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ВЫСОЧА Й Ш ІЯ  П О В ЕЛ Ъ Н ІЯ .

бъ отпускѣ изъ казны  еж егодн о по 20 ты сянъ р уб л ей  
~;а Устройство ш колъ и  курсовъ  прикладны хъ и  про- 
Фвссіональныхъ зн ан ій  (1-го декабря 1898  г .— Предл. Мин.

31-го декабря 1898 г., №  3 2 .041 ).

Государственный Совѣтъ, въ департаментѣ государственной экономіи, 
^<*отрѣвъ представленіе Министра Народнаго Просвѣщенія объ отпускѣ 

казны, въ теченіе пяти лѣтъ, начиная съ 1899 года, 20 .000  руб. 
егодно на устройство низшихъ ремесленныхъ школъ и школъ ремеслен- 

зн Ъ» учениковъ; а равно на организацію курсовъ профессіональныхъ 
и введеніе преподаваеія ручного труда, мнѣніемъ положилъ: 

ая гпУскать изъ государственная казначейства въ теченіе пяти лѣтъ, 
5а ЙВаЯ СЪ *~го янваРя 1^99 года, по двадцат и тысячъ р уб л ей  въ годъ 

Устройство низшихъ ремесленныхъ школъ и школъ ремесленныхъ уче- 
Въ; а ра,вно на организацію курсовъ профессіональныхъ знаній и 

преподаванія ручного труда, 
йъ і 0ос т̂даРь Императоръ изложенное мнѣніе Государственнаго Совѣта, 
лѣтт Декабря 1898 года, Высочайше утвердить соизволилъ и пове-

исполнить.

Ир0Со*бща.я о таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, г. Министръ Народнаго 
даль Ще0ІЯ проситъ г. попечителя обсудить вопросъ о тѣхъ профессіс- 
, Ь1ТЬ* ^  учебныхъ заведевіяхъ указанныхъ типовъ, которыя могли-бы 
ЧтомОТКРЫТЫ въ течен е̂ ближайшихъ пяти лѣтъ, принявъ во ввиманіе, 
ЗЬіва^ь ВИСТЄ̂ СТВ0 НаР°Днаго Просвѣщенія будетъ имѣть возможность ока- 
цХъ Бъ первый годъ существованія училищъ нѣкоторое пособіе на 
ежегС0Держаніе> а Равно на устройство ихъ и оборудованіе, и затѣмъ 
Деаіи 00 крсдставлять, не позднѣе 1-го ноября, предположенія объ учреж- 

ВсВомянутыХъ училищъ на слѣдующій годъ.
^йлит изл°женнаго, попечитель нроситъ директоровъ вародныхъ
1.Го ъ пРеДставлять свои соображенія по требуемому вопросу не позднѣе 

К]ября (Циркуляръ по Кіевскому учебному округу 1899  г., №  3 ).

МШ ЕМТИШ  Р М Ш Е І НІ И М И  КДОШШ.



Объ образованіи строительнаго капитала г о р о д с к и х ъ  
И  уѣздны хъ училищ ъ (9-го декабря 1898  г .— Предл. Мне.

28  го декабря 1898  г., № 3 1 .5 8 1 ).

Государственный Совѣтъ, въ денартаментѣ государственной экономія, 
разсмотрѣвъ гіредставленіе г. Министра Народнаго Просвѣщенія объ обра
зованы строительнаго капитала городскихъ и уѣздныхъ училищъ, мнѢ' 
ніемъ положилъ:

Отчислять изъ сбора за ученіе въ городскихъ по Положенію 31-го мая 
18 7 2  г. и уѣздныхъ училищахъ 4°/о на образованіе особаго строительнаго 
капитала названпыхъ училищъ, съ причисленізмъ онаго къ спеціальнымъ 
средствамъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и съ предоставленіемъ 
Министру права расходовать поступающія въ означенный капиталъ суммы 
какъ на ремонтъ зданій сихъ училищъ, такъ и на устройство, по мѣр& 
возможности, новыхъ собственныхъ для нихъ помѣщеній, а также на 
наемъ послѣднихъ.

Государь Имиераторъ означенное ынѣніе Государственнаго Совѣта, въ 
9-й день декабря 1898  г ., Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

По предложенію г. Министра Народнаго Просвѣщенія, вышеупомянуты6 
вычеты, начиная съ 1899  г ., нужно производить и переводить въ спе- 
ціальныя средства Министерства, для причисленія къ строительному капя* 
талу городскихъ и уѣздныхъ училищъ, порядкомъ, установленнымъ ДЛЯ 
сего относительно строительнаго капитала среднихъ учебныхъ заведеній 
вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія (ІЬ ).

М ИНИСТЕРСКІЯ РАСПОРЯЖ ЕНЬЯ.

По вопросу о служ ебны хъ правахъ евреевъ, окончив- 
пзихъ курсъ въ высшемъ учебномъ заведеній (1 2 -г о  Де"

кабря 1899  г., №  3 0 .1 9 3 ).

Исп. об. завѣдывающаго Сорокскимъ еврейскимъ начальнымъ учялй' 
іцемъ Зейликъ Собельманъ, имѣющій ученую степень кандидата матема- 
тическихъ наукъ и потому, согласно ст. 40  т. III св. зак. (изд. 1896  Л*) 
уст. о сл. по опр. отъ прав., опредѣленный первоначально учителемъ н'Я 
еврейское начальное училище, возбудилъ ходатайство о дарованій емУ 
правъ государственной службы.

Департамевтъ Народнаго ІІросвѣщенія, на основаній утвержденная  
г . Товарищемъ Министра опредѣленія Ученаго Комитета Министерства 
Народнаго Просвѣщенія по сказанному вопросу, проситъ г. попечителя 
объявить Собельману, что, какъ лицо, окончившее курсъ въ высшем'1, 
учебномъ заведеній, онъ можетъ пользоваться помянутыми выше правамЯ) 
но лишь въ томъ случаѣ, когда онъ занимаешь должность, дающую 
права. Но такъ какъ должности завѣдывающаго еврейскимъ н а ч а л ь н ы м '* ’ 

училищемъ правъ государственной службы не присвоено, то иАЗваяяое
лицо не можетъ пользоваться этими правами, доколѣ не поступитъ на 
дѣйствительную государственную службу (Циркуляръ по Кіевскому У з 

кому округу 1899  г ., № 3).



До вопросу объ исклю ченіи изъ податного состоянія  
Учителей воскрееныхъ Ш К О Л Ъ  (4-го декабря 1898  г., Лё 2 9 .6 0 7 ).

Учитель Одесской первой мужской воскресной шкоды Владиміръ Фран- 
^опуло, имѣющій свидѣтельство на званіе учителя сельскаго приходскаго 
и начальнаго народнаго училища, обратился къ г. попечителю съ просьбой 
°бъ исключеніи его изъ податного состоянія.

Принимая во вниманіе, что лица, имѣющія таковой образовательный 
Цензъ, согласно ст. 43  т. III св. зак. (изд. 1896  г .)  уст. о сл. по опр. 
° Тъ прав., исключаются изъ податного состоянія лишь въ томъ случаѣ. 
е°ли съ разрѣшенія попечителя учебнаго округа определены на службу  
По Учебной части, но такъ какъ учащіе въ воскрееныхъ школахъ пра- 
нами государственной службы не пользуются, г. попечитель не нашелъ 
нозможнымъ удовлетворить означенное ходатайство.

Департаментъ Народнаго Просвѣщенія, по приказанію Управлявшаго 
Министерствомъ, увѣдомилъ, что сдѣланное г. полечите л емъ распоряженіе 
п° прошенію г. Франгопуло признано Министерствомъ правильнымъ (іЪ.).

вопросу объ освобожденіи отъ платы за учѳніе  
Дѣтей лицъ, елуж ащ ихъ въ еврейекихъ и другихъ  на- 

^альныхъ училищ ахъ (9 -го  декабря .1 8 9 8  г., №  3 0 .0 5 9 ) .

Нъ виду запросовъ со стороны нѣкоторыхъ директоровъ гимназій округа 
Относительно примѣнеиія указа Правительствѵющаго Сената, коимъ разъяс- 
5ен°̂  что обучающіяся въ мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реаль- 
йЫхъ училищахъ дѣти учителей и врачей-евреевъ, елужащихъ въ еврей- 
ннихъ училищахъ. освобождаются отъ платы за ученіе, г. попечитель 

Дисскаго округа просилъ Министерство не отказать въ разъясненіи, под- 
‘Тнжатъ-ли освобожденію отъ платы за ученіе дѣти учителей и врачей- 
евРеевъ,. елужащихъ не въ казенныхъ. а въ общественныхъ еврейекихъ 
^илищ ахъ, напр., талмудъ-торахъ, а также дѣти учителей земскихъ на- 
н -іныхъ училищъ и сыновья лютеранскихъ пасторовъ, состоящихъ законо- 

нтелями въ нѣмецкихъ цеитральныхъ училищахъ.
 ̂ П. Управлявшій Министерствомъ объяснилъ, что, по смыслу ст. 1 .4 9 5  

ч. I  св. зак., изд. 1893  г , устава учен, учрежд. и учебн. завед., 
°божденію отъ платы за ученіе въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ должны 

Длежать и сыновья учителей и врачей-евреевъ, елужащихъ или иро- 
-Живщихъ не менѣе десяти лѣтъ (при условіи предъявленія послѣдними 
ДЬтельства о бѣдности) но только въ правительствепныхъ, но и въ 

^РУгихъ общественныхъ еврейекихъ училищахъ вѣдомства Министерства 
аРоднаго Просвѣщенія, такъ какъ въ приведенной статьѣ закона не 

ержится никакого ограниченія въ отношеніи тѣхъ или другихъ учеб- 
^  заведеній означеннаго відомства. Въ силу приведенной ст. 1 .495 т.

> а равно и согласно циркулярному распоряжепіго Министерства Народ- 
^  г° Просвѣщенія 14-го августа 1885  г., за Ля 1 2 .551 , должны подле- 

' 1ь освобожденію отъ платы за ученіе въ гимназіяхъ и прогимиазіяхъ 
сн *°*ья учителей и законоучителей не только одноклассныхъ и двухклас- 

*хъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, но и другихъ на-



чальныхъ народныхъ училищъ сего вѣдомства, а такж е и сыновья люте- 
ранскихъ пасторовъ, состоящихъ законоучителями въ нѣмецкихъ цен- 
тральныхъ училищахъ (іЪ.).

О выдачѣ свидѣтельствъ, предоставляю щ ихъ установ
ленны й права, какъ по  ̂ гражданской службѣ, такъ и 
по отбыванію воинской повинности, лицамъ домаін- 
няго воспитанія, которыя удовлетворительно выдер
жали испы таніе въ среднемъ учебном ъ заведеній, но 
не приняты  по неимѣнію  вакансій (1 8 -го  февраля 1899  г.,

№  4 .4 2 8 ) .

Циркулярнымъ предложеніемъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
отъ 29-го января 1897  г ., за 2 .5 1 7 , лицамъ домашняго воспитанія 
предоставлено право держать экзаменъ вмѣстѣ съ учениками среднихъ 
учебныхъ заведеній по всѣмъ предметамъ въ объемѣ учебныхъ проградом'Ь 
тѣхъ классовъ, курсъ которыхъ пройденъ ими при домашнемъ обученіи, 
при чемъ, въ случаѣ удовлетворительности иепытаній, имъ выдается отъ 
учебнаго заведенія свидѣтельство съ обозначеніемъ въ немъ, что свидѣ- 
тельство это предоставляетъ тѣ-ж е права, какія предоставлены какъ по 
гражданской службѣ, такъ и по отбыванію воинской повинности лицамъ, 
окончившимъ курсъ соотвѣтственныхъ классовъ гимназій, прогимназій и 
реальныхъ училищъ.

Признавая справедливымъ распространить дѣйствіе означеннаго цир- 
куляра и на тѣхъ лицъ домашняго воспитанія, которыя держали иепы- 
таніѳ въ среднемъ учебномъ заведеній, съ цѣлыо поступить въ тотъ или 
другой классъ сего заведенія, выдержали это испытаніе удовлетворительно, 
но не поступили въ заведеніе за неимѣніѳмъ достаточнаго числа свобод- 
ныхъ вакансій или по какимъ*либо другимъ причинамъ, я нахожу воз- 
можнымъ дополнить циркулярное предложеніе Министерства Народнаго 
Просвѣщенія отъ 29 го января 1897  г. еще однимъ (1 0 )  пунктомъ слѣ- 
дующаго содержанія:

«Лица домашняго образованія, державшій при среднемъ учебномъ заве
деній экзаменъ, съ цѣлыо поступить въ это заведеніе, и удовлетворительно 
выдержавшія пріемныя испытанія, но не поступившія въ зевѳденіе ПО 
неимѣнію вакансій или по другимъ причинамъ, также могутъ получать 
свидѣтельства, подобныя означеннымъ въ пунктахъ 4 и 8 приведенная  
циркуляра, при чемъ прошенія о выдачѣ таковыхъ свидѣтельствъ должны 
быть подаваемы на точномъ основаній пункта 7-го сего циркуляра со в с ѣ м и ,  

указанными въ этомъ пунктѣ, приложеніями» (ІЪ.).

О порядкѣ разрѣш енія учащ имся въ среднихъ учеб- 
ны хъ заведѳніяхъ, не могущ имъ посѣщать по б о л ѣ з и #  

классовъ, числиться учениками или ученицами того лев 
учебнаго заведенія (9-го апрѣля 1898  г ., №  9 .1 0 6 ).

По поводу ходатайства о томъ, чтобы одному изъ учениковъ гимназіи 
было разрѣшено по болѣзни числиться ученикомъ той-же гимназіи и не



Поеѣщать классовъ, г . У правляю щ ій М инистерствомъ Н ароднаго П росвѣ- 
Щенія увѣдомилъ, что разсыотрѣніе подобныхъ ходатайствъ, по его мнѣнію, 
Ве выходитъ изъ предѣловъ ком петенція, предоставленной педагогическому  
^овѣту учебны хъ заведеній , коимъ ходатайства эти могли-бы быть удов- 
Летворяемы съ утверж денія мѣстнаго окруж ного начальства (ІЪ., № 2 ) .

О Разрѣшеніи учителямъ сѳльсіеихъ училищ ъ завѣды- 
вать военно-конскою ПОВИННОСТЬЮ  (1 6 -г о  ноября 1898  г .,

№  2 8 /0 6 9 ) .

Министерство Внутреннихъ Дѣлъ сообщило Министерству Народнаго 
Росвѣіценія, что опытъ періодическихъ военно-конскихъ переписей, произ- 

ВеДенныхъ въ 1 888 , 1 8 9 1 , 1893  и 1894  гг ., повѣрка на мѣстахъ дѣлъ 
ц° военно-конской повинности и, наконецъ, предпринятый въ минувшемъ 
Г°ДУ повсемѣстно пересмотръ личнаго состава завѣдывающихъ воєнно- 
Н ек и м и  участками, между прочимъ, выяснили, что этотъ составъ не 
Вездѣ отвѣчаетъ своему назначенію и что избраніе или назначеніе завѣ- 
*^вающихъ военно-конскими участками съ помощниками во многихъ 

стностяхъ соединено съ большими затрудненіями, главнымъ образомъ, 
И ѣ дствіе недостатка лицъ, желающихъ безвозмездно принять на себя 
Лсподненіе обязанностей по завѣдыванію воєнно конскими участками, весьма 

'Кныхъ и отвѣтственныхъ при мобилизаціи армій; а вмѣстѣ съ тѣмъ 
чиной затрудненій является также и то, что изъ числа желающихъ  
всѣ удовлетворяютъ предъявляемымъ къ нимъ требоваиіямъ, какъ лица 

Ло развитыя, малограмотныя, незнакомыя со свойствами и качествами 
ЩаДей, или неблагонадежный въ нравственномъ отношеніи.

такомъ положеній дѣла, когда успѣшное и своевременное попол- 
1е армій лошадьми, при приведеній войскъ въ полный составъ и во 

войны, зависитъ отъ дѣятельности завѣдывающихъ военно-конскими 
тками, а между тѣмъ недостатокъ этихъ лицъ создаетъ губернскому 

Сте„альствУ существенный затрудненія въ замѣщеніи вакантныхъ должно- 
8авѣДываі*Щ*хъ вли ихъ помощниковъ, Министерство Внутреннихъ  

Мы Ъ’ П0 соглашенію съ Военнымъ Министерствомъ, признало необходи- 
0К‘ Ъ °^Ратиться къ Министерству Народнаго Просвѣщенія съ просьбой 
ВсѢ аТЬ содѣйствіе въ этомъ первостепенной важности дѣлѣ, разрѣшивъ 
Ра Ъ Воо^Ще учителямъ состоящихъ въ вѣдѣніи сего Министерства школъ 

найменованій принимать на себя исполненіѳ обязанностей по за- 
йое авію военно-конскими участками, при чемъ объяснило, что въ мир- 
иМѵ В̂ емя обязанности завѣдывающаго хранить въ должномъ порядкѣ 

ЄСТВ0 воевво-конскаго участка и наблюдать за измѣненіями въ кон- 
°тъ Ъ состав^ участк а—не настолько сложны, чтобы отвлекать учителя 
а0ст^ Воего прямого дѣла, и между тѣмъ, при отсутствіи или недостаточ
н е е  Желаіош>ихъ и могущихъ быть завѣдывающими, трудно и иногда, 
^ м ъ  Вевозможно подыскать на эту дожность болѣе подходящее лицо, 
пРож Сельск*й учитель, хорошо знакомый съ мѣстнымъ населеніемъ и 
пРавлИВаі° Ш’̂  постоянно на одномъ мѣстѣ, обыкновенно вблизи ВОЛОСТНОГО 

гДѣ веН1Я’ Въ к°торомъ хранится имущество военно-конскаго участка и 
*ремеа8НаЧаеТСЯ С̂ °РНЫЙ пунктъ для сгона лошадей. Ч го-ж е касается  

Ни м°билизаціи армій, внезапной и всегда спѣшной, то объ испол-



неніи учительскихъ обязанностей въ мобилизаціонный періодъ, конечно, 
не можетъ быть рѣчи; но это обстоятельство, по мнѣнію Министерства, 
не можетъ служить препятствіемъ къ назначенію учителей на упомянуты# 
выше должности, такъ какъ въ столь критическій для государства мо- 
ментъ, какъ приведеніе его вооруженныхъ силъ на военное полоясеніе, 
всѣ другіе интересы должны отодвинуться на послѣдній планъ.

Къ изложенному Министерство Внутреннихъ Дѣлъ присовокупило:
1) что, по Высочайшему повелѣнію 20-го февраля 1897  г., для завѣдЫг 
ваюіцихъ военно-конскими участками устаиовленъ особый знакъ для но
шеній на груди на розеткѣ изъ ленты государственныхъ цвѣтовъ #
2) что, согласно закону 20-го мая 1896  г ., завѣдывающіе военно-кон
скими участками, за отличное и усердное исполненіе своихъ обязанностей, 
могутъ быть представляемы къ наградамъ уѣздными и городскими по воин
ской повинности присутствіями, по принадлежности.

При этомъ долгомъ считаю объяснить, что, въ виду особой срочности 
дѣла, Товарищъ Министра признаетъ возможнымъ, впредь до разрѣшені# 
общаго вопроса, не возбранять учителямъ начальныхъ училищъ, въ случаѢ 
изъявленія ими на то согласія, принятія на себя обязанностей по завѣдЫ' 
ванію военно-конскими участками, но не иначе, какъ съ разрѣшені# 
ыѣстнаго учебнаго начальства (іЪ.).

По вопросу о допущ еній  соверш ѳннодѣтнихъ ЛИДФ 
къ испы танію  изъ курса народнаго училищ а (2 8 -го  ма*

1898  г . ,  №  1 3 .2 5 3 ) .

Г. попечитель Виленскаго учебнаго округа просилъ Департамент'*’ 
Народнаго Просвѣщенія разъяснить, могутъ-ли быть удовлетворены просьбы 
совершеннолѣтнихъ лицъ объ иепытаніи ихъ въ знаній курса начальна^  
народнаго училища, и въ какомъ порядкѣ должны происходить таковы# 
испытанія, если они могутъ быть допускаемы.

По докладу настояіцаго дѣла г. Управляющему Министерствомъ, ег° 
высокопревосходительство нашелъ, что, по дѣйствующимъ правиламъ, испЫ' 
танія постороннихъ лицъ въ знапіи курса начальнаго училища произвО' 
дятся лишь на предметъ получееія льготы по воинской повинности и В'Ь 
порядкѣ, установленномъ правилами 16 го ноября 1885  г. Почему, с°' 
гласно § 33  сихъ правилъ, къ таковымъ иепытаніямъ могутъ быть Д°' 
пускаемы лишь лица, имѣющія возрастъ не свыше призывного. Распр0'  
страненіе права допущенія къ симъ испытаніямъ на всѣхъ желаіоЩ0х'ь 
усложнило-бы трудъ учителей начальныхъ училищъ, и безъ того край#6 
тяжелый при классной сиетемѣ обученія, принятой въ начальныхъ у##' 
щахъ; при чемъ эта мѣра едва-ли могла-бы быть оправдана требованін#0 
практической необходимости, по исключительности тѣхъ случаевъ, въ я0" 
торыхъ свидѣтельство о знаній курса начальнаго училища могло-бы преД- 
ставлять существенное значеніе, внѣ исполненія обязанностей по отправ
ление* воинской повинности. Посему, а такж е принимая во вниманіе, чТ° 
подобные случаи все-таки возможны, его высокопревосходительство пр0'- 
зналъ цѣлесообразнымъ, не устанавливая по сему предмету общаго пра' 
вила, разрѣшить производство испытаній совершеннолѣтнихъ лицъ въ знані0 
курса начальныхъ училищъ въ тѣхъ случаяхъ, когда обладаніе свиД'й'



тельствомъ сего рода представляется для просящаго вспытанія существенно 
вУжнымъ. Въ семъ случаѣ ходатайство о допущеній къ иепытанію заяв
ляется мѣстному инспектору народныхъ училищъ, по распоряжевію котораго 
Вспытаніе производится наличнымъ составомъ преподавателей назначеннаго 
Для сего инспекторомъ начальнаго народнаго училища; свидѣтельство-же 
Должно быть выдаваемо также инспекторомъ народныхъ училищъ, съ не- 
оремѣннымъ указаніемъ въ свидѣтельствѣ, что оно никакихъ правъ облада- 
телю не предоставляетъ (іЬ .),

Объ отклоненіи ходатайства объ увеличении въ уѣзд- 
^ьіхъ училищ ны хъ Совѣтахъ числа членовъ отъ зем
ства и о прѳдоставленіи земству участія въ выборѣ ин- 
с В еК Т О р о В Ъ  народны хъ училищ ъ (2 8 -го  ноября 1898  г.,

№  2 9 .0 0 7 ) .

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, по соглашенію съ Министер- 
Ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, было внесено въ Комитегь Министровъ пред- 
^авленіе объ отклоненіи ходатайства самарскаго губернскаго земскаго со- 

Равія объ у величеніи въ уѣздныхъ училищныхъ Совѣтахъ числа членовъ 
°Тъ земства и о предоставлееіи земству участія въ вьтборѣ инспекторовъ 
ВаРодныхъ училищъ.

Ньінѣ выпискою изъ журнала Комитета Министровъ отъ 10— 17-го ноя- 
рл 1898 г .,  за №  2 .6 7 8 , дано г. Управляющему Министерствомъ Народ- 

г° Просвѣщенія знать, что Комитетъ, на основаній Высочайше утвержден- 
г° 7_го | юля 1 8 0 7  ГОда Ж у р Нала онаго, положилъ: предоставить Мини- 
Рству Народнаго Просвѣщенія ходатайство по сему дѣлу самарскаго гу- 

Рйскаго земскаго собранія съ изложенными въ представленій соображе
нии отклонить (іЪ.).

Утл ВопР °сУ о томъ, входитъ-ли въ кругъ обязанностей  
**\верситетской инспекціи контроль за исправнымъ  

сѣщеніемъ студентами лекцій и практическихъ  
занятій (11 -го  ноября 1898  г., № 2 7 .7 6 0 ) .

Ьо,  ̂ ’ Уиравляющій Министерствомъ Народнаго Нросвѣщенія, по поводу
• УЖденнаго начальствомъ Новороссійскаго университета вопроса о томъ,

За Тъ' ли въ кругъ обязанностей университетской инспекцін контроль
ѴвьСП̂ аВНЫМЪ посѣЩеніемъ студентами лекцій и практическихъ занятій.
ЛаййоМИЛЪ’ ЧТ° Х0ТЯ Указанныв контроль прежде всего лежитъ на обя-
тел Сги профессоровъ, лаборантовъ и ассистентовъ, тѣмъ не менѣе дѣя-
сТовѣОСть инспекціи не должна ограничиваться однимъ формальнымъ удо-
ь0зм ^ ВІемъ посѣщенія студентами университетскаго зданія, но, по мѣрѣ
н0ст° * ^ т и ,  должна распространяться и на наблюденіе за цѣлесообраз-
їРепіЬІ°  Такового посѣщенія ву педагогическомъ и дис циплинарном ъ о т н о -  

иіяхъ ГІЪ.Ѵ



О порядкѣ распредѣленія остатковъ отъ содержанія: 
личнаго состава учебны хъ заведеній, содѳржимыхъ  

при участіи  мѣстяы хъ обществъ.
Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, разсмотрѣвъ отзывъ управленім 

округа на циркулярное предложеніе Министерства Народнаго Просвѣщенія 
отъ 3-го іюня 1898  г., за №  1 3 .8 2 4 , и основываясь на разъяснен!# 
Правительствующаго Сената по частному случаю распредѣленія остатков^ 
отъ содержанія одного изъ реальныхъ училищъ, считаетъ необходимыми 
установить такой порядокъ распредѣленія остатковъ отъ содержанія ли#' 
наго состава учебныхъ заведеній, содержимыхъ при участіи мѣстныхн 
обществъ, чтобы, за обращеніемъ казенной части остатка на нужды Ми
нистерства, остальная часть его, причитающаяся на долю обществъ, по 
пере числен і и ея въ соотвѣтствующую статью смѣты Министерства, был# 
употребляема на нужды даннаго учебнаго заведенія, но не иначе, каК'И 
по соглашенію  съ воепособляющими обществами.

При этомъ желательно, чтобы, въ видахъ своевременнаго удовлетво- 
ренія потребностей учебныхъ заведеній, начальства оныхъ дѣлали сно- 
шенія съ сими обществами благовременно.

Ч то-ж е касается тѣхъ случаевъ, когда остатокъ отъ содержанія ли4" 
наго состава воспособляемыхъ учебныхъ заведеній перечисляется по Л' 
ностъю  на положенный по штату хозяйственный или учебныя нуЖД61 
тѣ хъ -ж е заведеній, безъ отчисленія изъ него какой-либо части на нужд** 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, то, согласно существующимъ пр#' 
виламъ, на перечисленіе и употребленіе означенныхъ остатковъ на изъяс- 
ненныя нужды соглашеніе съ воепособляющими обществами не представ' 
ляется обязательнымъ. Если однако, за покрытіемъ всѣхъ предположен- 
ныхъ и разрѣшенныхъ расходовъ, отъ перечисленной суммы получится по 
истеченіи смѣтнаго періода свободный остатокъ, то для употребленія час'Ш 
его, причитающейся на долю воспособляющихъ обществъ, на вновь опре' 
дѣлившіяся надобности надлежитъ, на общемъ основаній, войти въ согла
шеніе съ сими обществами (Циркуляръ по С .-Петербургскому учебному 
округу 18 9 8  г ., № 3).

Объ освобождѳніи отъ взноса платы за ученіе сыновей 
лицъ женскаго пола, прослуж ивш ихъ въ среднихъ #  
н изш ихъ учебны хъ заведеніяхъ М инистерства НароД' 
наго П росвѣщ енія не менѣе десяти лѣтъ (2 8 -го  мая

1898  года, №  1 3 .1 7 4 ) .

Ж ена отставного полковника баронесса ф онъ -Ш тем пель  ходатай- 
ствуетъ объ освобожденіи сына ея Георгія, ученика 1-го класса Владимір" 
ской гимназіи, отъ платы за ученіе на основаній § 31 уст. гимн. 1871 г.» 
объясняя, что она прослужила учительницей Вязниковской женской пр°' 
гимназіи 25  лѣтъ и потому имѣетъ право на означенную льготу.

Вслѣдствіе сего г. Управляющій Министерствомъ Народнаго ІІросвѢ- 
щ енія, предложеніемъ отъ 28-го мая 18 9 8  г ., за № 1 3 .1 7 4 , у в ѣ д о м и л '#  

г. попечителя Московскаго учебнаго округа, что съ его стороны не встр'£' 
чается препятствія къ освобожденію названнаго ученика отъ платы 
ученіе, въ виду недостаточности его матеріальнаго положенія.



Вмѣстѣ съ тѣыъ г. Управляющій Министерствомъ изъясяилъ, для 
Руководства въ подлежащихъ случаяхъ, что, такъ какъ въ § 31 устава  
Г0мназій и прогимназій и въ § 29 устава реальныхъ училищъ, касаю 
щихся освобожденія отъ платы за ученіе дѣтей лицъ, елужащихъ въ учеб- 
аЫхъ заведеніяхъ, не сдѣлано никакого ограниченія относительно пола 
Этихъ лицъ, то сыновей лицъ женскаго пола, какъ елужащихъ еще при 
сРеднихъ и низшихъ училищахъ вѣдомства Министерства Народнаго Про- 

'Ьіценія, равно и прослужившихъ при оныхъ не менѣе десяти лѣтъ, над- 
•'еяситъ освобождать отъ взноса платы за ученіе въ среднихъ учебныхъ. 

еДеніяхъ, если будутъ представлены свидѣтельства о бѣдности (Цирку-- 
Ръ по Кавказскому учебн. округу 1899  г . ,  №  1).

Рѳдложѳніѳ попечителя округа директору народ- 
училищ ъ Ставропольской губерній: О привле

к и  завѣдываюгцихъ начальными сельскими уч и л и - 
^ М и  къ устройству въ селеній бульваровъ, къ обсадкѣ  
 ̂ Ревьями улицъ, площ адей и ш оссейны хъ дорогъ и  

£ °Рганизаціи ш кольныхъ празднествъ и прогулокъ  
е в я з и  СЪ насажденіемъ деревьевъ (28 -го  октября 1898  года,

№ 1 2 .3 3 1 ).

ЙОв̂ Р 0 многихъ изъ училищъ Ставропольской губерній стараніями ч л е -  
Шко Д0РеіаР и а учителей начальныхъ училищъ устроены питомники и 
, й/ь н ы е  сады, и, какъ видно изъ отчетовъ вашихъ, населеніе въ боль- 

0Твѣ относится сочувственно къ подобной дѣятельности елужащ ихъ. 
Р̂ Мъ Ь1̂ ажая благодарность вашему превосходительству и гг. ивспекто- 
д0 Ввѣренной вамъ дирекцій за мѣры, которыя вами были принимаемы 
От; ѣего времени къ разведенію школьныхъ садовъ, быстрое развитіе коихъ 
ПрО0Чево и съѣздомъ дѣятелей но садовымъ культурамъ, засѣданія коего- 
ПросСХОД0ли въ Г0Р- Тифлисѣ въ октябрѣ сего года, вмѣстѣ съ симъ я 
ЛОй(,0Лъ'бьі ваше превосходительство сообщить мнѣ, не признается-ли воз- 
УЛйЦъ̂  озаботиться: 1) устройствомъ въ селеніяхъ бульваровъ, обсадкою- 
Ира ’ Пл°Щадей, шоссейныхъ дорогъ и 2 ) организаціею школьныхъ 
Кахъ Ствъ и прогулокъ въ связи съ насажденіями деревьевъ на участ- 
пр°с и - ѣ селеній или въ селеніяхъ. При обсужденіи сихъ вопросовъ, я 

Ь"бЬ;і ваше превосходительство войти въ личныя сношенія съ мѣст- 
ц^^представителям и Министерства Земледѣлія и Государственныхъ И му- 

’ и о послѣдуюіцемъ мнѣ донести (іЬ .).

ХХо ^
*аща0п1>осУ °бъ иепы таніи лицъ домаш няго образо- 

Въ знаній курса данны хъ классовъ гимназіи
(2 7 -го  мая 1898  года, №  1 2 .9 8 4 ).

^ Є0ія о СТ* с  ̂ Цпркулярнаго предложенія Министерства Народнаго Просвѣ- 
Дйцъ 1ь ^9-го января 1897  г ., за №  2 .5 1 7 , о порядкѣ испытаній для 

0МаЩняго образованія указанъ только наименьшій нормальный воз- 
з положенный для соотвѣтственныхъ классовъ.



Въ виду этого обстоятельства, а также дальнѣйшаго изложенія той-же 
статьи, гдѣ говорится, тго «постороннія лица, выдержавшія испытаніе я 
подавшія затѣмъ прошенія о принятіи ихъ въ соотвѣтствующій классъ учеб- 
наго заведенія, въ отношеніи возраста и прочихъ условій подчиняются 
установленнымъ для пріема воспитанииковъ правиламъ...», на практик 
встрѣчаготся весьма частые случаи, что о допущеній къ экзаменамъ изь 
курса того или другого изъ младшихъ классовъ подаютъ прошенія лиШ 
великовозрастныя, переросшія установленный для тѣхъ классовъ возрастъ 
на значительное число лѣтъ.

Вслѣдствіе сего попечитель Кіевскаго учебнаго округа просилъ Депар
тамента Народнаго Просвѣщенія не отказать въ разъясненіи: 1) какогс 
приблизительно предѣльнаго возраста надлежитъ придерживаться при Д° 
пущеній постороннихъ лиць къ экзамепамъ изъ курса каждаго класса к1, 
отдѣльпости вмѣстѣ съ учениками среднихъ учебныхъ заведеній; 2) под- 
лежатъ-ли обложенію гербовымъ сборомъ прошенія о допущеній означен- 
ныхъ лицъ къ экзаменамъ, и 3 ) такъ какъ существуюіцій при управлені11 
учебнаго округа испытательный комитетъ производитъ испытанія лица#'*’» 
желающимъ подвергнуться экзамену изъ курса четырехъ классовъ гйЯ 
назіи для пріобрѣтенія соотвѣтствуюіцихъ этому курсу правъ, напримѣр'1’» 
званія аптекарскаго ученика, то не будетъ-ли признано цѣлесообразоьіЯъ 
всѣхъ лицъ, желающихъ подвергнуться испытанію изъ курса ч ет ы р е1, 
классовъ гимназіи, экзаменовать въ означенномъ комитетѣ.

Въ разъясненіе возбужденныхъ вопросовъ, Департаментъ НароднаГ° 
Просвѣщенія пзъяснилъ, что 1) въ тѣхъ случаяхъ, когда на испытаніѳ 
ереднія учебныя заведенія являются такія лиці домашняго воспитанія, 
торыя достигли уж е совершеннолѣтія или призывного возраста и даже ире 
взошло его, слѣдовало-бы допускать сихъ лицъ въ установленные сроки и'Н 
испытаніямъ въ знаній курса не ниже четырехъ низшихъ классовъ, имѢ[0 
щ ахъ-ж е свидѣтельства о знаній четырехъ классовъ— изъ курса 5-го и б 'г° 
классовъ гимназіи и прогнмназіи— -или 5-го класса основного отдѣленія реаль 
ныхъ училищъ (§ 4 0  правилъ объ испытаніяхъ учениковъ гимназій и пр° 
гимназій и § 33 правилъ объ испытаніяхъ учениковъ реальныхъ училиіЯъ^ 
равнымъ образомъ, лица означеннаго возраста могутъ быть допускаемьт 
испытаніямъ въ знаній курса 7-го и 8-го класса (зрѣлости) гимназіи и выпУсЬ 
нымъ и окончательнымъ въ реальныхъ училищахъ. Въ тѣхъ-же случая*'*’’ 
когда желающія экзаменоваться изъ курса того или другого класса сре# 
няго учебнаго заведенія лица домашняго воспитанія имѣютъ возраст1, 
нѣсколько болѣе установленнаго для даннаго класса, напримѣръ, па гоЛъ 
или на два, представляется возможнымъ допускать такихъ лицъ къ ися*^ 
танію на основаніяхъ, изложенныхъ въ циркулярномъ распоряженіи № 
нистерства Народнаго Просвѣщенія отъ 29-го января 1897  г., за №  2.5 ^  
если-же эти лица, по выдержаиіи испытапія, заявятъ желаніѳ постуЯй 
въ число учениковъ средняго учебнаго заведенія, то надлежитъ руков°^  
ствоваться параграфами упомянутыхъ правилъ. Засимъ 2) прошенія ^  
кихъ лицъ о допущеній къ помянутымъ испытаніямъ не подлежатъ опла 
гербовымъ сборомъ, на общемъ основаній. Наконецъ, 3 ) испытанія 9 
должны производиться при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, а не ЯР 
испытательномъ комитетѣ округа (іЬ., №  3).



^иредѣленія Учѳнаго Комитета М инистерства Н арод
наго Просвѣщ енія *).

Спредѣленіями Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія, 
^^вержденными г. Товарищемъ Министра, постановлено:

~~~ Книгу: «Краткая нѣмецкая грамматика. Составилъ К. А . Гохъ. 
ЦГ2е ВеіПзсЬе Сггаттаілк. ВеагЪеііеІ иікі Ьегапз^е^еЪеп ѵоп К а т і  
иди8і Н ос ії. ОЪеНеЬгег ап <іе8 ЗсЬеіЫегзсІіеп 8с1ш1е ги Восіг. Лодзь. 1 8 9 8 . 
Р- 55 . Цѣна 35  коп. въ переплетѣ»— одобрить въ качествѣ полезнаго 

Руководства для тѣхъ начальныхъ училищъ и для младшихъ классовъ 
хъ среднихъ учебныхъ заведеній, въ коихъ преподаваніе нѣмецкаго 

ЗЬ1ка ведется на томъ-же языкѣ.
Книгу: «Исторія тридцатилѣтней войны Ф. Ш и л л е р а  въ избран

н а 1* отРывкахъ, съ примѣчаніями и словарями. Издалъ А . Баронъ. М. 
й Стр. V— 1 1 0 —|—20 4 . Цѣна 8 0  коп.»— допустить въ качествѣ учеб- 

0 пособія при изученіи нѣмецкаго языка въ высшихъ классахъ всѣхъ 
5, „ хъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго ІІросвѣщенія, какъ 
‘і^ск ихъ , такъ и женскихъ.

' Книгу: «Систематическій сборникъ очерковъ по отечествовѣдѣнію. 
СТавили: М . Н . Беклемишевъ, В . Ѳ. Д ерю ж иискій , Н . А . К ары- 

®въ, Л. Е .  Лебедевъ, Ѳ. А .  Макшеевъ, В .  И . Марковъ , Н .  А .  Обру- 
певъ’ В - В . Степанова, баронъ А . Е . Тизеніаузеш , А . I I .  Т урчани- 
фвъ и В . Г .  Я р о цк ій . Подъ редакціей генералъ-лейтенанта Ѳ. А .

Романа. Одинъ томъ въ двухъ частяхъ. Изданіе Императорскаго Але- 
^^ДРовскаго лицея. Спб. 1898 . Стр. Х Ѵ Н І + 2 6 9 - [ - 1 68 . Цѣна не обо- 
в ена>— рекомендовать для фундаментальныхъ и ученическихъ, старшаго 
На Га’ ^ибліотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній Министерства 
Кла* НаГ° -^РОввѣщевія и Для раздачи въ награду ученикамъ старшихъ 
екіяС0Въ гимназій и реальныхъ училищъ, а также допустить въ учитель- 
л библіотеки учительскихъ ивститутовъ и семинарій и низшихъ учи- 

^  5 а равно и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.
Ст Т~ -Ннигу: «Изъ зеленаго царства. Популярные очерки изъ міра ра- 
д  > ■ Сочиненіе Дмитргя Кайгородова, профессора С.-Петербургскаго 
0іе ^Г° ИнститУта (Со многими рисунками). Изданіе третье. Спб. Изда- 
Реко * СУв0Рина’ 1 8 95 . Стр. X V I - [ - 3 0 4 .  Цѣна 2 р. 50  коп.» —  
Всѣ/ ъ^ Д °вать для ученическихъ, средняго и старшаго возраста, библіотекъ 
а та сРеднихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія, 
Иан- И для Ученическихъ библіотекъ учительскихъ ивститутовъ и се-
ДЛя к 0 одобРвть Для учительскихъ библіотекъ низшихъ училищъ и

езплатныхъ народныхъ читаленъ и библіотекъ.
Фирго яздяийыя книжнымъ магазиномъ В. В. Думнова, подъ
Для 010 ^ ^ Д ѣ д н и к и  братьевъ Салаевьіхъ: «1) Этимологія русскаго языка 
В0Ла ^ Шихъ классовъ гимназій (примѣнительно къ правописанію). Соста- 
Ковол , ’ ^ иРпичниковъ и Ѳ. Гиляровъ. Исправлено и дополнено по Р у -  
Ц'Ьна°4оУ ^ мпеРатоРско® Академій наукъ. Изданіе ЗЗ-е. М. 1 8 9 9 . Стр. 88 . 
П0сані ^  Синтаксист русскаго языка примѣнительно къ право-
Дѣна 4 о тавилъ А . Кирпичникѵвъ . Изданіе 2 6 -е . М. 1 898 . Стр. 8 0 .
Вцѵгг КОП.»— одобрить въ качествѣ учебныхъ руководствъ для сред-
^  Учебныхъ заведеній.

) ^ У Р п . Мин. Нар. Проев.» 1899 г., мартъ.



—  Книги: «В . П . М ининъ , преподаватель Московской 3-й гимназій* 
Сборникъ геометрическихъ задачъ, примѣненньтй къ курсамъ гимназій, 
реальныхъ училищъ и другихъ среднихъ учебныхъ заведеній. Задачи алге- 
браической геометрій. Матеріалы для практическихъ упражненій учени- 
ковъ въ теченіе учебнаго года и темы для письменныхъ испытавій. Вз- 
даніе седьмое (4 7 -я  тысяча экземпляровъ), напечатанное съ дополненіями 
противъ шестого. Съ приложеніемъ собранія вадачъ, рѣшаемыхъ совмѣст* 
ньтмъ примѣненіемъ геометрій и тригонометрія. М. Изданіе книжнаго яа' 

’газина В . Думнова, подъ фирмою «Наслѣдниковъ братьевъ Салаевыхъ»- 
1 8 9 8 . Стр. V I - { - 2 2 1 .  Цѣна 90 коп.»— одобрить въ качествѣ учебнаго 
пособія для среднихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Пр°" 
«свѣщенія.

—  Книгу: « И . Скворцовъ. Записки по педагогикѣ. Часть вторая* 
Общая дидактика. Спб. 1899 . Ѵ І-{-117 . Дѣна 75  к о п .» — допустить въ 
качествѣ учебнаго руководства для женекихъ гимназій Министерства На' 
роднаго Просвѣщепія, а такж е для учительскихъ институтовъ и семинарій) 
но съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи «Записокъ по педагогикѣ» 
г. Скворцова глава объ анализѣ и синтезѣ была исправлена по замѣча- 
піямъ Ученаго Комитета и перенесена въ первую часть вазваннаго сочй 
ненія («Общую педагогику»).

—  « Бріо  и Б укэ. Прямолинейная тригонометрія. Второе изданіе. $ е 
реводъ, свѣренный съ послѣднимъ французскимъ и.зданіемъ, Н . И . М&' 
м онтова. М. 1898 . Стр. IV —|—1 14—[—V I. Цѣна 50 кон.» —  допустят1, 
въ качествѣ учебнаго руководства для мужскихъ гимназій и реальныхъ 
училищъ.

—  Книгу: <М  М а н ж е т .  Элементарная ботаника. Переводъ съ 3-г° 
французскаго изданія Н . И . М а м о н то в а , подъ редакціей А . Н . П е тУ н ' 
никова, съ 2 хромолитографическими таблицами, 4 4 4  политипажамй 0 
2 картами распространенія растенія. М. 1 899 . Стр. Х і у —{—3 9 2 —|— 
Цѣна 2 р. 50  к о п .» — одобрить для фундаментальныхъ и ученически^  
(средняго и старшаго возраста) библіотекъ для всѣхъ учебныхъ заведе010 
Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Опредѣленія Особаго Отдѣла Ученаго Комитета  
нистеретва Народнаго Просвѣщ енія.

Опредѣленіями Особаго Отдѣла Ученаго Комитета Министерства 
роднаго Просвѣщенія, утвержденными г. Товариіцемъ Министра, поста' 
иовлено:

—  Брошюрку: іМ . Селивановскій. Изъ деревни. I .  Какъ я устроил0 
несгораемый овинъ. I I . Старый Луговикъ. Изданіе К . И . Тихомиров0” 
№  98. М. 1 8 9 7 . Стр. 28 . Цѣна 4 коп .»— допустить въ учительскія бй- 
бліотеки начальныхъ народныхъ училищъ и въ безплатныя народныя чи
тальни и библіотеки.

—  Книги, составленныя священникомъ Ш умовым ъ: 1) «Для чтеаі0
въ храмѣ, въ семьѣ и въ школѣ. Уроки изъ жизни святыхъ. Выпускъ I 
Чіорокъ три поученія. Изданіе 3 -є . М. 1 8 9 7 . Стр. 1 8 0 —{—ПІ. Цѣна 60  к.-"" 
Выпускъ II . Тридцать шесть бесѣдъ. Изданіе 2-е . М. 1 8 9 5 . 2 69  —{"" 
Ц ѣ на 75 коп. —  Выпускъ Ш . Десять бесѣдъ. М. 1892 . Стр. 63 . Ц ѣ 00



коп.— Выпускъ IV . Пятьдесятъ три бесѣды, съ 50-ю  рисунками. М. 
1896. Стр. 2 7 5 -]-Ш . Цѣна 60  коп.— Выпускъ V. Пятьдесятъ двѣ бесѣды.

1896 . Стр. 188 -[-Ш . Цѣна 50  к оп .»— 2) «Внѣбогоелужебныя бесѣды 
^страданіяхъ и смерти Спасителя. Изданіе 2-е. М. 1 8 8 8 . Стр. 76 . Цѣна 

/экоп.»— 3 ) «Пять бесѣдъ о явленіяхъ Воскресшаго Спасителя. Изданіе 3 -є .
1893 . Стр. 26 . Цѣна 10 коп.»— допустить въ ученическія, старшаго 

в°зраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній, городскихъ и уѣздныхъ 
Училищъ, въ учительскія библіотеки начальныхъ народныхъ училищъ и 
Въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

Книгу: «Князь В . А . Кудашевъ. О обереженій почвенной влаги 
вРи обработкѣ озимыхъ полей. Докладъ Полтавскому сельско-хозяйствен- 
В°МУ Обществу въ засѣданіи 11-го марта 1892  года. Изданіе 3 -є , съ ис- 
пРавленіями и дополненіями. Императорскимъ Московскимъ Обществомъ 
^яьскаго хозяйства удостоено большой серебряной медали. М. 1 894 . 
~ТР- 166 . Цѣна 8 0  к оп .»— допустить въ учительскія библіотеки низшихъ 

еоныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.
' Книгу: *А. С- Пругавинъ. Законы и справочный свѣдѣнія по на- 

^альному народному образованію. Спб. 1 8 9 8 . Изданіе О. Н. Поповой. 
ТР> Х Х іі- ) -7 8 5 . Цѣна 3  руб. 50  к оп .»— допустить въ учительскія би- 

й І0теки всѣхъ низшихъ училищъ и въ безплатныя народныя читальни 
^библіотеки, съ тѣмъ, чтобы при слѣдующемъ ея изданіи были приняты 

пниманіе указанія Ученаго Комитета.
Нзданіе: «Иллюстрированная классификація главнѣйшихъ сортовъ 

Л °выхъ травъ, съ краткимъ описаніемъ каждой травы въ отдѣльности. 
^ еЧатается съ разрѣшенія главнаго интендантства и санкцій военнаго совѣта. 
^ Тавилъ штабсъ-ротмистръ главнаго интендантскаго управленія А . Ю .

^каревъ. 1-е изданіе. Третій выпускъ. 18 хромолитографическихъ таб- 
биб'' Д ѣна не обозначена»— одобрить для фундаментальныхъ
Го Лі0Текъ среднихъ учебныхъ заведеній, для учительскихъ библіотекъ 

Дскихъ и уѣздныхъ училищъ, а также допустить въ безплатныя на- 
€ ЬІЯ читальни и библіотеки, съ тѣмъ, чтобы при слѣдующемъ изданіи 

и приняты во вниманіе указанія Ученаго Комитета.
^  книжки; «О страданіяхъ, смерти и погребеніи Господа нашего Іисуса
Л3 СТа- Составилъ для религіозно-нравственнаго чтенія Ѳ. Ѳедотовъ. 

Ческ,ВіЄ ^~Є' ^ТР* ^ • Д ѣна 15 к оп .»— допустить въ учени-
ро 13 И учительскія библіотеки низшихъ училищъ и въ безплатныя на- 

Ньія читальни и библіотеки.
1цн ®УРналъ: «Крестьянское хозяйство (Подъ редакціей II. Н . Е ла-
йнлъ ^ овый’ ежемѣсячный, иллюстрированный сельско-хозяйственный ж ур- 
Хозяй ВМ̂ ЮШ'1̂  заДачею распространить практически-полезный по сельскому 
вневт,СТВ̂  св^д^н1я і пригодныя преимущественно для самыхъ мелкихъ хо- 
1 р ’ Т0 -есть, для крестьяне Подписная цѣна за годъ, съ пересылкою, 
ВыЦй Ь> включить въ списокъ періодическихъ изданій, допущенныхъ къ 

кѣ безплатными читальнями и библіотеками. 
нъ ц Книгу: «Павелъ и Виргинія. Романъ Бернардена де-Сенъ-Пъера, 
карТйе^ ° Д ѣ  Константина Льдова, съ 1 1 0  рисунками и 1 2  отдѣльными 
М. 0  М. Лелоара. Изданіе для юношества. Изданіе товарищества

Мстить ЛЬФЪ- Спб' 1 8 9 0 ' Стр- Х І+ 2 1 ° - ^ П * Дѣна 3 р. 50  коп.»— до-
 Въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

ънигу: «О преподаваніи русскаго языка въ начальныхъ учили-



щ ахъ. Методика объяснительнаго чтенія, грамматики и письменныхъ 
упражненій. В. А . Воскрссенскаго, директора Гатчинской учительской 
семинаріи. Спб. 1 8 9 9 . Стр. 80 . Цѣна 8 0  к оп .»— одобрить для учитель- 
екихъ институтовъ, учительскихъ семинарій и всѣхъ учительскихъ бвб- 
ліотекъ народныхъ училищъ.

—  Изданіе: «Годовые праздники народной школы. Выпускъ 1-й* 
24  картины съ объяснительными листками, формата 5 —|—6 вершковъ, 
цѣна въ паикѣ 3 р., для школъ 2 р. 4 0  к.; формата 7—[—8 в., цѣна въ 
папкѣ 4 р ., для школъ о р. 20  к. Изданіе Е . И. Ф есенка. Одесса»-^  
допустить, за исключеніемъ картинъ: «Воскресеніе Христово», «СошествЮ 
Св. Д уха на апостоловъ», «Бичеваніе Іисуса Х риста», «Іисусъ Христосъ 
и Пилатъ передъ народомъ», «Святая глава Св. Іоанна Крестителя» 0 
«Преображеніе Господне», а также всѣхъ объяснительныхъ листковъ.-"  
въ начальныя народныя училища въ качествѣ учебнаго пособія, съ тѣмъ, 
чтобы картины эти, какъ изображенія священныхъ лицъ, находились только 
въ рукахъ законоучителей и ими были показываемы съ разъясненіями у че" 
никамъ при преподаваніи Закона Б ож ія .

—  Книги, подъ общимъ заглавіемъ: «Живописное обозрѣніе р у с с к и хъ 
святыхъ мѣстъ. Изданіе типо-хромолитографіи Е . И. Фесенка: 1 ) К01'  
пускъ 1-й, Кіево-ІІечерская Лавра. Изд. 3 -є . Одесса. 1 8 9 7 . Стр. 78-{-И-''"'
2 ) Выпускъ 2-й. Троице-Сергіевская Лавра подъ Москвой. Изданіе 2-оет 
исправленное. Одесса. 1897 . Стр. 8 5 -]-Ш .-— 3) Выпускъ 3-й. Александр0' 
Невская Лавра въ С.-Петербургѣ. Одесса. 1 8 9 4 . Стр. 5 7 —{—I I .— 4 ) В ЬІ” 
пускъ 4-й. Почаевская Успенская Лавра. Одесса. 1 8 9 4 . Стр. 6 4 —{—И*'"' 
5 ) Святый градъ Іерусалимъ. Одесса. 1 8 9 6 . Стр. 6 0 —{—IV . Цѣна каэК' 
даго выпуска 25  коп.»— допустить въ библіотеки начальныхъ народныхъ 
училищъ.

—  Брошюры: « 1 ) О бѣшенствѣ у  людей и животныхъ (ОбщеД0" 
ступное изложеніе). Д-ра Б . Ы едригайлова. Харьковъ. 1 8 9 5 . Стр. 
Цѣна 20  коп.— 2) П імулевичь. Лечебникъ домашнихъ животныхъ.-""
3 )  Млекопитающія. Извлеченіе изъ «Ж изни животныхъ А . Вреж а .» Д л3 
народнаго чтенія. Иодъ редакцією К. С ентъ-И лера. Спб. 1 897 . ИздаВіе 
Высочайше утвержденнаго товарищества «Общественная Польза». №  
Кошки. Стр. 79. Цѣна ’25  к .— 4 )  Тоже, №  16. Быки. Стр. 6 8 . Ц . 20  к.""
5) Богдановъ. Какъ нужно обращаться съ животными.— 6) С. СамОор" 
скім. Дешевое и выгодное кормленіе домашнихъ животныхъ, особенно пр0 
неурожаѣ кормовъ. Изд Ком. народн. чт. Изд. 2-е. Спб. 1 8 9 5 . Стр. 
Цѣна 15 коп.— 7) Ящ уръ (язычница, рыльно-копытная или афтозная б0' 
лѣзнь). Составилъ Ф. А . Березовг, ветеринарный врачъ саратовскаго г>' 
бёрнскаго земства. Съ рисунками, съ натуры исполненными художником0, 
А . Д . Стрембицкимъ. Изданіе книжнаго магазина «Деревня». Спб. 189/* 
Стр. 16. Цѣна 10 коп.— 8 ) Корова. Какъ ходить за нею, выбирать 0РЙ 
покупкѣ и лечить чаще встрѣчающіяся ея болѣзни. Руководство Длй 
крестьянъ. Сост. ветеринарный врачъ Павелъ А л т у х о в ъ . Изданіе ветв' 
ринарнаго врача М. А . Исакова. Казань. 1 8 9 7 . Стр. 6 6 —{—III. Ц . 12 к.""
9 ) Лошадь. Какъ ходить за нею, выбирать при покупкѣ и лечить чалйе 
встрѣчающіяся ея болѣзни. Руководство для крестьянъ-коневодовъ. С°' 
ставилъ ветеринарный врачъ 11. Г . А л тухо в ъ .  Изданіе ветеринарнаГ° 
врача М. А . Исакова. Казань. 1 8 9 7 . Стр. 6 5 —{—III. Цѣна 12 коп.
1 0 )  На досугѣ. Бесѣды дѣдушки Андрея. О печеночно-глистной болѢзЯ0



овецъ> Составлены ветеринарнымъ врачеиъ М. А . Исаковымъ. Казань. 
1888. Стр. 15. Цѣна 5 коп. — 11 ) Коптевъ. Лошадь»— допустить для 
Публичныхъ народныхъ чтеній.

'— Брошюры, изданныя редакц. журнала «Досугъ и Д ѣло»: 1) «Русскій  
^моучка Семенъ Прокофьевичъ Власовъ. Спб. 1881 . Стр. 22 . Ц. 12 к . — 
) Труженики. Замѣчательный башмачникъ Томасъ Эдвардъ. Спб. 1 8 9 1 . 
ТР- 2 3 . Цѣна не обозначена.— 3) Правда всплыветъ. Повѣсть. Соста- 

ввлъ Ѳедоръ С таровойтовъ . Спб. 1 895 . Стр. 32 . Цѣна не обозначена» —  
Допустить въ безплатныя народныя читальни и бйбліотеки.

' Брошюру: <І{. Щ индлеръ. Изъ практики для практики. Земле- 
Дьческія орудія и машины. II. Плуги оборотные и многокорпусные. 

3Даніе К. И . Тихомирова. М. 1 8 9 8 . Стр. 74. Цѣна 15 к .»— одобрить 
я Учительскихъ библіотекъ низшихъ училищъ и допустить въ безплатныя 
Р°Дныя читальни и библіотеки.

Книгу, изданную О. Н . Поповой: «£Г. П . Д руж ининъ. Общедо-
УПное руководство къ изученію законовъ. Часть I. Начальный понятія, 

опредѣленія и практическія указанія. Часть II. Правомѣрныя на- 
ала уцравленія въ Россіи. Изданіе 2-е. Спб. 1899 . Стр. X V —]— 1 6 9 . 

^ а а  75 коп.» —  допустить въ ученическія, старшаго возраста, библіо- 
й среднихъ учеб&ыхъ заведеній, въ таковыя-же библіотеки городскихъ 

0 Иоложенію 1872  года училищъ, въ учительскія библіотеки всѣхъ нвз- 
ъ училищъ и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. 

д _' Беріодическое изданіе: «Читальня народной школы. Ж урналъ. Р е-  
(^^ТоРъ~издатель Н . Жоревъ. Спб. 1 8 9 8 , Выпуски: Январь по Декабрь 

К0ижечки). Цѣна по подпискѣ, съ доставкою, на годъ 3 руб.»—  
-Устить для публичныхъ народныхъ чтеній.

Вра^  Книгу: «Бесѣды о здоровьѣ. Для народа. Составили: женщина- 
Сц5Ч,Ь'М а р ія  Волкова  и канд. естеств. наукъ Владиміръ Вольфсонъ. 
Доц* Йздавіе В . И. Губинскаго. 1 8 9 9 . Стр. І У -р 2 -( -1 7 4 . Ц . 50 к .»  —  

Тить въ учительскія библіотеки начальныхъ народныхъ училищъ, 
Рсд^сническія библіотеки учительскихъ институтовъ и семинарій, го- 
бйй К0Хъ 0 уѣздныхъ училищъ и въ безплатныя народныя читальни и

°Ліо т е к и .

с Л Ѣленіѳ 0тДѣленія У ченаго Комитета М инистер- 
а Народнаго Просвѣщ енія по техническом у и про

ф есіон ал ь н ом у образованію.
сіона П̂ еД^Лен е̂мъ ^ тДѣленія Ученаго Комитета по техническому и профес- 
0аРиі ЬВом7 образованію, утвержденному его превосходительствомъ г . То- 

^чемъ Министра Народнаго Просвѣщенія, постановлено:
^Курналъ, издаваемый І7. И . Елагинымъ  подъ заглавіемъ: « Ере - 

х°зай К°е Х03я^ств0- новый ежемѣсячный иллюстрированный сельско- 
пУсковТВеННЫЙ ж УРналъ* 1899  годъ. Спб. Подписная цѣна за годъ 12 вы- 
ТелЬс ’ съ пересылкою, одинъ рубль» — допустить въ библіотеки учи- 
ГІ0ДВ’ЬлаХЪ инститУтовъ и семинарій и всѣхъ низшихъ учебныхъ заведеній, 
1йть °метвенныхъ Министерству Народнаго Просвѣщенія, а-равно вклю
чати Ъ СПисокъ періодическихъ изданій, допущенныхъ къ выпискѣ без- 

7;чи читальнями и библіотеками.
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(Цродолженіе).

Обратимся теперь къ республикамъ Южной Америки. Послѣдняя 
въ области народнаго образоваиія вообще сильно отстала отъ Сѣвер' 
ной Америки, вѣроятно, по той главнымъ образомъ нричинѣ, что на
ходилась ПОДЪ ВЛІЯНІеМЪ менѣе культурныхъ евронейскихъ НаПІНі 
которыя и у себя не далеко подвинули просвѣіценіе народа. ЛунШв 
всего организовано народное образоваиіе въ Аргентинской и УрУ' 
гвайской республикахъ.

До 80-хъ годовъ нашего вѣка народное образованіе въ Аргентин^ 
двигалось крайне медленно, и въ 1869 г. только 20°/о всѣхъ дѣтеЙ 
школьнаго возраста посещали школы. Главными причинами застоя 
были разнокалиберность и разбросанность населенія, недостаток** 
средствъ, а важнѣе всего—равнодушіе общества и правительства 
къ народному невѣжеству. Но начиная съ 80-хъ годовъ, наблюдается 
замѣтный прогрессъ въ жизни школы. Прежде всего поднялось на* 
строеніе общественнаго мнѣнія въ пользу всеобщаго народного обра' 
зованія, а затѣмъ и правительство, законодательствомъ 1884 г., Я°' 
ставило народное образованіе на новый путь, обезпечивающій даДЬ' 
нѣйшее прогрессивное движете. Въ 1888 г. число посѣщающихъ школ1,1 
составило уже около 47°/° дѣтей школьнаго возраста. Въ силу 8°т 
ваго закона народное образованіе въ Аргентинской республикѣ бы-“° 
приведено въ слѣдуюіцую систему. Во главѣ народнаго образован^ 
стоитъ Министръ Народнаго ІІросвѣщенія, управляющій при помоям 
центральнаго Совѣта, правительсгвенныхъ инспекторовъ и мѣстных^ 
школьныхъ Совѣтовъ. Обученіе въ начальной .школѣ обязательно 
для всѣхъ дѣтей въ возрастѣ отъ 6 до 14 лѣтъ, подъ угрозой штраф9, 
для родителей и воспитателей, не посьтлающихъ дѣтей въ школу; за* 
исполненіемъ закона слѣдятъ особые агенты, назначенные мѣстньня** 
совѣтомъ; V20 часть всѣхъ взысканій идетъ въ ихъ пользу. ДѣтИ» 
воспитываюіціяся дома и въ частныхъ школахъ, обязаны держати

Очерки совреіеннаго состоянія начальнаго народнаго оОразованія во 
віѣ-европейскиіъ ст р а н а м ,



эк за м ен ъ  в ъ  о б щ ес т в е н н о й . В о  в ся к о м ъ  с л у ч а ѣ  ни кто н е  м о ж е т ъ  п о 
с т у п и т ь  в ъ  с р е д н е -у ч е б н о е  з а в е д е н іе  б е з ъ  у д о с т о в ѣ р е н ія  о п р е б ы -  
ван щ  в ъ  н а ч ал ьн ой  ш к о л ѣ  по к р а й н ей  м ѣ р ѣ  7 л ѣ т ъ  и с в и д е т е л ь с т в а  
0 О д е р ж а н ій  э к з а м е н а . О б я за т е л ь с т в о  п о с ѣ щ а т ь  ш к ол у  н е  и м ѣ ет ъ  
силы  д л я  т ѣ х ъ , к то  ж и в е т ъ  о т ъ  ш колы  д а л ь ш е  о д н о г о  ки л ом етр а  в ъ  
г °родѢ  и 5 к и л о м етр о в ъ  в ъ  д ер ев н ѣ .

О б у ч ен іе  д а р о в о е  в о  в с ѣ х ъ  о б щ е с т в е н н ы х ъ  ш к о л а х ъ  н а ч а л ь н а г о  
Типа, а  б ѣ д н ы м ъ , с в е р х ъ  т о г о , в ы д а ю т с я  д а р о м ъ  и у ч е б н ы я  п о со 
л и ,  С ъ  1 8 8 4  г .  ш к о л а  н о с и т ъ  с в ѣ т с к ій  х а р а к т е р ъ , но , по ж е л а н ію  
Р оди тел ей  и д у х о в е н с т в а , м ѣ стн ы й  ш кольны й С о в ѣ т ъ  м о ж е т ъ  р а з р е 
ш ить п р е п о д а в а н іе  З а к о н а  Б о ж ія  в ъ  ш к ол ѣ  в ъ  ч а с ы  в н ѣ -к л а с с н ы х ъ  
З н я т ій  и при у с л о в іи  н ал и ч н ости  1 5 -т и  ж е л а ю іц и х ъ . З а к о н ъ  1 8 8 4  г .  
ЗС тановилъ тр и  т и п а  п а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л ъ , н е  с ч и т а я  д ѣ т с к и х ъ  с а -  
Д °в ъ , а  им енно: д ѣ т с к ія  ш колы , о б н и м а ю щ ія  4  г о д а  о б у ч е н ія  и д в а  
Кда сса , эл е м ен т а р н ы я  ш колы  и к л а сс н ы я , т . е .  с о с т о я щ ія  и з ъ  н ѣ -  
ск ольк и хъ  к л а с с о в ъ  с ъ  о т д ел ь н ы м и  у ч и т ел я м и . В е с ь  к у р с ъ  н а ч а л ь 
ной сту п ен и  о б р а з о в а н ія  о б н и м а е т ъ  8  л Є г ь  о б у ч е н ія  и 6  к л а ссо в ъ . 
К онечно, е щ е  н е  во в с ѣ х ъ  ш т а т а х ъ  А р г е н т и н с к о й  р е сп у б л и к и  о р г а 
низовались в сЄ  т и п ы  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к ол ъ , т е м ъ  н е  м є н Є є  число и х ъ  
Р а стетъ  с ъ  к а ж д ы м ъ  г о д о м ъ . В о  в ся к о м ъ  с л у ч а е  з а к о н ъ  т р е б у е т ъ ,  
1т°бы  н а  к а ж д а г о  у ч и т е л я  и н а  к а ж д ы й  к л а с с ъ  п р и х о д и л о сь  н е  б о -  

50  у ч ен и к о в ъ . П рогр ам м а, н а ч е р т а н н а я  за к о н о м ъ  дл я  н а ч а л ь -  
Ньіхъ  ш к о л ъ , о ч ен ь  сл о ж н а я : г р а м о т а , а р и ѳ м ет и к а , и сп ан ск ій  я з ы к ъ .  
ИстоР ія  и г е о г р а ф ія  А р г е н т и н ы , осн ов н ы я п о н я т ія  и з ъ  в с е о б щ е й  
0ст°р іи  и г е о г р а ф іи , и з ъ  г е о м е т р ій , ф и зи к и , е с т е с т в е н н о й  и ст о р іи ,  
гР н ж д а н с к а г о  п р а в а , м ор али , ги г іен ь г , з а т е м ъ — г и м н а с т и к а , п Є н іе ,  
Рйсо в а н іе , дл я  д Є в о ч є к ь — ш и т ь е  и д о м о в о д ст в о , д л я  м а л ь ч и к о в ъ —  
Э5е м е н т а р н ы я  с в Є д Є н і я  и з ъ  с ел ь ск а г о  х о з я й с т в а  и в о ен н ы я  у п р а ж -  
І1енія . П р а к т и ч е ск ій  о п ы т ъ  у к а з а л ъ  н а  о б р ем ен и тел ь н о ст ь  п р о г р а м -  

Є п о ч ем у  в ъ  1 8 8 7  г .  о н а  б ы л а  и з м Є н е н а , а  им ен н о с о к р а щ е н а  
и е я  ч а с т и , к о т о р а я  н е  и м е е т ъ  н е п о с р е д с т в е н н а г о  о т н о ш ен ія  к ъ  

ни и и с т о р іи  с т р а н ы . Р я д о м ъ  с ъ  этим и основны м и т и п а м и  ш к ол ъ  
іе с т в у ю т ъ  е щ е  н е о б я з а т е л ь н ы й  о б р а зо в а т е л ь н ы й  у ч р е ж д е н ія  н а -  

•ь п а г о  т и п а , а  им енно: д Є т с к і є  с а д ы , в о ск р есн ы я  и  в е ч е р н ія  
лы д л я  в зр о сл ы х ъ , ш колы  для  с о л д а т ъ , дл я  у в ѣ ч н ы х ъ  д Є т є й  и 

ив Влш ыя ш к ол ы , о р г а н и зу ем ы я  в ъ  за х о л у с т н ы х ъ  у г о л к а х ъ  про- 
ч ій  с ъ  р а з б р о с а н н ы м ъ  н а с е л е н іе м ъ . К р ом Є  о б щ е с т в е н н ы х ъ  
Ль) с у щ е с т в у ю т ъ  в ъ  А р г е н т и н Є  и ч а с т н ы я  н а ч а л ь н ы й  ш колы ,, 

ИзъДа н н ы я р азл и ч н ы м и  р е л и г іо зн ы м и  к о р п о р а ц ія м и . Н Є к о т о р ь ія  и з ъ  
ли ВИХъ п о л у ч а ю т ъ  с у б с и д ій  о т ъ  г о с у д а р с т в а , д р у г ія  с о д е р ж а т с я  
РѣщЬ На Ч а стн ы я  с р е д с т в а . Ш к о л ы  ч а ст н ы я  о т к р ы в а ю т ся  с ъ  р а з -  

е щ я п р а в и т ел ь ст в а  и п о д л е ж а т ъ  о б щ ем у  п р а в и т е л ь с т в е н н о м у



н а д з о р у . В ъ  1 8 9 5  г .  ч а с т н ы я  ш к ол ы  со ст а в л я л и  около 2 5 %  в с е г о  
ч и с л а  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л ъ .

П о л о ж е н іе  н а р о д н ы х ъ  у ч и т ел е й  и у ч и т ел ь н и ц ъ  н е о д и н а к о в о  во  
в сей  р есп ѵ б л и к ѣ . В ъ  б о л ы п и х ъ  г о р о д а х ъ  они о б с т а в л е н ы  в п ол н ѣ  
хор ош о; е т а р ш іе , при го т о в о й  к в а р т и р ѣ , и м ѣ ю т ъ  о т ъ  § 0 — 1 2 0  п е зо  
( 1 7 0 — 2 2 5  р у б .)  в ъ  м ѣ е я ц ъ , м л а д ш іе — н е  м е н ѣ е  5 4 0  п е зо  в ъ  г о д ъ  
( 1 .0 2 5  р .) .  П о сл ѣ  2 0  л ѣ т ъ  с л у ж б ы  в сѣ  они о б е зп е ч е н ы  п о ж и зн е н 
н о й  п е н с іей  в ъ  р а зм ѣ р ѣ  п о л у ч а е м а г о  ж а л о в а н ь я , а  в ъ  с л у ч а й  
б о л ѣ зн и  V? или ги  п ен с ій  в ы д а е т с я  д а ж е  з а  1 5 — 1 0  л ѣ т ъ  с л у ж б ы .  
С о в сѣ м ъ  ин ое п о ю ж е н іе  у ч и т ел ь ск а г о  п е р с о н а л а  в ъ  п р о в и н ц іи . 
П р е ж д е  в с е г о , о н ъ  н е  п о л ь зу ется  п е н с іей , а  з а т ѣ м ъ — н е  п о в с ю д у  
о б е зп е ч е н ы  д а ж е  п р ав и л ь н ы м ъ  п о л у ч е н іем ъ  ж а л о в а н ь я : н е р ѣ д к и  е щ е  
сл у ч а и , к о г д а  у ч и т ел ь , в с л ѣ д с т в іе  н еп о л у ч ен ія  ж а л о в а н ь я , о с т а в л я е т ъ  
ш колу с р е д и  г о д а . В п р о ч е м ъ , з а  п о с л ѣ д н іе  г о д ы  п оч ти  во в с ѣ х ъ  
ш т а т а х ъ  д ѣ л а ю т с я  о гр о м н ы я  у с и л ія  д л я  у п р о ч е н ія  б л а г о с о с т о я н ія  
у ч и т е л ь с к а г о  п ер с о н а л а . Н а и б о л ѣ е  о б ы ч н ы й  р а зм й р ъ  ж а л о в а н ь я  в ъ  
п р о в и н ц іи  3 6 0 — 5 0 0  п е зо  ( 6 7 7 — 9 4 0  р .)  в ъ  г о д ъ ,  что б ы л о -б ы  
вп ол нѣ  х о р о ш о , есл и -б ы  ж а л о в а н ь е  у п л а ч и в а л о сь  а к к у р а т н о . Н е р а в -  
н о м ѣ р н о сть  ж а л о в а н ь я  о б у с л о в л и в а е т ся , м е ж д у  п р очи м ъ , еще в есь м а  
н е о д и н а к о в о й  п о д го т о в л ен н о ст ь ю  у ч и т е л ь с к а г о  п е р с о н а л а . Л у ч ш ій  
к о н т и г е н т ъ  у ч а іц и х ъ  п о ст а н о в л я ю т ъ  3 4  у ч и т ел ь ск ія  сем и н а р іи , н о  о н ѣ  
д а ю т ъ  н е  б о л ѣ е  3 0 %  у ч и т ел ь ск а г о  п ер с о н а л а , к о т о р ы й  и за н и м а е т ъ  
л у ч ш ія  у ч и т ел ь ск ія  м і.с т а ;  о с т а л ь н ы е  7 0 %  в ъ  б о л ы н и н ст в ѣ  с л у -  
ч а е в ъ  н е  и м ѣ ю тъ  п е д а г о г и ч е с к о й  п о д го т о в к и . У ч и т ел я  и у ч и т ел ь 
н и ц ы  в ъ  А р г ен т и н ѣ  п о л у ч а ю т ъ  о д и н а к о в о е  ж а л о в а н ь е .

Р а с х о д ы  по с о д е р ж а н ію  ш к ол ъ  п ок р ы в а ю т ся  м ѣ стн ы м и  с р е д 
ств а м и  и ср ед ст в а м и  д а н н а г о  ш т а т а , а  ц е н т р а л ь н о е  п р а в и т ел ь ст в о  в ы -  
д а е т ъ  л и ш ь б о л ѣ е  или м е н ѣ е  з н а ч и т е л ь н ы я  с у б си д ій  на ш к ол ь н ы я  
построй ки  и н а  ж а л о в а н ь е  уч ител ьск ом у п е р со н а л у . Б ю д ж е т ъ  н а  н а 
р о д н о е  о б р а з о в а н іе  с ъ  1 8 7 4  г . по 1 8 9 5  г . в о зр о с ъ  с ъ  1 .5 1 5 .1 4 8  д о  
1 0 .4 6 1 ,6 3 5  п е зо  (окол о 2 0  мил. р у б л ей ), т .- е .  з а  2 0  л ѣ т ъ  у в ел и 
ч и л ся  п о ч т и  в ъ  7 р а з ъ . Н а  к а ж д а г о  ж и т ел я  А р ген т и н ы  в ъ  1 8 9 5  г .  
п р и х о д и л о сь  4 р. 5 0  к о п . р а с х о д о в ъ  но н ар одн ом у о б р а з о в а н н о  
( 4 .3 5 0  т ы с . ж и т ел ей  въ  1 8 9 7  г .) .  П о сл ѣ д н ія  с т а т и с т и ч е с к ія  д а н н ы я ,  
о т н о с я щ ія с я  к ъ  1 8 8 5  г . ,  н а с ч и т ы в а ю т ъ  3 .2 4 9  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к ол ъ , 
8 .0 9 4  у ч а щ и х ъ  в ъ  н и х ъ  и 2 4 2 .8 4 6  у ч а щ и х с я  д ѣ т е й , ч т о  д а е т ъ  1 
ш колу н а  8 8 6  кв. кил. ( 2 .8 8 7 .8 0 0  кв. к и л .) и н а  1 .3 3 9  ч ел о в ѣ к ъ  
н а р о д о н а с е л е н ія ;  в ъ  о т ч е т ѣ  г . Г а р р и с а  н а х о д и м ъ , ч то  в ъ  1 8 9 3  г .  
5 ,8 6 %  в с ег о  н а с е л е н ія  о б у ч а л о с ь  в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ .

В ъ  У р у г в а й , п е р в ы е  за ч а т к и  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  бы л и  пол о
ж е н ы  ч а стн о й  и н и ц іа т и в о й  в ъ  п о л о в и н і, п р о ш л а го  с т о л ѣ т ія . В ъ



1 7 4 4  г .  м о н а х и  ф р а н ц и ск а н ск а г о  о р д е н а  отк р ы л и  первую  ш к ол у  д л я  
м ал ьчи ковъ ; в ъ  1 7 9 5  г . бы л а о т к р ы т а  о д н о й  б л а го т в о р и т ел ь н и ц ей  
п ер в ая  ш кола д л я  д ѣ в о ч е к ъ , я в ъ  1 8 2 1  г . л а н к а с т е р с к о е  о б щ е с т в о  
полож ило н ач ал о  б езп л а т н о ї! п ік о л ѣ  д л я  п р о ст о г о  н а р о д а . П р а в и т е л ь 
к о  приняло у ч а с т іе  лиш ь послѣ  у с т а н о в л е н ій  р есп у б л и к и  и в ъ  1 8 2 7  г .  
п р ед п и са л о  за к о н о м ъ  у ч р е д и т ь  и с о д е р ж а т ь  ш колы  в о  в с ѣ х ъ  г о р о 
д а х ъ . Н о , н есм о т р я  н а  эти  у с и л ія , в ъ  1 8 8 9  г .  тол ьк о  4 0 0  д ѣ т е й  
П осѣщ али ш колы . Б о л ѣ е  за м ѣ т н о е  д в и ж е н іе  в п е р е д ъ  н а ч а л о с ь  с ъ  
1 8 4 7  г . ,  к о г д а  б ы л ъ у ч р е ж д е н ъ  « И н с т и т у т ъ  п а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія » —  
Н ейтральное п р а в и т е л ь с т в е н н о е  у ч р е ж д е н іе .  за в ѣ д у ю щ е е  всѣ м и  ш ко
лами, а  е щ е  б ы с т р ѣ е  пош ло д ѣ л о  с ъ  1 8 6 8  г .  п о д ъ  в д ія н іе м ъ  в н о в ь  
п о р а зо в а в ш а г о ся  ч а ст н а г о  о б щ е с т в а  « Д р у зе й  П р о с в ѣ щ е н ія » . С ов р е
м енная о р г а н и з а ц ія  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  в е д е т ъ  св о е  нач ал о  с ъ  
3п к о н а  1 8 7 7  г. В ъ  си л у  э т о г о  з а к о н а  о б у ч е н іе  в ъ  н а ч ал ьн ой  ш колѣ  
О бязательно д л я  д ѣ т е й  ш к о л ь н а го  в о зр а с т а  во в с ѣ х ъ  м ѣ с т н о с т я х ъ ,  
г Дѣ н а х о д и т с я  ш к о л а . П о д о б н о  А р г ен т и н ѣ , в ъ  У р у г в а й с к о й  р е с п ѵ б -  
днкѢ п р е о б л а д а е т ъ  с о в м ѣ с т н о е  о б у ч е н іе  д ѣ т е й  о б о е г о  п о л а , н о  е с т ь  
п о т д ѣ л ь н ы я  ш колы  д л я  м а л ь ч и к о в ъ  и д ѣ в о ч е к ъ . З а к о н ъ  1 8 7 7  г .  
Уст а н о в и л ъ  для у р у г в а й с к и х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к ол ъ  п р и б л и зи тел ь н о  
такую -ж е сл о ж н у ю  пр ограм м у, к а к ъ  и в ъ  А р г е н т и н ѣ , с ъ  п р и б а в к о й  
еіНе с ч е т о в о д с т в а  и к о м м ер ч еск и х ъ  в ы ч и сл ен ій . П р е п о д а в а н іе  З а к о н а  
1>0яіія  к а т о л и ч еск а го  в ѣ р о и сп о в ѣ д а н ія  о б я за т е л ь н о  д л я  в с ѣ х ъ  н а ч а л ь -  
цЫхъ ш к о .іъ , но по ж е л а н ію  р о д и т е л е й  д ѣ т и  м о г у т ъ  б ы т ь  о с в о б о ж 
даем ы  о т ъ  э т и х ъ  у р о к о в ъ .

У ч и т ел ь ск ій  п е р с о н а л ъ  п о д г о т о в л я е т ся  д в у м я  уч и тел ь ск и м и  сем и -  
Паріями, но пока т а к и х ъ  у ч и т ел ей  и у ч и т ел ь н и ц ъ  м еньш и нство; б о л ь -  
Пїіін с т в о - ж є  с ъ  м ен ь ш и м ъ  о б р а з о в а н іе м ъ , а  в ъ  р ѣ д к и х ъ  с л у ч а я х ъ  и  

б е з ъ  д и п л ом а. С р е д н ій  р а зм ѣ р ъ  ж а л о в а н ь я  в ъ  1 8 9 2  г .  б ы л ъ  4 0 п езо  
р )  в ъ  м ѣ с я ц ъ  дл я  у ч и т ел я  и 3 5 1/ 2 п езо  (6 7  р . ) — д л я  у ч и т ел ь 

ницы . Р а с х о д ы  по н а р о д н о м у  о б р а з о в а н ію  в ъ  1 8 9 2  г . д о ст и г л и  
1*58.276 п е зо  ( 1 .3 0 0 .0 0 0  р у б л ей ), ч т о  с о с т а в л я е т ъ  1 р . 6 3  к. р а с х о -  
Д °въ по о б р а з о в а н ію  н а  к а ж д а г о  ж и т ел я  р есп у б л и к и . В ъ  эт о й  су м м ѣ  
Не п р и н я т ы  во в н и м а н іе  ч а ст н ы я  с р е д с т в а , и д у щ ія  н а  с о д е р ж а н іе  
П истны хъ ш к о л ъ . П о сл ѣ д н и х ъ  в ъ  У р у г в а ѣ  м н ого , и тольк о в ъ  н а с т о я щ е е  
Премя о к а з а л с я  ч и сл ен н ы й  п е р е в ѣ с ъ  н а  с т о р о н ѣ  о б щ е с т в е н н ы х ъ  ш к о л ъ .

ъ  1 8 9 2  г . о т н о ш ен іе  ч и сл а  о б щ е с т в е н н ы х ъ  ш колъ к ъ  ч исл у ч а е т -  
Н ьіхъ бы л о 4 9 1  : 4 1 3 . П о сл ѣ д н ія  с т а т и с т и ч е с к ія  с в ѣ д ѣ н ія  о т н о с я т ся  
Нъ 1 8 9 2  г .  и д а ю т ъ  с л ѣ д у ю щ ія  п о к а за н ія : 9 0 4  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л ъ , 

•827 у ч а щ и х ъ  и 6 7 .9 8 9  у ч а щ и х с я  в ъ  н и х ъ  д ѣ т е й , ч т о  с о с т а в и т ь  
> ^ 8 .7 0 0  кв. кил. и 7 9 5 .0 0 0  ж и т е л е й  в ъ  1 8 9 7  г . )  1 ш к о л у  н а  1 9 8  кв. 

Кил-і 1 ш колу н а  8 0 0  ж и т е л е й  и 8 ,5 °/°  н а с е л е н ія  о б у ч а е т с я  в ъ  н а -  
П альны хъ ш к о л а х ъ .



В ъ  Б р а зи л ь ск о й  республик!» ( 8 .3 6 1 .4 0 0  к в . кил. и 1 7 .0 0 0  ж и т е 
л ей ) н а р о д н о е  о б р а з о в а н іе  и д о  с и х ъ  п о р ъ  с т о и т ъ  оч ен ь  н е  в ы сок о . 
П р а в и т е л ь с т в о  стал о п р и н и м а ть  у ч а с т іе  лишь с о  в т о р о й  половины 
н а ш е г о  с т о л ѣ т ія , а  д о  э т о г о  в р ем ен и  ж и зн ь  ш к олы  за в и с ѣ л а  о т ъ  
ч а с т н о й  и сл уч ай н ой  и н и ц іа т и в ы .

В ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я  ц ен т р а л ь н ы м ъ  о р г а н о м ъ  у п р а в л е н ій  в сѣ м ъ  
д ѣ л о м ъ  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  я в л я е т ся  о со б ы й  С о в ѣ т ъ , во главѣ 
с ъ  г л а в н ы м ъ  и н сп ек т о р о м ъ , а  з а т ѣ м ъ  к а ж д а я  п р о в и н ц ія  и м ѣ ет ъ  
с о б с т в е н н у ю  а д м и н и с т р а ц ію . О б у ч е н іе  в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ  по
в с ю д у  д а р о в о е , а  в ъ  б о л ь ш и н ств ѣ  пр ов и н ц ій  й о б я за т е л ь н о е  в ъ  силу  
з а к о н а , но в ъ  д ѣ й с т в и т ел ь н о с т и  о б я за т е л ь н о с т ь  э т а  о с т а е т с я  поч ти  
л и ш ь н а  б у м а г ѣ . Н а р о д н ы я  ш колы  р а з д е л я ю т с я  н а  н и з ш ія  и в ы с ш ія . 
П р о г р а м м а  п е р в ы х ъ  о г р а н и ч и в а е т с я  г р а м о т о й , ар и ѳм ети к ой , п ор ту- 
г а л ь ск и м ъ  я зы к о м ъ , З а к о н о м ъ  Б о ж іи м ъ  к а т о л и ч е ск а г о  в ѣ р о и сп о в ѣ -  
д а н ія  и ш и т ь е м ъ  дл я  д ѣ в о ч е к ъ . У ч и т ел ь ск ій  п е р с о н а л ъ  н а зн а ч а ет с я  
п р а в и т ел ь ств о м ъ  и п о д г о т о в л я е т с я  в ъ  у ч и т ел ь ск и х ъ  с е м и н а р ія х ъ .  
С т а т и с т и ч е с к ія  д а н н ы я  и у  г .  Л е в а с с е р а , и у  г . Г а р р и с а , к ъ  с о ж а -  
л ѣ н ію , о к а н ч и в а ю т с я  1 8 8 9  г .  Н а ч а л ь н ы х ъ  ш к ол ъ  в ъ  э т о м ъ  г о д у  бы ло
7 .5 0 0 ,  с ъ  3 0 0 .0 0 0  у ч а щ и х с я  д ѣ т е й  в ъ  н и х ъ , ч т о  с о с т а в и т ъ  1 ш колу  
н а  1 .1 1 5  кв. кил. и н а  2 .2 6 7  ж и т е л е й . У  г .  Г а р р и с а  н а х о д и м ъ , ч то  
в ъ  1 8 8 9  г .  н а  к а ж д ы е  1 0 0  ж и т е л е й  пр и ходи л ось  2 ,6  у ч а щ и х с я  в ъ  
н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ . Ч т о  к а с а е т с я  ст еп ен и  гр а м о т н о ст и , т о  п осл ѣ д-  
н ія  д а н н ы я  о т н о с я т с я  к ъ  1 8 8 1  г .  и  д а ю т ъ  84°/о н е г р а м о т н ы х ъ .  
Б ю д ж е т ъ  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  в ъ  1 8 8 9  г . д о с т и г ъ  2 6  мил. ф р а п '  
к о в ъ  ( 9 .7 5 0 .0 0 0  р у б .) ,  ч т о  с о с т а в и т ъ  5 7  коп. р а с х о д о в ъ  н а  к а ж д а г о  
ж и т ел я .

О тн о си тел ь н о  д р у г и х ъ  р е с п у б л и к ъ  Ю ж н ой  А м ери ки  у  г г .  Л а в а с -  
с е р а  и Г а р р и с а  н а х о д и м ъ  с л ѣ д у ю щ ія  д а н н ы я :

В ъ  В ен ец у эл л ѣ  ( 1 .0 4 4 .0 0 0  кв. кил. и  2 .3 2 4  т ы с . ж и т .)  н а ч а л ь н о е  
о б р а з о в а н іе  д а р о в о е  и о б я з а т е л ь н о е , х о т я  б о л ь ш и н ств о  е щ е  н е г р а -  
м отн ое; число ш колъ  у в е л и ч и в а е т с я  б ы с т р о , а  им енно: 3 0 0  школт» 
в ъ  1 8 7 0  г . и 2 .2 2 1 — в ъ  1 8 9 1  г . ,  т . - е .  з а  2 1  г о д ъ  число э т о  ув ел и 
ч и л ось  в ъ  ,7і /* р а з ъ .

Ч и сло ш к о л ъ  з а  1 8 9 1  г .  д а е т ъ  1 ш кол у н а  4 7 2  кв. кил. и н а
1 .0 5 1  ч ел о в ѣ к ъ  ж и т ел ей . В ъ  1 8 9 0  г .  в о  в с ѣ х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш колах?» 
о б у ч а л о с ь  1 0 0 .0 2 6  д ѣ т е й ,  т .- е .  4 ,3 9 %  в с е г о  н а с е л е н ія .

В ъ  К о л у м б іи  1 .2 0 3 .1 0 0  кв . ки л . и 3 .8 7 9  т ы с . ж и т .,  о б р а з о в а в  
н а ч а л ь н о е  д а р о в о е , но н е  о б я за т е л ь н о е . В ъ  1 8 9 3  г . ст а т и с т и к а  н а -  
с ч и т ы в а е т ъ  1 .8 2 2  н а ч а л ь н ы я  ш к о л ы , с ъ  1 1 4 .3 3 1  у ч а щ и х с я  дѣтей, 
ч т о  д а е т ъ  1 ш к о л у  н а  6 6 0  к в . ки л . и н а  2 .1 2 9  ч ел . ж и т ел ей : 2 ,9 4 °/о  
в с е г о  н а с е л е н ія  о б у ч а е т с я  в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ .



В ъ  Э к в а д о р ѣ  ( 3 0 7 .3 0 0  кв . кил. и 1 .2 7 2  т ы с . ж и т .)  в ъ  1 8 9 0  г . ,  
пРи 1 .1 3 7  у ч а щ и х ъ , во в с ѣ х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ  о б у ч а л о сь  5 2 .8 3 0  
Дѣтей, ч т о  с о с т а в л я е т ъ  4 ,7 %  в сего  н а с е л ен ія ;  1 у ч и т ел ь  п р и х о д и л ся  
на 2 7 0  к в . кил. и н а  1 .1 1 9  ч ел о в ѣ к ъ  н а р о д о н а с е л е н ія .

В ъ  П е р у  ( 1 .1 3 7  т ы с . к в . кил. и 3 .0 0 0  ч ел . ж п т .)  в ъ  т о м ъ -ж е  
1 8 9 0  г .  в о  в с ѣ х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ  о б у ч а л о сь  5 3 .2 7 6  д ѣ т е й , при  

у ч а щ и х ъ , т . - е .  у ч а щ іе с я  со ста в л я л и  2 ,0 3 % - в с е г о  н а с е л е н ія  
и 1 у ч и т ел ь  п р и х о д и л ся  н а  1 .4 0 1  кв. кил. и на 3 .5 7 6  ч е л о в ѣ к ъ .

В ъ  Ч или ( 7 7 6 .1 0 0  к в . ки л . и 3 милл. ж и т .)  о б у ч е н іе  в ъ  ш к о л а х ъ  
Даровое, но н е  о б я за т е л ь н о е . В ъ  1 8 9 0  г .  с т а т и с т и к а  н а с ч и т ы в а е т ъ  
^•592 н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л ъ , с ъ  1 1 9 .8 0 0  у ч а щ и х ся  д ѣ т е й , ч т о  с о ст а в и т ъ  
* Школу н а  4 8 8  кв. кил. и н а  1 .8 8 1  ж и т ел ей : число у ч а щ и х ся  в ъ  
Нач ал ьн ы хъ  ш к о л а х ъ  с о с т а в л я е т ъ  4 ° /0 в с е г о  н а с е л е н ія .

В ъ  Б о л и в іи  ( 1 .3 3 4 .2 0 0  к в . кил. и 2 .2 7 0  т ы с . н а с е л е н ія )  в ъ  
о1 8 Э0 г о д у , при 6 4 9  у ч и т е л я х ъ , о б у ч а л о с ь  в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ  

* -2 4 4  дѣтей-, эти  д а н н ы я  о б р и со в ы в а ю т ъ  са м о е  н е в ы г о д н о е  с о с т о я -  
Ніе з д ѣ с ь  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  с р е д и  в с ѣ х ъ  р есп у б л и к ъ  Ю ж н ой  
Д е р и к и ,  а  им енно: 1 у ч и т ел ь  н а  3 .5 0 0  ч ел о в ѣ к ъ  и 1 ,5 %  у ч а щ и х с я  
в,ь Ш колѣ о т н о с и т ел ь н о  в с е г о  н а с е л е н ія .

Н а к о н ец ъ , в ъ  П а р а г в а ѣ  ( 2 5 3 .1 0 0  кв . кил. и 4 8 0 .0 0 0  ж и т .)  въ  
тШ іъ-же І Ь 9 0 г . ,  при 4 4 8  у ч и т ел я х ъ , о б у ч а л о с ь  в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о -  
^ахъ 1 8 .9 4 4  д ѣ т е й , ч то  д а е т ъ — 3 ,9 4 %  в с е г о  н а с е л е н ія  о б у ч а е т с я  в ъ  
ВатШ льны хъ ш к о л а х ъ , 1 у ч и т ел ь  п р и х о д и т с я  н а  5 6 5  кв. кил. и на  

‘^ 1  ч е л о в ѣ к ъ  н а р о д о н а с е л е н ія .
Т аки м ъ о б р а з о м ъ , и з ъ  о б о зр ѣ н ія  со в р е м ен н а г о  с о с т о я н ія  н а р о д 

н о  о б р а з о в а н ія  в ъ  р е с п у б л и к а х ъ  Ю ж ной А м ери ки  в и д н о , ч т о  п р о 
центное о т н о ш е н іе  ч и сл а  у ч а щ и х с я  в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ  к о -  
^ б л е т с я  з д ѣ с ь  о т ъ  8 ,5 %  д о  1 ,5 % .

Ч тобы  п ок он ч и ть  с ъ  А м ер и к ой , н а м ъ  о с т а е т ся  с к а за т ь , в ъ  к а к о м ъ  
в о ж ен ій  н а х о д и т с я  н а р о д н о е  о б р а з о в а н іе  в ъ  а м е р и к а н с к и х ъ  кол о- 

сТи Ъ е в р о п е ®Ц’е в ъ * В ы д а ю щ е е с я  и в е сь м а  п о ч е т н о е  м ѣ с т о  в ъ о б л а -  
з а б о т ъ  о н а р о д н о м ъ  о б р а зо в а н іи  и по д о б ы т ы м ъ  у ж е  р е з у л ь т а 

ты Ъ З а н и м а ю тъ  б р и т а н с к ія  к о л о н ій  в ъ  С ѣ в ер н ой  А м ер и к ѣ  ( 9 .1 9 0  
• кв. кил. и 5 .0 0 0  в ъ  1 8 9 7  г . ж и т е л е й ) , т а к ъ -н а зы в а е м а я  К а -  

Да с ъ  Л а б р а д о р о м ъ  и о ст р о в о м ъ  Н ы о ф а у н д л ен д о м ъ .  
цося е ^ ВЫЯ н а ч а л а  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  с о б с т в е н н о  въ К а н а д ѣ  от- 
Ко 1о1СЯ 6щ,е к ъ  Х Т*ІІ в ѣ к у , к ъ  н ер в ы м ъ  в р е м е н а м ъ  ф р а н ц у зс к о й  
ф Н изаЦіи; п ер в ы я  ш кол ы  бы л и  о с н о в а н ы  м он ахам и іе з у и т с к а г о  и 
^ а н Ц и ск ан ск аго  о р д е н о в ъ . В ъ  1 7 7 4  г . ,  у ж е  во в рем я  в л а д ы ч ест в а  
а с с ЛИЧаНЪ> *е з УИТЬІ бы л и и з г н а н ы  и з ъ  К а н а д ы , и п р а в и т е л ь с т в о  
11ІК 1 а о в а л о д о х о д ы  с ъ  и х ъ  к о н ф и ск о в а н н ы х ъ  и м у щ еет в ъ  въ  п о л ь зу  

Лъ- В ъ  д р у г и х ъ  п р о в и н ц ія х ъ  ш кол ы  п о я в л я ю тся  п о з ж е — в ъ  Н о -



кой Ш о т л а н д ія  и Н . Б р а ѵ іш ів ей гѣ  в ъ  к о н ц ѣ  X V I I I  в ѣ к а , по почину  
р а зл и ч н ы х ъ  р е л и г іо зн ы х ъ  о б щ е с т в ъ , а  в ъ  О н т а р іо  и М а н и т о б а  в ъ  на* 
ч а л ѣ  н а ш е г о  с т о л ѣ т ія — п о д ъ  в л ія н іе м ъ  в ы х о д ц е в ъ  и з ъ  С ѣ в ер о-А м е-  
р и к а н ск и х ъ  Ш т а т о в ъ , послѣ  п р о в о зг л а ш е н ія  т а м ъ  р е сп у б л и к и . В есь  
п е р іо д ъ  н а ш е г о  с т о л ѣ т ія  п р ед с т а в л я ет ъ  цѣ л ы й р я д ъ  ш к о л ь н ы х ъ  з а -  
к о н о в ъ , к а с а ю щ и х с я  с а м ы х ъ  р а з н о о б р а з н ы х ъ  с т о р о н ъ  н а р о д н а го  
о б р а з о в а н ія  въ р а зл и ч н ы х ъ  п р о в и н ц ія х ъ  и я р к о  о б р и со в ы в а ю щ ій  з а 
б о т ы  п р а в и т е л ь с т в а  о б ъ  эт о й  о б л а с т и  н а р о д н о й  ж и зн и . К а к ъ  и зв ѣ ст н о ,  
К а н а д а  п р ед с т а в л я ет ъ  ф е д е р а ц ію , п о л ь зу ю щ у ю ся  са м ы м ъ  ш ирок им и  
с а м о у п р а в л ен іе м ъ  п р о в и н ц ій . П о эт о м у  н ѣ т ъ  ц е н т р а л ь н а г о  о р г а н а , 
у п р а в л я ю щ а г о  о б р а з о в а н іе м ъ  в с ѣ х ъ  в л а д ѣ н ій  в о о б щ е , но к а ж д а я  
п р о в и н ц ія  о р г а н и з у е т ъ  э т о  д ѣ л о  н о -св о ем у . Ч т о б ы  н е  в х о д и т ь  въ  
и зл и ш н ія  п о д р о б н о с т и  и н е  п о в т о р я т ь ся , м ы  п о п ы т а ем ся  д а т ь  очерк'Ь 
н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  в ъ  п е р е д о в о й  в ъ  эт о м ъ  о т н о ш ен іи  п р о в и н ц іи ^  
О н т а р іо , а  з а т ѣ м ъ , ч то  к а с а е т с я  д р у г и х ъ  п р о в и н ц ій , у к а ж е м ъ  лишь 
н а  гл а в н ы я  о т л и ч ія .

В о  г л а в ѣ  у п р а в л е н ій  в сей  си стем о й  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  в’Ь 
О н т а р іо  с т о и т ъ  м и н и с т е р с т в о  н а р о д н а г о  п р о с в ѣ щ е н ія , п р и  котором^ 
н а х о д и т с я  о с о б ы й  С о в ѣ т ъ , с о ст о я щ ій  и з ъ  н а з н а ч е н н ы х ъ  и в ы б о р ' 
н ы х ъ  н а  д в а  г о д а  ч л ен ов ъ ; С о в ѣ т ъ  э т о т ъ  р а з с м а т р и в а е т ъ  и в ы бй -  
р а е т ъ  у ч еб н и к и , н а з н а ч а е т ъ  и н с п е к т о р о в ъ  и э к з а м е н а т о р о в ъ  и во* 
о б щ е  р е г л а м е н т и р у е т ъ  д ѣ я т е л ь н о с т ь  ш к о л ъ . П р о в и н ц іи  д ѣ л я т с я  на 
г р а ф с т в а , при ч ем ъ  в ъ  к а ж д о м ъ  г р а ф с т в ѣ  н а х о д и т с я  св ой  ш кольны й  
С о в ѣ т ъ , с л ѣ д я щ ій  з а  и с п о л н е н іем ъ  з а к о н о в ъ  при пом ощ и н а зн а ч а в '  
м ы х ъ  и м ъ  и н сп ек т о р о в ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ ; э т о т ъ  С о в ѣ т ъ  у т в ер '  
ж д а е т ъ  у ч и т ел е й  и у ч и т е л ь н и ц ъ . Н а к о н е ц ъ , в ъ  к а ж д о м ъ  г о р о д ѣ , в'*» 
к а ж д о й  д е р е в н ѣ  н а х о д и т с я  м ѣ с т н ы й  ш к ол ь н ы й  С о в ѣ т ъ , со ст о я н и й  
и з ъ  в ы б о р н ы х ъ  ч л ен о в ъ  м ѣ с т н а г о  п л а т е ж н а г о  н а с е л е н ія  и в ѣ д а ю іц ій  
в сей  х о зя й с т в е н н о й  ч а ст ь ю  ш к ол ы . О н ъ -ж е  о п р е д ѣ л я е т ъ  р а з м ѣ р в  
ш к о л ь н а го  н а л о г а  и п р е д с т а в л я е т ъ  к а н д и д а т о в ъ  н а  в а к а н т н о е  мѣс'Г° 
у ч и т ел я  или у ч и т ел ь н и ц ы . П о с ѣ щ е н іе  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы  о б я за т ел ь н о  
д л я  в с ѣ х ъ  д ѣ т е й  в ъ  в о з р а с т ѣ  о т ъ  8-м и  д о  1 4 -т и  л ѣ т ъ ; з а к о н ъ  этот'*» 
с у щ е с т в у е т ъ  у ж е  с ъ  1 8 7 1  г ., н о  с т р о г о е  е г о  п р и м ѣ к ен іе  н ач ал ось  
л и ш ь 2 0  л ѣ т ъ  сп у с т я . В ъ  н а с т о я щ е е  врем я о с о б ы е  и н с п е к т о р а  сл^- 
д я т ъ  з а  пр ав и л ь н ы м ъ  п о с ѣ щ е н іе м ъ  ш колы  и з а  т ѣ м ъ , ч т о б ы  н и кт°  
н е смѣлд, эк с п л о а т и р о в а т ь  т р у д ъ  р е б е н к а  р а н ь ш е  1 4 -т и  л ѣ т ъ .

Д о  с и ст ем ѣ  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  в ъ  О н т а р іо , р е б е н о к ъ  4-Х'*’ 
д іі т ь  п о с т ѵ п а е т ъ в ъ  д ѣ т ск ій  с а д ъ , 6 - т и — в ъ  н а ч а л ь н у ю  ш к о л у , ІЗ -ти ^ "  
в ъ  в ы сш у ю  н а р о д н у ю , 1 7 -т и  или 1 8 -т и — в ъ  у н и в е р с и т е т ъ  и таким'*’ 
о б р а з о м ъ  около 2 2 - х ъ  л ѣ т ъ  м о ж е т ъ  за к о н ч и т ь  полны й к у р с ъ  о б р а з о -  
в а н ія . О б у ч е н іе  д а р о в о е , д о  в ы с ш е й  н а р о д н о й  ш кол ы  вклю чительно- 
Ш к о л а  н о с и т ъ  в п ол н ѣ  с в ѣ т с к ій  х а р а к т е р ъ , и ни о д н о  д у х о в н о е  лип°



не м о ж е т ъ  б ы т ь  ч л ен ош ъ  ш к о л ь н а го  С о в ѣ т а . Т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е , ч т о б ы  
в о сп и т а н іе  д а в а л о с ь  в ъ  о б щ ем ъ  х р и с т іа н с к о м ъ  д у х ѣ , у р о к и  н а ч и 
наю тся и к о н ч а ю т с я  о б щ е й  м олитвой и ч т е н іе м ъ  св . п и са н ія ; в п р о ч ем ъ , 
Никто и з ъ  у ч е н и к о в ъ  н е  о б я з ы в а е т с я  п р и су т ст в о в а ть  при э т о м ъ  
Нтеніи. З а к о н ъ , с в е р х ъ  т о г о , р а з р ѣ ш а е т ъ  к а к ъ  к а т о л и к а м ъ , т а к ъ  
и п р о т ес т а н т а м ъ , а  т а к ж е  ж и т е л я м ъ  ц в ѣ т н ы х ъ  р а с ъ , и м ѣ ть  св о и  
«отд ѣ л ьн ы я  ш к о л ы » , в ъ  к о т о р ы х ъ  к ъ  п р огр ам м ѣ  п р и б а в л я ет ся  п р е -  
ц°Д а в а н іе  З а к о н а  Б о ж ія  о п р ед ѣ л ен ы а го  в ѣ р о и сп о в ѣ д а н ія . Ш к о л ы  
5ти , н а р а в н ѣ  с ъ  д р у г и м и , с у б си д и р у ю т ся  г о с у д а р с т в о м ъ  и п о д ч и н ен ы  
°б щ ем у  п р а в и т ел ь ств ен н о м у  н а д з о р у . Ч т о б ы  о т к р ы ть  т а к у ю  « о т д е л ь 
ную ш к о л у » , п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ  5 о т ц о в ъ  с е м е й с т в ъ  д о л ж н ы  о б е зп е ч и т ь  
е я  с у щ е с т в о в а н іе , при ч ем ъ  о н и  о с в о б о ж д а ю т с я  о т ъ  о б щ а г о  ш к о л ь 
наго н а л о г а . П р а в о м ъ  эт и м ъ  в ъ  су щ н о ст и  п о л ь зу ю тся  ли ш ь к атол и к и , 
а п р о т ес т а н т ы  и п р ед с т а в и т ел и  ' ц в ѣ т н о й  р а сы  п о сы л а ю т ъ  д ѣ т е й  
Сво и х ъ  в ъ  о б щ е с т в е н н ы й  ш к ол ы . Т а к ъ , в ъ  1 8 9 1  г .  и з ъ  5 .8 1 7  ш колъ  
только 2 8 0 ,  т .- е .  окол о 5 °/о , б ы л о  « о т д ѣ л ь н ы х ъ » . К у р с ъ  о б у ч е н ія  въ  
Н ачальной ш к о л ѣ  р а з д ѣ л я е т с я  н а  5 к л а с с о в ъ . П р о г р а м м у  с о ст а в л я 
еш ь с л ѣ д у ю щ іе  п р ед м ет ы : г р а м о т а , а р и ѳ м е т и к а , г р а м м а т и к а , в ы 
р а зи т ел ь н о е  ч т е н іе ,  р е т о р и к а  а н г л ій с к а г о  я зы к а , а н г л ій с к а я  ли тера*  
тура, г е о г р а ф ія ,  и с т о р ія  А н гл іи  и К а н а д ы , п р еи м у щ еств ен н о  н о в а я ,  
элеаіентарная г е о м е т р ія , т о р г о в о е  или с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н о е  д ѣ л о ,  
Гигіе н а , м ор ал ь , р и с о в а н іе ,  ги м н а ст и к а  и п ѣ н іе .  В п р о ч е м ъ , не в с ѣ  
Эти п р е д м е т ы  о б я з а т е л ь н ы е . П р е п о д а в а н іе  в ъ  ш к о л а х ъ  в е д е т с я  н а  
^ п гл ійском ъ я з ы к ѣ , но , с ъ  с о г л а с ія  п р а в и т е л ь с т в е н н а г о  и н сп ек т о р а ,  

т ѣ х ъ  м ѣ с т н о с т я х ъ , г д ѣ  п р ео б л а д а ю щ и м ъ  н а с е л е н іе м ъ  я в л я ю т ся  
ф ранцузы  или н ѣ м ц ы , а н г л ій ск ій  я зы к ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  за м ѣ н е н ъ  эти м и  
йзЫками п о с л ѣ д н и х ъ . П о и с т еч ен іи  5 л ѣ т ъ  у с п ѣ в ш іе  у ч ен и к и  с д а ю т ъ  
ЭКзам ен ъ  и п е р е х о д я т ъ  в ъ  в ы сш у ю  н а р о д н у ю  ш к о л у , к о т о р а я  по  
пР ограм м ѣ  о т н о с и т с я  к ъ  с р е д н и м ъ  у ч е б н ы м ъ  за в е д е н ія м ъ  и сл у ж и т ъ  
ПеР еход н ой  сту п ен ь ю  к ъ  у н и в е р с и т е т у . Т а к и х ъ  в ы с ш и х ъ  ш к ол ъ  в ъ  

 ̂ г - б ы л о  в с е г о  1 2 4 , т о г д а  к а к ъ  н а ч а л ь н ы х ъ — 5 .8 1 7 .  К ъ  ч и сл у  
° б р а зо в а т е л ь н ы х ъ  у ч р е ж д е н ій  н а ч а л ь н а го  т и п а , к р о м ѣ  п о и м е н о в а н -  
аьіХъ ш к ол ъ , н ео б х о д и м о  е щ е  о т н е с т и  у ч р е ж д е н ія  д в у х ъ  п р о св ѣ т и -  
Т зльны хъ ч а с т н ы х ъ  о б щ ес т в ъ : « М ес Ь а п іс з  іп з і і іи іе з »  и « А г і зсЬ о о Із»  

ъ  1 8 9 1  г . п е р в ы х ъ  бы л о 1 .2 3 3 ,  в т о р ы х ъ — 7 7 . У ч р е ж д е н ія  эти
I потъ  свои  б и б л іо т е к и , а у д и т о р ій  и о р г а н и з у ю т ъ  в с е в о зм о ж н ы я  
ен ія  и в е ч е р н іе  к у р сы  д л я  в зр о сл ы х ъ . С ам о со б о й  р а з у м ѣ е т с я ,

10 Д е я т ел ь н о с т ь  и х ъ  и м ѣ ет ъ  б о л ь ш о е  п р о св ѣ т и т е л ь н о е  в л ія н іе  н а  
г Р у г а ю щ е е  н а с е л е н іе , д а в а я  в о зм о ж н о с т ь  и в зр осл ы м ъ  р а сш и р и т ь  

Умственны й к р у г о зо р ъ  и п р іо б р ѣ с т и  п о л езн ы я  зн а н ія . П о д о б н о  С .-  
С. Щ т а т а м ъ , и в ъ  О н т а р іо  м н ого  з а б о т ъ  и в н и м ан ія  т р а т и т с я

II Ш кольныя п остр ой к и  и н а  о б с т а н о в к у  ш к о л ы , д а б ы  в се  э т о  с о -



о т в ѣ т с т в о в а л о  п о с л ѣ д н и м ъ  т р е б о в а н ія м ъ  г и г іе н ы  и н а у к и . В ъ  1 8 9 2  г* 
п р а в и т е л ь с т в у  п р и н а д л еж а л о  5 .8 7 6  ш к о л ь н ы х ъ  п о с т р о е к ъ , и з ъ  кото
р ы х ъ  м н о гія , о с о б е н н о  г о р о д с к ія , в ы д ѣ л я ю т ся  св оей  г р а н д іо зн о с т ь ю .

Н о  о с о б ен н о  п р ія т н о  п о р а ж а е т ъ  в ъ  с и с т е м ѣ  н а р о д н а г о  о б р а з о -  
в а н ія  в ъ  О н тар іо  с е р ь е з н о е  о т н о ш е н іе  к ъ  п о д г о т о в к ѣ  у ч и т е л ь с к а я  
п ер со н а л а  д л я  н а р о д н ы х ъ  ш колъ  и г л у б о к о е  п о н и м а н іе  э т о г о  в о
п р о са . О сн ов н ой  п р и н ц и п ъ  в с ей  п о ст а н о в к и  э т о г о  д ѣ л а  за к л ю ч а е т с я  
в ъ  у б ѣ ж д е н іи . ч т о  д л я  х о р о ш а г о  у ч и т ел я  н е д о с т а т о ч н о  зн а н ія  с о д е р '  
ж а н ія  у ч е б н а г о  п р е д м е т а , н о  что н у ж н а  е щ е  о с о б а я  п е д а г о г и ч е с к а я  
п о д г о т о в к а . П о  этом у  о т ъ  в с я к а г о  л и ц а , ж е л а ю іц а г о  п р еп о д а в а т ь  вь  
ш к о л а х ъ , т р е б у е т с я  у д о в л е т в о р е н іе  т р е м ъ  усл ов ія м ъ : и зв ѣ ст н ы й  уро* 
в ен ь  о б щ а г о  о б р а з о в а н ія , зн а к о м с т в о  с ъ  осн ов н ы м и  принципам и п еда-  
г о г и ч е с к и х ъ  т е о р ій  и  п р ед в а р и т ел ь н ы й  з а н я т ія  в ъ  к л а ссѣ  в ъ  к а ч ест в ѣ  
п о м о щ н и к а  у ч и т ел я . В е с ь  у ч и т ел ь ск ій  п е р с о н а л ъ  п о  п о д г о т о в к ѣ  р а з -  
д ѣ л я е т с я  н а  три  с т е п е н и . У ч и т ел я  и у ч и т ел ь н и ц ы  т р е т ь е й  ст еп ен и  полу- 
ч а ю т ъ  п е д а г о г и ч е с к у ю  п о д г о т о в к у  н а  п р и г о т о в и т е л ь н ы х ъ  к у р са х ъ ,  
к о т о р ы е  у с т р а и в а ю т с я  при д ѣ т с к и х ъ  с а д а х ъ  и п р и  сп ец іа л ь н о  для  
э т о г о  о р г а н и з о в а н н ы х ъ  о б р а з ц о в ы х ъ  ш к о л а х ъ ; д л я  п о с т у п л е н ія  т р е 
б у е т с я  а т т е с т а т ъ  п я т и -к л а с с н о й  н а ч а л ь н о й  ш колы  и п о в ѣ р о ч н ы #  
э к з а м е н ъ . В ъ  1 8 9 1  г .  т а к и х ъ  п р и г о т о в и т е л ь н ы х ъ  к у р с о в ъ  б ы л о  1 2 б : 
6 0  п р и  д ѣ т с к и х ъ  с а д а х ъ  и 6 6  при о б р а з ц о в ы х ъ  ш к о л а х ъ . В т о р а я  
к а т е г о р ія  у ч и т ел ь ск а г о  п ер со н а л а  п о д г о т о в л я е т ся  в ъ  д в у х ъ  у ч и т ел ь 
с к и х ъ  с е м и н а р ія х ъ , дл я  п о с т у п л е н ія  в ъ  к о т о р ы я  т р е б у е т с я  свидѣ"  
т ел ь ст в о  о б ъ  о к о н ч а н іи  к у р са  м л а д ш а г о  к л а с с а  в ы с ш е й  ш к ол ы , в с т у 
п и тел ь н ы й  э к з а м е н ъ  и п р ед в а р и т е  л ьн ы я  з а н я т ія  в ъ  к а ч е с т в ѣ  у ч и 
т ел я  т р е т ь е й  с т е п е н и  по к р а й н ей  м ѣ р ѣ  в ъ  п р о д о л ж е н іе  г о д а .  Н а -  
к о н ец ъ , п е р в а я  к а т е г о р ія  у ч и т ел е й  (у ч и т е л ь н и ц ъ  этой  к а т е г о р ій  н ѣ т ъ )  
п о л у ч а е т ъ  о б р а з о в а н іе  в ъ  в ы с ш е й  у ч и т ел ь ск о й  сем и н а р іи , к о т о р а я  е ж е 
г о д н о  в ы п у с к а е т ъ  1 0 0  к а н д и д а т о в ъ  н а  д о л ж н о с т и  с т а р ш и х ъ  п р е п о д а в а 
т ел ей  в ы с ш и х ъ  н а р о д н ы х ъ  ш к о л ъ  и н а р о д н ы х ъ  и н сп ек т о р о в ъ . Д л я  о б 
м а н а  м ы сл ей , о б с у ж д е н ія  сп о р  н ы х ъ  в о п р о с о в ъ  и в о з б у ж д е н ія  р в е н ія  ВЪ 
у ч и т ел ь ск о м ъ  п е р с о н а л ѣ , е ж е г о д н о  в о  в р е м я  п а с х а л ь н ы х ъ  каникул'*» 
б ы в а е т ъ  с ъ ѣ з д ъ ,  и зв ѣ ст н ы й  п о д ъ  н а з в а н іе м ъ  « П а р л а м е н т а  п р освѣ - 
щ е н ія » . К р о м ѣ  т о г о , в ъ  к а ж д о м ъ  г р а ф с т в ѣ  к а ж д ы й  м ѣ с я ц ъ , по- 
о ч е р е д и  в ъ  р а з н ы х ъ  г о р о д а х ъ ,  у с т р а и в а ю т с я  ч а с т н ы е  у ч и т ел ь ск іе  
с ъ ѣ з д ы  гіодъ  п р е д с ѣ д а т е л ь с т в о м ъ  и н сп ек т о р а  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ^  
О б а  т и п а  с ъ ѣ з д о в ъ  д ѣ я т е л ь н о  п о д д е р ж и в а ю т с я  г ірав и тел ьств ом ъ , 
к о т о р о е  в ы д а е т ъ  с у б си д ій  н а  и х ъ  о р г а н и за ц ію . Ж а л о в а н ь е  н а р о д н ы м 1*» 
у ч и т ел я м ъ  и у ч и т ел ь н и ц а м ъ  к о л е б л е т с я  о т ъ  1 .5 0 0 — 2 6 8  п іастров'Ь  
( 2 . 9 1 0 — 5 2 0  р .); с р е д н и м ъ  ч и сл о м ъ  у ч и т ел ь  п о л у ч а е т ъ  9 0 7  піастров'Ь  
( 1 .7 6 0  р . ) ,  а  у ч и т е л ь н и ц а — 3 9 6  п. ( 7 6 8  р .)  в ъ  г о д ъ .

С о д е р ж а т с я  ш к ол ы  на с ч е т ъ  м ѣ с т н ы х ъ  н а л о г о в ъ  и  госу д а р "



Ц е н н о й  с у б с и д ій , в ы д а в а ем о й  п р о п о р ц іо н а л ь н о  ч и сл у  у ч е н и к о в ъ .
1 8 5 1  н о  1 8 9 1  г .  б ю д ж е т ъ  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  ув ел и ч и л ся  в ъ  

О р а з ъ ;  в ъ  1 8 9 1  г .  о н ъ  д о с т и г ъ  4 .0 7 6 .2 4 2  п . ( 7 .8 9 6 .2 6 9  р у б л е й ) ,  
ат°  с о с т а в л я е т ъ  3 р. 7 0  к. р а с х о д о в ъ  п о  о б р а з о в а н ію  н а  к а ж д а г о  
* Итедя п р о в и н ц іи . Б о с л ѣ д н ія  с т а т и с т и ч е с к ія  с в й д ѣ н ія , о т н о с я щ ія с я  
Къ 1 8 9 3  г . ,  н а х о д и м ъ  у  г .  Г а р р и с а , а  и м ен н о: во в с ѣ х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  
^ к о д а х ъ  о б у ч а л о с ь  4 8 1 .0 6 8  д ѣ т е й , ч т о  с о с т а в и т ъ  2 2 ,7 5 %  в с е г о  н а -  
^ е н і я ;  у ч а щ и х ъ  в ъ  н а р о д н ы х ъ  ш к о л а х ъ  в ъ  э т о м ъ  г о д у  бы ло в с е г о  

'^ 47 , и з ъ  н и х ъ  5 .8 6 2  у ч и т ел ь н и ц ы , о ст а л ь н о е— у ч и т ел я .
■Второе м ѣ с т о  по в ы с о т ѣ  н а р о д н а г о  о б р а зо в а н ія  за н и м а ю т ъ  п р о -  

ВиаДіи: Н о в а я  Ш о т л а н д ія  и Н . Б р а у н ш в е й г ъ , г д ѣ  си стем а  о б р а з о -  
Вааія п р е д с т а в л я в с ь  п о ч т и  ск ол ок ъ  с ъ  О н тар іо . Р а зн и ц а  лиш ь в ъ  
°ТсУтетвіи за к о н а  о б ъ  о б я за т е л ь н о м ъ  п о сѣ щ ен іи  ш колы ; к р ом ѣ  того ,. 
^ Р с ъ  о б у ч е н ія  в ъ  н а ч ал ьн ой  ш колѣ  8 -м и -л ѣ т н ій  и б о л ь ш о е  м ѣ с т о  

програм м ѣ о т в е д е н о  р у ч н о м у  т р у д у . М а т е р іа л ь н о е  о б е з п е ч е н іе  у ч и -  
ьскаго  п е р с о н а л а  х у ж е , н е ж ел и  в ъ  О н та р іо . С р е д н ій  р а з м ѣ р ъ  ж а -  

^ а н ь я  у ч и т е л я  въ  Н овой  Ш о т л а н д ія  к о л еб л е т ся  о т ъ  4 8 9  д о  1 8 0  
аіастр о в ъ  ( 9 4 9  —  3 4 9  р .) ,  см о т р я  по к а т е г о р ія м ъ  у ч и т е л е й , а  у ч и -  
^ ь н и ц ы  —  о т ъ  2 9 6  д о  1 5 8  п. ( 5 7 4 — 3 0 7  р .); д л я  Н . Б р а у н ш в е й г а  
, аВіи% ЬІ эт и  б у д у т ъ :  5 3 7  —  2 2 5  п. ( 1 .0 4 1  — 4 3 7  р .)  и 3 3 5  — 19 1  п . 

" 3 7 1  р .) .  С р а в н и т ел ь н а я  с т а т и с т и к а  у к а з ы в а е т ъ  н а  п о ст о я н н ы й  
гъ числа ш к о л ъ , у ч а щ и х ъ  и у ч а щ и х с я  в ъ  н и х ъ . П о сл ѣ д н ія  с т а -  

Ійг Ическ*я с в ѣ д ѣ н ія , п р и в оди м ы й  г .  Г а р р и с о м ъ . о т н о с я т с я  к ъ  1 8 9 3 —
о о. Г‘ и Д а ю тъ  с л ѣ д у ю щ ія  п о к а за н ія :  в ъ  Н ов ой  Ш о т л а н д іи  при

 ̂51
1 у ч а щ и х ъ  9 7 .9 2 0  у ч а щ и х ся  д ѣ т е й , ч т о  с о с т а в л я е т ъ  2 1 ,7 4 ° /»  

д - °  в с е л е н ій ,  а  в ъ  Н . Б р а у н ш в е й г ѣ  при 1 .7 0 2  у ч а щ и х ъ  6 9 .4 7 0  
Тей, т . - е .  2 1 ,6 2 %  в с ег о  н а с е л е н ія  о б у ч а е т с я  в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о -  

• Н о б ю д ж е т у  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  в ъ  1 8 9 2  г . ,  н а  к а ж д а г о  
т бля п р и ход и л ось  в ъ  Н ов ой  Ш о т л а н д іи  3 р . 4 0  к ., а  въ  Н . Б р а у н -  

ВейгѢ— 2 Р* ^ 0  к - р а с х о д о в ъ .  
їак  иД е т ъ  о с т р о в ъ  п р и н ц а  Э д у а р д а , г д ѣ  н а ч а л ь н о е  о б р а з о в а н іе

Є Да Р ° в о е > но н е  о б я за т е л ь н о е . В ъ  1 8 9 2  г .  во в с ѣ х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  
Сос; а - ,  пРи 5 3 1  у ч и т ел ѣ , о б у ч а л о сь  2 2 .1 6 9  д ѣ т е й  о б о е г о  пола, ч то  
(270аВ ляетъ  2 0 ,3 2 %  н а с е л е н ія . Б ю д ж е т ъ  э т о г о  г о д а  д о с т и г ъ  1 4 2 .4 6 8  п. 
ра^ ' ^ 7  р .) , т а к ъ  ч то  н а  к а ж д а г о  ж и т е л я  п р и ш лось  2 р у б . 5 0  к оп .

°Д овъ н а  н а р о д н о е  о б р а з о в а н іе .  
всй 1 ДУЮщая провиы ція  по ч ислу у ч а щ и х ся  —М е н и т о б а . До 1 8 9 6  г .  
ц Начаы ьны я ш к ол ы  р а зд ѣ л я л и с ь  ыа к а т о л и ч е ск ія  и п р о т е с т а н т с к ія ,  
йіКо ^а зн о  с ъ  э т им ъ  н а р о д н ы м ъ  о б р а з о в а н іе м ъ  у п р а в л я л и  д в а  
, * * * ?  С о в ѣ т а , к а ж д ы й  с о ст о я щ ій  и з ъ  п р ед с т а в и т ел е й  о д н о го  в ѣ р о -  
сТве Дані я * В ъ  1 8 9 6  г .  в о с т о р ж е с т в о в а л ъ  п р и н ц и п ъ  св ѣ тск о й  о б щ е -  

Яяой ш к о л ы , о б ъ е д и н и в ш е й  д ѣ т е й  в с ѣ х ъ  вѣроисповѣданій. П о 



д о б н о  О н т а р іо , в ъ  ш к о л а х ъ  в в е д е н н а  о б щ е х р и с т іа н с к а я  молитва, 
а  кр ом ѣ  т о г о , по ж е л а н ію  р о д и т е л е й , е ж е д н е в н о , по о к о н ч а н іи  УР0' 
к о в ъ , Ѵз ч а с а  м о ж е т ъ  б ы т ь  у д ѣ л е н о  п р еп о д а в а п ію  З а к о н а  Б о ж і0 * 
О б у ч е н іе  д а р о в о е , но н е  о б я з а т е л ь н о е . П р е п о д а в а н іе  в е д е т с я  н а  англ і# ' 
с к о м ъ  или ф р а н ц у зс к о м ъ  я зы к ѣ , с м о т р я  по х а р а к т е р у  п р ео б л а д а в '  
щ а г о  эл ем ен та  н а с е л е н ія . С р ед н ій  р а зм ѣ р ъ  ж а л о в а н ь я  у ч и тел ей ^ 01, 
г о р о д ѣ  6 3 2  п іа с т р а  ( 1 .2 2 6  р . ) ,  в ъ  д е р е в н ѣ — 4 8 0  п .  ( 9 3 1  р . ) ;  учитель
н и ц ы  п о л у ч а ю т ъ  м е н ь ш е . С р а в н и т ел ь н а я  с т а т и с т и к а  к о н с т а т и р у й 1, 
о ч ен ь  б ы с т р ы й  р о с т ъ  ш к о л ь н о й  ж и зн и  з а  п о с л ѣ д н е е  в р ем я . Н ап р 0 
м ѣ р ъ , с ъ  1 8 8 5  по 1 8 9 4  г . число н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л ъ , у ч а щ и х ъ  и у40 
щ и х ся  в ъ  н и х ъ  у в ел и ч и л ось  б о л ѣ е , н е ж ел и  в ъ  д в а  р а за . П о сл ѣ Д а1й 
с т а т и с т и ч е с к ія  с в ѣ д ѣ н ія  о т н о ся т ся  к ъ  1 8 9 4  г . ,  а  им енно: 8 8 4  началь 
н ы х ъ  ш к о л ъ , 1 .0 4 7  у ч а щ и х ъ  и 3 2 .6 8 0  у ч а щ и х ся  в ъ  н и х ъ ; д л я  18 9 2  г< 
г . Г а р р и с ъ  д а е т ъ  1 5 ,2 4  у ч а щ и х с я  н а  к а ж д ы е  1 0 0  ч ел о в ѣ к ъ  вароД0 
п а сел ен ія .

В ъ  Н ь ю ф а у н д л ен д ѣ , по д а н н ы м ъ  г. Г а р р и са , в ъ  1 8 9 2  г .  1$ І0 

в сего  н а с е л ен ія  о б у ч а л о с ь  в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ .
П о с л е д н е е  м ѣ с т о  с р е д и  п р о в и н ц ій  К а н а д ы  по ч и сл у  у ч а щ и й  

за н и м а ю т ъ  К в е б е к ъ  и Б р и т а н с к а я  К о л у м б ія . В ъ  К в е б е к ѣ  д о  с 0*11 
п о р ъ  н ѣ т ъ  с в ѣ т с к и х ъ  о б щ е с т в е н н ы х ъ  ш к ол ъ , но п о сл ѣ д н ія  р а з д ѣ л я ю т ^  

н а  п р о т е с т а н т с к ія  и к а т о л и ч еск ія , при ч е м ъ  к а ж д а я  к а т е г о р ія  ш к о ^  
и м ѣ е т ъ  во г л а в ѣ  ш кольны й С о в ѣ т ъ  с в о е г о  в ѣ р о и сп о в ѣ д а н ія .

С р едн ій  р а з м ѣ р ъ  г о д о в о г о  ж а л о в а н ь я  в ъ  п р о т ес т а н т с к и х ъ  ш кола*1, 
к о л еб л ет ся  о т ъ  7 0 3 — 5 9 9  п іа с т р о в ъ  ( 1 .3 6 4 — 1 .1 6 0  р .)  д л я  уч ител я  ]і 

о т ъ  1 8 6  —  1 4 1  п . (3 6 1  —  2 7 4  р у б .)  дл я  у ч и т ел ь н и ц ы ; в ъ  катол0 
ч е с к и х ъ  эт и  р а зм ѣ р ы  н и ж е , а  им енно: о т ъ  4 1 8  —  1 9 7  п. ( 8 1 1 ^  
3 8 2  р .)  и о т ъ  1 0 9  д о  7 3  п . ( 2 1 1 — 1 4 1  р . ) .  И н с п е к т о р а  н а р о д н ы * 1’ 
у ч и л и щ ъ  оч ен ь  ж а л у ю т ся  н а  п л о х о е  ж а л о в а н ь е  в ъ  к а т о л и ч еск и * 1’ 
ш к о л а х ъ , в с л ѣ д с т в іе  ч е г о  н ел ьзя  и м ѣ ть  х о р о ш и х ъ  у ч и т ел е й  и 
т е л ь н и ц ъ . З а т о  К в е б е к ъ  е д и н с т в е н н а я  п р о в и н ц ія  Б р и т а н ск о й  А м е р и к  
в ъ  к отор ой  с у щ е с т в ѵ е т ъ  п е н с ія  д л я  у ч и т е л ь с к а г о  п е р с о н а л а , вЫД*1' 
в а е м а я , по м ен ьш ей  ы ѣ р ѣ . з а  1 0  л ѣ т ъ  с л у ж б ы  и при норм альны *1, 
у с л о в ія х ъ  н е  р а н ѣ е  5 6 -т и  л ѣ т п я г о  в о зр а с т а . П е н с ія  э т а  не пре0ЬІ 
ш а е т ъ  7/ю  с р е д н я г о  р а зм ѣ р а  ж а л о в а н ь я  з а  в сѣ  г о д ы  с л у ж б ы , а  00 
с л ѣ д н ій  р а зм ѣ р ъ  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  вы ш е 1 .5 0 0  п. Л иш ь н е м н о г іе  У40 
т ел я  и у ч и т ел ь н и ц ы  о б л а д а ю т ъ  ди п лом ом ъ  у ч и т , сем и н а р іи , которы *1, 
в ъ  К в е б е к ѣ  3; в ъ  к а т о л и ч еск и х ъ  ш к о л а х ъ  м н ого  п р е п о д а в а т е л ь с к и 0 
п е р с о н а л а  и з ъ  д у х о в н ы х ъ  л и ц ъ . Т ол ьк о с ъ  1 8 9 3  г .  за к о н ъ  о б я з а в  
в с ѣ х ъ  ли ц ъ  и д у х о в н а г о , и с в ѣ т с к а г о  з в а н ія  п о д в е р г а т ь с я  о с о б о й  
-эк зам ен у н а  п р а в о  п р е п о д а в а н ія  в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ .

К у р с ъ  о б у ч е н ія  в ъ  н ач ал ьн ой  ш колѣ  о б н и м а е т ъ  обы кновеН 00 
4 г о д а ,  а  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  с у щ е с т в у ю т ъ  е щ е  1 или 2 д о б а в о ч н ы * 1.



^ а с с а ,  о б р а з у ю щ и х ъ  о б р а зц о в у ю  ш колу. В ъ  1 8 9 3  у ч е б н о м ъ  г о д у  в ъ  
^ебекѣ ф у н к ц іо н и р о в а л и  5 .4 5 6  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к ол ъ  и и зъ  н и х ъ  т о л ь к о  

' *- и м іл и  о б р а з ц о в ы е  к л а сс ы . С р ав н и тел ьн ая  ст а т и с т и к а  у к а з ы в а е т ъ  
Довольно м ед л ен н о е  д в и ж е н іе  в н е р е д ъ  ш к ол ь н аго  д ѣ л а , т ѣ м ъ  н е  

Менѣе для 1 8 9 4  г . г . Г а р р и с ъ  д а е т ъ  1 9 1 .3 3 3  у ч а щ и х ся  д ѣ т е й  т ол ьк о  
^  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ , не с ч и т а я  д а ж е  о б р а зц о в ы х ъ  к л а с с о в ъ ; а  

число с о с т а в л я е т ъ  1 2 ,8 5 ° /о  в с ег о  н а с е л е н ія . Б ю д ж е т а  з а  1 8 9 4  г .  
Д° сти г ъ  2 .5 8 2 .8 2 2  п. (ок ол о  5 .0 0 0 .0 0 0  р у б .) ,  ч т о  д а е т ъ  3 ,3  р у б л я  
^ с х о д о в ъ  по о б р а зо в а н ію  н а  к а ж д а г о  ж и т ел я .

&ь К о л у м б ія  о р г а н и з а ц ія  ш к ол ъ  в п о л в ѣ  с х о д н а  с ъ  т а к о в о й  в ъ  
ЙТаРЮ. О б у ч е н іе  в ъ  н а ч а л ь н о й  ш к о л ѣ  д а р о в о е  и о б я за т е л ь н о е  д л я  

д ѣ т е й  о т ъ  7 д о  1 2  л ѣ т ъ . С р ав н и тел ьн ая  с т а т и с т и к а  у к а з ы -  
ааетт>, ч то  п р о г р е с си в н о е  д в и ж е н іе  ш кол ы  х о т я  и н а ч а л о сь  н е  

да в н о , но з а  п о с л ѣ д н е е  в р е м я  д в и г а е т с я  в с е -т а к и  б ы ст р о . 
° сл ѣ днія  с в ѣ д ѣ н ія  о т н о с я т ся  къ  1 8 9 4  г о д у  и д а ю т ъ  1 2 .6 1 3  
аНЩхся тол ьк о в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ , ч то  с о с т а в л я е т ъ  12 ,84°/°'  

асел енія .
Т олько-что р а зс м о т р ѣ н н ы е  ф а к т ы  о т н оси тел ьн о  н а р о д н а г о  о б р а -  

3° Ваа і я  в ъ  Б р и т а н с к и х ъ  к о л о н ія х ъ  С ѣ в ер н о й  А м ери ки  невольн о б ы -  

^ ваю тъ у в а ж е н іе  к ъ  к о л о н іа л ь н о й  п о л и т и к ѣ  а н г л и ч а н ъ , к о т о р ы е,  
5іен ы ііей  м ѣ р ѣ , н е  м ѣ ш али с в о б о д н о м у  р а з в и т ію  н а р о д н ы х ъ  си л ъ  
^ о д о н ія х ъ . Н о е щ е  б о л ѣ е  о т р а д н о е  в п е ч а т л ѣ н іе  п р о и з в о д я т ъ  

ТЧ  п р и в о д и м ы е г .  К р ю к ов ы м ъ  в ъ  к н и гѣ : «С ел ь ск о е  х о зя й ст в о  
^ а н а д ѣ  в ъ  св я зи  с ъ  д р у ги м и  о т р а сл я м и  п р о м ы ш л ен н о ст и » , и з -  
н°й  н е д а в н о  М и н и стер ств о м ъ  З е м л е д ѣ л ія . « С р ед и  л и ц ъ , р о ж д е н -  

^  в ъ  К а н з д ѣ ,— г о в о р и т ъ  г . К р ю к о в ъ ,— н е г р а м о т н ы х ъ  в о в се  н ѣ т ъ ;  
Р ал отн ы е, д а  и т о  в ъ  н е зн а ч и г е л ь н о м ъ  к о л и ч ест в ѣ , в с т р е ч а ю т с я  

Но^Ь М еждУ п е р е с ел е н ц а м и » . О ч ен ь  и н т ер ес н ы  д а н н ы я  и з ъ  у к а з а н 
е є  Книги о б ъ  о т н о ш ен іи  о б щ е с т в а  и п р а в и т ел ь ст в а  К а н а д ы  з а  п о-  

в р е м я  к ъ  и н д ѣ й ц а м ъ . П р и н и м а ю т ся  в с е в о зм о ж в ы я  м ѣ р ы , 
^  Ьі в ы в ест и  к р а с н о к о ж и х ъ  и зъ  и х ъ  у ж а с а ю щ е й  д и к о ст и . С ъ  эт о й  

пом им о м и ссіон ер ск ой  д е я т е л ь н о с т и , « с т р о ю т с я  ш колы , п р ію т ы ,  
Но/ аР ск ія , р а з д а ю т с я  о р у д ія , с к о т а ,  с ѣ м е н а » . П о  д а н н ы м ъ  г . К р ю -  
 ̂ а > Ш колъ д л я  и н д ѣ й ц е в ъ  в ъ  1 8 9 6  г .  бы л о  в о  ьсей  К а н а д е  2 8 8 , с ъ  

Чевї. У. ч а щ и х ся  д ѣ т е й , ч то  с о с т а в л я е т ъ  н е  м е н ѣ е  9%  в с ѣ х ъ  и в д ѣ й -  
И 0 с ^ Д ЛЬІХЪ> и к о ч е в ы х ъ  (в ъ  К а н а д ѣ  около 1 0 0  т ы с . и н д ѣ й -  

Г10с Д ° СТ0ЙН0 п п и м ан ія  т о  о б с т о я т е л ь с т в о , ч т о  р о д и т е л и -и н д ѣ й ц ы ,  
сЯчЬіЛаюідіе Д ^ т е й в ъ  ш к ол ы , п о л у ч а ю т ъ  о т ъ  п р а в и т е л ь с т в а  м ѣ -  

н°е  в о з н а г р а ж д е н іе ,  к а к ъ  б у д т о -б ы  они о т д а в а л и  с в о и х ъ  д ѣ т е й
Р аботн и к и .

у г ^ 1н°с и т ел ь н о  д р у г и х ъ  к ол он ій  а и г л и ч а н ъ  в ъ  А м ер и к ѣ  н а х о д и м ъ  
г * Л е в а с с е р а  и Г а р р и с а  с л ѣ д у ю щ ія  д а н н ы я : Н а  о ст р о в ѣ  Я м айкѣ .



в ъ  1 8 9 3 — 9 4  у ч е б н о м ъ  г о д у , при 9 .4 8 9  у ч а щ и х ъ , о б у ч а л о сь  в ъ  на- 
ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ  9 7 .4 6 5  д ѣ т е й — 1 4 ,8 6 %  в с е г о  н а с е л е н ія .

Н а  о с т р о в а х ъ  Б е р м у д с к и х ъ  в ъ  1 8 9 2  г .  о б у ч а л о с ь  в ъ  н ач альн ы х'1, 
ш к о л а х ъ  9 ,7 8 %  в с ѣ х ъ  ж и т ел ей , а  н а  о с т р о в ѣ  Т р и н и д а д ъ — 8 ,3 9  /•*

О с т р о в ъ  Б а р б а д о с ъ  в ъ  1 8 9 2  г . и м ѣ л ъ  2 0 2  н а ч а л ь н ы й  ш колы  №

1 1 .8 0 0  у ч а щ и х с я , Г в іа н а — 1 8 7  ш к о л ъ , с ъ  2 5 .7 3 4  у ч а щ и х с я , и, я а'  
к о н е ц ъ , о с т р о в а  Ф а л к л а н д ск іе — 4 ш колы  и 2 1 9  у ч а щ и х с я .

Ф р а н ц у зс к ія  к ол о н ій  о т н о си т ел ь н о  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  постав- 
л ен ы  г о р а з д о  х у ж е  а н г л ій ск и х ъ . Н а ч а л ь н ы й  ш колы  возн и к л и  т а « ф 
ок ол о пол овины  н а ш е г о  с т о л ѣ т ія , п о  п о ч и н у  р а зл и ч н ы х ъ  р ел и г іо 3' 
н ы х ъ  о б щ е с т в ъ , в ъ  р у к а х ъ  к о т о р ы х ъ  н а х о д и л а сь  ж и зн ь  ш колы  Д° 
8 0 - х ъ  г о д о в ъ . Т олько с ъ  э т о г о  в р ем ен и  н а ч и н а е т с я  б о л ѣ е  или м ен^ е 
с е р ь е з н о е  в м е ш а т е л ь с т в о  п р а в и т е л ь с т в а , и р я д о м ъ  с ъ  ч а ст н о й  ш #0' 
л ой , н о с я щ е й  о т п е ч а т о к ъ  к а к о г о -л и б о  в ѣ р о и с п о в ѣ д а н ія , я в л я е т ся  пра' 
в и т е л ь с т в е н н а я  с в ѣ т с к а я  ш кола, о т к р ы т а я  о д и н а к о в о  дл я  всѣх^* 
С р а в н и тел ь н а я  с т а т и с т и к а  у к а зы в а еш ь  н а  б о л ѣ е  б ы с т р о е  движ еН іе 
в п е р е д ъ  в ъ  ж и зн и  ш колы  с ъ  8 0 - х ъ  г о д о в ъ  и  на в с е  б о л ь ш е е  пре' 
о б л а д а н іе  о б щ е с т в е н н о й  ш к ол ы  п е р е д ъ  ч а ст н о й . П о сл ѣ д н ія  данвЫа 
о т н о с я т с я  к ъ  1 8 9 2 — 9 3  г о д у  и д а ю т ъ  с л ѣ д у ю іц ія  п о к а за н ія :

О ст р о в а  С .-П ь е р ъ  и М и к ел о н ъ  и м ѣ ю т ъ  8 н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л ъ , сЪ 

8 7 3  у ч а щ и х ся ;
О ст р о в ъ  Г в а д е л у п а — 1 1 4  ш к о л ъ , 3 0 6  у ч а щ и х ъ  и 1 0 .7 6 8  у 4^' 

щ и х с я  в ъ  н и х ъ ;
О ст р о в ъ  М а р т и н и к а — 9 7  ш к ол ъ , 2 9 8  у ч а щ и х ъ  и 1 0 .6 3 1  у ч а щ и х ^ ’
Г в іа н а — 2 3  ш к о л ы , 7 5  у ч а щ и х ъ  и 1 .9 7 5  у ч а щ и х с я . Т а к и м ъ  об р а' 

зо м ъ , в о  в с ѣ х ъ  ф р а н ц у зс к и х ъ  к о л о н ія х ъ  ( 8 2  т ы с. кв . кил. и 4 1 6  тЫс< 
ж и т .)  в ъ  1 8 9 2 — 9 3  г .  бы ло 2 4 2  ш колы , с ъ  2 4 ,2 4 7  у ч а щ и х с я , ч ї°
д а е т ъ  1 ш колу н а  3 3 8  кв . кил., 1 ш к ол у  н а  1 .6 7 8  ч ел о в ѣ к ъ  и 5,8
у ч а щ и х ся  н а  к а ж д ы е  1 0 0  ж и т ел ей . П о к а за т е л и  эт и  н ѣ ск ол ьк о н и # е 
д ѣ й с т в и т е л ь н ы х ъ , т а к ъ  к а к ъ  н ѣ т ъ  т о ч н ы х ъ  е в ѣ д ѣ н ій  о т н о си т ел ь # 0 
ч а с т н ы х ъ  ш к о л ъ .

Ч т о  к а с а е т с я  д р у г и х ъ  к ол он ій  е в р о п е й д е в ъ  в ъ  А м ери к ѣ , то  
н а х о д и м ъ  лиш ь с в ѣ д ѣ н ія  о т н о си т ел ь н о  н и д ер л а н д ск о й  Г в іа н ы  и бы вш ей  
и сп ан ск ой  К у б ы . В ъ  п ер в о й  в ъ  1 8 9 1  г . б ы л о  3 .9 0 3  у ч а щ и х с я , а  в° 
в то р о й  в ъ  1 8 9 0  г . — 3 0 .9 9 4  у ч а щ и х с я  в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ , чтс
д а е т ъ  для Г в іа н ы  3 ,3 % , а  д л я  К у б ы  2 ,0 2 %  у ч а щ и х с я  о т н о с и т е іь # 0

ш се г о  н а с е л е н ія .

М. Страхова.

( Ц р о д о л ж е н і е  б у д е т ъ ) .



А м е р и к а :

Республики Сѣв. Але- Соед. Штаты. . . 7,6 39,9 і ) 180,9
1.515*

22,9 5,03 1894
Рики: Мексика.................... 6 256 2) 4,1 0,80 1893

?ес» Центр. Америки: Костарика . . . . 5 188 380 7,7 _ 1895
Гватемала . . . . 11 98 748,5 4.4 — 1892
Никарагуа. . . . 3 — — 4,21 — 1887
С.-Сальвадоръ . . 38 32 998,7 3,77 3) — 1892
Гандурасъ . . . . 3 200 660* 3,3 . — 1889

^еі Ритянскія республ.: Гаити......................... 42 71 3.050 * _ _ _
С. Доминго. . . И 162 1.766* 2 — 1890

^есп- Южн. Америки: Уругвай.................... 4 198 435 8,5 1,63 1892
Аргентина. . 1,5 886 536,7 5,86 4,50 1893
Эквадоръ . . . . 4,6 _ 1.119 4,7 — 1890
Венецуэла . . . . 2 472 1.051 * 4,39 — 189.1
Ч и л и ......................... 4 488 1.881* 4 — 1890
Парагвай . . . 2 — 1.071 3,94 — 1890
Колумбія . . . . 3 660 2.129 * 2,94 — 1893
Бразилія . . . . 2 1.115 2.267 * 2.6 — 1889
П ер у ......................... 2,7 — 3.676 2,03 — 1890
Боливія.................... 2 — 3.500 1,5 __ 1890

К
Ло«іи англичанъ: Онтаріо 1) . . .  . __ 22,75 3,70 1893

Н. Шотландія . . — — 21,74 3,40 1893
Н. Брауншвейгъ . — — — 21,62 2,50 1893
О-въ Пр. Эдуарда. - - -- 20,32 2,50 1892
Менитоба . . . . — --- — 15,24 — 1892
Ньюфаундлендъ . . — — 13 — 1892
Квебекъ.................... — ; і---- — 12,85 3,30 1894
Колумбія . . . . — — — 12,84 — 1894
Я м айка.................... — --- — 14,86 — 1893
Бермудск. о-ва . . 
Тринидадъ. . . .

*

— — — 9,78 — 1892
— -- — 8,39 • — 1892

НйлрЦуЗСКІЯ колоніи....................................... 338 1.678* 5,8 з) _ _
%0а̂ Ланл:ская Гвіана - ............................. _  і л— — 3,3 — 1891

~  і 2,02 1890

указываютъ число жи-Числа, обозначенный въ этой графѣ знакомь 
и на 1 школу.
2\ ^  Приняты во вниманіе только общественный школы, безъ ч а с т н ы х ъ .  

°тКот - Ъ ^ -т и  ШТат°въ 5 не прислали с в ѣ д ѣ н і й ,  поэтому д ѣ й с т в и т е л ъ н ы я  

^ еиія выгоднѣе приведенныхъ.
1 Плотность для всей Канады съ Лабрадоромъ и Ныофаундлендомъ—0,48

5 ‘ Километръ.
) Нѣтъ точныхъ свѣдѣній относительно числа частныхъ начальныхъ школъ.
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ОЧЕРКИ ПО ИСТОРІИ РУССКОЙ Ш К О Л Е
Ш к о л а  э п о х и  П е т р а  I .

(Окончаніе).

Э п о х а  п о сл ѣ  П е т р а  в ъ  с у щ н о с т и  р а з в и в а е т с я  в ъ  н а п р а в л е н и е  
д а н н о м ъ  ей  п р е о б р а з о в а т е л е м ъ . П р а в д а , послѣ  см ер ти  П е т р а  п р е д -  
с т а в и т ел и  с т а р и н ы  в р ем ен н о  б е р у т ъ  в е р х ъ : П о со ш к о в ъ  у м и р а е т ъ  въ  
к р ѣ п о ст и , Ѳ ео ф а н ъ  П р о к о п о в и ч ъ , за т р а в л ен н ы й  в р а г а м и , си л ьн о опу- 
с к а е т с я  в ъ  н р а в с т в е н н о м ъ  о т н о ш ен іи  и, с п а с а я  с е б я , в д а е т с я  въ  
с ф е р у  и н т р и г ъ , д о н о с о в ъ ; Т а т и щ ев ъ  п р е с л ѣ д у е т с я  Б и р ов ом ъ . П р о-  
с в ѣ щ е н іе , н есм о тр я  н а  о т к р ы т у ю  при и р е е м в и к а х ъ  П е т р а  А к а д ем ію  
Н а у к ъ , и д е т ъ  м едлен ны м и ш агам и ; и н т ер ес ы  н а у к и  н а х о д я т ъ  с е б ѣ  
е щ е  м а л о  ст о р о н н и к о в ъ , и, х а р а к т е р и з у я  э т о  в р ем я , К а н т е м ір ъ  и м ѣ л ъ  
о с н о в а н іе  г о в о р и т ь  в ъ  с в о ей  с а т и р ѣ , что:

«Наука оборвана, въ лоскутахъ обшита,
Изо всѣхъ почти домовъ съ ругательствомъ сбита,
Знаться съ нею не хотятъ, бѣгутъ ея дружбы,..

Н о в ы х ъ  ш к о л ъ  п о сл ѣ  П е т р а  о т к р ы в а е т с я  м ало, а  с т а р ы я  за к р ы 
в а ю тся ; у ч р е ж д е н н ы й  пр и  А н н ѣ  Іо а н н о в н ѣ  Ш л я х е т с к ій  к о р п у съ  
и м ѣ д ъ  с т р о г о  сосл ов н ы й  х а р а к т ер ъ ; г а р н и з о н н ы я  ш колы  о к о н ч а т ел ь н о  
п одор в ал и  ц и ф и р н ы я ,— н е м н о г ія  и з ъ  о с т а в ш и х с я  ц и ф и р н ы х ъ  ш колъ  
бы л и с о е д и н е н ы  с ъ  г а р н и зо н н ы м и . А к а д е м ія — п уст о в а л а ; с т у д е н т о в ъ  
д л я  н ея  н е  о к а зы в а л о с ь  в ъ  Р о с с іи  и  п р и х о д и л о сь  в ы п и с а т ь  и х ъ  и з ъ  
Г е р м а н ій ; н о  и т о г д а  п р о ф е с с о р о в ъ  в с е -т а к и  бы л о б о л ь ш е, ч ѣ м ъ  сл у
ш а т е л е й  (1 7  п р о ф ес со р о в ъ  и 8 с т у д е н т о в ъ ) .  В ъ  г и м н а зію  п р и ходи л ось  
у ж е  с ъ  1 7 2 9  г о д а  в е р б о в а т ь  у ч ен и к о в ъ  и у п о т р еб л я т ь  сп еп іал ьн ы Я  
м ѣ р ы , ч то б ы  и з ъ  н и х ъ  го т о в и т ь  с т у д е н т о в ъ :  д л я  э т о г о  бы л и  у ч р е ж 
д е н ы  к а з е н н ы я  с т и п е н д ій , н о  и э т о  н е  в с е г д а  д а в а л о  н уж н ы й  ком- 
п л ек т ъ  с т у д е н т о в ъ .

О т н о ш е н іе  о б щ е с т в а  к ъ  п р о св ѣ щ е н ію  во м н огом ъ  напом инало  
с т а р ы я  в р ем ен а , и  К а н т е м ір ъ  в ъ  своей  с а т и р ѣ  « Н а  х у л я щ и х ъ  у ч е 
н іе»  д а е т ъ  нам ъ н ѣ ск о л ь к о  ж и в ы х ъ  о б щ е с т в е н н ы х ъ т и п о в ъ . В ъ  этихъ 
т и п а х ъ , ср а в н и т ел ь н о  с ъ  и х ъ  д о -н ет р о в ск и м и  п р ед к а м и , и зм ѣ н и л а сь



Въ су щ н о ст и  только оболочка: гу л я к а  Л у к а , ф р а н т ъ  М ед о р ъ , сы т ы й  
б у р ж у а  С и л ь в а п ъ  усв ои л и  с е б ѣ  н о в о е  п л а ть е , новы й о б л и к ъ , но с о -  
х Р&нили в ъ  ч и с т о т ѣ  свои д о -р е ф о р м е н н ы е  в зг л я д ы  н а  н аук у; тол ьк о  
Хан ж а К р и т о н ъ , к о т о р ы й  « с ъ  ч ет к а м и  в ъ  р у к а х ъ  в о р ч и т ъ  и в з д ы -  
Хае т ъ »  н а  т ем у  о т о м ъ , «сколь сѣ м я  н а у к ъ  в р ед н о  м е ж д у  нам и» и 
Какъ «раск ол ы  и ер еси  н а у к и  с у т ь  д ѣ т и »  —  с о х р а н и л ъ  и свой д о - р е -  
Ф °рменный об л и к ъ , р а в н о  к а к ъ  и свою  п р о ф е с іо н а л ь н у ю  н е  у м и р а ю щ у ю  
вр а ж д у  к ъ  зн а н ію . Ц ѣ л ы й  р я д ъ  л ю дей , « х у л я щ и х ъ  у ч е н іе » , р и с у е т с я  
ав'горомъ са ти р ы :

Науку невѣжество мѣстомъ' ужъ посѣло:
Подъ митрою гордится то, въ шитомъ платьѣ ходитъ,
Судитъ за краснымъ сукномъ, смѣло полки водитъ.

А. Т а т и щ е в ъ , к о т о р ы й  п о з д н ѣ е  т а к ж е  р ѣ з к о  к л ей м и тъ  н е в ѣ -  
^ е ст в о , к о т о р ы й  и с в о и х ъ  к р е с т ь я н ъ  х о т ѣ л ъ -б ы  в и д ѣ т ь  «ум н ы м и и  
Я с н ы м и » , т а к ъ  о б ъ я с н я е т ъ  э т у  в р а ж д у  к ъ  зн а н ію  своим ъ с в о е -  
°°р а зн ы м ъ  и м ѣ т к и м ъ  я зы к о м ъ : о п п о зи ц ію  н а у к ѣ , по е г о  сл ов ам ъ , 
° ка зы в а ю т ъ  или н е в ѣ ж д ы , или лю ди с в о ек о р ы ст н ы е, к о т о р ы е  «д л я  
^Тао р ж д е н ія  и х ъ  б о г о п р о т и в н о й  м ы сли и п р іо б р ѣ т е н ія  б о г а т с т в ъ  
ЙЬі3йЫслили, ч т о б ы  н а р о д ъ  б ы л ъ  н е у ч ен ы й » .

% е м я  Е л и за в е т ы  П ет р о в н ы  в ъ  су щ н о ст и  д а е т ъ  н а м ъ  т у - ж е  к а р -  
ИаУ о т н о ш е н ія  м а ссы  о б щ е с т в а  к ъ  п р о св ѣ іц ен ію , и ти п и ч н ы м ъ  о б р а з -  

^ПКомъ т а к о г о  о т н о ш е н ія  я в л я ет ся  в ъ  м е м у а р а х ъ  Н а щ о к и н а  е г о  
3л°бное г л у м л ен іе  н а д ъ  Р и х м а н о м ъ , у б и т о м ъ  во в р ем я  св о и х ъ  о п ы -  

н а д ъ  г р о зо в ы м ъ  эл ек т р и ч ест в о м ъ . Н а щ о к и н ъ  с м ѣ е т с я  н а д ъ  
^ м а н о м ъ ,  к о т о р ы й  х о т ѣ л ъ  «м а ш и н о ю  у д е р ж а т ь  г р о м ъ  и м ол н ію » . 

^нако и д е и  п е т р о в с к о г о  в р ем ен и  п р о д о л ж а ю т ъ  р а зв и в а т ь с я , и с в ѣ т -  
эл ем ен тъ  в ъ  ж и зн и  и в ъ  ш к о л ѣ  в ы с т у п а е т ъ  в с е  за м ѣ т н ѣ е . В ъ  

5 г о д у  о т к р ы в а ет ся  М осковский у н и в е р с и т е т ъ , н а ч и н а е т ъ  р а з р а 
с т а т ь с я  н а у к а , я в л я е т с я  Л о м о н о со в ъ , с о з д а е т с я  т е а т р ъ ,  д р а м а , 
Рика; в с е  ш и р е  и ш и р е  п р а к т и к у ю т с я  п о ѣ зд к и  на З а п а д ъ  д о у ч и -  

Ься: н а  З а п а д ѣ  п р о х о д и т ъ  н а у ч н у ю  ш колу Л о м о н о со в ъ , т а -ж е  
Р анич ная  ж и зн ь  о к а за л а  н есо м н ѣ н н о е  в л ія н іе  н а  Т а т и щ е в а  и К а н -  
1Ра » Р а зу м о в ск ій , В о р о н ц о в ъ , И в а н ъ  Ш у в а л о в ъ  ст р ем я т ся  т у д а -  
и дл я  т ѣ х ъ - ж е  ц ѣ л е й — с е р ь е з н а г о  н а у ч н а г о  о б р а з о в а н ія . Ф р а н 

ка °Кая н а Уч н а я  и л и т е р а т у р н а я  ж и зн ь  н а ч и н а е т ъ  с е р ь е з н о  и н т е -  
ѵ Вать р у сск о е  в ы с ш е е  о б щ е с т в о  и р у с с к и х ъ  л и т ер а т о р о в ъ : С у м а -  
Го; -  в ъ  с в о и х ъ  д р а м а х ъ  в л а г а е т ъ  в ъ  у с т а  с в о и х ъ  г е р о е в ъ  о т -  

Сокъ с в р о п е й с к и х ъ  м нѣній; у  В о р о н ц о в а , Г ол и ц и н а , Р а зу м о в с к а г о ,  
ра^ Валова з а в я з ы в а е т с я  п е р е п и с к а  с ъ  В о л ь т е р о м ъ , с о ч и н е н ія  к о т о -  

* п е р е в о д я т с я  н а  р у с с к ій  я зы к ъ . В ъ  1 7 4 6  г . « Ф е р н е й с к ій  ф ило- 
п  )<Ь>> б ы л ъ  и з б р а н ъ  ч л ен ом ъ  А к а д ем ій  Н а у к ъ  и с о б и р а л ся  п о с ѣ т и т ь  

еР б у р г ъ ; э т о г о  н е сл у ч и л о сь , но И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  Ш у в а л о в ъ
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ѣ зд и л ъ  к ъ  н ем у  н а  поклонъ в ъ  Ф ер н е й . В о о б щ е  с ъ  Ф р а н ц іе й  з а 
в я зы в а ю т ся  п о ст о я н н ы й  с н о ш е н ія . У в л е ч е н іе  в с ѣ м ъ  и н о ст р а н н ы м *  
о б р а щ а е т с я  в ъ  м оду: ф р а н ц у зо м а н ія  в ъ  ж и зн и  и д о м а ш н е м ъ  в осп и -  
т а н іи  п р и н и м а ет ъ  и н о г д а  у р о д л и в ы я  ф орм ы , но к р а й н о ст и  н е  и зм ѣ -  
н я ю т ъ  т о г о  з д о р о в а г о , ч то бы л о в ъ  э т о м ъ  д в и ж е н іи . П р а в д а , въ  
м а с с ѣ  о б щ е с т в а  н а у к а  в с е -т а к и  н е  за в о е в а л а  с е б ѣ  п р а в ъ  г р а ж д а н 
ств а : и н ы е  п р о ст о  р а в н о д у ш н ы  к ъ  н ей , д р у г іе ,  по ст а р о й  привы чкѣ?  
д ѣ л а ю т ъ  е е  м и ш ен ь ю  с в о и х ъ  н а п а д о к ъ , и Л о м о н о со в ъ  б е р е т ъ  н а  себя  
з а щ и т у  е я , о п я т ь  р а з б и в а я  с т а р ы й  п р е д р а зс у д о к ъ  е я  а н т а г о н и зм а  
с ъ  р е л и г іе й . « П р а в д а  и в ѣ р а ,— п и ш е т ъ  Л о м о н о со в ъ , — с у т ь  д в ѣ  с е 
с т р ы  р о д н ы я , д о ч е р и  е д и н а г о  В с е в ы ш н я г о  Р о д и т е л я , н и к о г д а  междУ  
с о б о й  в ъ  р а сп р ю  п р и дти  н е  м о г у т ъ , р а з в ѣ  к т о  и з ъ  н ѣ к о т о р а г о  тщ е-  
с л а в ія  и п о к а за н ія  с в о е г о  м у д р о в а н ія  н а  н и х ъ  в р а ж д у  в ск л еп л ет* -  
Н е  з д р а в о  р а з с у д и т е л е н ъ  м а т ем а т и к ъ , есл и  о н ъ  х о ч е т ъ  б о ж еск у ю  
волю  в ы м ѣ р я т ь  ц и р к у л ем ъ , т а к о в ъ -ж е  и б о г о с л о в ія  уч и т ел ь , если  
о н ъ  д у м а е т ъ , ч то  по п са л т ы р ю  н а у ч и т ь с я  м ож н о  а стр о н о м ія  и хим іи»- 
И  т а к ъ  к а к ъ  т е о р е т и ч е с к и м ъ  в р а г о м ъ  н а у к и  н е р ѣ д к о  я в л я л о сь  ДУ' 
х о в е н с т в о , д ѣ й с т в о в а в ш е е  в ъ  эт о м ъ  н а п р а в л ен ій  и н а  свою  паству?  
т о  Л о м о н о со в ъ  п р е д п о л а г а л ъ  вкл ю чить в ъ  ч исл о п а р а г р а ф о в ъ  н о в а г о  
у н и в ер си т ет ск а г о  у с т а в а  с л ѣ д у ю щ ій : « д у х о в е н с т в у  к ъ  у ч ен ія м ъ , п р ав ду  
ф и зи ч еск у ю  д л я  п ол ьзы  и п р о св ѣ щ е н ія  п о к а зу ю щ и м ъ , н е  привязЫ ' 
в а т ь с я , а  о со б л и в о  н е  р у г а т ь  н а у к ъ  в ъ  п р о п о в ѣ д я х ъ »  * ) . . .

Ф а н а т и к ъ  н а у к и , с т р а ст н ы й  п а т р іо т ъ  и г о р я ч ій  п р и в е р ж е н е ц ъ  
и д е и  р еф ор м ы , Л о м о н о со в ъ  я в л я е т с я  со зн а т ел ь н ы м ъ  п р о д о л ж а тел ем ъ  
П е т р а  в ъ  с в о ей  п р о св ѣ т и тел ь н о й  д ѣ я т ел ь н о с т и . К а к ъ  ч д е н ъ  а к а 
д е м ій , о н ъ  р а з р а б а т ы в а е т ъ  н а у к у  и, б о р я сь  с о  в зя в ш и м ъ  в ъ  ней 
в ер х ъ  н ѣ м ец к и м ъ  э л е м е н т о м ъ , м е ч т а е т ъ  о то м ъ  в р ем ен и , к о г д а  бу- 
д е т ъ  « с о б с т в е н н ы х ъ  П л а г о н о в ъ  и б ы с т р ы х ъ  р а з у м о ч ъ  Н ев тон ов Ъ  
р о с с ій ск а я  зе м л я  р о ж д а т ь » . О н ъ  с о с т а в л я е т ъ  и п р о е к т ъ  у с т а в а  унй- 
в е р с и т е т о в ъ , о н ъ  ж е  я в л я е т ся  и д у ш о й  у ч р е ж д е н ія  п е р в а г о  и з *  
н и х ъ , М оск ов ск аго; у  н е г о  е с т ь  и д р у г іе  п р о ек т ы , к а с а ю щ іе с я  рас-  
п р о с т р а н е н ія  п р о св ѣ щ е н ія . В ъ  т о -ж е  в р ем я  о н ъ  и попу л яри за т о р а  
н а у к и ,— о н ъ  х о ч е т ъ  с в е с т и  е е  съ  ол и м п ій ск и х ъ  в ы с о т ъ  и сд ѣ л а т ь  Д°' 
с ту п н о й , п он ятн ой  и и н т ер ес н о й  д л я  в с ѣ х ъ . И  о н ъ  х л о п о ч е т ъ  О раЗ- 
р ѣ ш е н іи  ч и т а ть  п у б л и ч н ы я  л ек ц ій  н а  р у с с к о м ъ  я зы к ѣ , он ъ  в ъ  св о ем *  
п р ед и сл о в іи  к ъ  св о ем у  п е р е в о д у  ф и зи к и  В о л ь ф а  д ѣ л а е т ъ  поп улярное  
в в е д е н іе  о б ъ  у с п ѣ х а х ъ  н а у к ъ  в ъ  X V I I  и Х У І І І  в ѣ к а х ъ ; о н ъ  йз-

*) Рядомъ съ Ломоносовымъ здѣсь, въ этой защитѣ науки, можно поставит1’ 
и Татищева, который въ своемъ «Разговорѣ о пользѣ училищъ» посвящаѳтъ 
сколько сильныхъ словъ мученикамъ науки, какъ Сократъ, Платонъ, Коперник  
и прочіе, горячо защищая этихъ «высокаго ума и науки людей, невинно окле' 
ветанныхъ».



^ б р ѣ т а ет ъ  о со б у ю  ф орм у эт о й  п о п у л я р и за ц ій , ум ѣ ло п ол ь зу я сь  ею  
■Даже въ а к а д е м и ч е ск и х ъ  р ѣ ч а х ъ : э т о — о б р а щ е н іе  о т ъ  н а у ч н ы х ъ  о т в л е-  
ченны хъ п о н я т ій  к ъ  п ростой  п о в с е д н е в н о й  ж и зн и . В ѣ р а  Л ом он осов а  
Въ си лу з н а е ія ,  н а ук и , п р о св ѣ іц ен ія  бы л а  б е зг р а н и ч н а . < В ъ  н е м ъ  
(къ у ч е н ій )  т р у д ы  свои  п о л а г а ю щ ій ,— п и ш е т ъ  о н ъ  в ъ  «С ловѣ  о п о л ь зѣ  
Химіи » ,— н е  токм о с е б ѣ , н о  и ц ѣ л ом у о б щ е с т в у , и н о г д а  и в сем у  р о д у  
^словѣ ческом у п о л езн о  с л у ж и т ъ . В с е  с іе  коль сп р ав ед л и в о , и КОЛЬ 

5іа°г о  у ч е н іе  о с т р о у м іем ъ  и т р у д а м и  т щ а т е л ь н ы х ъ  л ю дей  б л а ж е н -  
ств0 ж и т ія  н а ш е г о  у м н о ж а е т ъ , я сн о  у к а з ы в а е т ъ  с о с т о я н іе  е в р о п е й -  
Скихъ ж и т ел ей , с н е с е н н о е  со  ск и т а ю щ и м и ся  в ъ  с т е п я х ъ  а м ер и к а н -  
СкЙХЪ»... С л у ж е н ію  э т и м ъ  « т р у д а м ъ  у ч е н ія »  Л о м о н о со в ъ  о т д а л ъ  

свою  ж и зн ь , п о л а г а я  в ъ  э т о м ъ  свой д о л г ъ , свою  о б я за н н о с т ь  
Вередъ  р о д и н о й ... « З а  о б щ у ю  п о л ь зу , а  о собл и в о  з а  у т в е р ж д е н іе  н а у к ъ  

о т е ч е с т в ѣ , и п р о т и в ъ  о т ц а  с в о е г о  р о д н о г о  в о з с т а т ь  з а  г р ѣ х ъ  н е  
Ста,вдю5— п и са л ъ  о н ъ .— Я  к ъ  с ем у  с е б я  п о с в я т и л ъ , ч т о б ы  д о  г р о б а  
ЙІ°его с ъ  н еп р ія т е л я м и  н а у к ъ  р о с с ій с к и х ъ  б о р о т ь с я , к а к ъ  у ж е  б о р ю сь  
Н а д д а т ь  л ѣ т ъ : с т о я л ъ  з а  н и х ъ  см о л о д а , н а  с т а р о ст ь  н е  п о к и н у » ...

с в о ей  за п и с к ѣ  о « с о х р а н е н іи  и р а зм н о ж е н іи  р о с с ій с к а г о  на
рода» о н ъ  ратуетд» з а  п р о с в ѣ щ е н іе  к р е с т ь я н ъ , при в ся к о м ъ  у д о б -  
а° 31ь  с л у ч а ѣ  з а іц и щ а е т ъ  п р ав а  в с ѣ х ъ  на о б р а з о в а н іе . с п о р и т ъ  с ъ  
проф ессорам и Т а у б е р т о м ъ  и Ф и ш ер о м ъ , к о т о р ы е  в и д ѣ л и  и в ъ  т о г -  
Д^Шней р у сск о й  ж и зн и  « п е р еп р о и зв о д ст в о »  о б р а з о в а н н ы х ъ  л ю дей  и 
п р а ш и в а л и : « к у д а  столько ги м н а зи ст о в ъ , к у д а  стол ько с т у д е н т о в ъ ,  
аУДа и х ъ  д ѣ в а т ь  и у п о т р еб л я т ь  б у д ем ъ ? »  Н а  э т о т ъ  ст р а н н ы й , но , к ъ  
СОіК алѣ нш , и д о  с и х ъ  п о р ъ  и н о г д а  п р ед л а г а ем ы й  в о п р о съ , Л о м о н о -  

ъ  о т в ѣ ч а л ъ , ч т о  эт и  лю ди н у ж н ы  в с ю д у : «для С и бири, г о р н ы х ъ  
ф а б р и к ъ , с о х р а н е н ія  н а р о д а , а р х и т е к т у р ы , п р а в о с у д ія , и с п р а в л е -  

к р а в о в ъ »  и т . д .,  и т . д .  А  по п ов од у  за п р е щ е н ія  в с т у п а т ь  в ъ  у н и -  
^ Р с и т е т ъ  л и ц а м ъ , п о л о ж ен н ы м ъ  в ъ  п о д у ш н ы й  о к л а д ъ , о н ъ  в ы с т у п а е т ъ  

елѣ д у Ющ ей  г о р я ч е й  за щ и т о й  п р а в а  в с я к а г о  н а  о б р а з о в а н іе .  « В о  
Хъ е в р о п е й с к и х ъ  г о с у д а р с т в а х ъ ,— п и ш е т ъ  о н ъ ,— п о зв о л ен о  в ъ  а к а -  
Іяхъ о б у ч а т ь с я  н а  св о ем ъ  к о ш т ѣ , а  и н о г д а  и н а  ж а л о в а н ь ѣ  в с я -  
0 зв а н ія  л ю д я м ъ , н е  в ы к л ю ч а я  п о с а д с к и х ъ  и к р ес т ь я н ск и х ъ  д ѣ т е й ,  

^ я т а м ъ  у ж е  и в ели к ое м н о ж е с т в о  у ч е н ы х ъ  л ю д ей . А  у  н а с ъ  в ъ  
° Ссіи> при сам ом ъ н а у к ъ  н а ч и н а н іи , у ж е  с ей  и ст о ч н и к ъ  р е г л а м е н -  

ь  по 2 4  п у н к т у  з а п е р т ъ , г д ѣ  п о л о ж ен н ы х ъ  в ъ  п о д у ш н ы й  о к л а д ъ  
У и н в ер си т ет ъ  пр ин им ать  за п р е щ а е т с я . Б у д т о -б ы  4 0  а л т ы н ъ  тол ь  
Ика я  и к а зн ѣ  т я ж е л а я  б ы л а  сум м а, к о т о р о й  ж ал ь  п о т е р я т ь  н а  

Р ѣ т е н іе  у ч ен а г о  п р и р о д н а г о  р о сс ія н и н а , а  л у ч ш е  в ы п и сы в а ть !»  
Ка Ъ эт о м ъ  сл ы ш и т ся  г о р я ч ій  п р о т е с т ъ  п р о т и в ъ  пр и н ц и п а  со сл о в н о ст и , 

Инаю щ аго в с е  б о л ь ш е  и больш е п р он и к ать  в ъ  ш к олу. П р и н ц и п ъ  
ъ  б ы л ъ  у ж е  н а м ѣ ч е н ъ  І І е т р о м ъ — у ч р е ж д е н іе м ъ  п р о ф е с с іо н а л ь -



н ы х ъ  ш к ол ъ , х о т я  при н еы ъ , б л а г о д а р я  вы лому к о л и ч ес т в у  л и ц ъ  
ж е л а в ш и х ъ  у ч и т ь с я , п р о в о д и л с я  е щ е  н е  о ч ен ь  ст р о г о : сл и ш к о м ъ  д о 
р о г о  ц ѣ н и л и сь  т о г д а  к а к іе -б ы  т о  ни бы ло у ч ен и к и  и н е  п р и ходи л ось  
е щ е  бы т ь  о ч е н ь  р а зб о р ч и в ы м ъ . О днако при П е т р ѣ  э т о т ъ  п р и н ц и пъ  
у ж е  н а ч а л ъ  п р и м е н я т ь с я .

Ц иф ир ны я ш колы  с н а ч а л а  бы ли у ч р е ж д е н ы  д л я  д ѣ т е й  в с ѣ х ъ  
з в а н ій , « м о л о д ы х ъ  р о б я т о к ъ  и зо  в с ѣ х ъ  ч и н о в ъ » , по т ер м и н ол огіи  
у к а з а  1 7 1 5  г о д а , а  въ  1 7 1 6  г о д у  д в о р я н с к ія  д ѣ т и  у ж е  бы л и искл ю чен ы  
и з ъ  ч исл а у ч е н и к о в ъ  э т и х ъ  ш к о л ъ . Т о ч н о  т а к ъ -ж е  в ъ  н а в и га ц к у ы  
ш кол у с н а ч а л а  пр и н и м али  и р а з н о ч и н ц е в ъ , и то л ь к о  в ъ  1 7 1 5  годУт  
к о г д а  ш к о л а  б ы л а  п р е о б р а зо в а н а  в ъ  м орск ую  а к а д е м ію  и п е р е в е д е н а  
в ъ  П е т е р б у р г ъ , в ъ  н е е  ста л и  п р и н и м ать  и ск л ю ч и тел ьн о д в о р я н ъ . 
Т о ж е  бы л о  и в ъ  и н ж ен ер н о й  ш к о л ѣ , у ч р е ж д е н н о й  в ъ  1 7 1 2  г о д у  И 
с д ѣ л а в ш е й с я  искл ю ч ител ьно д в о р я н ск о й  тол ьк о в ъ  1 7 1 9  г о д у .  В ъ  
ар ти л л ер ій ск о й  ш к о л ѣ  « р а зн о ч и н н ы й »  п е р іо д ъ  п р о д о л ж а л ся  е щ е  
д о л ь ш е — съ 1 7 1 2  д о  1 7 4 5  г о д а , к о г д а  С е н а т ъ  в ы ск а за л ъ  за п о зд а л о е  
с о ж а л ѣ н іе , ч то  в ъ  этой  ш к ол і, уч и ли сь  <не д в о р я н е » :  в ъ  а р т и л л ер ій -  
ск у ю  ш к о л у , п о  м н ѣ н ію  С е н а т а , к р о м ѣ  д в о р я н ъ , н и к о го  « о п р ед ѣ л я ть  
н е  с л е д о в а л о » .  С у х о п у тн ы й  Ш л я х е т с к ій  к о р п у с ъ , у ч р е ж д е н н ы й  при  
А н н ѣ  Іо а н н о в н ѣ , съ  п е р в ы х ъ  с в о и х ъ  ш а г о в ъ  б ы л ъ  у ж е  за в е д е н іе м ъ  
искл ю чительно дв оря н ск и в гь . В ъ  п р о ек т ѣ  в ы с ш а г о  у ч е б н а г о  з а в е 
д е н ій , А к а д ем ій  Н а у к ъ , т оч н о  т а к ъ -ж е  о б у ч е н іе  п р е д п о л а г а л о с ь  сн а 
ч а л а  б езп л а т н о е  и д л я  в с ѣ х ъ  д о с т у п н о е .  П р еем н и к и  П е т р а  и сю д а  
вклю чили п р и н ц и п ъ  сосл о в н о ст и . В ъ  у к а з ѣ  1 7 2 8  г о д а  п р ед п и са н о  не 
пр и н и м ать  в ъ  А к а д ем ію  к р ѣ п о с т н ы х ъ  и д ѣ т е й  к р е с т ь я н ъ . С ословны й  
х а р а к т е р ъ  пол учи л а к ъ  к он ц у  1 8 -г о  в ѣ к а  и д у х о в н а я  ш кола.

С у щ еств уеш ь р а з с к а з ъ ,  ч т о  с а м ъ  Л о м о н о со в ъ  п ол учи л ъ  д о с т у п 1*  
в ъ  З а и к о н о с п а с с к у ю  ш к о л у , н а з в а в ъ  с е б я  с ы н о м ъ  д в о р я н и н а , 11 

только т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  о к а за л ся  п р и н я ты м ъ  в ъ  число у ч ен и к о в ъ . 
В ъ  1 7 3 5  г о д у  в ъ  п р о е к т ѣ  г и м н а з іи  б а р о н ъ  К о р ф ъ , т о г д а ш н ій  «к ом ан 
д и р а  А к а д ем ія , п р ед л а г а л ъ  о т д ѣ л и т ь  д ѣ т е й  « б л а г о р о д н ѣ й ш и х ъ  о т ъ  
п р о с т о л ю д и н о в і, д а б ы  они в ъ  са м о м ъ  м л а д е й ч е с т в ѣ  н е  повредились»?  
и э т о  б ы л о  п р и в ед ен о  в ъ  и с п о л н е н іе , при  ч ем ъ  д ѣ т и  ш л яхетск аґО  
п р о и с х о ж д е н ія  си д ѣ л и  о т д ѣ л ь н о ; н а  о со б ен н о  о т д ѣ л е н н ы х ъ  л авк ахъ*  
П о  у к а з у  о б ъ  о т к р ы тіи  М о ск о в ск а го  у н и в е р с и т е т а , при н ем ъ  у ч р е ж д а '  
лись д в ѣ  г и м н а з іи — о д н а  дл я  д в о р я н ъ , д р у г а я  дл я  р а з н о ч и н ц е в ъ . У с т р е '  
ен н ы я  в ъ  К а за н и  в ъ  1 7 5 8  г о д у  д в ѣ  г и м н а зіи  т о ж е  п р ед н а зн а ч а л и сь --^  
о д н а  д л я  д в о р я н ъ , д р у г а я  д л я  р а з н о ч и н ц е в ъ . И д ею  со сл ов н ости  школЫ  
з а щ и щ а е т ъ  и Т а т и щ ев ъ ; е е -ж е  п р ов оди л и  и п е т е р б у р г с к іе  акаде*  
м и к и , с п р о ш е н н ы е  в ъ  1 7 6 0  г о д у  С е н а т о м ъ  о б ъ  у ч р е ж д е н іи  в ъ  Р о с с ія  

ги м н а зій  и ш к ол ъ . И н ы я  и з ъ  э т и х ъ  м н ѣ н ій  п р о и зв о д я т ъ  ДОВОЛЬЙ0’ 

к о м и ч еск о е  в п е ч а т л ѣ н іе : « н е  в ся к о м у  в сем у о б у ч а т ь с я  д о л ж н о ,—  глУ'



б°к о м ы сл ен н о  р а з с у ж д а е т ъ ,  н а п р и м ѣ р ъ , а к а д е м и к ъ  Ф и ш е р ъ ,— зе м л е 
д е л ь ц у  дов ол ьн о  з н а т ь  ч и т а т ь  и п и са т ь  и пр итом ъ з н а т ь  н ѣ к о т о р ы я  
Д ерева, кам ни, м етал л ы  и св о й ст в о  зем л и , о б ъ  ч ем ъ  н а и п а ч е  с т а 
р а т ь ся  д о л ж е н ъ ; е е г о - ж е  дов ольн о зн а т ь  и к у п ц а м ъ , а  кр ом ѣ  то го ,  
^чде а р и ѳ м ет и к у  и н ѣ ск ол ьк о г е о м е т р ій  и г е о г р а ф іи  о б у ч а т ь  д ов ол ьн о, 
^ іе  са м о е  с о в ер ш е н н о  н а д л е ж и т ъ  зн а т ь  с о л д а т у  и, с в е р х ъ  т о го , о б у 
ч ать е м у  д о л ж н о  в о ен н у ю  а р х и т е к т у р у  и а р т и л л ер ію ... Н е  в сѣ м ъ  б е з ъ  
Р а зб о р у  в ъ  о д н и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  о б у ч а т ь с я , но о д н и х ъ  о т ъ  д р у г и х ъ  
отличать д о л ж н о . Т а к ъ , зе м л е д ѣ л ь ц а м ъ  н а д л е ж и т ъ  у ч и т ь с я  ч и т а т ь  и 
ч исать  в ъ  с а м ы х ъ  н и зш и х ъ  ш к о л а х ъ . А  еж ел и  за х о т я т ъ  ч ем у  н а 
уч и ться  и з ъ  и ст о р іи  н а т у р а л ь н о й , о н а г о , д л я  н е д о с т а т к у  у ч и т ел ей , 
со б с т в е н н ы м ъ  т р у д о м ъ  п р іо б р ѣ ст ь  д о л ж н ы » . П р е д м ет ы  у ч е н ія  ш л я -  
Хет ск и х ъ  д ѣ т е й , в ъ  о т л й ч іе  о т ъ  т а к и х ъ  п р е д м е т о в ъ  дл я  д ѣ т е й  « п о д -  
^аго» з в а н ія , в ы д ѣ л я ю т ся  в ъ  о со б у ю  с и с т е м у — б л а г о р о д н ы х ъ  н а у к ъ ,  
вт> ч и сл ѣ  ко и х ъ  за н и м а ю т ъ  в и д н о е  м ѣ ст о  и т а к ія  « н а у к и » , к а к ъ  
т анц ы , а  т а к ж е  ф е х т о в а н іе ,  « ч т о  н ы н ѣ  з а  г л а в н о е  д ѣ л о  б л а г о р о д 
я ч у  и и з р я д н о  в о сп и тан н ом у ч ел о в ѣ к у  з а  приличное п о ч и т а е т с я » ,  
ч акъ г о в о р и т ся  в ъ  т о м ъ -ж е  м н ѣ е іи  Ф и ш е р а  *).

К а к ъ  у в и д и м ъ  д а л ь ш е, э т о т ъ  сословн ы й п р и н ц и п ъ  н а х о д и т ъ  себ А  
Все б о л ѣ е  ш и р о к о е  п р и м ѣ н ен іе  в ъ  ш кольном ъ  д ѣ л ѣ , а  т е м а  о т ѣ х ъ  
Зва н ія х ъ , к а к ія  ком у « п р и л и ч еств у ю т ъ » , б у д е т ъ  р а з р а б а т ы в а т ь с я  е щ е  
Ііе р а з ъ ,  д о ж и в а я  вплоть д о  н а ш и х ъ  д н е й . Н о  если э т а  п е д а г о г и ч е 
ск ая  и д е я  д о л ж н а  б ы т ь  о т н е с е н а  к ъ  числу о т р и ц а т е л ь н ы х ъ  и л о ж -  
1,ьіх ъ  и д ей  н ов ой  ш к ол ы , т о  н е со м н ѣ н н о  ж и в о ю  и с в ѣ ж е ю  б ы л а  и д е я  
я с «0 со зн а н н о й  п о т р е б н о с т и  въ ш ирок ом ъ р а з в и т іи  им ен но с в ѣ т с к а г о  
З а а н ія . У ж е  в ъ  п л а н ѣ  д о м а ш н я г о  в о сп и т а н ія  сам оуч к и  Г Іосош кон а  

в с т р ѣ ч а е м с я  с ъ  ш и р ок ой  п р о гр а м м о й  у ч е н ія . В ъ  с в о е м ъ  « О т е ч е -  
ском ъ з а в ѣ щ а н іи  к ъ  сы н у , н а п о м и н а ю щ е м ъ  по цѣ л и  и ф орм ѣ  зн а м е 
ниты й « Д о м о ст р о й »  Х Ѵ І в ѣ к а ,  П о с о ш к о в ъ  с т а в и т ъ  в о п р о с ъ  д о м а ш н я г о  
чоспитанія  о ч е н ь  ш ироко: в к л ю ч а е т ъ  в ъ  число зн а н ій , н е о б х о д и м ы х ъ  
{°нощ Ѣ , и с в ѣ т с к ія  н а у к и , и я зы к и ; при ч ем ъ , в ъ  п р о т и в о п о л о ж н о ст ь  
«Д ом о ст р о ю » , за м ы к а в ш ем у  с в о е г о  в о с п и т а н н и к а  в ъ  у зк ій  к р у г ъ  э г о и -  
Сти ч еск и хъ , ч и ст о  л и ч н ы х ъ  и сем ей  н ы х ъ  и н т е р е с о в ъ , о н ъ  у ж е  у к а -  
3Ы ваетъ  ии ы я ц ѣ л и  ж и з н и , б о л ѣ е  ш и р о к ія  —  с л у ж е н іе  и н т е р е с а м ъ  
1° сУ д ар ств а . В ъ  п р о п о з и ц ія х ъ  С а л т ы к о в а  п р е д л а г а е т с я  за м ѣ н и т ь  
н р еж н іе  у ч еб н и к и  —  ч а с о с л о в ъ  и п са л т ы р ь — у ч еб н и к а м и  св й тск и м и  
^чротивъ э т о г о  за м ѣ ч а н ія  П е т р ъ  п о ст а в и л ъ  н а  р у к о п и си  к р ес т ъ  в ъ  
кР уж к Ь , к а к ъ  о н ъ  д ѣ л а л ъ  эт о , к о г д а  м ы сль о б р а щ а л а  н а  с е б я  е г о  
нч им аніе). П о п р а в и л а м ъ , с о зд а н н ы м ъ  для д у х о в н ы х ъ  а к а д ем ій  д у -

') «Исторія русской Академій» — Сухомлинова. Прилоясеніе, стр. 333—34, 
ВЬ1йуска II.



хо в н ы м ъ  р е г л а м е н т о м ъ , и в ъ  э т и х ъ  а к а д е м ія х ъ  п р ед п и с ы в а л о с ь  ввести 
г е о г р а ф ію  и и ст о р ію , гео м ет р ію , а р и ѳ м ети к у , ф и зи к у , п ол и ти к у , бы ло  
п р ед п и са н о  ч и т а т ь  с е м и н а р и с т а м ъ  ж и зн е о п и с а н ія  ф и л о со ф о в ъ , а стр о -  
ном овъ , р и т о р о в ъ , и с т о р и к о в ъ  и п р оч .

П е р е ч и с л я я  т ѣ  н а у к и , к о т о р ы я  с ы н ъ  е г о  д о л ж е н ъ  и зу ч и ть  (я зы к и , 
а р и ѳ м ет и к у , с о к р а щ е н н у ю  м а т ем а ти к у , я ж е  в ъ  с е б ѣ  с о д е р ж и т ъ  г е о 
м етр ію , а р х и т е к т у р у , ф о р т и ф и к а ц ію , е ж е  в ѣ д ѣ н іе  з е м н а г о  гл о б у са , 
т о ж е  и с к у с с т в о  зе м н ы х ъ  и м о р ск и х ъ  ч е р т е ж е й , к о м п а с ъ , т е ч е н і0 
с о л н ц а  и зн а м е н н ы х ъ  з в ѣ з д ъ ) ,  Г іосош к ов ъ  п р и б а в л я ет ъ , ч то  изучить 
и х ъ  н а д о  н е  р а д и  т о г о , ч т о б ы  б ы т ь  « и н ж е н е р о м ъ  или к о р а б ел ы ц й - 
к о м ъ » , н о  д л я  в с я к а г о  д ѣ л а , к ъ  к а к о м у  е г о  п р и с т а в я т ъ .

Н е  м ал о г л у б о к и х ъ  и з д р а в ы х ъ  п е д а г о г и ч е с к и х ъ  и д е й  в ы ск азал ^  
Т а т и щ е в ъ  в ъ  св о ем ъ  « Р а з г о в о р ѣ  о п ол ьзѣ  н а у к ъ »  и <Д у х о в н о й » . П р а к 
т и ч ес к и  п р ов одя  в ъ  ж и зн ь  у б ѣ ж д е н іе  о н е о б х о д и м о с т и  у ч е н ія , у ч р е ж 
д а я  ш колы  и у с еб я  в ъ  и м ѣ н ія х ъ , и н а  у р а л ь ск и х ъ  з а в о д а х ъ , он'Ь 
и т е о р е т и ч е с к и  р а з в и в а е т ъ  т ѣ - ж е  в зг л я д ы . « Н е з н а н іе  или гл у п о ст ь ," ^  
г о в о р и т ъ  о н ъ ,— к а к ъ  са м о м у  с е б ѣ , т а к ъ  м алом у и в ел и к о м у  о б щ е
с т в у  в р е д и т е л ь н о  и б ѣ д н о > , и о б ъ я с н я е т ъ , ч т о  с а м о е  у п р а в л ен іе  обра^  
зо в а н н ы м ъ  н а р о д о м ъ — л е г ч е  и р а з у м н ѣ е , п отом у  ч то  в сѣ м ъ  извѣстно?  
« ск о л ь к о  о т ъ  н е д о с т а т к а  н а у к ъ  и с к у д о с т и  в ъ  р а з с у д к ѣ  б ѣ д ы  и р&' 
зо р е н ія  г о с у д а р с т в у  у ч и н и л о сь » . И , р а з ъ я с н я я  э т о  св о е  п о л о ж ен іе , 
о н ъ  д а е т ъ  с л е д у ю щ е е  о п р е д ѣ л е н іе  з н а ч е н ія  н а у к и , р а в н о е  по сил& 
и л о ги к ѣ  т ѣ м ъ , к а к ія  д а в а л ъ  Л о м он осов ъ . « Р а зу м н ы й  ч ел о в ѣ к ъ  че* 
р е з ъ  н а у к и  о т ъ  в к о р ен и в ш и х ся  в ъ  е г о  у м ѣ  п р и м ѣ р о в ъ  у д о б н ѣ й ш у ^  
п о н я т н о с т ь , т в ер д ѣ й ш у ю  п а м я ть , о с т р ѣ й ш ій  см ы сл ъ  и б е зп о г р ѣ ш н о е  
с у ж д е н іе  п р іо б р ѣ т а е т ъ , а  ч е р е з ъ  то  в с я к о е  б л а г о п о л у ч іе  п р іо б р ѣ стй , 
а  в р е д и т е л ь н о е  о т в р а т и т ь  с п о с о б н ѣ е  ест ь ; о н ъ  с о в ѣ т ы  и п р ед ст а в ' 
л е н ія  и с п ы т у е т ъ  и по о б с т о я т е л ь с т в у  в ещ ей  п о е м л е т ъ , п р еж н іе-Ж 6 
д ѣ я н ія  и  сл у ч а и , и з ъ  п ам я ти  в зя в ъ , с ъ  н а ст о я щ и м ъ  у п о д о б л я е т ъ  й» 
в с е  б л а г о р а зс у д я , о п р е д ѣ л я е т ъ » .

Т у -ж е  м ы сль ц р о в о д и т ъ  и Ѳ ео ф а н ъ  П р о к о п о в и ч ъ . В ъ  предисловий  
с в о ем ъ  к ъ  « П ер в о м у  у ч ен ію  о т р о к о в ъ » , с т а р а я с ь  в ы я сн и ть  д ѣ л о  вое' 
п и т а н ія  и о б у ч е н ія , о н ъ  го в о р и т ъ : « Д о б р о е -л и  е с т ь  в ъ  н а р о д ѣ  Жй' 
т е л ь с т в о ,— з н а т н о , ч то  в ъ  н ем ъ  е ст ь  д о б р о е  д ѣ т я м ъ  н астав л ен іе*  ^  

в ъ  к о т о р о м ъ  н а р о д ѣ  м н о г іе  с в а р ы , н е н а в и ст и , к о в а р ст в а , т а т ь б ы  # 
р а з б о и  и п р о ч ія  зл о н р а в ія , н е  у с у м н ѣ в а й ся , ч то  в ъ  нем ъ  н ѣ т ъ  д е ° '  
р а г о  н а ст а в л ен ія  д ѣ т я м ъ : о т ъ  в о з р а с т а  д ѣ т с к а г о , ак и  о т ъ  к о р ей 6’ 
и  д о б р о , и зл о  в о  в с е  ж и т іе  т е ч е т ъ » .

З а с л у ж и в а е т ъ  с е р ь е з н а г о  в н и м а н ія  и  м ы сль Т а т и щ е в а  о то м ^  

ч т о  ч ел о в ѣ к у  н е о б х о д и м о  п о з н а н іе  с а м о г о  с е б я , с в о и х ъ  д у х о в н ы х ^  ** 

ф и зи ч е с к и х ъ  св о й ств ъ ; э т о м у  в о п р о с у  « и з ъ  ч е г о  ч ел о в ѣ к ъ  с о с т о и т ^  
у д ѣ л я е т с я  и м ъ  н е  м ало м ѣ с т а . В ъ  в о п р о са х ъ  д о м а ш н я г о  восп и тан !#



с т о и т ь  о т м ѣ т и т ь  е г о  м ы сл ь о т о м ъ  р а з в р а щ а ю щ е м ъ  в л ія н іи , к а к о е  
и м ѣ ет ъ  н а  д ѣ т е й  к р ѣ п о с т н а я  с р е д а ;  о н а , по с л о в а м ъ  Т а т и щ ев а ,  
« н а у ч а е т ъ  н ѣ г ѣ , лѣни и с в и р ѣ п ст в у » . О в о п р о са х ъ  д о м а ш н я г о  в ос
п и тан ія  г о в о р и т ъ  и К а н т ем ір ъ  в ъ  с в о е й  8 -й  с а т и р ѣ , п о св я щ ен н о й  
ГР- Н и к и т ѣ  Т р у б е ц к о м у . Э то у ж е  ц ѣ л а я  т ео р ія  в о с п и т а н ія , о с н о в а н 
н а я  н а  зн а к о м ст в ѣ  с ъ  и д еа л а м и  Л окк а, эт о  ц ѣ л ы й  п о п у л я р н ы й  пе-  
Д аго ги ч еск ій  т р а к т а т ъ . П р а в д а , п р и  о т су т с т в іи  в ъ  т о  в р ем я  ч и т а ю щ ей  
публики, и д е и  эт и  н е  могли б ы т ь  р а с п р о с т р а н е н ы  въ  о б щ е с т в ѣ . Эти  
сати р ы , к а к ъ  и д р у г ія  са т и р ы  К а н т е м ір а , были н а п еч а т а н ы  тол ьк о  
Долго с п у с т я  п осл ѣ  и х ъ  н а п и с а и ія , а  с о ч и н е н ія  Т а т и щ е в а  —  т ол ьк о  
в>ь н а ш е  врем я, и, с л ѣ д о в а т е л ь н о , о с т а в а я с ь  в ъ  р у к о п и ся х ъ , бы ли  
п зв ѣ ст н ы  о ч ен ь  н еб о л ь ш о м у  к р у ж к у  л ю д ей ; в с е -ж е  в а ж е н ъ  ф а к т ъ ,  
Нто в ы д а ю щ іе ся  л ю ди  о б р а щ а л и  н а  в оп р осы  в о с п и т а н ія  св ое  в н и м а н іе  
и п р и зн а в а л и  е г о  с е р ь е з н о е  зн а ч е н іе .  Т а к ъ  к а к ъ  л и т е р а т у р н а я  д ѣ я -  
т ел ь н о сть  К а н т е м ір а  и Т а т и щ е в а  сл ѣ д о в а л а  н е п о с р е д с т в е н н о  з а  эп о х о й  
Рсф орм ъ, т а к ъ  к а к ъ  са м ъ  К а н т е м ір ъ  в о с п и т а л с я , а  Т а т и щ е в ъ  д о р а з -  
Вился в ъ  д о -р е ф о р м е н н о й  Р о с с іи , и о б а  они бы ли сам ы м и плам енны м и  
Поклонниками П е т р а , т о  и с о ч и н е н ія  Т а т и щ ев а , и в ы ш е н а зв а н н а я  с а 
тира д о л ж н ы  о со б ен н о  и н т ер ес о в а т ь  н а с ъ :  он и  с л у ж а т ъ  я р к и м ъ  в ы -  
РДЖ еніемъ т о г о  у м с т в е н н а г о  п р о ц е с с а , к о т о р ы й  п ер еж и л и  русс:*  
обр а зо в а н н ы е  лю ди; они с л у ж а т ъ  у к а з а н іе м ъ  н а  т о — к а к ъ  п о д ъ  в л ія -  
й1емъ зн ак ом ств а  с ъ  за п а д н ы м и  и д ея м и  в ы р осл и  п е д а г о г и ч е с к іе  и д е а л ы .

С а т и р а  п р и д а е т ъ  о гр о м н о е  зн а ч е н іе  в о сп и тан н о  и в ѣ р и т ъ  въ  
ег о силу:

«...большую часть всего того, что въ насъ приписуемъ
Природѣ, если хотимъ изслѣдовать зрѣло,
Найдемъ воспитанія одного лишь дѣло».

И п е р е х о д я  к ъ  д ѣ й ст в и т ел ь н о й  ж и зн и , а в т о р ъ  н а х о д и т ъ , ч то  р о  
Дители. з а б о т я с ь  о м а т ер іа л ь н о м ъ  б л а г о с о ст о я н іи  д ѣ т е й , н е  д у м а ю т ъ  
в°в се  о б ъ  и х ъ  в о с п и т а н іи ...

«...каково ихъ дѣтство проходить,
Рѣдко на умъ двумъ или тремъ всходить; и у кого не одна въ бездѣлкахъ

исходить
Тысяча, малѣйшаго расхода жалѣетъ къ наставленію дѣтей».

В ъ  ч е м ъ -ж е  д ол ж н о  за к л ю ч а т ь ся  эт о  в о сп и т а н іе?
«Главно воспитанія въ томъ состоитъ дѣло,
Чтобъ сердце, страсти изгнавъ, младенчее эрѣло 
Въ добрыхъ нравахъ утвердить, чтобъ чрезъ то полезенъ 
Сынъ твой былъ отечеству»...

Й д а л ѣ е —
«...Добродѣтель потому надъ всѣмъ неотмѣнно 
Нужно младенцамъ внушать, пока совершенно 
Вкоренится; притомъ умъ изощрять 
Въ пристойныхъ имъ и другихъ знаніяхъ»...



Э то о б щ а я  п р о гр а м м а  в о с п и т а н ія , н о  м ы  н а х о д и м ъ  и б о і ѣ е  ч а ст 
н ы й п р едп и сан и я , у к а з ы в а ю щ ія  н а  н о в ы я  гу м а н н ы я  н а ч а л а  

«Безперечь твердя дѣтямъ строгіе уставы,
Наскучишь; истребишь въ нихъ всяку любовь славы,
Если часто предъ людьми обличать ихъ станешь,
Дай имъ время и играть; самъ себя обманешь,
Буде станешь торопить, лишно спѣша дѣло»..

В ъ  п р о т и в о п о л о ж н о ст ь  д р ев н ем у  п о у ч ен ію , н а ст а в л ен ію , п р оп о-  
в ѣ д и , с а т и р и к ъ  в ы с т а в л я е т ъ  н овы й п р и н ц и п ъ  в о с п и т а н ія — ж ивой  
и р и м ѣ р ъ , п о т о м у  ч то  « п р и м ѣ р ъ — н а с т а в л ен ія  в с я к а г о  с и л ь н ѣ е» , и 
о т с ю д а  д о л ж н о  з а б о т и т ь с я  о  то м ь , ч т о б ы  р е б е н к а  о к р у ж а л а  с о о т в е т 
с т в у ю щ а я  ц ѣ л я м ъ  в о с п и т а н ія  с р е д а .

«Кормилицу, дядьку, слугъ, бесѣду, сколь можно 
Лучшую сыну-бы я избралъ осторожно.
Не тѣ одни растятъ насъ, коимъ наше дѣтство 
Ввѣрено; со всѣхъ сторонъ находитъ посредство 
Подскользнуться въ сердцѣ нравъ; все, что окружаетъ 
Младенца, произвести въ немъ нравъ помогаетъ».

Т р е б у е т с я , ч т о б ы  и р од и тел и  н а б л ю д а л и  з а  со б о й , п о т о м у  ч то  
«...родителей злѣе
Бсѣхъ примѣръ: часто дѣти были-бы честнѣе,
Еслибъ и мать, и отецъ предъ младенцемъ знали 
Собой владѣть и языкъ свой въ уздѣ держали»...

В с е  э т о  бы ли со в ер ш ен н о  н о в ы я  п е д а г о г и и е ск ія  мысли д л я  огром - 
н а г о  б о л ь ш и н ств а  о б щ ест в а , ж и в ш а г о  е щ е  п р ед а н ія м и  д о б р я г о  ста*  
р а г о  в р ем ен и , в ѣ р и в ш а г о  то л ь к о  в ъ  сп а с и т ел ь н о с т ь  р о зг и  и т р е б о -  
в а в ш а г о  о т ъ  в о с п и т а н н и к а  о д н о г о  б е зу с л о в н а г о  п о в и н о в е н ія . Э то  
с о зн а в а л ъ  и с а м ъ  К а н т е м ір ъ , к о то р ы й  к о н ч а е т ъ  свою  с а т и р у  п р ед -  
п о л о ж ен іем ъ , ч то  н а  н е е  « н е  о д и н ъ  о стр ы й  с у д ь я  зу б ы  ск а л и т ъ > і 
^ у б ѣ ж д е н н ы й » , ч т о  « д е р зо с т ь »  э т и х ъ  н о в ы х ъ  м ы слей « р о д и л а сь  в ъ  
м о зг у  н е зд о р о в о м ъ » .

В ъ  в о п р о сѣ  о д и с ц ш ы и н ѣ  ш кола э т о г о  п е р іо д а  б о л ѣ е  в с е г о  с о 
х р а н и л а  с в я зь  со ста р и н о й . В ъ  ш к о л а х ъ  п о п р е ж н ѳ м у  ц а р с т в о в а л а  
р о з г а . В ъ  у с т а в ѣ  М орской а к а д е м ій  1 7 1 5  г .  п р ед п и с ы в а ет с я : д я д ь к Ѣ  
и м ѣ ть  х л ы с т ъ  в ъ  р у к а х ъ , а  б у д е  кто и з ъ  у ч е н и к о в ъ  с т а н е т ъ  б е з -  
ч и н ст в о в а ть , о н ы м ъ  х л ы ст о м ъ  б и т ь . . .  С ѣ чь по д в а  д н я  н е щ а д н о  б а 
тогам и , или, по м ол одости  л ѣ т ъ , в м ѣ сто  к н у т а  н а к а зы в а т ь  к ош кам и»- 
В ъ  « Д у х о в н о м ъ  Р е г л а м е н т ѣ »  для а к а д ем ій  р е к о м е н д у е т с я  н а к а з ы в а т ь  
у ч ен и к о в ъ : « м а л ы х ъ  —  р о зг о ю , а  с р е д н и х ъ  и б о л ь ш и х ъ  —  сл овом ъ  
у г р о зн и т е л ь н ы м ъ » , при ч ем ъ  р ек т о р у  п р е д о с т а в л я е т с я  п р ав о н а к а 
зы в а т ь  « в с ѣ х ъ  в ся к и м ъ , по р а з с у ж д е н ію ,  н а к а за н іе м ъ » . В ъ  с ем и н а -  
р ія х ъ , к о т о р ы я  у с т р а и в а ю т с я  со  в р ем ен и  Е л и за в е т ы , н а к а з а н ія  о т 
л и ч а л и сь  ж ес т о к о й  в и р т у о зн о с т ь ю , н а ч и н а я  о т ъ  с т о я н ія  н а  к о л ѣ н я х ъ  
л а  г о р о х ѣ  и к о н ч а я  с а ж а н іе м ъ  н а  ц ѣ п ь .



Н е  л уч ш е сто я л о  д ѣ л о  в ъ  ч а с т н ы х ъ  ш к о л а х ъ . В ъ  з а п и с к а х ъ  Д а 
нилова, н а ц и с а н н ы х ъ  им ъ у ж е  в ъ  1 7 7 1  г о д у , есть  р а з с к а з ъ , о т н о -  
СяЩ ійея к ъ  1 7 2 9  г о д у ,  к о г д а  а в т о р у  б ы л о  7 л ѣ т ъ  и о п ъ  б ы л ъ  о т -  
Данъ в ъ  у ч е н іе  к ъ  н ан ам ар ю . « П а м я т н о  м н ѣ  м о е  у ч е н іе  и по д н е с ь ,—  
І^ з с к а з ы в а е т ъ  а в т о р ъ ,— по т о й , м о ж е т ъ  б ы т ь , причинѣ , ч т о  ч а с т о  
5іі'Ня сѣ кли  л о зо ю » . Д а н и л о в ъ  в с п о м и н а е т ъ , ч то  о н ъ  н е  бы лъ л ѣ н и в ъ , 
С п р а в н о  у ч и л ъ  ур о к и  и х о р о ш о  за т в е р ж и в а л ъ  и х ъ , а  н а к а з а н іе  
Н се-таки бы ло н е и з б ѣ ж н о . « Я  м нилъ т о г д а , ч то  н е о б х о д и м о  при у ч е -  
Ніи т ер п ѣ т ь  н а к а з а н іе » ,— з а м ѣ ч а е т ъ  о н ъ .

В ъ  п е д а г о г и ч е с к и х ъ  с о ч и н е н ія х ъ  э т о г о  п е р іо д а  т о ж е  м ож н о в с т р ѣ -  
£ Ить п р ед п и са н іе  с т р о г и х ъ  м ѣ р ъ  в ъ  в о с п и т а н іи . Н а п р и м ѣ р ъ , Д и м и тр ій  
^ с т о в с к ій  н е р а з ъ ,  к а с а я с ь  э т о г о  в о п р о са , п р и в о д и тъ  а в т о р и т е т ъ  

’ ^ и р а х а  и п о в то р и  е т ъ  е г о  а ф о р и зм ы  о с о к р у ш е н іи  р е б е р ъ .  Т а к о в ъ -  
в зг л я д ъ  и П осогикова: «к ой  ч ел о в ѣ к ъ  в ъ  н а к а за н ій  в о з р а с т е т ъ ,—  

г°вори тъ  о н ъ ,— т о й  в с е г д а  д о б р ы й  ч ел о в ѣ к ъ  б у д е т ъ . Т о г о  б о  р а д и  
Древній с в я т ій , с о б л ю д а я  л ю д ей  о т ъ  п о ги б ел и , п ов елѣ в ал и  д ѣ т е й  
Св° в х г  б и т ь  н е щ а д н о » . И м я г к ій  с е р д ц е м ъ  П о с о ш к о в ъ ,— м ягк ій  д о  
1ого, ч то  п р о си т ъ  с ы н а  с в о е г о  не п р и ч и н я ть  зл а  сам ой  н и ч то ж н о й  
*ВаРи, «и к у р и ц у , а щ е  п о  п ути  н а ѣ д е ш и , н е  п о т ѣ сн и  ею , а щ е  м ож но  

°^ ’ь ѣ з д и » , в ъ  в о п р о сѣ  о  в о с п и т а н іи , в ъ  у г о д у  д р е в н и м ъ  а в т о р и т е -  
я в л я е т ся  су р о в ы м ъ , с т р о г и м ъ . О н ъ  з а п р е щ а е т ъ  и и г р а т ь  с ъ  

°ен к ом ъ , п отом у  ч то  э т о -ж ѳ  з а п р е щ а е т ъ  С и р а х ъ . И  П о со ш к о в ъ  
в°р и т ъ  т а к ъ  о в о с п и т а н іи  р еб е н к а : «не у ч и , а щ е  б о  зв а л ъ  т е б я  

е®, а  м а т ер ь  м ам ою , но са м о е  ваш е н а ч а л ь н ѣ й ш е е  у ч е н іе  д а  б у -  
г ТЪ: В о г ъ  на н е б ѣ . И  р у к у  е г о  в зя в ъ , у к а з у й т е  н а  н ебо  и пак и  
 ̂ г ол и те: Б о г а  б о й с я , ни  с ъ  к ѣ м ъ  н е  д е р и с я ...  и я зы к а  с в о е г о  н е  
вставляй, Б о г ъ  з а  т о  т е б я  у б ь е т ъ » . . .

В о  н ел ь зя  с к а за т ь , ч т о б ы  и в ъ  эт о м ъ  п е р іо д ѣ  н е  б ы л о  п о п ы т о к ъ  
И аган ди р ов ать  гу м а н н о е  о т н о ш ѳ н іе  к ъ  в о сп и т а н н и к а м ъ . О б ъ  э т о м ъ  

с °Д им ъ м ы  и в ъ  Уж е  ц и т и р о в а н н о й  с а т и р ѣ  К а н т е  м іра, г д ѣ ч и т а е м ъ :
«Ласковость больше въ одинъ часъ дѣтей исправитъ,
Чѣмъ суровость въ одинъ годъ»...

РУК0Ш1СИ Р у м я н ц е в с к а г о  м у зе я , о т н о с я щ е й с я , к а к ъ  д у -  
д ь т ^  Къ п ер в о й  пол ов и н і; X V I I I  в ѣ к а  * ), п р е д л а г а е т с я  «п р и в од и ть  
^  т бй к ъ  с в о б о д н ы м ъ  н а у к а м ъ  сл ов ам и  и у в ѣ щ а н ія м и . а  д л я  Б о г а  
^  ит ь ем ъ  или б е зч е с т н ы м и  п о ступ к ам и » . В ъ  и н ст р у к ц іи  р е к т о р а  
^ о й  ДУх о в н ой  а к а д е м ій  Р а ф а и л а  З а б о р о в с к а г о  п р ед п и с ы в а ет с я  
Зйц еЛЯМЪ Д е й с т в о в а т ь  н а  в о с п и т а н н и к о в ъ  л а ск о й , у б ѣ ж д е н ія м и  и 
^  Реш аю тся не то л ь к о  н а к а за н ія , но и г р у б о с т ь  па сл о в а х ъ . О г у м а н -  

и в о с п и т а т ел ь н ы х ъ  м ѣ р ъ  го в о р и л ъ  и Ш у в а л о в ъ , к а к ъ  и зв ѣ ст н о ,

) Объ ней у Демкова, «Исторія педагогики», Ч. II, стр. 288.



и н т е р е с о в а в ш ій с я  в опросам и в о с п и т а н ія  и п р о ек т и р о в а в ш ій  
у ч р е ж д е н іе  ц ѣ л о й с ѣ т и  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій  д л я  о б у ч е н ія  в с ѣ х ъ  дворян^'

П е д а г о г и к о й  э т о г о  п е р іо д а  п р и д а е т с я  з н а ч е п іе  и ф и зи ч еск ом / 
р а зв и т ію  ю н о ш ес т в а ; « т ѣ л е с н ы я  э к з е р ц и т а ц іи  в ъ  п р е з р ѣ н іе  ставить  
н е  н а д л е ж и т ъ » , г о в о р и т ъ  у ж е  у п о м я н у т а я  в ы ш е р у к о п и сь  ')’ 
в ъ  « Д у х о в н о м ъ  Р е г л а м е н т ѣ »  р е к о м е н д у е т с я  с ем и н а р и с т а м ъ  « г у л я в ь 0 
с ъ  и г р а м и  ч ес т н ы м и  и т ѣ л о д в и ж н ы м и » , а  въ  в ы ш е у п о м я н у т о й  ив- 
с т р у к ц іи  р е к т о р а  К іе в с к о й  а к а д е м ій  р ек о м ен д о в а л и сь  и г р ы , каЬ'Ъ 
м ѣ р ы , к о т о р ы я  и « ск у к у  о т г о н я ю т ъ , и п о л езн ы  д л я  зд о р о в ь я » .

Э с т е т н ч е ск ій  э л е м е н т ъ  в ъ  в о с п и т а н іе  в в о д и т ся  у ж е ,  к а к ъ  йіЬІ 
в и д ѣ л и , в ъ  ш к о л а х ъ  Ѳ ео ф а н а  П р о к о п о в и ч а  и Д и м и тр ія  Р остов ск ая 0’ 
а  т а к ж е  в ъ  К іе в с к о й  а к а д е м ій , въ  к а д е т ск о м ъ  к о р п у сѣ , г д ѣ  суй*6' 
с т в о в а л ъ  у ч ен и ч ес к ій  т е а т р ъ , в ъ  А л е к с а н д р о -Н е в с к о й  сем и н ар іи . гД 
в ъ  ч и сл ѣ  п р е д м е т о в ъ  у п о м и н аю тся  м у зы к а  и ж и в о п и с ь .

Т а к ъ  п о с т еп ен н о  п е т р о в с к а я  ш к о л а  в ъ  с в о и х ъ  п ед агоги ч еск и -4'1’ 
т е о р ія х ъ  п о д г о т о в л я е т ъ  е к а т ер и н и н ск у ю , к о г д а  р у с с к а я  п е д а г о г и ^ 1, 
в с т у п а е т ъ  в ъ  н о в у ю  ф а з у  р а з в и т ія . П о д в о д я  и тоги  п р о т ек ш е м у  116 
р іо д у , п е д а г о г и  е к а т е р и н и н с к а г о  в рем ени  лю били г о в о р и т ь  о тоМ^ 
ч то  п р е д ш е с т в о в а в ш а я  п р о с в ѣ т и т е л ь н а я  д ѣ я т е л ь н о с т ь , н есм отр я  ^  

з а т р а ч е н н ы я  н а  н е е  у си л ія , д а л а  «м ал о с у щ е с т в и т е л ь н ы х ъ  плодов'Ь)>' 
Э то  п р а в д а . Ш к о л ь н а я  р еф о р м а  П е т р а , н а м ѣ ч е н н а я  ш ирок им и штр*1 
х а м и , о су щ е ст в и л а сь  д а л е к о  н е в ъ  т о м ъ  о б ъ е м ѣ , к а к ъ  о б ъ  тоМ'ь 
м е ч т а л ъ  п р е о б р а зо в а т е л ь  и л у ч ш іе  лю ди  и з ъ  е г о  со тр у д н и к о в ъ  11 
п о с л ѣ д о в а т ел е й . Э л ем ен та р н о е  о б р а з о в а н іе  н а р о д а  пало сов ер ш еЯ н°’ 
т е х н и ч е с к ія  ш колы , к а к ъ  с п е д іа л ь н ы я , п о ч т и  н е  им ѣли общ еобр'а 
з о в а т е л ь н а г о  з н а ч е н ія ;  в ы с ш ія  у ч е б н ы я  за в е д е н ія , А к а д ем ія  НаУь 
и у н и в е р с и т е т ъ , почти п у ст о в а л и , и м е ч т а  Ѳ еоф ан а  П р ок оп ов и ч а  
т а к о й  ж а ж д ѣ  у ч е н ія  у  р у с с к и х ъ  л ю д ей , ч т о б ы  они «н и к о гд а  сі>і 

т о ст и  в ъ  п о зн а н іи  с в о ем ъ  н е  им ѣ ли , х о т я -б ы  М а ф усаи л ов ы  в ^  
пр ож и л и » * * ), в се  е щ е  о с т а в а л а с ь  м еч т о й . С ур ов ость  ш кол ы , с ъ  
ж ес т о к и м и  т ѣ л есн ы м и  н а к а за н ія м и , т р у д н о с т ь  у ч е н ія , н е  облегчаешь 
никак им и ул у ч ш ен н ы м и  пр іем ам и , о т с у т с т в іе  п о д г о т о в л е н н ы х ъ  пе^  
г о г о в ъ — в с е  э т о  д ѣ л а л о  у ч е н іе  д а л е к о  н е  л егк и м ъ  и н е  п р и в і д  
т ел ь н ы м ъ . В с е  э т о  с к а за л о с ь  н а  п р а к т и к ѣ . Т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е  з а  э т ° ^  
к о р о т к ій , н ем н о го  б о л ь ш е , ч ѣ м ъ  п о л у в ѣ к о в о й , п е р іо д ъ  пр осв ѣ іД 6*1 
сд ѣ л а л о  бол ьш ой  ш а г ъ  в п е р е д ъ , о с о б ен н о  есл и  ср а в н и т ь  е г о  ^ 
т ѣ м ъ  п р о зя б а и іе м ъ , в ъ  к а к о м ъ  оно н а х о д и л о сь  в ъ  т е ч е н іе  
в ѣ к о в ъ  д о  П е т р а . Ч т о -ж е  к а с а е т с я  д о  п е д а г о г и ч е с к и х ъ  теорій?

*) ІШ ., стр 211. -|
**) Слова «Духовнаго Регламента». И8вѣстно. что авторомъ «Дух. Регл&вїЄ 

Петръ былъ не мевѣе, чѣмъ Ѳеофанъ Прокоиовичъ.



Вел ьзя  н е в и д ѣ т ь , ч т о  п е д а г о г и к о й  эт о г о  п е р іо д а  бы л о  за т р о н у т о  
5е мало т а к и х ъ  в о п р о с о в ъ , к о т о р ы е  р а з р а б а т ы в а л и с ь  при Е к а т е р и н ѣ .  
^ °п р о съ  о женскомъ образованіи  я в л я е т с я  у ж е  в ъ  п р о п о зи ц ія х ъ  
Салтыкова; г у м а н н о с т ь  по о т н о ш е н ію  к ъ  в о сп и т а и н и к а м ъ  п р о п а г а н 
дировалась н е  о д н и м ъ  К а н т ем ір о м ъ ; э с т е т и ч е с к ій  э л е м е н т ъ  въ  в о с -  
иитаніи у ж е  п р ов од и л ся  н а  п р а к т и к ѣ  въ  н ѣ к о т о р ы х ъ  з а в е д е н ія х ъ ,.  
Равно к а к ъ  и з а б о т а м ъ  о ф и зи ч ес к о м ъ  р а з в и т іи  у ч а щ и х с я  н а ч и н а ю т ъ  
вР и д ав ать  б ол ьш ое з н а ч е н іе .  М ы сль Б е ц к о г о  и Е к а т е р и н ы  о б ъ  и зо -  
^яЦіи в о с п и т а н н и к о в ъ  в ъ  за к р ы т ы х ъ  з а в е д е н ія х ъ  н а м ѣ ч а е т с я  е щ е  

е °ф а н о м ъ  П р о к о п о в и ч ем ъ  в ъ  « Д у х о в н о м ъ  Р е г л а м е н т ѣ » . а н е о б х о д и 
мость пом имо о б у ч е н ія  е щ е  и в о с п и т а н ія , п р о т и в о н о л о ж е н іе  э т и х ъ  
^иухъ п о н я т ій , к а к ъ  и зв ѣ ст н о , о д н а  и з ъ  и зл ю б л ен н ы х ъ  м ы слей е к а т е р и -  
Нинекой п е д а г о г и к и , в ы с к а зы в а е т с я  в ъ  « П е р в о м ъ  у ч е н ій  о т р о к о в ъ »  —  

и з д а н н о й  п о  п о в е л ѣ н ію  и п о д ъ  н е п о с р е д ст в е н н ы м ъ  в л ія н іе м ъ  
етРа. Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , есл и  и н е л ь з я  с о г л а си т ь ся  с ъ  п р еу в е л и 

ченно- в о с т о р ж е н н ы м ъ  м н ѣ н іем ъ  Н еп л ю ев а , б у д т о  « н а  ч т о  ни в згл я н и  
ї о с с іи ,  в с е  е г о  н а ч а л о м ъ  и м ѣ е т ъ » , н е л ь зя , о д н а к о , о т р и ц а т ь  и 

т°Го, ч то  д а ж е  в о п р о са м ъ  в о с п и т а н ія  о н ъ  у д ѣ л я л ъ  н ѣ к о т о р у ю  д ол ю  
^ и м а н ія . Ч то  ж е  к а с а е т с я  с о б с т в е н н о  о б р а з о в а н ія , т о ,  н е  п р еу в е л и -  

 ̂ Вивая и н е  у м е н ь ш а я  е г о  з а с л у г ъ ,  н е л ь зя  н е  в и д ѣ т ь , ч т о  е г о  р а -
в ъ  э т о м ъ  н а п р а в л ен ій  д а л а  к р у п н ы е р е зу л ь т а т ы . К о н е ч н о , о н ъ  

іі въЛЯЛСЯ И з д ^ сь  в ы Р а зи т е л е м ъ  т ѣ х ъ  и д е й , к о т о р ы я  у ж е  н оси л и сь
у в° з д у х ѣ  и  к о т о р ы я  бы л и  в о сп р и н я т ы  луч ш и м и  л ю дьм и  е г о  эпохи ,.

силою с в о ей  э н е р г іи  о н ъ  в о п л о ти л ъ  эт и  и д е и  в ъ  ф а к т ѣ . О нъ  
ш к о л ѣ  н о в о е  с о д е р ж а н іе ,  с н я л ъ  ц ѣ п и , з а д е р ж и в а в ш ія  е я  р а з -  

5 у к а з а л ъ  о б щ е е  н а п р а в л е н іе , а  р а з р а б о т к а  п о д р о б н о с т е й  п р е -  
сбавлялась б у д у щ е м у . И  эт и м ъ  за н я л а с ь  ш к о л а  Є к атер и н и н с к а г о  

Ремени.

Э. В.



Къ психологів нашихъ подростающихъ поколѣніК.
(Иродолженіе).

ІГ.

Той-лее сухой практичностью, тѣмъ-же мертвымъ формализмов* 
проникнута жизнь ваших* юныхъ поколѣній и во всѣхъ друг0** 
сторонах* и проявленіяхъ ея. Возьмем*-ли область религіоз00' 
нравственных* воззрѣній и обязанностей ихъ, присмотримся-ли ** 
сферѣ ихъ эстетических* интересов*, обратимъ-ли вниманіе на 
рактеръ ихъ личных*, семейных* и общественных* отношеній—ВвЗД’ 
мы увидим* одну и ту-же рѣзкую черту: внѣшнюю, видимую 001 
ноту и «корректность» ихъ жизни и—внутренній холодъ, равноду010̂  
ко всему безразличіе.

На первый взгляд* современные русскіе юноши и дѣти въ отноніе03'1 
религіозно-нравственныхъ понятій представляются болѣе развитым0» 
въ отношеніи исполненія религіозно - нравственных* обязанное^ 
болѣе усердными, чѣмъ были подобныя имъ-же поколѣнія, на0?'1 
50-хъ, 60-хъ годов*. Побесѣдуйте съ любым* теперешним* ГИМ*01 
зистомъ или реалистом* 13-ти—14-ти лѣтъ, и вы найдете, что еГ° 
зпанія по христіанскому катихизису много полнѣе и основатель0^' 
чѣмъ знанія его родителей; зайдите въ урочный час* въ лй̂ У 
домовую церковь того или другого изъ нашихъ «благоустроенны** 
учебных* заведеній—и ваше благочестивое сердце умилится зр1̂  
шемъ порядливо и чинно совершающейся передъ вами обществе000 
молитвы юношества. Ряды молящихся школьников* полны и плот01,1’ 
манкирующих* богослуженіемъ нФтъ. Поведеніе богомольцев* 01,1 
держанно и чинно. Во все время богослуженія, въ теченіе I1/" 
2-хъ часов*, не замѣчается, даже у юнѣйшихъ изъ нихъ, никак0** 
проявленій дѣтской нетерпѣливости, подвижности и разсѣяннос'1’11' 
лица сосредоточены, крестныя знаменія, поясные и земные поклон01 
все совершается въ порядкв, «строемъ», въ установленные ос0^ ^  
правилами моменты. Важнѣйшія молитвы и пѣснопѣнія во 0Ре‘



°°ГО СЛ)’Ж Є Н ІЯ  о ч ен ь  во м н о г и х ъ  ш к о л а х ъ  стр о й н о  и сп о л н я ю тся  о б щ и м ъ  
Хоромъ в с ѣ х ъ  в осп и т а ы н и к о в ъ  ш к о л ы . К а р т и н а  о т р а д н а я , у т ѣ ш и -  
Т®Льная! С колько м о гу  припом нить, р е л и г іо зн о -н р а в ст в е н н а я  и р ел и -  
^іозно-церковная ж и зн ь  в о сп и т а н н и к о в ъ  н а ш е г о  « д о б р а г о »  с т а р а г о  
времени б ы л а  о б с т а в л е н а  н ѣ ск ол ьк о  и н а ч е , и к азов ой , т а к ъ  с к а з а т ь ,  
^ Н ец ъ  е я  н е  п р ои зв оди л ъ  т а к о г о  б л а г о п р ія т н а г о в п е ч а т л ѣ н ія . О сново- 
1ІОл° ж е н ія  х р и с т іа н с к а г о  н р а в о у ч е н ія  и в ѣ р о у ч е н ія  со о б щ а л и сь  в о с -  
Пі1'1'анникам ъ н а ш и х ъ  с т а р ы х ъ  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій ,  з а  
ИсК дю чен іем ъ , к о н еч н о , д у х о в н ы х ъ  сем и н а р ій , лиш ь в ъ  сам ом ъ э л е -  
^еатар н ом ъ  в и д ѣ , а  т р е б о в а н ія  о т ч е т а  о т н о с и т ел ь н о  у с в о е н ія  и х ъ  
!!°сиатанникам и бы л и  д о  к р а й н о ст и  сл а б ы  и сн и с х о д и т е л ь н ы . У роки  

льщ инства « ш к о л ь н ы х ъ  б а г ю ш е к ъ »  бы л и  д л я  м а л ь ч у г а н о в ъ  с в о е г о  
р ек р еац іон н ы м и  ч а са м и . З а  и сп о л н ен іем ъ  в осп и тан н и к ам и  и х ъ в а ж -  

0піихъ р е л и г іо з н ы х ъ  о б я за н н о с т е й ,— о б я за н н о с т е й , н а п р .,  о т н о с и - 
ЬіІо и х ъ  о б щ ес т в е н н о й  и д о м а ш н е й  м олитвы , г о в ѣ н ія  и т .  п .,  п е -  

^  °ги ч еск ій  п ер с о н а л ъ  с т а р ы х ъ  ш к о л ъ  ел ѣ д и л ъ  м ало, п р е д о с т а в л я я  
^  Дѣло н а д з о р у  р о д и т е л е й  или, ч а щ е , со б ст в ен н о й  с о в ѣ ст и  д ѣ т е й .  

° Веі1но, э т о  б ы л ъ  н е д о с т а т о к ъ , н е д о с м о т р ъ , б ы л а  б о л ь ш а я  в осп и -  
^ л ь н а я  ош и бк а! Н о  а  н а с т о я щ а я  си ст ем а  р ѳ л и г іо зн о -н р а в с т в е н -  

0 в о с п и т а н ія  у ч а щ и х с я  в ъ  н а ш и х ъ  ш к о л а х ъ , с ъ  п о л н о т о й  п р еп о -  
а нія  у р о к о в ъ  « З а к о н а  Б о ж ія », д о в е д е н н о й  д о  т о г о , ч то  т е п е р е ш -  

і н ап р ., г и м н а зи с т о в ъ  п р и зн а ю т ъ  д о ст а т о ч н о  п о д го т о в л ен н ы м и  
Въ3 Г° МУ п р ед м е т у  к ъ  сл у ш а н ію  д а ж е  сп ец іа л ь н о -б о г о сл о в с к а г о  к у р с а  
рег ^ Х овиы хъ а к а д е м ія х ъ , с ъ  о б ст о я т ел ь п ѣ й іп ей  и с т р о ж а й ш е й  
^ ^ е н т а д і е й  в с ѣ х ъ  р е л и г іо з н о -д е р к о в н ы х ъ  о б я за н н о с т е й  у ч е н и -  
РйД! ’̂ ~дѣ й ств и тел ь н 0_л і1  э т а  си с т е м а , по с у щ е с т в у  св о ем у , н е  г о в о 
р и *  НепР ° г Р^ ш и м а 5 а  м н ого  л у ч ш е , с о в е р ш е н н ѣ е  п р еж н ей ?  Д ѣ й -  

т ельно-ли со в р ем ен н ы е  д ѣ т и -ш к о л ь н и к и  б о л ѣ е  р е л и г іо з н ы , ч ѣ м ъ  
д п іест в о в а в ш ее  и м ъ  п о к о л ѣ н іе?

ВаР а ° 8^ ЄМЄННЬ1Й РУССК*Й г и м н а зи с т ъ , р е а л и с т ъ , к а д е т ъ ,  д а ж е  сем и - 
о ^ ъ  в ъ  о т н о ш ен іи  с в о е г о  р е л и г іо з н о -и р а в с т в е н н а г о  р а з в и т ія , в ъ  
Иц хШен*и г л у б и н ы  с в о е г о  р е л и г іо зн о -п є р к о в н а г о  н а с т р о є н ій  с т о я т ь  
% 1УТЬ н е  ВЬІше ш к о л ь н и к о в ъ  с т а р а г о  в р ем ен и , х о т ь  в н ѣ ш н е е  по-  

Є К акъ б УДТ0 и за с т а в л я е т ъ  п р е д п о л а г а т ь  э т у  в ы с о т у . С к а ж у  
6 б о л ь ш е . В о сп и т а н н и к и  н а ш и х ъ  с т а р ы х ъ  ш к о л ъ  п р е д с т а в л я ю т ь  

ЙІ0ЛЭТ°® ст о р о н ы  н ѣ ч т о  б о л ѣ е  с в ѣ т л о е  и ц ѣ н н о е , н еж ел и  ш к о л ь н а я  
тЄр^Аежь п о с л ѣ д н я г о  в р ем ен и . М ое м н ѣ н іе , в ы с к а за н н о е  при х а р а к -  
съ -СТИк^  у м с т в е н н а г о  н а п р а в л е н ія  э т и х ъ  п о к о л ѣ н ій , п р и х о д и т ся  
Г і о ^ - ь н о ю  Т О Ч Н О С Т Ь Ю  п о в т о р и т ь  и з д ѣ с ь , п р и  о д ѣ н к ѣ  и х ъ  р ел и -  
Л^Нііі ^ а в с т в е н н а г о  м ір о с о з е р д а н ія . У  м о л о д е ж и  п р е ж н и х ъ  п о к о 
с о м  ЫЛа к а к а я  н и  н а  е ст ь  р е л и г іо з н а я  ж и зн ь , п о д ч а с ъ  с т р а н н а я ,  

альн ая , н о  в с е - ж е . . .  в с е  ж и зн ь . Т а м ъ  бы ли « и с п ы т у ю щ іе » ;.



бы ли и  « у в ѣ р е н н ы е » ; бы л и « к о л еб л ю щ іе ся » , « с о м н ѣ в а ю щ іе с я » , *оТ'  
р и и а ю щ іе » , н о  бы л и  и « у т в е р ж д а ю щ іе » , г л у б о к о  у б ѣ ж д е н н ы е ; ко- 
р о ч е , и ст о ч н и к ъ  р е л и г іо з н о -н р а в с т в е н н а г о  ч у в с т в а  т а м ъ  н е  изсяк ал *»  
в с е г д а  б и л ъ  ж и в о й  и о б и л ь н о й , х о т ь  п ор ой  м утн ой  и н езд о р о в о й  
волной. Т еп ер ь  н е  то! В ъ  к р ^ ж к а х ъ  сов р ем ен н ой  м ол одеж и  в ъ  этом *  
о т н о ш ен іи  в с е , п ови дим ом у, полно, « к о р р е к т н о » , и в с е  т и х о , потом) 
ч т о  в с е  м ер т в о . Н ѣ т ъ  ни ч и с т о й , ни м у т н о й  стр уи : в е з д ѣ  догм ати 
ч е с к а я  п р ави л ьн ость , но и в е з д ѣ  ф о р м а л ь н а я  с у ш ь  и б е зж и зн е н н а я  
о б р я д н о с т ь !  М е ж д у  т е п е р е ш н е ю  м о л о д еж ь ю , я  у в ѣ р е н ъ , мы н е  в ст р е 
т и т »  п р о п о в ѣ д н и к о в ъ  п о л н а го , о т к р ы т а г о  а т е и зм а , н е  встр ѣ ти м *  
т а к и х ъ  к о щ у н с т в е н н ы х ъ  в ы х о д о к ъ , к а к ія  мы н е р ѣ д к о  н а б л ю д а л и  н'ь 
ж и зн и  м о л о д е ж и  с ъ  т а к ъ -н а з ы в а е м ы м ъ  « о т р и ц а т ел ь н ы м ъ  нап равл6' 
н іе м ъ »  6 0 - х ъ  и н а ч а л а  7 0 - х ъ  г о д о в ъ , но за -т о  н е  в стр ѣ ти м ъ  т а к ж е  и 
т ѣ х ъ  г о р я ч и х ъ , у б ѣ ж д е н н ы х ъ  п о р и ц а т ел ей  э т и х ъ  я в л ен ій , к а к и х ъ  не 
м ало в ы д в и г а л а  т а - ж е  с р е д а . В ъ  г л а з а х ъ  со в р е м ен н а г о  « у м н а го  Я 
к о р р е к т н а г о »  ю н ош и  эти  и « о т р и ц а ю щ іе » , и « у т в е р ж д а ю щ іе » —  
б и т ы е  д у р а к и , а  и х ъ  п р е н ія — п у с т о е  и в з д о р н о е  в р ем я п р еп р ов ож ден ія - 
О д и н ъ  и з ъ  м о л о д ы х ъ  за к о н о у ч и т е л е й , за н и м а ю щ и х ъ  н ы н ѣ  довольйЯ  
в и д н ы й  п о с т ъ  в ъ  н а ш е й  ц ер к ов н ой  іє р а р х ій , р а з с к а зы в а л ъ  мнѣ случая  
и з ъ  с в о е й  п р а к т и к и ,— сл у ч а й , в е сь м а  х а р а к т е р н о  иллю стрирую щ іЙ  вЫ' 
ш ев ы ск а за н н у ю  м ы сл ь . С и д ѣ л ъ  о н ъ  о д н а ж д ы  в ъ  б е с ѣ д к ѣ  с в о е г о  гиМ' 
ы а зи ч е с к а г о  с а д а . К р у г о м ъ  б е с ѣ д к и  г у л я л а  и ш у м ѣ л а  толпа гимвЯ' 
зи с т о в ъ -п о д р о с т к о в ъ  І У , У  и V I  к л а с с о в ъ . Н е  п о д о з р е в а я  б л и з о к  
п р и с у т с т в ія  к а к о г о -л и б о  ст о р о н н я г о  с л у ш а т е л я , м о л о д еж ь  б о л т а в  
св о б о д н о  и о т к р о в ен н о . « А  ч т о ,— с п р а ш и в а е т ъ  о д и н ъ  и з ъ  в о с п и т а в  
н и к о в ъ  У - г о  к л а сса  у  ч е т в е р о к л а с с н и к о в ъ ,— N  ск ій  (у ч и т ел ь  гиМ' 
н а з іи )  г о в о р и т ъ  в ам ъ  к о г д а -н и б у д ь  о В о г ѣ ? » — « О ч ен ь  ч а с т о » ,— отв^" 
ч а ю т ъ  е м у  г о л о с а .— « А  н а м ъ ,— п р о д о л ж а е т ъ  п е р в ы й ,— о н ъ  прос?0 
н а д о ѣ л ъ , ч о р т ъ -б ы  е г о  п о б р а л ъ , своими р а зг л а г о л ь ст в о в а н ія м и . П р е^  

-ст а в ь т е , мы с о в с ѣ м ъ  за б р о си л и  и с т о р ію , вотъ  у ж ъ  ш ес т о й  у р о # 1’ 
в с е  и д е т ъ  о б ъ  ОДНОМЪ И т о м ъ -ж е — о б ъ  о к о н ч а н іи  к р е с т о в ы х ъ  ЯЯ" 

х о д о в ъ , а  ІЄ-скій в с е  ч и т а е т ъ  нам ъ р а зн ы я  ф и л о со ф ск ія  систем*»1» 
о т р и ц а ю щ ія  б ы т іе  Б о ж іе .  Т е п е р ь  у  н а с ъ  д а ж е  э т о т ъ  о с е л ъ  пате*1' 
т о в а н н ы й  Ѳ ед ь к а  Б е зр у к о в ъ  в ы у ч и л ся  д о к а з ы в а т ь , к а к ъ  дваЖДЬІ 
д в а — ч ет ы р е , ч т о  н ѣ т ъ  Б о г а . Ѳ ед я , н у -к а , р а з е к а ж и .. .» — «О ставь!^"  
п е р е с и л ь  е г о  о д и н ъ  и з ъ  ш е с т и ііл а с с н и к о в ъ .— ІМ-скій— и д іо т ъ , котор*»1̂  
т ер п и м ъ  в ъ  г и м н а з іи  лиш ь при н а ш е м ъ  « п а с ѣ ч н и к ѣ »  (т а к ъ  яр0' 
з в а л и  м а л ь ч у га н ы  с в о ег о  д и р е к т о р а );  при д р у г о м ъ  н а ч а л ь ст в ѣ  е ґ° 
д а в н о  в ъ  тр и  ш еи  п р о г н а л и -б ы . А т е и с т и ч е с к ія  си стем ы , какими ой* 

н а б и в а е т ъ  в а ш и  г л у п ы я  гол ов ы  ч е п у х а , а  м е ж д у  т ѣ м ъ  т е б ѣ  
п о в т о р е н іе  и х ъ , х о т ь -б ы  и ш у тк и  р а д и , м о ж е т ъ  в л е т ѣ т ь , и е щ е  кая'1’ 

?влетѣть!!» — «И  в ъ  са м о м ъ  д ѣ л ѣ !» — со гл аси л ась  толпа. И пош ли обьТ1



^ьія р ^ чи  0 д ВОй к а х ъ , т р о й к а х ъ , е д и н и ц а х ъ , о н о в ы х ъ  ф а в о р и т а х ъ  
^ с в е к т о р а  и о д р у г и х ъ  р а з н ы х ъ  м ел оч ахъ  о б ы ч н о й  г и м н а зи ч еск о й  
^йзни. В о п р о съ  о  № -ск ом ъ и е г о  а т е и с т и ч е с к о й  п р о п а г а н д і  н е  п р о - 
Извелъ  и видим о н и к о гд а  н е  п р о и зв о ди л ъ  ни м а л ій ш а г о  в п еч а -  
^ ѣ н ія . « Ч е п у х а !»  и ...  и только! Н е  п р а в д а -л и , к а к ъ  э т о  б л а г о р а 
зумно, к а к ъ  н е  п о -ю н о ш еск и  т а к т и ч н о  и осто р о ж н о !

П ри пом и наю , в ъ  параллель этом у , ан а л о ги ч н ы й  по н а ч а л у , н о  
Рвзко р а зн я щ ій с я  по п о с л ѣ д с т в ія м ъ  сл у ч а й , б ы в ш ій  с о  мной и о д н и м ъ  
Изъ м о и х ъ  ш к о л ь н ы х ъ  д р у з е й  в ъ  д а в н о  м и н у в ш іе  дн и  н а ш е й  ю ности .

1,1 окан чи вал и  к у р с ъ  н а ш е й  ш колы  и п о  л ѣ т а м ъ  бы л и у ж ъ  с о в сѣ м ъ  
^ р ослы м и  ю н ош ам и , но по о б щ е м у  р а з в и т ію , по п о зн а н ія м ъ  бы ли  
обьікнов енны м и, за у р я д н ы м и  ш кольник ам и с в о е г о  в р ем ен и . М ой  то -  
8арищ ъ в ы д а в а л с я , в п р о ч е м ъ , р ѣ д к и м ъ  в ъ  н а ш ей  гак олѣ  з н а н іе м ъ  
ззьіковъ, о с о б е н н о  ф р а н ц у зс к а г о , р о д н о г о  ем у  по м а т ер и . К а к о й -т о  
ЗроРзяцй б а р и н ъ , сл у ч а й н о  в с т р ѣ т и в ш ій ся  с ъ  н и м ъ , за и н т е р е с о в а в -  
^ ій ся  е г о  зн а н іе м ъ  ф р а н ц у зс к а г о  я з ы к а  и ж а л о б а м и , ч т о  на э т о м ъ  
ЧзЫкѣ о н ъ  н и ч е г о  н е  ч и т а е т ъ ,  з а  н еи м ѣ н іем ъ  к н и г ъ , п о д а р и л ъ  

с ъ  д е с я т о к ъ  том и ко в ъ  р а зн ы х ъ  ф р а н д у зс к и х ъ  к н и ж е к ъ , со став -  
^ЗЗЩИХЪ, в ѣ р о я т н о , е г о  д о р о ж н у ю  б и б л іо т е к у . М е ж д у  ними о к а з а 
т ь  м одн ая  т о г д а  ещ е  и з а -г р а н и ц е й , а  у  н а с ъ , к о н еч н о , с о в сѣ м ъ  

т д о м а я — « Ь а  г іе  й е  Д ези » Р е н а н а . П р о ч и т а в ъ , н е о т р ы в а я с ь ,.э т у  
ГУ? мой д р у г ъ  за б о л ѣ л ъ , бук в ал ьн о  со ш е л ъ  с ъ  у м а . О н ъ  п о т е -  
ъ  с о н ъ , а п п ет и т ъ ; п о с ѣ іц е н ія  ш к ол ы  п р ек р а т и л ъ . П о  ц ѣ л ы м ъ  
мъ о н ъ  то  с к р ы в а л ся  г д ѣ - т о  з а  г о р о д о м ъ , т о  у х о д и л ъ  в ъ  бли - 
нпй м о н а с т ы р ь , г д ѣ  и о с т а в а л с я  пр и  в с ѣ х ъ  о ч е р е д н ы х ъ  б о г о -  
еН Я̂ХЪ* П о ч и  п р о в о д и л ъ  о н ъ  з а  ч т е н іе м ъ  є в а н г е л ія . М ы — б л и -  

Дѣ ^Шіе  т о в а р и щ и — в стр ѣ ч ал и  е г о  м о л ч а л и в а го , у г н е т е н н а г о , п о х у -  
, ^ 0 , и  н и ч е г о  н е  поним али; а н а ш е  ш к ол ь н ое н а ч а л ь ст в о , по  
Уче ЧаЮ’ И вни м ан*я н а  эт 0  н е  о б р а щ а л о . Ч и сл и тся  н е д ѣ л ю -д р у г у ю  
°Нъ ИКЪ ^ о л ь н ь ш ъ > ™ - ж е  т у т ъ  о с о б ен н а г о ?  Р а з ъ  к а к ъ -т о , в е ч е р о м ъ ,  

пР и г л а ш а е т ъ  м ен я  п о г у л я т ь  с ъ  н и м ъ . М ы  о т п р а в и л и сь  к ъ  н е -  
Рроч*0 Л еж аи е̂ ® з а  Г0Р °Д 0МЪ р о щ ѣ . Д о р о г о й  о н ъ  р а з с к а з а л ъ  м н ѣ  о  
н*емИТанно® к н и г ѣ, о  в п е ч а т л ѣ н ія х ъ , в ы зв а н н ы х ъ  у  н е г о  э т и м ъ  ч т е -  
^  П нъ  п е р е д а л ъ  м н ѣ  в сѣ  м у ч и в ш іе  е г о  съ  э т и х ъ  п о р ъ  в о п р о сы ,  
дав °̂ в з ° б р а з и л ъ  всю  т р е в о г у  св о ей  д у ш и , п е р е ж и в а е м у ю  им ъ п о д ъ  
°3ъ  еЫ1еМЪ э т и х ъ  в о н р о со в ъ , и в ъ  к о н ц ѣ  к о н ц о в ъ  за я в и л ъ  м н ѣ , ч то  
Че^ Р ° СТ0 не з н а е т ъ ,  ч то  с ъ  с о б о й  д ѣ л а т ь , г д ѣ ,  в ъ  к о м ъ  и в ъ  
°Дио ЙСКаТЬ Ус п о к о е н я̂ - О к а за л о сь , ч то  о н ъ  б ы л ъ  « н а  и сп о в ѣ д и »  у  
^ост1 0 ’ П О л ьзовавш аго с я  б о л ь ш о й  п оп ул я р н остью  в ъ  т а м о ш н ей  м ѣ с т -  

’ й10на х а ,  н о  ч то  « с т а р е ц ъ »  нисколько н е  п о м о гъ  ем у . «Ч то  
Д ѣ т ь ^ 5 Ч ад^ш к о '— ска з а л ъ  м о н а х ъ  ем у  н а  п р о щ а н ь е .— Н у ж н о  т е р -  

’ Т еР пѣ ть д а  м о л и ть ся — и в с е  п р о й д е т ъ !» — « А  я  и м оли ться  н е



м о г у !— ч у т ь  н е  п л а ч а  в о с к л и ц а л ъ  мой д р у г ъ .— К о м у  м о л и ть ся , к а к ъ  
м ол и ть ся ?  С п р оси -к а  в о т ъ  у  Р ен а н а !»  Е г о  т р е в о г а  и у в л е ч е н іе  зара*  
зили и м ен я , и м ы  р ѣ ш и д и  п р о ч е с т ь  к н и г у  в м ѣ с т ѣ . И  перечитали  
м ы  е е  н е  р а з ъ , не д в а , а , к а ж е т с я , р а зъ  пя ть ! Ч т о  мы  п ер еж и л и  з а  
эт и м ъ  ч т е н іе м ъ , я  и р а з с к а з а т ь  т е п е р ь  эт о  за т р у д н я ю с ь . Я  нисколько  
н е  п р еу в е л и ч у , есл и  с к а ж у , ч т о  н а ш е  т о г д а ш н е е  д у ш е в н о е  состоянЮ  
бы ло в е сь м а  б л и зк о , если  н е  т о ж е с т в е н н о , с ъ  м у ч и т ел ь н ь ш ъ  на- 
с т р о е н іе м ъ  т ѣ х ъ  ж е н щ и н ъ  и т ѣ х ъ  « п р о с т е ц о в ъ »  и з ъ  п осл ѣ дов а-  
т е л е й  Х р и с т а , п р е д ъ  гл а за м и  к о т о р ы х ъ  Е г о  р асп я ли . Т о — ч ув ств о  
н ев ы р а зи м о й  о б и д ы  и боли з а  н есп р а в ед л и в ы я  п о р у г а н ія  и казнь  
в о зл ю б л е н н а г о  У ч и т ел я , т о — с о м н ѣ н ія , д о х о д и в ш ія  д о  п о л н а го  невѢ- 
р ія  о т н о си т ел ь н о  Е г о  в ѣ ч н о с т и  и Е г о  о б ѣ т о в а н ій , т о — новы й прН' 
л и в ъ  в ѣ р ы  в ъ  Е г о  б о ж е с т в е н н о с т ь , н ов ы й  п о д ъ е м ъ  н а д е ж д ъ  в а  бу
д у щ е е  т о р ж е с т в о  и п о б ѣ д у  н а д ъ  в р а г а м и  Е г о !  В с е , в с е  т а к о е  и по
д о б н о е  п ер ед у м а л и  и п е р еч у в ст в о в а л и  м ы . Ч и т а е м а я  н ам и книга  
пр ин им ал а в ъ  н а ш е м ъ  в о зб у ж д е н н о м ъ  в о о б р а ж е н іи  са м ы е ф антаст#"  
ч ес к іе  о б р а з ы  и к а за л а сь  н а м ъ  испол ненной с а м а г о  с т р а н н а г о  смы сла 
и з н а ч е н ія . Т о  п р ед ст а в л я л а сь  о н а  н ам ъ  т ѣ м ъ  п о зо р н ы м ъ  ст о л б о м 1#? 
у  к о т о р а г о  б и ч е в а л и  Х р и с т а , т о  прин им ала ф орм у т о й  кр естной  
« д о с ч е ч к и » , к о т о р а я  в и сѣ л а  н а д ъ  го л о в о й  Р а с п я т а г о , н о  с ъ  н а д п и сь #  
г о р а з д о  х у д ш е ю  и б о л ѣ е  о ск о р б и т ел ь н о ю , ч ѣ м ъ  к а к а я  б ы л а  н а  по- 
с л ѣ д н е й . Т а м ъ  б ы л а  з а п е ч а т л е н н а я  зл о ю , н о  с р а в н и т е л ь н о  тон к о # )  
не в ся к о м у  п он я тн ою  и р о н іе й , а  по б у к в а л ь н о м у  см ы сл у  в се-т а к #  
п р и л и ч н ая  и а в т о р и т е т н а я  н адп и сь: « І и с у с ъ , н а з а р я н и н ъ , ц а р ь  іуде#"  
с к ій » ; а  н аш а « д о с ч е ч к а »  г л а с и л а  и н о е , д о -н е л ь зя  п р о ст о е  и д о  у ж а с #  
о ск ор би тел ь н ое: «М ол одой , п о эт и ч е ск и  в о зв ы ш е н н ы й  и прекрасны й»  
но д ѣ т с к и  н а и в н ы й  и б е зу м н о -м еч т а т е л ь н ы й  г а л и л ей ск ій  б ѣ д н я к гь !> 
И .. .  и  н и ч е г о  бол ьш е!! А в т о р ъ  к н и ги  р и сов ал ся  н а м ъ  т о ж е  в ъ  са 
м ы х ъ  с т р а н н ы х ъ  ч е р т а х ъ . М ы  с т р а ст н о , н о  т щ е т н о  д о б и в а л и сь  св г̂ " 
д ѣ н ій  о е г о  н а ц іо н а л ь н о ст и , п р о ф есс іи , о б щ е с т в е н н о м ъ  п о л о ж ен і#  
и т .  п. Н е м н о г іе  и з ъ  н а ш и х ъ  зн а к о м ы х ъ  у ч и т е л е й , к о т о р ы м ъ  иЫ 
д о в ѣ р я л и , к о т о р ы х ъ  мы  с ч и та л и  сп о со б н ы м и  д а т ь  н а м ъ  эт и  свѣД^' 
н ія ,— н и ч е г о  н е  м огли с к а з а т ь  н а м ъ  о Р е н а н ѣ . Т о г д а  мы отд а в а л и сь  
н а ш и м ъ  л и чн ы м ъ  д о г а д к а м ъ  и п р е д п о л о ж е н ія м ъ , н а  к о т о р ы я  бы л^  
о с о б е н н о  т а р о в а т ъ  м ой у в л е к а ю щ ій ся  д р у г ъ .  С н а ч а л а  о н ъ  увѣряД# 
м ен я , ч т о  Р е н а н ъ  н е  к то  и н о й , к а к ъ  « в ѣ ч н ы й  ж и д ъ » , в ъ  р еал ьн о6 
с у щ е с т в о в а н іе  к о т о р а го  мой д р у г ъ  и ск р ен н о  в ѣ р и л ъ ,— « в ѣ ч н ы й  ж иД 1# 5*’ 
с т р а ш н о  о б о зл е н н ы й  н а  Х р и с т а  и м с т я щ ій  Е м у  к л ев е т о й  и вы дУ #' 
кам и. Д о к а за т е л ь с т в о  э т о г о  о н ъ  в и д ѣ л ъ  в ъ  ж и в о с т и  о п и са н ій  и #0" 
в ѣ с т в о в а н ій  к н и ги . « Т а к ъ  и з о б р а ж а т ь  ли ца, с о б ы т ія ,  окружаюШ У*0 
и х ъ  п р и р о д у ,— г о в о р и л ъ  о н ъ  м н ѣ ,— м о ж е т ъ  тол ьк о  о ч е в и д е ц ъ ;  ой1#



т° лько п е р е в и р а е т ъ  ф а к т ы  и о с в ѣ щ а е т ъ  с о б ы т ія  п о -с в о е м у » . П о т о м ъ  
°нъ  о т к а за л с я  о т ъ  э т о г о  в з г л я д а  и с т а л ъ  у б ѣ ж д а т ь  м ен я , ч то  Р е -  
В анъ— а н т и х р и с т ъ , п р е д с к а за н н ы й  Е в а н г е л іе м ъ  и А п о к а л и п си со м ъ .

п о д т в е р ж д е н іе  э т о г о  о н ъ  п р и в о д и л и  м н ѣ  к а к ія -то  в ы д ер я ш и  и з ъ  
У вазанны хъ к н и г ъ . Н а ш и м ъ  сп о р а м ъ  по п о в о д у  в с ѣ х ъ  э т и х ъ  в оп р о-  
е°в ъ , а  о с о б ен н о  по п о в о д у  т о л к о в а н ія  т ѣ х ъ  или д р у г и х ъ  м ѣ с т ъ  ч и -  
^вемой к н и г и , н е  б ы л о  к о н ц а . С поры  почти п о ст о я н н о  о к ан ч и в ал и сь  
Сс°р ам и , гр о зи в ш и м и  п р ер в а т ь  н а в с е г д а  н а ш у  д а в н ю ю  ш кольную  
др у ж б у . Н о  н а  д р у г о й  ж е -д е н ь  м ы  сн о в а  м ирились и сн о в а , п осл ѣ  
°б ѣ д а , у х о д и л и  з а  г о р о д ъ , на к л а дб и щ е, д л я  п р о д о л ж ен ія  н а ш е г о  
^ е н і я  и н а ш и х ъ  д е б а т о в ъ .  Н а к о н ец ъ , мы  и зн ем о гл и . Н а ч а л а с ь  
реакція. Н а п р я ж е н н о е  с о с т о я н іе  н а ш е й  н ер в н о й  си с т е м ы  см ен и л о сь  
Хак и м ъ -то  т у п ы м ъ  сп о к о й ст в іем ъ . М ы  р ѣ ш и л и  п р ек р а т и т ь  н аш и  
^ е н ія  и в с я к іе  р а зг о в о р ы , в о зб у ж д а е м ы е  и м ъ , а сам ую  к н и г у  б р о -  
С̂ И , с ъ  п р и ь я за н н ы м ъ  к ъ  н ей  бо л ь ш и м ъ  б у л ы ж н и к о м ъ , в ъ  г л ѵ б о к ій  
Володезь, н а х о д я щ ій с я  н а  о д н о м ъ  и з ъ  г о р о д е к и х ъ  п у с т ы р е й . Э т о т ъ  
а*тъ т а к и х ъ  е в о е о б р а з н ы х ъ  п о х о р о н ъ  н а ш е й  кн иги , р ав н о  к а к ъ  и 
^ н і е  е я  в ъ  к л а д б и іц е н с к о м ъ  у е д и н е н іи , не бы ли  р е зу л ь т а т о м ъ  о п а 
р н ій  в ъ  р о д і і  т о г о , ч то  з а  э т у  к н и гу  н а м ъ  м огл о « в л е т ѣ т ь » . ІІѢ т ъ , 
Л или сь  м ы  в ъ  т а к о е  б л а г о д а т н о е  врем я и при т а к и х ъ  б л а г о д а т н ы х ъ  
^ о в і я х ъ ,  к о г д а  з а  ч т е н іе  к а к и х ъ -б ы  т о  ни бы ло к н и г ъ  ш кол ьни- 
Хамъ е щ е  н и ч е г о  « н е  в л е т а л о » . З а  ч т е н іе  « н е д о зв о л е н н ы х ъ > к н и гъ  

н е  гр озил и  т о г д а  ни  в ы г о в о р ы , ни к а р ц е р ъ , ни т ѣ м ъ  п а ч е  
^ л ь н е н і е  и з ъ  ш к ол ы . К н и г и  б ы л и  т о г д а ,  о с о б ен н о  въ том ъ  д а л е -  

за х о л у с т ь и , г д ѣ  м ы  прож или наш у ю н о сть , т а к о ю  е щ е  р ѣ д -  
К° Сгью, а  сл ѣ д о в а т е л ь н о , т а к о й  н и ч т о ж н о й  силой , ч то с е р ь е з н о  с ч и -  
Таться с ъ  н ею  н а ш и  ш к ол ь н ы е п е д а г о г и  п р и зн а в а л и  р ѣ ш и т ел ь н о  
^изке с в о е г о  д о с т о и н с т в а . Н а ш ъ  д и р е к т о р ъ , д о б р ѣ й ш ій  с т а р и к ъ ,  
^ о т р ѣ л ъ  н а  в с я к о е  у ч е н и ч е с к о е  ч т е н іе  и ц ѣ н и л ъ  е г о  с ъ  е д и н с т в е н 
ной точки з р ѣ н ія — « п р а к т и к и  в ъ  я з ы к ѣ » . «А п о к а ж и , п ок аж и , м ой  

Илый, ч то  ч и т а е ш ь ,— с п р а ш и в а е т ъ  о н ъ , б ы в а л о , в с т р ѣ ч е н н а г о  с ъ  
Иг0й в о с п и т а н н и к а ,— о п я т ь р о м а н ъ , н е б о й с ь ? » — < Р о м а н ъ » ,— пок ойн о  

° Ткр о в е н н о  о т в ѣ ч а е т ъ  в о с п и т а н н и к ъ .— « Э х ъ , д у р а ч е к ъ , д у р а ч е к ъ ! —  
Р°Д уш но н а ч и н а е т ъ  ж у р и т ь  с т а р и к ъ .— Н у , ч то  тол к у  в ъ  эт о м ъ  
віи? Т олько з р ѣ н іе  п о р ти ш ь ! В о т ъ  л у ч ш е -б ы  а л г е б р о й  за н я л ся ;  

с л а б ъ  в ъ  ней! Н у , ч т о  в ъ  р о м а н ѣ ?  О н ъ  е е  пол ю би л ъ , о н а  е г о  
д Лі°б и л а , о н ъ  е е  р а зл ю б и л ъ , о н а  ем у  и зм ѣ н и л а ,— в о т ъ  т е б ѣ  и в с е !  

ч п р оч ем ъ ... коли у р о к и  п р и г о т о в и л ъ , ч и т а й , п о ж а л у й .. .  В с е  пр ак -  
а в ъ  сл о в о со ч и н ен іи  и о р ѳ о г р а ф іи . Э ти  г г .  р о м а н и с т ы , н а д о  ск а -  

п р а в д у , и з л а г а ю т ъ  н е  д у р н о  и и и ш у т ъ  п р авильно. Д а . . .  ч и тай , 
И д и !»  П ри т а к о м ъ  ш к ол ь н ом ъ  н а ч а л ь с т в ѣ  м ы  б е з ъ  в ся -  

Хъ о п а с е н ій  м огли и м ѣ т ь  у  с е б я  и ч и т а т ь  н а ш у  к н и гу . М ы  б р о -
^РХССКАЯ Ш К О Л А », №  4, АПРѢЛЬ. 4



си л и  е е  р а д и  н е я  сам ой , б р о си л и  по н а ш и м ъ  л и чн ы м ъ искрен нѣ іі' 
ш и м ъ  п о б у ж д е н ія м ъ . М ы  не могли о с т а в л я т ь  е е  д о л ѣ е  у  себ я : она- 
ж г л а  н а м ъ  руки; х р а н я с ь  п о д ъ  п о д у ш к о й , о н а  л и ш ал а  н а с ъ  сна, 
л е ж а  въ  я щ и к ѣ  н а ш е г о  к л а с с н а г о  с т о л а , о н а  м Є інала н а м ъ  слуш ать  
н а ш и  у р о к и , за н и м а т ь с я  ч ѣ м ъ -н и б у д ь  д р у г и м ъ . П о эт о м у  м ы  и Р^' 
ш или о т д е л а т ь с я  о т ъ  н ея  р а з ъ  н а в с е г д а ,  п о х о р о н и в ъ  е е  па Дн 
г л у б о к а г о  к о л о д езя .

В о с п о м и н а н іе  о б ъ  эт о м ъ  с л у ч а ѣ  сл уж и л о  п о т о м ъ  для м ен я , У^е 
к а к ъ  для  у ч и т ел я  и в о сп и т а т ел я , ч ѣ м ъ -т о  в ъ  р о д ѣ  м ѣ р к и  при мой*1  
н а б л ю д е н ія х ъ — к ак ъ  м о л о д е ж ь  п о зд н ѣ й ш и х ъ  пок олѣ н ій  отн о си л а сь  к* 
п о д о б н ы м ъ  д у ш ев н ы м ъ  к р и зи с а м ъ  в ъ  св о ей  ж и зн и , к а к ъ  в стр еч а л а  
о н а  э т о т ъ  н е и з б ѣ ж н ы й  в ъ  ж и зн и  к а ж д а г о  ч ел о в ѣ к а  бур н ы й  н а т и ск 1, 
р е л и г іо з н о -н р а в с т в е н н ы х ъ  с о м н Є н і й , с о б л а зн о в ъ , и с к у ш е н ій , как1  
б о р о л а сь  с ъ  ним ъ и н а ск о л ь к о  со х р а н и в ш е ю ся  в ы х о д и л а  и з ъ  эт°^  
б о р ь б ы . В ъ  р я д а х ъ  м о и х ъ  в о сп и т а н н и к о в ъ , п р и н а д л е ж а в ш и х ъ  К1 
п о к о л е н ія м ъ , б л и ж а й ш и м ъ , по в р ем ен и ’ к ъ  м о ем у , т .-е .  в ъ  р я д а * *  
в о сп и т а н н и к о в ъ  6 0 - х ъ  и 7 0 - х ъ  г о д о в ъ , я  н ерЄ дк о н а б л ю д а л ъ  слУ' 
ч а и  т а к и х ъ  д у ш е в н ы х ъ  « д р а м ъ »  и « к р и зи с о в ъ » . П о ч т и  и з ъ  к а ж д а ґ0 
ш к о л ь н а го  в ы п у ск а  э т о г о  п е р іо д а  м нЄ  п р и п о м и н а ет ся  зн ачи тел ьн о6 
число л и ч н о ст ей , н а  м о и х ъ  г л а з а х ъ ,  в ъ  той  или иной ф орм ѣ , 10 
р а н ь ш е , т о  п о з ж е , п е р е ж и в а в ш и х ъ  эт у  в н у т р ен н ю ю  т я ж к у ю  борьб? 
м о л о д ы х ъ , с т р а с т п ы х ъ  в о ж д е л ѣ н ій , за п р о с о в ъ  и т р е б о в а н ій  п р оти в 1 
с в я т ы х ъ  в ѣ р о в а н ій  и ч и с т ы х ъ  и д е а л о в ъ  с п о к о й н а г о , н еп о р о ч н а го  Д^1' 
с т в а . М нЄ  л и чн о з а  эт о  в рем я приш лось в ы сл у ш а т ь  н е  м ало такиД1 
м у ч и т ел ь н ы х ъ  п р и зн а н ій , приш лось в и д Є т ь  д о в о л ь н о  т а к и х ъ  горьки**  
ю н о ш е с к и х ъ  с л е з ъ !  З а т е м ъ ,  с ъ  т е ч е н іе м ъ  в р ем ен и , п о д о б н ы й  пла11 
с т а л ъ  сл ы ш а т ь с я  в се  р е ж е  и р е ж е  въ  с р е д е  в о сп и т ы в а ю щ а г о сЯ 
ю н ош ест в а , а  п осл Є д н ія  1 0 — 15 л Є т ь  о н ъ  у ж ъ  и с о в с е м ъ  п ер естал 1 
т р е в о ж и т ь  м ое  у ч и т ел ь ск о е  у х о . А т м о сф ер а  р ел и г іо зн о -н р а в ст в еи Н 0*1 
ж и зн и  н а ш и х ъ  п о с л ѣ д н и х ъ  м о л о д ы х ъ  п о к о л Є н ій  сд ѣ л а л а с ь  в ъ  вЫс' 
ш ей  с т еп ен и  ч и сто й  и б е зв ѣ т р е н н о й , а  п о в ер х н о ст ь  эт о й  ж и зн и  
зе р к а л ь н о -г л а д к о й  и п о к о й н о й . Т у т ъ  д а р и т ъ  т е п е р ь , х о т ѣ л о с ь -°ЬІ 
с к а за т ь  м нѣ н а р о д н о й  п огов ор к ой : «Т иш ь д а  г л а д ь , д а  Б о ж ь я  бла 
г о д а т ь !» ,  н о  б о ю сь , н е  с о в с е м ъ  вЄ рно в ы й д е т ъ . «Т и ш ь д а  глаДь* 
з д Є с ь  н є с о м н Є н н о , но т у т ъ -л и  и « Б о ж ь я  б л а г о д а т ь » ? ! «П реуДИ 60 
тел ьн ы й  н а р о д ъ  наш и н ь ін Є ш н і є  р е б я т к и !— го в о р и л ъ  мнЄ о д н а # Д ЬІ 
п о ч т ен н ы й  за к о н о у ч и т ел ь  н а ш е й  ш к о л ы .— И з ъ - з а  п о л у ч ен н о й  еД*1 
н и ц ы  с ъ  н и м ъ  и стер и к а  д Є л я є т с я , и з ъ - з а  м елочной ли чн ой оби дь1"" 
н а  н о ж ъ  п о л е з е т ъ , и з ъ - з а  н е н е р е х о д а  в ъ  в ы сш ій  к л а с с ъ  —  за ет р 1  
л и тся , п о ж ал уй , а  и з ъ -з а  в о п р о са  о  Б о гЬ , п р а в д е , с о в Є с т и — н е 10 
ч т о  м озгам и , а , к а к ъ  г о в о р и т с я , и п а л ь ц е м ъ  не ш е в е л ь н е т ъ . В о  в се# 1’5



^ то к а с а е т с я  ж и т е й с к а г о , о б и х о д н а г о , г о р я ч ъ  и н е р в е н ъ  н е с к а за н н о ,  
а  в ъ  т о м ъ , ч т о  в ы ш е с е г о  —  ни т е п л ъ , ни х л а д е н ъ ! Р а зс к а зы в а ю  
Д авеча у ч е н и к а м ъ  У І - г о  к л а сса  к а к у ю  видную  к а р ь е р у  с д ѣ л а л ъ  
^ о р ѣ л о в ъ , п ом н и те, н а ш ъ  б ы в ш ій  у ч е н и к ъ ,— ож и в и л и сь , гл а зен к и  у  
ВсѢ хъ за с в е р к а л и ; п е р е ш е л ъ  з а т ѣ м ъ  к ъ  св о ем у  ур о к у , н а ч а л ъ  
И зъ я сн я ть  п о н я т іе  о ц а р с т в іи  Б о ж іе м ъ  н а  зем л ѣ , с та л ъ  у к а з ы в а т ь  
истинны й д у х ъ  е г о , г о в о р и т ь  о  т ѣ х ъ  ф о р м а х ъ  человѣ ч еск ой  ж и зн и ,  
Въ к а к и х ъ  оно п р о я в л я е т ся . Л ю бл ю , п р и зн а ю сь , э т у  т ем у  и в с е г д а  
°Д уш ев л я ю сь при п о д о б н о й  б е с ѣ д ѣ .  Ч т о -ж е  в ы  д у м а е т е ?  В и ж у , н а -  
Стр о е н іе  м о и х ъ  р е б я т о к ъ  с р а з у  у п а л о . Н е  п о ж а л у ю сь , сл у ш а л и . 
П о в то р и т ь  за с т а в и л ъ , моими д а ж е  в ы р а ж е н ія м и  говорили . А  ч у в ст в а  
УЖъ не б ы л о , о ж и в л е н ія , п о д о б н а г о  т о м у , к а к о е  с в е т и л о с ь  н а  л и ц а х ъ  
при м о е м ъ  р а з с к а з ѣ  о Г о р ѣ л о в ѣ , н е за м ѣ ч а л ъ  у ж ъ  ни и скор ки ! И  
т ак ъ  в с е г д а . Д а ! . .  К а к ъ  б у д т о  и п р ек р а с н о  все: и у ч а т с я  З а к о н у  
^ о ж ію  п р и л еж н о , и к ъ  с л у ж б ѣ  ц ер к о в н о й  у с е р д н ы , посты , д а ж е  
°Д н оды ев н ы е, н а б л ю д а ю т ъ , а  ч е г о -т о  н ѣ т ъ , ч е г о -т о  о ч ен ь  в а ж н а г о  
и с д о с т а е т ъ . Д у х а  н ѣ т ъ , д у х ъ  у г а ш е н ъ ! В о т ъ  он о  что! В с ѣ  у к а з а н .  
Ньія  о б я з а н н о с т и , к а к ъ  п о в и н н о ст ь , к а к ъ  « б а р щ и н у »  к ак ую , о т б ы -  
и а ю т ъ !» — со в зд о х о м ъ  за к л ю ч и л ъ  с т а р ы й  за к о н о у ч и т е л ь .

Д е й с т в и т е л ь н о , д о л ж е н ъ  б ы л ъ  с о г л а с и т ь с я  и я с ъ  ним ъ.
Ж и т ь  б е з ъ  и д еи  о Б о г ѣ ,  б е з ъ  п о н я т ій  о д о б р ѣ  и зл ѣ , д у м а е т с я  

Шиъ, п о ч ем у -т о  н е л ь зя , б е зп о к о й н о , н е у д о б н о ; но и и ск а т ь  эт о г о  
Н ога, д о х о д и т ь  д о  э т и х ъ  н р а в с т в е н н ы х ъ  п о н я т ій  п у т е м ъ  с в о и х ъ  л и ч- 
вЫ хъ у с и л ій , п е р е ж и в а т ь  д л я  э т о г о  в с я к іе , д о л г іе  и м у ч и т ел ь н ы е, 
Д уш ев н ы е п р о ц е с с ы — и т я ж е л о , и н е  с т о и т ъ . М о ж н о  р а зр ѣ ш и т ь  э т у  
Зад а ч у  и п р о щ е, и л е г ч е .  М о ж н о  в зя т ь  для  с е б я  у ж е  го т о в у ю  си 
стем у р е л и г іо з н о -н р а в с т в е н н а г о  м ір о с о з е р ц а н ія , н а б л ю д а я  при эт о м ъ  
4 йщ ь о д н о , ч т о б ы  с и с т е м а  э т а  п р и н а д л еж а л а  к а к о м у -л и б о  о б щ е -  
с°зн а н н о м у  и о т к р ы т о  в ъ  д а н н о е  в р ем я  и в ъ  д а н н о й  о б щ е с т в е н 
ной с р е д ѣ  п р и зн ан н ом у а в т о р и т е т у  и . . .  и н а  эт о м ъ  « а в т о р и т е т ѣ »  п о-  
НИТЬ, н а  « с и с т е м ѣ »  е г о  у с п о к о и т ь с я . В о т ъ  и с т и н н ы й  ф у н д а м е н т ъ ,  
йа к о т о р о м ъ  о б ы к н о в е н н о  с т р о и т с я  с т р а н н о е  з д а н іе  « в ѣ р ы , н а 
д еж д ы  и л ю бв и »  с о в р ем ен н о й  м о л о д еж и , в о т ъ  п р а к т и ч еск ій  р е ц е п т ъ ,  
110 к о т о р о м у  с о с т а в л я е т с я  с л о ж н а я  « м и к с т у р а »  р е л и г іо з н о -н р а в с т в е н -  
й а го м ір о с о зе р ц а н ія  е я . Сам о со б о ю  р а з у м ѣ е т с я , ч то  при н а л и ч н о ст и  
^ к о г о  у сл о в ія  м ір о с о зе р ц а н іе  э т о  и н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  н и ч ѣ м ъ  и н ы м ъ , 
Какъ т ѣ м ъ  у д и в и т е л ь н ы м ъ  к о н гл о м ер а т о м ъ , в ъ  к о т о р о м ъ , н а  р я д у  
Съ о сн о в о п о л о ж ен ія м и  п р а в о сл а в н о й  д о г м а т и к и  и м о р а л и , м ирно  
У в и в а ю тся  и б р е д н и  с п и р и т о в ъ , и в о з з р ѣ н ія  р а з н о о б р а з н ы х ъ  а в т о -  
Р и т ет о в ъ  н а у к и  и ф и л о со ф іи . Н и  о д н о  и з ъ  э т и х ъ  в о зз р ѣ н ій  н е  с о -  
^ га в л я ет ъ , к о н еч н о , д у х о в н а г о  д о с т о я н ія , полной с о б ст в ен н о с т и  л и ц ъ ,  
Р к с п о л а г а ю щ и х ъ  ими. Д ля п р іо б р ѣ т е н ія  э т и х ъ  в о зз р ѣ н ій  н е  и з р а с 



х о д о в а н о  н и ч ег о , д л я  у к р ѣ п л е н ія  и х ъ  з а  с о б о й  н е  у п о т р е б л е н о  н и -  
к а к и х ъ  у с и л ііі, н е  п о н ес е н о  н и как ой  ж ер т в ы ; они л ег к о , б е з ъ  всякой 
к р и т и ч еск о й  провѣ рк и  пр ав и л ь н ости  и х ъ , в з я т ы , и м ен н о — « н а п р о к а т ъ » ,  
н а  п р а в ѣ  в р е м е н н а г о  п о л ь зо в а в ія  и р а с п о р я ж е н ія  им и. Н у , ч т о -ж е  
э т о  з а  « со б ст в ен н о ст ь » ? !

Н а  о с н о в а н ій  э т о г о  я  сн ов а  п о в т о р я ю , ч т о  р е л и г іо з н о -н р а в с т в е и -  
н а я  ж и зн ь  с о в р е м ен в ы х ъ  м ол оды хъ  п о к о л ѣ н ій , н е  см о тр я  н а  в н ѣ ш -  
н ю ю , к а ж у щ у ю с я  п ол н о т у  е я , в ъ  с у щ е с т в ѣ  с в о е м ъ  п у с т а  и б ѣ д н з  
п о р а зи тел ь н о ; п у с т а  д о  п о л о ж и т е л ь н а г о  о т с у т с т в ія  в ъ  н ей  в с я к а г о  
в н у т р е н н я г о  с о д е р ж а н ія , б ѣ д н а  д о  у б о ж е с т в а  и н и щ ет ы .

Н. П.



МЫСЛИ О ВОСПИТАНШ И ОБУЧЕНІИ.
( П р о д о л ж е н і е ).

Индивидуальное развитге  учащ ихся  при  посредствѣ гимназическаго
обученія.

п р е д ъ и д у щ и х ъ  о т д ѣ л а х ъ  м ы р а зс м а т р и в а л и  т ѣ  с т о р о н ы  у ч е б н о -  
ѣ°сп и т а т ел ь н а го  д ѣ л а  и в ъ  о с о б ен н о с т и  т ѣ  сто р о н ы  о б у ч е н ія  в ъ  н а -  

с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ія х ъ ,  к о т о р ы я  п р о я в л я ю т ся  в ъ  и х ъ  
^ ія н іи , п о л о ж и тел ь н о м ъ  или о т р и ц а т ел ь н о м ъ , н а  б о л ь ш и н ств о  у ч а 
щихся, н е  п р и н и м а я  во в н и м а н іе  о с о б ен н о ст ей , к отор ы м и  р а зл и ч а ю т с я  
Ме*АУ соб о ю  о т д ѣ л ь н ы е  уч ен и к и . М ы  р а зс м а т р и в а л и — кйкъ о б у ч е н іе  

во с п и т а н іе  д ѣ й с т в у е т ъ  н а  т о г о  или д р у г о г о  у ч ен и к а , т а к ъ  с к а з а т ь ,  
^ й ін им ъ о б р а з о м ъ , но со в ер ш ен н о  н е  приним али в ъ  р а з с ч е т ъ , в ъ  
к°й м ѣ р ѣ  э т о  д ѣ й с т в іе  в о сп р и н и м а ет ся  д у ш о ю  т о г о  или д р у г о г о  

'^ н и к а .  М ы  н е  остан ав л и в ал и  с в о е г о  в н и м а н ія  н а д ъ  р а з н о о б р а зн ы м и  
° с °бн о ст я м и  о т д ѣ л ь н ы х ъ  у ч ен и к о в ъ  и н а д ъ  р а зл и ч н ы м и  и х ъ  н а -  

^  нн остям и к ъ  т о й  или д р у г о й  д у х о в н о й  д ѣ я т е л ь н о с т и . Н а к о н е ц ъ ,  
 ̂ До с и х ъ  п о р ъ  не о ста н а в л и в а л и сь  н а д ъ  р ѣ ш е н іе м ъ  в о п р о са  о т о м ъ :  

^ *°к н а -л и  ш кола за б о ти ть с я  о правильномъ р а з в и т ы  замѣченныхъ 

* * * * *  способностей и  наклонностей къ извѣ стнаю  рода науч- 

і эстетической  или практической  полезной д ѣ я те л ьн о сти , и есл и  
вИй! Ьа Г0 К0Г'я;а с л ѣ д у е т ъ  п р и ст у п и т ь  к ъ  т а к о м у  р а зв и т ію  и к а -  
с°мъ ° ^ а зо м ъ  ̂ Г ° В0Р Я и н а ч е , мы  н е  о ста н а в л и в а л и сь  н а д ъ  вопр о
с е )  °  Г0МЪ, в х °Д и тъ -л и  в ъ  з а д а ч у  с р е д н е й  ш колы  наблю дете  н а д ъ  
ецщви^ альпостью  у ч а щ и х с я  и у ч а с т іе  в ъ  индивидуально мъ ихъ раз-

Ъ V
гЙКо̂ С 1 Эги в о п р о сы  п о ч т и  не р а зс м а т р и в а ю т с я  со в р ем ен н о й  п е д а г о -  

» а м е ж д у  т ѣ м ъ  е щ е  Н о в и к о в ъ , и а ш ъ  за м е ч а т е л ь н ы й  ф и л ософ ъ -  
сТат 0 г ъ ’ п а х о д и л ъ  и х ъ  за сл у ж и в а ю щ и м и  вн и м ан ія . В о т ъ  ч то  а в т о р ъ  
Д олД И’ п°м ѣ щ ен н о й  Н о в и к о в ы м ъ  в ъ  е г о  ж у р н а л ѣ  « П о к о я щ ій ся  т р у 
їм  ̂ ° е Ц'ь», г о в о р и т ъ  по п ов оду  в о с п и т а н ія : « П р и ч и н а , дл я  к отор ой  

в°  й с ѣ х ъ  с о с т о я н ія х ъ  и м ѣ ем ъ  стол ь  м н ого  б е зп о л е з н ы х ъ  л ю д ей ,



п р о и с х о д и т ъ  о т ъ  т о г о , ч т о  при  в о сп и та н іи  д ѣ т е й  не стараем ся вни

к а т ь  въ способности ихъ душ и и въ свойства ихъ сердца» . . .  Э ти во
п р о сы , по св оей  в а ж н о с т и , к о н еч н о , н е  д о л ж н ы  у с т у п а т ь  т ѣ м ъ  и з ъ  них*?  
к о т о р ы е  к а с а ю т с я  п р еп о д а в а н ія  то го  или д р у г о г о  п р ед м е т а  в ъ  заве
д е н ій ,— ч и сл а  у р о к о в ъ , ч и сл а  у ч и т ел е й  и п р . П о эт о м у  я с ч е л ъ  н е  б е з -  
н о л езн ы м ъ  о с т а н о в и т ь с я  на н и х ъ  и в ъ  н а с т о я щ е м ъ  и зл о ж ен іи  пред
с т а в и т ь , по к р а й н ей  м ѣ р ѣ , поп ы тку к ъ  и х ъ  р а зр ѣ ш е н ію .

В ъ  н а ш и х ъ  с р е д н и х ъ  з а в е д е н ія х ъ  п р еп о д а ю т с я  н ѣ ск ол ьк о  учео- 
н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ , р а з д ѣ л е н н ы х ъ  по ч а с т я м ъ  в ъ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  клас
с а х ъ , с о с т а в л я ю щ и х ъ  у ч е б н о е  з а в е д е н іе .  К а ж д у ю  и з ъ  э т и х ъ  ч а с т е й  

у ч е н и к ъ  о б я з а н ъ , по с у щ е ст в у ю щ и м ъ  п р а в и л а м ъ , и зу ч и т ь  удов л етв о
р и т е л ь н о  (т .- е .  зн а н ія  е г о  д о л ж н ы  б ы т ь  о д ѣ н е н ы  о т м ѣ т к о ю  3 ) ,  вы
р а ж а я с ь  о ф ф и ц іа л ь н ы м ъ  я зы к о м ъ , а  п р а в и л ь н ѣ е  с к а з а т ь — и зу ч и т ь  ее 
поверхностно , т а к ъ  к а к ъ  зн а н ія  х о р о ш ія  и о тл и ч н ы я  оц ѣ н и в аю тс#  
ч исл ам и 4 или 5 . В ъ  с л у ч а ѣ  н е у д о в л е т в о р и т ел ь н а г о  у с в о е н ія  какой- 
л и б о  ч а ст и  п р е д м е т а , или, г о в о р я  и н а ч е , в ъ  с л у ч а ѣ  п о л у ч ен ія  у чЄ'  
н и к о м ъ  о т м ѣ т к и , м е н ь ш е й  3 - х ъ ,  по эт о й  ч а с т и , о н ъ  о с т а е т с я  н а  2-й» 
а  и н о г д а  и н а  3 -й  г о д ъ , а  п о т о м ъ  в о в се  и с к л ю ч а ет ся  и з ъ  з а в е д е н ій  
х о т я -б ы  о н ъ  б ы л ъ  н е  т о л ь к о  х о р о ш и м ъ , но д а ж е  и  отличнымъ ^  

всѣмъ остальнымъ предметамъ.

К а к іе  р е зу л ь т а т ы  п о л у ч а ю т с я  о т ъ  т а к о й  си стем ы  и з у ч е н ія  уч а
щ и м и ся  в с ѣ х ъ  п р е д м е т о в ъ , п е р е в о д а  и х ъ  в ъ  в ы с ш іе  к л ассы , о к о н ч и  
н ія  у ч е б н а г о  к у р са  и, н а к о н е ц ъ , и ск л ю ч ен ія  и зъ  з а в е д е н ія  такъ-яа"  
зы в а е м ы х ъ  н е с п о с о б н ы х ъ  или л ѣ н и в ы х ъ , не прин им ая во в н и м а н іет  

у  к а к и х ъ  у ч и т е л е й  он и  у ч а т с я , у  с п о с о б н ы х ъ  или н есп о со б н ы х * ?  
или н е б р е ж н ы х ъ ,— э т о  б у д е т ъ  в и д н о  и з ъ  н и ж ес л ѣ д у ю щ а г о :

а) У ч ен и к и , по с у щ е с т в у ю щ е м у  р а с п р е д ѣ л е н ію  у ч е б н ы х ъ  занятій»  
о б я з а н ы  п р о б ы т ь  в ъ  г и м н а з іи  н а  у р о к а х ъ  о т ъ  5 д о  6 ч а с о в ъ ,  
ч и н а я  съ  8 или 9 ч а со в ъ  у т р а . Н а  н ѣ к о т о р ы х ъ  и зъ  т а к и х ъ  уроков*  
они  д ѣ й с т в и т е л ы ю  п р іо б р ѣ т а ю т ъ  п о л езн ы й  и о с н о в а т ел ь н ы я  п о зв ^  
н ія , б л а г о д а р я  п р еп о д а в а н ію  п о н и м а ю щ и х ъ  д ѣ л о  у ч и т ел е й , к ъ  с о # г  
л ѣ н ію , е щ е  р ѣ д к и х ъ ; н а  э т и х ъ  у р о к а х ъ  они о ж и в л я ю т ся , у в л е к а ю т ^  
у ч е б н ы м ъ  п р ед м ет о м ъ  и т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  р а зв и в а ю т с я  д у х о в н о . &° 

т а к ъ  к а к ъ  бо л ь ш и н ств о  у ч и т ел ей  не п о д го т о в л ен ы  к ъ  педагоги ческ О ' 
в осп и т а т ел ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  и и с п о л н я ю с ь  л е ж а щ ія  н а  н и х ъ  об#' 
за н н о с т и  ф орм ал ьно, н е  ч у в ст в у я  к ъ  н и м ъ  р а сп о л о ж ен ія , и д а ж е  
ств ѵ я  ф орм ально по н е о б х о д и м о с т и , по п р и ч и н ѣ  н еп о м ѣ р н а г о  ч и с ^  
н а з н а ч а е м ы х ъ  и м ъ  у р о к о в ъ ,— то  у ч ен и к и  и з ъ  т а к и х ъ  у р о к о в ъ  вы й° 
с я т ъ  у т о м л е н іе , тѣлесное  и умственное , с ъ  о гр а н и ч е н н ы м ъ  колич6 
ств о м ъ  п о в е р х н о с т н ы х ъ  зн а н ій . П о сл ѣ  5 — 6 -ч а с о в ы х ъ  у т р е н н и х ъ  
н я т ій , они д о л ж н ы  п р ов ести  п оч ти  с т о л ь к о -ж е  в р ем ен и , а  ин огда  
б о л ѣ е , з а  в еч ер н и м и  р а б о т а м и  д л я  п р и го т о в л ен ій  у р о к о в ъ  к ъ  сЛ 1



Дующему д н ю  и и с п о л н е н ія  п и сь м ен н ы х ъ  р а б о т ъ . Т а к о е  н е п о м ѣ р н о е  
к°л и ч еств о  р а б о т ы  н е м о ж е т ъ  б ы т ь  и сп ол н ен о  и н а ч е , к а к ъ  тол ьк о  
Поверхностно, б е з ъ  н а д л е ж а щ а г о  в н и м ан їя  к ъ  н е й , б е з ъ  у г л у б л е н ія  
Въ е я  с о д е р ж а н іе  и б е з ъ  н а д л е ж а щ е й  з а б о т ы  о к а ч е с т в е н н о м ъ  е я  
й°Ц олненіи. Т а к о й  п р о ц е сс ъ  у ч е б н ы х ъ  за н я т ій , у т р е н н и х ъ  и в е ч е р -  
Кихъ, п о в т о р я я с ь  и зо  д н я  в ъ  д е н ь , в ъ  т е ч е н іе  м н оги хъ  л ѣ т ъ , о т ъ  
' ДО 1 0 . н а л а г а е т ъ  н а  н а ш и х ъ  у ч ен и к о в ъ  п еч а ть  к ак о й -т о  д у ш ев н о й  
Легк°ст и ,  б о л ѣ зн е н в о с т и , о г р а н и ч е н н о с т и , п р іу ч а е т ъ  и х ъ  с м о тр ѣ т ь  
На в сякое н о в о е  д л я  н и х ъ  д ѣ л о  легкомысленно, б е з ъ  д о л ж н а г о  п р е д -  
*аР и тел ь н аго  и з у ч е н ія  е г о  и б е з ъ  рѣ ш и м ости  с ъ  н ео б х о д и м о ю  о с н о -  
йател ь н о сть ю  д о в о д и т ь  е г о  д о  к о н ц а . П р и  р а з н о о б р а з іи  у ч еб н ы х ъ  
Зан я тій  и б е з ъ  о с н о в а т е л ь н а г о  у с в о е н ія  зн а н ій , б л а г о д а р я  таком у  
Р Д зя ообр азію  и х ъ , н е  в ы р а б а т ы в а е т с я  в ъ  н а ш и х ъ  п и т ом ц ахъ  и тв е р - ^ 

сгпь убѣж деній  и х а р а к те р а .  И т а к ъ , гл а в н ы й  р е з у л ь т а т ъ  н а у ч н ы х ъ  
^ н я т ій , при т е п е р е ш н е й  с и с т е м ѣ  в е д е н ія  и х ъ , за к л ю ч а е т с я  в ъ  т о м ъ ,  
1То У ченики, о к о н ч и в ш іе  г и м н а зи ч е с к ій  к у р съ , п ол учаю тъ  образованіе 

п°вер хн о стн о е , в е д у щ е е  н е  к ъ  ук р ѣ п л ен ію  х а р а к т е р а , а  к ъ  о с л а б л ен ію  
г̂ °- М ною  бы ло в ы ш е с к а за н о , ч то  уто м л е н іе , будетъ-ли оно ум- 

^венное или тѣлесное, е с т ь  о д и н ъ  и з ъ  си м п том ов ъ  самоотравленія  

РД 'низм а п о с р е д ст в о м ъ  н а к о п л я ю щ и х ся  в ъ  к р о в и  я д о в и т ы х ъ  п р о -  
^овъ р а з р у ш е н ія  т к а н ей  о т ъ  св ер хси л ьн ой  р а б о т ы . А  т а к ъ  к а к ъ  

МУ у т о м л ен ію , а  в с л ѣ д ст в іе  с е г о  и са м о о т р а в л е н ію , п о д в е р г а ю т ся  
и д ѣ т и  и ю нош и в ъ  л у ч ш іе  г о д ы  св о ей  ж и зн и , то  о т сю д а , о ч е -  

Дно, я в с т в у е т ъ , к а к о й  н ев о зн а г р а д и м ы й  в р е д ъ  н а н о с и т ъ  н а ш ем у  
ляя поко^ н і ю  н а ш а -ж е  с о в р е м ен н а я  ш к о л а , п о ст о я н н о  о т р а в -  

е г о  и т ѣ л ес н о , и д у ш ев н о . О н а  г о т о в и т ъ  д л я  б у д у щ а г о , п о с р е д -  
рое МЪ НЬІН^ ш н е^  си ст ем ы  о б у ч е н ія  и в о сп и т а н ія , т а к о е  зл о , к о т о -  

вполнѣ и с п ы т а ю т ъ  и о ц ѣ н я т ъ  н а ш и  потом к и .
Къ У ™  неР ѣ Д к о о б н а р у ж и в а ю т ъ  с п о с о б н о с т и  и н ак л он н ости  

за н я т ія м ъ  т ѣ м ъ  или д р у г и м ъ  у ч е б н ы м ъ  п р ед м ет о м ъ . Т а к о е  п р о -  
1е ч а щ е  в с ег о  з а м е ч а е т с я  в ъ  то  в р е м я , к о г д а  у ч ен и к и  д о ст и -  

Зан я Ъ С̂ Ѳ днихъ  к л а с с о в ъ , н а п р ., У  или У І . Н о , при н ак л он н ости  к ъ  
Учен 1ЯМЪ к а к и м ъ ~ли^ °  п р е д м е т о м ъ  п р ед п о ч т и т е л ь н о  п р ед ъ  другими , 
Слі ИКЪ ^ы в а е т ъ  не в ъ  с о с т о я н іи  испол нять т р е б о в а н ій  по си м ъ  п о -  
по Двимъ; в с л ѣ д с т в іе  с е г о  е г о  у с п ѣ х и  по ни м ъ  м о г у т ъ  о к а з а т ь с я  
:Кил- СТвенпьш и и д а ж е  слабы м и . Т а к о й  у ч е н и к ъ , х о т я -б ы  о б н а р у -  
МаіИк^ аМЬІЄ ^л ест я и Д с  у с п ѣ х и , с п о с о б н о с т и  и н а к л о н н о ст ь  к ъ  м а т е-  
Како ’ н а п Р*’ но н е  у д о в л е т в о р и л ъ  т р е б о в а н ія м ъ  у ч и т ел я  по 
Ковъ ЛИ^ °  пР еДм е т У Д р угом у , н а п р .,  по о д н о м у  и з ъ  д р е в н и х ъ  я з ы -  
* Ь]С1’, . ТаК0Й Учеиик,ъ д о л ж е н ъ  б у д е т ъ  о с т а т ь с я  б е з ъ  п е р е в о д а  в ъ  

к л а с с ъ , а  при п о в т о р ен ій  н е у с п ѣ ш н о с т и  въ  т о м ъ -ж е  или д р у -



гомъ предметі въ слѣдуюіцемъ году долженъ быть вовсе исключен* 
изъ гимназіи.

с) На основаній тѣхъ-же гимназическихъ правилъ (1891 г.)У че" 
никъ, для перехода въ высшій классъ, долженъ имѣть по каждому 
учебному предмету отмѣтку не менѣе 3, т.-е., говоря обыкяовен- 
нымъ языкомъ, онъ долженъ представлять изъ себя п о с р е д с т в е н ^  

ность въ знаній учебныхъ предметовъ своего класса; ученикъ-же, 
полупившій отмѣтку 2 по какому-либо даже одному предмету, Д°д'  
женъ остаться въ классѣ на второй годъ и, ради недостаточна^ 
знанія одного предмета, обязаыъ будетъ во 2-й разъ изучать не 
только этотъ предметъ, неудовлетворительно усвоенный имъ, даже? 
быть можетъ, благодаря дурному нреподаванію, ной всѣ другіе преД"
меты, хотя-бы они были усвоены имъ не только хорошо, но даже ОТ

ЛИЧНО, и хотя-бы къ нѣкоторымъ изъ нихъ ученикъ сталъ-бы обнаружи
вать особенную наклонность и блестяіція способности. По правилам'1’ 
объ испытаніяхъ въ гимназіяхъ 1891 г. такой ученикъ даже не А0' 
пускается къ экзаменамъ, если онъ получитъ отмѣтку 2 по одноМУ 
изъ тацъ-называемыхъ главныхъ предметовъ. Если-бы ученик'* 
учился не въ школѣ, а дома, изучая тѣ-же предметы, которые н°' 
ложены для разныхъ классовъ учебнаго заведенія, и въ концѣ гоДа 
оказался хорошо устъвшимъ по всѣмъ предметамъ соотвѣтствуюШЯ10 
класса, за исклоченіемъ одного, напр., географіи, то можно-ли пр**' 
знать раціональнымъ поступокъ родителей, которые, въ подражані6 
школьнымъ правидамъ, потребують отъ учителей сына, чтобы 
еще одинъ годъ обучали его и тѣмъ учебнымъ предметам** 
въ которыхъ онъ успѣвалъ, потому только, что онъ недостаточно 
хорошо изучилъ географію? Нѣтъ сомнѣнія, что такой поступок* 
родителей былъ-бы признань нераціональнымъ; а между тѣмъ, и0' 
добныя ненормальный явленія постоянно происходятъ у насъ, на 
глазахъ, какъ явленія, совершенно обыкновенный, естественныя.

Изъ сказаннаго, очевидно, явствуетъ, что наша средняя школД» 
при теперешней ея организаціи, не только не содѣйствуетъ къ ра3' 
витію выдающихся способностей и наклонностей къ занятіямъ 
дѣльными науками или искусствами, и вообще—къ развитію вроЯ>' 
денныхъ, даже выдающихся индивидуальныхъ качествъ учащи*0*’ 
но, напротивъ того, она служить къ ослабленім ихъ. Нѣтъ ника 
кого сомнѣнія, что Пушкинъ не сдѣлался-бы знаменитымъ Пушки 
нымъ, если-бы былъ ученикомъ въ современной намъ гимназіи: 
употребила-6ы всі. усилія, чтобы стереть съ него его блестят1* 
индивидуальный качества, или-же удалила-бы его изъ среды свои#* 
питомдевъ. Изъ сочиненія Я. К. Грота «Очеркъ біографій ПУ111 
кина», изданнаго въ 1887 г. нашимъ знаменитымъ академиком1.



По случаю 50-лѣтняго юбилея со дня смерти великаго поэта, видно, 
что «Пушки нъ, при своей страсти къ поэзіи, мало занимался уро- 
Ками> но много читалъ и быстро развивалъ свое дарованіе, какъ 
видно изъ множества написанныхъ имъ въ лицеѣ стихотвореній. 
° нъ написалъ, еіде будучи ученикомъ въ этомъ заведеній, 130 сти- 
Хотвореній, которыя составили цѣлую книгу»... Во всемъ математи- 
Ческомъ классѣ, по словамъ лицеиста графа Корфа, шелъ за лек
ц и и  и зналъ, что преподавали по математикѣ, одинъ только Валь- 
х°вскій. Очевидно, что такихъ воспитанниковъ наша гимназія не 
^°гла-бы держать въ своихъ стѣнахъ, а слѣдовательно, и Пушкинъ 

лъ-бы въ нашихъ гимназіяхъ невозможенъ... «Нашъ выпускъ,— 
вишетъ графъ Корфъ,—былъ болѣе всѣхъ запущенъ, но результа- 
Т°Мъ своимъ вышелъ едва-ли не лучше всѣхъ другихъ. Какъ это 
СДклалось, трудно дать ясный отчетъ. Мы мало учились, но много 
Упражнялись въ чтеніи и бесѣдахъ, при безпрестанномъ треніи 
Умовъ, при совершенномъ отсѣченіи отъ насъ всякаго разстоянія» 
^°чер . біогр. Пушкина» Я. К. Грота. «Записка гр. Корфа»).

Я-же, съ своей стороны, нахожу, что лицей временъ Пушкина, 
Вссмотря на кажущееся его неустройство, стоялъ несравненно выше 
йьінѣщнихъ нашихъ гимназій, при всемъ кажущемся ихъ благо- 

ройетвѣ. И преимущество его заключалось въ томъ, что въ немъ 
видуальныя качества и наклонность къ литературѣ и чтенію 
итанниковъ не подавлялись, а развивались свободно, хотя-бы 
е въ УЩербъ нѣкоторымъ изъ наукъ, которыя преподавались 
заведеній, но къ которымъ не были развиваемы способности и 
л°нности воспитанниковъ не столько по винѣ сихъ послѣднихъ, 
лько но винѣ плохихъ преподавателей, которые хотя и мало при- 
Іли пользы учащимся нреподаваніемъ своего предмета, но не 
]ОСИЛИ имъ и того вреда, который приносятъ нынѣшніе плохіе 

подаватели, препятствуя ученикамъ заниматься учебными пред
ками хорошихъ учителей. 

бь]лВсЬ-  Учебныхъ часовъ, считая и время для домашнихъ занятій, 
0 не болѣе 7—утромъ, послѣ обѣда и вечеромъ, а это было важ- 

НііаГ*1 Т0МЪ <>™>шеніи, что ученики нисколько не утомлялись учеб- 
ЙІенъ ^а^0тами ни умственно, ни тѣлесно. Дѣйствительно, лицей вре- 
Пос^ ^•ушкина °бладалъ недостаткомъ, состоящимъ въ односторон
н і ї  еГ° Развиг я̂ ’ а именно, его воспитанники занимались почти 
звава ЧИтельно литературой. Этотъ недостатокъ, если-бы былъ со- 
бьггь-  тогдашнею учебною администраціею лицея, долженъ-бы 
п ’ цо возможности, исправленъ; но лицей обладалъ движеніемъ 
аія ИЗНЬю Г0РазД0 въ большей степени, чѣмъ нынРшнія наши сред- 

и Даже высшія заведенія вообще.



Какъ часто между нашими учениками встрѣчаются такіе, кото
рые, находясь еще въ гимназіи въ среднихъ, а иногда и низшихъ 
классахъ, обнаруживаюсь блестящія способности къ тому или ДрУ' 
гому предмету и которые, при возможности изучать любимые ИМИ 

предметы, могли-бы со временемъ сдѣлать значительные успѣхи въ 
этихъ наукахъ, а не оставаться недоучками, выйдя преждевременно 
изъ гимназіи. Оставленіе такими учениками заведенія и есть, междУ 
прочимъ, одна изъ причинъ того, отчего во всѣхъ нашихъ гимна- 
зіяхъ бываетъ такъ мало оканчивающихъ полный курсъ, сравни' 
тельно съ числомъ поступающихъ въ оныя.

Итакъ, 1) большинство нашихъ учащихся въ гимназіяхъ получаетъ, 
даже изъ числа кончающихъ курсъ, не такъ-называемое общее обр^ 
зованіе, а образованіе поверхностное, иерѣдко развивающее въ мо- 
лодыхъ людяхъ пустоту и верхоглядство; 2) право поверхностно' 
знать то, чему учатъ въ гимназіяхъ, не развиваетъ, а убиваетъ въ 
значительномъ числѣ учениковъ наклонность къ серьезному труДУ*
3) требованіе отъ всѣхъ учащихся знанія въ одинаковой степени 
всѣхъ преподаваемыхъ въ гимназіи предметовъ способствуетъ къ увИ' 
чтоженію въ нихъ индивидуальности и вредитъ развитію способно
стей къ изученію тѣхъ предметовъ, къ которымъ ученикъ нерѣдко 
обнаруживаетъ несомнѣнныя наклонность и способность. Такое тре' 
бованіе весьма часто бываетъ причиною оставленія учениками гий- 
назіи до окончанія ими курса. У разныхъ людей различны силЫ 
какъ мускульный, такъ и нервныя. Посему, если нелѣпо требовать 
одинаковой мускульной работы отъ разныхъ людей и особенно оТ'Ь 
лицъ разнаго возраста, то также нелѣпо требовать отъ всѣхъ уча* 
щихся и одинаковаго нервнаго напряженія, а следовательно и оДИ' 
наковой умственной работы, что мы постоянно дѣлаемъ въ нашихгь 
школахъ, низшихъ, среднихъ и высшихъ.

Разумный учитель долженъ стремиться къ тому, чтобы каждый 
ученикъ иснолнялъ данную ему работу хорошо, въ извѣстный сроК'Ь 
времени, не заботясь о томъ, будетъ-ли ова по размѣру большая 
или меньшая.

Существенная цѣль учебныхъ заведеній есть воспитаніе человѣкя- 

Но человѣкъ есть существо способное и долженствующее р а з в и в а т ь с я  

не только по законамъ, общимъ для всего человѣчества, государ' 
ства и народа, но, сверхъ того, и по особеннымъ, индивидуальный1*? 
относящимся къ  нему лично. На семъ основаній, и воспитаніе его 
должно быть не только общечеловѣческимъ, государственгшмъ и на- 
роднымъ, но и индивидуалънымъ. Индивидуальное воспитаніе уче' 
ника, а слѣдовательно и индивидуальное обученіе его, должно начй' 
наться не тогда, когда онъ исполнитъ извѣстныя обрядности, напрѵ



^огДа окончитъ курсъ гимназіи, или когда достигнетъ 17, 18 лѣтъ, 
также должно начинаться не тогда, когда изсякнутъ, если не 

мъ, то отчасти, тѣ индивидуальный особенности, которыя отли- 
ТЪ его отъ другихъ подобныхъ ему иедивидуумовъ, и когда 

Тал СТВ̂ ЮЦ̂аЯ система обученія сотрегъ съ него все то, что син
хронностями. Нѣтъ, оно, это обучепіе индивидуальное, должно 

аУТъНаТЬСЯ ТОГДа’ к°гда способности и призваніе индивидуума ста- 
емУ заявлять о себѣ. «Воспитаніе, ученіе и наставленіе,—го- 

1Ъ Фрёбель, — должцы слѣдить и направлять развитіе каждой 
льной личности. Если-же будутъ дѣйствовать насильственно, то 

мъ снособомъ они будутъ задерживать, уничтожать и разрушать 
одное развитіе и первоначальное здоровье человѣка». Наши 

АНія заведенія служатъ печальнымъ фактомъ, подтверждающимъ 
8еДливость сказаннаго Фрббедемъ. Почти каждое изъ нашихъ 
Деній стремится отдѣлать своего питомца въ извѣстную форму, 
8 ^тствующую не природѣ его, а цѣли заведенія. Поэтому не- 

; ичн^ ьн°, что наши учебныя заведенія выпускаютъ такъ много 
^стей, которыя, вмѣсто пользы, нерѣдко приносять вредъ не 

Л̂ К0 Себѣ, но и обществу.
8сЬе ВЪ г ' РаУмеРъ въ своей статьѣ «ІІеЬег йіе ргеиззі- 
прин І0Г^П1111&3> упрекалъ нѣмецкія гимназіи за то, что онѣ не 
ковъ МаЛИ В° вниман*е разнообразія въ будущихъ занятіяхъ учени- 
этих И СтаРались Давать всѣмъ одинаковое образованіе. Цѣлью 
летам УЧилигЦъ было, чтобы всѣ ученики оказывали по всѣмъ пред- 
р ъ °Динаковые успѣхи, такъ какъ это считалось условіемъ пе-

Т а - ИХЪ ВЪ высш*е классы<
кія занятія учащихся, поощряя посредственность, въ сущности

Дѣла И ВЪ Ученикахъ любовь къ наукѣ, самостоятельный духъ и
ИХъ одинаково равнодушными ко всякой наукѣ.

хотя° МН̂ Н*Ю Визе, молодые люди, поступающіе въ университетъ,
ШеныИ 0влаДаютъ извѣстнымъ запасомъ свѣдѣній, но бываютъ ли-

д  ®ивости ума, вѣрности сужденій, а особенно любви къ наукѣ,
въ " * Любим0]въ, извѣстный нашъ ученый и бывшій профессоръ,
вѢрцВ°еЙ стать^  «Новая Атлантида конца XIX вѣка» совершенно
органи Г0В0РЙТЪ’ межДУ прочимъ, что теперешняя система школьной
^  адіи зиждется на некоторой фикціи—общепринятой, но едва-
Для НІЧУМН0Й ^ епеРь все устроено не для живыхъ школьниковъ, но
Няго °Т°Раго иДеальнаго, не суіцествующаго, фантастическаго сред-
ьыще МаЛЬЧИКа* Подъ его УРовень должны подходить всѣ: кто по-
аУтъ Л°лженъ быть принижень и укорочень, кто пониже—вытя-

Чриподнятъ. Средній мальчикъ переходить (одинаково зани-



маясь по всѣмъ предметамъ) изъ класса въ классъ, искусственно за- 
держивая однихъ и столь-же искусственно таща за собою д р у г и х ъ .

Все высказанное ясно указываетъ на несообразность п ы п ѣ ш н е й  

системы обученія въ гимназіяхъ, основанной на однообразіи с в ѣ - 

дѣній, требуемыхъ отъ всѣхъ, безъ различія, учащихся.
Если физіологія признаетъ существованіе специфическаго разля- 

чія въ различныхъ организмахъ и если поэтому она нѣкоторыя ве* 
щества, употребляемый въ пищу и полезныя для однихъ органйЗ' 
мовъ, признаетъ положительно вредными для другихъ, то почему-#6 
не признать специфическаго различія и въ духовныхъ организмах^, 
а следовательно и различія въ духовныхъ предметахъ воспитан*# 
ихъ? Впрочемъ, это послѣднее различіе у насъ допускается, п° 
только въ извѣстномъ возрастѣ, когда мальчикъ окончитъ такъ- 
называемый курсъ средняго заведенія, т.-е. тогда, когда мальчик^ 
нерѣдко потеряетъ значительную долю своей индивидуальности. МнгЬ 
кажется, судя по наблюденіямъ надъ отдѣльными индивидуумами’ 
что эта пора специфическаго различія не всегда можетъ быть опр6' 
дѣляѳма тѣмъ или другимъ возрастомъ или классомъ гимназіи и д а#е 
опредѣленнымъ объемомъ свѣдѣній индивидуума. Знаменитый ЛиН' 
ней былъ еще въ дѣтствѣ такъ занятъ растеніями, что, по причин^ 
отсутствія у него склонности къ другимъ учебнымъ предметам'!') 
былъ признанъ его учителями тупымъ и неспособнымъ КЪ ученії0 
вообще, а потому отецъ даже намѣревался отдать его въ ремеслен
ное заведеніе для обученія ремеслу, и только одинъ проницательный 
пріятель отца воспрепятствовалъ осуіцествленію сего намѣренія* 
То-же было и съ Кювье, который въ дѣтствѣ читалъ постоянно со- 
чиненія Бюффона и рисовалъ животныхъ и растенія. Знаменитый 
Дюбуа-Реймонъ, которому въ 1893 г. исполнилось 50 лѣтъ со Дй# 
полу^енія имъ степени доктора медицины, былъ, по собственному его 
признанію, однимъ изъ худшихъ учепиковъ во время пребываніЯ 
его въ гимназіи, и предметами гимиазическаго курса, исключая рй' 
еованія, мало занимался. Онъ мечталъ сдѣлаться художникомъ. Свое- 
же настоящее приззаніе онъ почувствовалъ въ 1837 г. послѣ лекДІЙ 
профессора Митчѳрлиха. Послѣ этого онъ отправился въ Бонскій уни- 
верситетъ, гдѣ занимался геологіей и математикой. Затѣмъ, вмі-ст^ 
съ Вирховымъ, въ 1830— 1840 г. слушалъ курсъ анатоміи и физіо- 
логіи у знаменитаго Іоганна Мюллера, который замѣтилъ его спо
собности и позволилъ ему работать въ своей лабораторій и зани
маться, между прочимъ, электричествомъ. Занятія его этою отраслью 
физики были настолько успѣшны, что въ 1842 г. онъ открылъ за~ 
коны, мышечнаго тока. Знаменитый астрономъ-математикъ Бессель 
1 4 х/2 л. упросилъ отца взять его изъ гимназіи, мотивируя свое # 6'



•^НІе склонностью къ бухгалтерій. Поступивъ въ торговый домъ, 
°н,ь въ свободное время самостоятельно занимался математикой и астро- 
^ошіей и сдѣлался знаменитымъ въ этой наукѣ. Онъ указывалъ на влія- 

планеты на измѣненіе движенія Урана по его орбитѣ. Открытіе 
послужило причиной открытія Нептуна астрономомъ Леверье, чрезъ 

^лгода послѣ смерти Бесселя, въ 1846 г. И нашъ Пушкинъ въ самомъ 
^йнемъ возрастѣ обнаружилъ наклонность къ поэзіи. Но случается 
11 °братное явленіе, заключающееся въ томъ, что индивидуальныя 
^лонности обнаруживаются гораздо позже; такъ, Кантъ и Кеплеръ, 
3аиИ5іав!іііеся первый филологіей и второй философіей, измѣнили родъ 
Сй°йхъ занятій уже въ зрѣломъ возрастѣ. Вообще-же наступленіе 
ПоРы ивдивидуальныхъ наклонностей зависитъ отъ различныхъ об- 
Ст°ятельствъ, окружающихъ того или другого индивидуума, какъ- 

: отъ жизненной его обстановки, первоначальнаго воспитанія, пер- 
Вачальнаго воспитанія и образованія его родителей, и особенно ма- 

ухода за нимъ въ дѣтскіе его годы и пр.; но чаще всего индиви- 
^льны я особенности ученика обнаруживаются по наступленіи юно- 
^онаго возраста, т.-е. въ возрастѣ отъ 14— Іблѣ тъ , значитъ, при- 

Ра°, по окончаніи имъ прогимназическаго курса.
Соображаясь съ симъ, я полагалъ-бы полезнымъ руководство- 
Ься слѣдующими мѣрами при обученіи въ среднихъ заведеніяхъ,

аъ нынѣ суіцествующихъ:
^  Низшіе четыре класса среднихъ заведеній, т.-е. нынѣшніе про- 
^  аазическіе по учебному курсу и по числу классовъ, необходимо сдѣ- 

одинакими, къ какому-бы роду заведеній и какому-бы вѣдом- 
У они ни принадлежали. А еще раціональнѣе было-бы, когда все 

%е образованіе въ Россіи находилось-бы въ вѣдѣніи одного Мини- 
^  Рства Народнаго Просвѣщенія; всѣ другія министерства, какъ- 
^  военное, Морское и духовное, вѣда.яи-бы только спеціальныя 
^ - в о е н н ы я  и духовныя, а Министерство Финансовъ, Государ- 
5̂ еааьіхъ Имуществъ, Внутреннихъ Дѣлъ и Путей Сообщенія отка- 
*0̂ ь і  отъ всѣхъ школъ, такъ какъ они не имѣютъ у себя орга- 

наблюденія за школами и за дальнѣйшимъ разьитіемъ; 
і'Ог ИстеРСТВ0 Народнаго Нросвфіценія обязано имѣть органы для 
Х0до И ДРУГ0Г0- Такой порядокъ послужилъ-бы къ сокращению рас- 

На оуществующія школы, а слѣдовательно и къ распростра- 
р обРазованія на существующія средства, что такъ необходимо. 
.0ссія^ у д я  по статистическимъ свѣдѣніямъ, касающимся обра- 
л ва всемъ земномъ шарѣ, занимаетъ одно изъ самыхъ по- 

^ихъ мѣстъ среди всѣхъ государствъ Европы и Америки. 
^ е^ метьі’ преподаваемые въ гимназическихъ классахъ, на- 
с’в нынѣшняго 5-го класса, должны быть различаемы: одни



изъ нихъ, русскій языкъ, древніе языки (считая вмѣстѣ латияскіг 
и греческій) и математику, слѣдуетъ считать главными, а остальные 
второстепенными.

3) Въ У-й классъ гимназіи принимаются ученики, ѵсвоивіпіе зна 
нія учебныхъ предметовъ прогимназическаго курса. Но мѣрою зна 
ній долженъ служить не значительный объемъ ихъ, а качеств0’ 
заключающееся въ глубин'!; и основательности ихъ, хотя-бы и пР11 
незначитедьномъ объемѣ.

4) Ученики, оказавшіе удовлетворительные уснѣхи по всѢзйЬ 
предметамъ, т.-е. пріобрі.вшіе основательныя знанія, при ч ем ъ  сте 
пень обширности ихъ должна соотвѣтствовать ихъ способностям^, 
такіе ученики переводятся въ высшій УІ~й классъ для занятій учѲ° 
ными предметами сего класса.

5) Ученики-же, оказавшіе хорошіє или отличные успѣхи по одиии*'ь 
предметамъ, а по другимъ даже посредственные и слабые, 
переводятся въ высшій УІ-й классъ, но въ этомъ классѣ проД°д 
жаютъ дальнѣйшее изученіе только тѣхъ предметовъ, въкоторь1*1, 
они въ предъидущемъ класеѣ оказали успѣхи, по крайней мФР ’ 
удовлетворительные. Тѣ-же предметы, въ которыхъ они не ус»** 
должны быть изучаемы и въ этомъ классѣ, въ тѣхъ частях^, 
торыя были проходимы въ У классахъ, хотя и съ меньшею поДР 
ностыо. Отъ преподавателя зависитъ пройти съ ними и части этй^ 
предметовъ, положенный для УІ-го класса. Въ случаѣ-же неусп^ 
ности занятій учениковъ въ УІ-мъ классѣ по предметамъ, в'Ь ь°т° 
рыхъ они не успѣли въ У-мъ классѣ, они хотя и переводятся 
ѴІІ-й классъ для занятій предметами, которые они успѣшно №У<1® 
въ УІ-мъ классѣ, но съ лишеніемъ права заниматься предмета 
въ которыхъ они не успѣли въ У-мъ и УІ-мъ классахъ.

6) Такой порядокъ долженъ быть соблюдаемъ при перевод'® У 
никовъ изъ УІ-го въ УІІ-й и изъ УІІ-го въ УІІІ-й классъ.

7) Ученики, усвоившіе въ УІІІ-мъ классѣ знанія всѣхъ пРе'Я’̂ е 
товъ гимназическаго курса, получаютъ аттестаты; усвоивиП6' 
знанія только нѣкоторыхъ предметовъ—свидѣтельства о знаній тол  ̂
этихъ предметовъ. Сіи послѣдніе могутъ остаться въ гимназій ^  
2-й или на 3-й годъ для пополненія пробѣловъ при прохо#Де 
4-хъ гимназическихъ классовъ. ^

8) Ученики, не оказавшіе хорошихъ успѣховъ ни по одному 
главныхъ предметовъ, а оказавшіе только посредственные по ДВУ ^ 
или нѣсколькимъ предметамъ, не переводятся въ высшіе К-®9, 
Остальные, т.-е. оказавшіе удовлетворительные по всѣмъ прѳД ^  
тамъ, исключая одного или двухъ, могутъ быть переводимы $  
переводимы—по усмотрѣнію Совѣта. При постоянномъ соблюД



вьипеприведенныхъ правилъ, касающихся назначеній ученикамъ 
веЬвщ учителями количества работъ, соотвѣтствуюіцаго ихъ силамъ, 
1 ^леснымъ и духовнымъ, и при оцѣнкѣ ихъ знаній сообразно съ ка- 
Чествомъ работъ, а не съ обширностью ихъ, которая должна соот
ветствовать различію способностей,—при соблюденіи такихъ условій 
Учениковъ отсталыхъ сперва въ У кл., а потомъ въ У І и VII будетъ 
іамое незначительное число, и преимущественно отсталыми будутъ 
ТОЛЬКО больные тѣлесно. Всѣ-же остальные, почти всѣ, будутъ без- 
нрепятственно доходить до ѴІІІ-го кл. и потомъ оканчивать гимна- 
Зическій курсъ съ полнымъ успѣхомъ.

Нереэкзаменовокъ не слѣдуетъ назначать. Вмѣсто переэкза- 
меновокъ могутъ быть назначаемы двѣ и не болѣе трехъ письмен- 
ЙЬІЯ Работы, заключающіяся, напр., въ описаніи местностей, собра- 
Вія ^егендъ, сказокъ и пр.

10) Прогимназіи, по способамъ обученія въ нихъ, должны отличаться 
тимназій: въ нихъ пренодаваніе должно быть по преимуществу 

,агЗДднымъ и аналитическимъ, между тѣмъ какъ въ гимназіяхъ 
І0Жно, а иногда и должно, прибѣгать къ синтетическому и изла- 

Гательпому способу преподаванія.
Предлагаемое мною ведѳніе учебныхъ занятій, съ дѣлью индиви- 

это ЛИЗац̂ и Учацщхся, не такъ просто, какъ нынѣ существующее. Да 
’ ВпРочемъ, и понятно: теперь смотрятъ на личный составъ уча- 
Ся? какъ на инертную, бездушную массу, къ которой примѣня- 

Ся Иди другіе пріемы, не столько педагогическіе, сколько ме
де, Ческ1е- Рекомендуемая-же система обученія должна будетъ имѣть 

съ живыми душами. Безъ сомнѣнія, предлагаемая система ПО- 
Т а^  . Ъ °ТЪ УЧИтелеЙ больше и умѣпья, и терпѣнія, и вниманія, 

ѵ какъ при ней учитель долженъ будетъ, начиная съ VI класса, 
аться одновременно съ двумя отдѣленіями. Поэтому, при пред- 
мой системѣ, учителями должны быть назначаемы лица не слу- 

а Ія’ из°ирающія педагогическую деятельность не по призванію, 
нія СТвенао ради куска хлѣба, но подготовленныя къ дѣлу обуче- 

воспитанія, и подготовленные серьезно. 
ства лагаемая система, по своей новости, далека отъ совершен- 
а ’ и потому она должна быть вводима постепенно, въ видѣ опыта, 
отн МЪ Т0ЛЬК0 въ учебныя заведенія, начальства которыхъ 
заве СЯ КЪ НВ̂  сочУвственЕ[0 и пожелаютъ примѣнить ее въ своихъ 
она ЯХЪ’ такъ какъ безъ ея пониманія и сочувствія къ ней 
ангг» ІОЖетъ оказаться столь-же безполезною, какъ и нынѣшняя

в“ЄДзааГк0ГИ'!ЄСКая система- 
110 моему КЛ'ЮЧ0Н̂Є С6Г0 отд^ ла считаю необходимымъ сказать, что, 

МУ Убѣжденію, индивидуальное развитіе необходимо не только



для отдѣльныхъ лицъ,—это, безъ сомнѣнія, со временемъ будетъ счи~ 
таться аксіомой,—но оно необходимо и для отдѣльныхъ народно
стей. Такъ, напр., русскому народу соотвѣтствуетъ, по его индиви- 
дуальнымъ качествамъ, начальное образованіе по преимуществу Vе' 
лигіозное и реальное. Къ сожалѣнію, нынѣшнее начальное образо - 
ваніе не удовлетворяешь такой потребности, такъ какъ въ нѣкото- 
рыхъ школахъ Законъ Божій даже совсѣмъ не преподается, потому 
что нѣкоторые священники, по разнымъ обстоятельствамъ, не на' 
ходятъ возможнымъ или неспособны его преподавать, а учителям^ 
не дается на то права.

К. Яновсній.

(Продолжение слѣдуетъ).



ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА *).
Выло время,—можетъ быть, оно еще не совсѣмъ прошло,—когда 

йа передачу знаній въ школѣ смотрѣли совершенно просто: надо 
знать то, что передается, и этого достаточно для того, чтобы быть 
йедагогомъ. Правда, давно уже слышатся авторитетные голоса, что 
Для призванія воспитателя и учителя необходимо умѣнье, что пріемы 
в°спитанія.и обученія должны стать предметомъ особой науки. Со- 
йершенно ясно такое требованіе поставлено еще Квинтидіаномъ, 
этимъ трезвымъ эклектикомъ въ области педагогики. Трудно однако- 
316 бороться за существованіе для мысли, хотя и отчетливо выра
женной, но не имѣвшей подъ собою почвы. Ростъ идей подобенъ 
росту организхчовъ. сѣмя, падающее на камень, къ сожалѣнію, не 
приноситъ плода. Такъ и идея, для которой нѣтъ еще необходи- 
Л1ьіхъ условій, замираетъ иногда надолго.

Нзвѣстно, что у грековъ и римлянъ въ учителя шли неудачники, 
Сбросы общества, обязанноети-же педагоговъ, смотрѣвшихъ за 
Мальчиками, возлагались на такихъ рабовъ, которые были калѣками 
и потому не могли приносить пользы въ хозяйствѣ своего господина, 
^ежду тѣмъ, именно благодаря своеобразнымъ условіямъ греческой 
Жизни, появлялись отъ времени до времени выдающіеся умы, просвѣ- 
%вшіе свободныхъ гражданъ и, словно въ фокусѣ, сосредоточи
вавшее высшія качества, необходимый для глубокой просвѣтитель- 
П°й дѣятельности: возвышенный и стойкій характеръ, широкія и 
°сновательныя познанія. Таковъ былъ Пиѳагоръ, учитель и руко
водитель умственной аристократій; таковъ былъ Ксенофанъ, учив
шій по городамъ и весямъ о единомъ Богѣ, о вредномъ вліяніи 
Номера. Толпа, внимавшая смѣлымъ рѣчамъ Ксенофана, осыпала его 
°быкновенноградомъ насмѣшекъ и тѣмъ платила за попытку поднять ея 
Умственный и нравственный кругозоръ. Еще болѣе привлекаетъ насъ

*) Считая вопросъ о педагогической подготовкѣ преподавателей вопросомъ 
°ТкРытымъ я желая дать ему по возможности болѣе разностороннее освѣщеніе, 
Иіл °хотно даемъ мѣсто въ нашемъ журналѣ статьѣ почтеннаго автора, хотя съ 
^которыми высказанными въ ней мыслями мы не согласны. Реї).

« р у с с к а я  ш к о л а » ,  №  4, а н р ѣ л ь .  5



аѳинскій народный учитель Сократъ, смертью своею закрѣпившія 
навсегда въ памяти человѣчества удивительно цѣльный и трогатель
ный свой образъ. Замѣчательно, что этотъ философъ отдавалъ себѣ 
вполнѣ ясный отчетъ о значеній своего учительства; съ какою гор' 
достью отвѣчаетъ онъ на вопросъ одного изъ собесѣдниковъ, чТ° 
его дѣло выше обычнаго общественнаго служенія! Другіе пусть 
занимаютъ общественный должности, мое-же нризваніе,—говорит^ 
Сократъ,—готовить людей для этихъ должностей.

Какъ ни ярки эти примѣры, но учитель, и въ особенности рабъ- 
педагогъ, остался въ представленій грековъ на самой низкой с т у п е н и  

общественной лѣстницы. Затѣмъ политическія обстоятельства прй' 
вели къ тому, что многіе греки, очутившіеся въ рабствѣ у римляни 
принялись за обученіе римскихъ дѣтей и надолго удерживали в*ь 
своихъ рукахъ школьное дѣло. Такъ еще болѣе утвердилось преД' 
ставленіе о рабѣ, не только педагогѣ, но и учителѣ. Какъ-же мозкяо 
было съ представленіемъ объ учителѣ связать тѣ признаки, кото' 
рые считались принадлежностью свободнаго гражданина? Не УДИ' 
вительно также, что презрительное отношеніе къ учителю не Д°' 
пускало мысли о какомъ-нибудь особенномъ искусствѣ, который 
онъ долженъ обладать.

Нравственные элементы, внесенные въ сознаніе человѣчеств^ 
христіанствомъ, не могли не отразиться на созданіи идеала учите*# 
и воспитателя. Устранивъ соціальныя грани и поставивъ жизнь 
Христѣ цѣлью всѣхъ человѣческихъ стремленій, христіанское учені6 
выдвинуло нравственный обликъ и просвѣтительное значеніе у^И' 
тельства. Вѣчно живымъ и животворнымъ идеаломъ въ этомъ отяО' 
шеніи остается Христосъ. Кому неизвѣстно его отношеніе къ 
тямъ, его мастерское умѣнье просто и ясно передавать глубокі# 
истины самьшъ зауряднымъ людямъ? Но необходимость, въ сй*У 
которой въ первые вѣка христіанства просвѣтительная дѣятельность 
стала неизбѣжнымъ спутникомъ насажденія и утвержденія вѣрьЬ 
привела къ тому, что духовное учительство совершенно поглотило 
школьное, для духовнаго-же учительства надо было обладать только 
благодатью, полученною черезъ даръ священства, чтобы просвѣіда'гь 
души. Самое слово Христа, по представленій) учителей церкви, имѣло 
столь неотразимую и чудодѣйственную силу, что не было надобности 
въ какихъ-либо пріемахъ для сообщенія его людямъ. Такъ упраздн#' 
лась мысль о необходимости особой науки и основаннаго на ней иску0" 
ства для передачи знаній.

Если въ классическомъ мірѣ высшею цѣлыо воспитанія и обр^' 
зованія была выставлена подготовка человѣка къ счастливой дѣ#' 
тельности въ обществѣ и государствѣ, то христіанство признало эту



Дѣль недостаточной и отодвинуло ее за предѣлы земной жизни. 
% хъ противорѣчія., какъ это ни странно сказать, даетъ себя знать 
Не только въ столкновеніяхъ отдѣльныхъ людей, но и въ могучихъ 
теченіяхъ умственной и общественной жизни. Свѣтъ Христовъ уси- 
^Илъ мракъ язычества, и только когда первое рѣзкое впечатлѣніе 
0Т,Ъ свѣта нѣсколько сгладилось, хрисгіане должны были признать, 
Чт0 далеко не все было худо у язычниковъ, а нѣкоторые учителя 
^еркви прямо стали утверждать, что Духъ Святой глаголалъ и 
аерезъ язычниковъ. /

Только въ эпоху гуманизма мысль, брошенная Квинтиліавомъ, 
^Чинаетъ овладѣвать сознаніемъ передовыхъ дѣятелей школы и 
^Росвѣщенія: Эразмъ Роттердамскій явился пылкимъ поклонникомъ 
^виытиліана, «учитель-же Германій» Мелапхтонъ устроилъ у себя 
**а квартирѣ первую педагогическую семинарію, явившуюся разсад- 
^Вкомъ цѣлаго ряда учителей для протестантскихъ школъ. Но и 
Католическая школа не осталась въ сторонѣ отъ этого педагогиче- 
сКаго теченія. Великими мастерами въ дѣлѣ воспитанія вскорѣ 
^ за л и с ь  іезуиты, захватившіе въ свои руки католическія школы.

подготовки учителей общество Іиеуса стало учреждать нормаль- 
ЙЬія школы. Много пріемовъ выработано педагогами ХУІ и ХУН 
^ковъ, много сдѣлано было ими для усовершенствованія педаго- 
Гической техники; современная школа держится нѣкоторыхъ изъ 

пріемовъ, такъ какъ они выдержали двойное испытаніе—и 
времени, и научной пытливости. Достаточно припомнить Троцендорфа, 
^°6ы  удостовериться въ томъ, что работа педагоговъ этого вре- 
^еаи не была безплодной и пустой. Мысль о школѣ, какъ о государ- 
СТвѣ въ уменыненномъ видѣ, была впервые осуществлена, и при- 
т°Мъ до мельчайшихъ подробностей, Троцендорфомъ. Результаты 
ат°й работы были, однако-же, заслонены новымъ могучимъ тече- 
^іемъ.

Давно уже духъ человРческій тяготился тРми оковами, которыя 
д о ж и л а  на него средневѣковая католическая церковь, давно уже 
^Уядась потребность въ новыхъ путяхъ для человѣческой пытли- 
а°сти. Недовольство и неудовлетворенность мертвящей схоластикой 
^Ышались съ разныхъ сторонъ, но недоставало сильнаго и свобод- 
Наг° ума, который созналъ-бы эги стремленія, не всѣмъ еще ясныя, 

^орый нашелъ-бы достаточно яркихъ образовъ для ихъ выраже- 
Такой умъ наконецъ явился въ лицѣ Бэкона, и научная мысль 

куп и л а  на новый, еще не виданный путь—путь изслѣдованія при- 
£°Ды и человѣка.

Прямымъ отпрыскомъ этого новаго теченія является патріархъ 
^еДагоговъ—Коменскій. Стремясь ввести въ школу «зерна фактовъ»,

*



а не довольствуясь «шелухой словъ», великій чешекій учитель сдѣ- 
лалъ достояніемъ школы новые научные методы. Если среди Д е я 

телей просвѣіценія была уже высказана мысль о необходимости 
педагогики, какъ науки, если нѣкоторые изъ нихъ внесли свою 
лепту въ эту науку, то заслуга перваго всесторонняго осуществле- 
нія этой мысли принадлежитъ Коменскому. Создавая свое всеобщее1 
искусство всѣхъ учить всему, ставя это искусство на почву науки» 
Коменскій положилъ твердую основу для подготовки педагога. Что-^е 
необходимо для такой подготовки? Комеискій отвѣтилъ-бы: усвоить 
«Великую дидактику». Правда, онъ говоритъ о необходимости школы 
или дидактической коллегіи, но это не что иное, какъ ученое обіДе" 
ство, прототинъ современныхъ академій. Между тѣмъ въ самой 
«Великой дидактикѣ» разсыпано множество подробностей, к а с а ю 

щихся техники преподаванія, не говоря уже о тѣхъ психологиче- 
скихъ основахъ, на которыхъ построена цѣльная педагогическая 
система. ♦ Въ «Законахъ благоустроенной школы» и въ других1* 
сочиненіяхъ содерядится также много совѣтовъ для учителя, оче- 
видныхъ съ нашей точки зрѣнія, но далеко не очевидныхъ для со- 
временниковъ Коменскаго. Кто берется за дѣло воспитанія и об- 
учевія,—хочетъ сказать Коменскій,—тотъ долженъ отдать себѣ осно- 
вательный отчетъ, что за дѣло предстоитъ ему и какъ за него 
взяться. Не нужны стоны и вопли, которыми была полна средне' 
вѣковая школа. Напроти въ, какъ солнце всегда даетъ міру свѣт^ 
и тепло, часто—ненастье и изрѣдка—грозу, такъ и учитель всегда- 
долженъ подавать примѣръ классу, часто пользоваться словами по- 
ученія, ободренія, подчасъ порицанія и только въ рѣдкихъ с*лГ 
чаяхъ прибѣгать къ сильнымъ средствамъ. При такомъ возвышен- 
номъ взгляде на призваніе учителя, его практическая подготовки 
у Коменскаго сводится къ простому усвоенію «Великой дидактики»- 
Это вполне понятно. Пламенный борецъ за образовапіе, доступное 
для всѣхъ и каждаго, былъ слишкомъ одушевленъ желаніемъ как1* 
можно скорѣе осуществить свой человеколюбивый планъ: народная 
школа должна быть въ каждомъ селѣ, гимназія—въ каждомъ гороД^ 
университета— въ каждомъ государстве и въ каждой большой области* 
Старая школа со своей омертвЄлой рутиной не только не способ
ствовала этому плану, но слуядила однимъ изъ тяжелыхъ тормазовТ» 
на пути къ его осуществленію. Что-же было делать «человѣкУ 
чаяпія», какъ называетъ себя Коменскій? Ііеужели-же можно бьШ° 
помириться съ существующими условіями и ожидать, пока буДУ1^  
созданы заведенія для подготовки армій учителей? Вотъ откуДа 
желаніе сократить подготовку учителей, свести ее къ простом) 
усвоенію «Великой дидактики».



Съ той поры, какъ педагогика явилась у Коменскаго самостоя
тельною отраслью знанія, она получаетъ постепенно право граждан
ства—сначала въ заведеніяхъ, предназначенныхъ спеціально для 
пОдготовки учителей, а затѣмъ и въ университетахъ. Одинъ изъ 
представителей того педагогическаго реализма, родоначальникомъ 
к°тораго былъ Коменскій, а именно Августъ Франке, уже въ 1697 г. 
Учредилъ при своемъ знаменитомъ сиротскомъ домѣ въ Галле семи- 
аарію для учителей, въ которую поступали студенты мѣстнаго уни
верситета. Ученикъ Франке—Геккеръ—учредилъ двѣ такія-же се- 
^инаріи и, пользуясь особеннымъ покровительствомъ Фридриха Ве- 
^чкаго, добилсяраспоряженія, чтобы мѣста учителей отдавались прежде 
^сего ученикамъ семинарій. Извѣстный филологъ Вольфъ также 
имѣлъ семинарію для учителей, но чисто научные интересы у него 
п°степенно вытѣснили педагогическіе, и его занятія со студентами 
тратились просто въ филологическую семинарію. Образцовую семи- 
*арію въ Берлинѣ основалъ Гедике въ 1787 г. Она была соединена 

Училищемъ и послужила прототипомъ современныхъ намъ педа- 
г°гическихъ семинарій. Въ другихъ странахъ этому типу соотвѣт- 
^твуютъ нормальныя школы. Число педагогическихъ семинарій въ 

РУссіи доходитъ въ настоящее время до 125, и въ нихъ числится 
Свьіще 12.000 учащихся. При трехлѣтнемъ курсѣ, въ годъ оканчи- 
'йа^тъ до 4.000 учителей. Между тѣмъ въ прусскихъ народныхъ 
^ колахъ почти 5 милліоновъ учениковъ (на 32 мил. населенія), чи- 
л°-же учителей составляетъ въ круглыхъ цифрахъ 75.000. Легко 

^иДѣть, что выпускаемое изъ семинарій число учителей достаточно 
пополненія и освѣженія педагогическихъ силъ. Въ другихъ стра- 

Нах>ь мы не встрѣтимъ такихъ внушительныхъ чиселъ: во Францій 
^0Рмальныхъ школъ около 100, въ С.-Американскихъ Ш татахъ— 
^оло 150 (на 72 мил. населенія), въ Англіи только 44 (на такое- 

число жителей, какъ и въ Пруссіи) и т. д. Въ университетахъ, 
НаЧиная съ Канта, педагогика привлекаетъ къ себѣ вниманіе нѣ- 
^Дкихъ мыслителей, благодаря которымъ эта наука входитъ въ 
°Сгавъ университетскаго преподаванія. Два прославленныхъ имени 

^Ьістунаютъ здѣсь на первый планъ —Гербартъ и Бенеке. Въ по- 
^Ѣднее-же время все болѣе и болѣе выступаетъ изъ тѣни симпа
тичный обликъ поклонника Спинозы и Платона—Шлейермахера, 

еаія котораго по педагогикѣ начинаютъ находить себѣ болѣе 
^пРаведливую оцѣнку. Гербартъ и Бенеке, родоначальники двухъ 

Аагогическихъ направленій, породили богатѣйшую педагогическую
Г е р а т у  р у , по обилію и разносторонности не имѣющую ничего по- 

наго въ другихъ странахъ. Но Гербартъ вмѣстѣ съ тѣмъ явился 
'Гворцомъ того типа заведеній для подготовки педагоговъ, который



тѣсно связанъ съ университетами, а именно университетскихъ семи- 
нарій по педагогикѣ. Руководимый представителемъ каѳедры педа'  
гогики въ университетѣ, онѣ обыкновенно связаны съ образцовой 
школой для упражненія семинаристовъ въ пренодаваніи. Стой, Бжоска, 
Циллеръ, теперь Рейнъ—вотъ убѣжденные защитники этого типа 
семинарій. Двоякаго рода задача ставится университетской семина* 
ріи: двигать впередъ педагогику, какъ науку, и готовить просР^' 
щенныхъ педагоговъ. Несомнѣнно, что университетъ, какъ разсаД" 
никъ науки, имѣетъ всѣ средства для того, чтобы дать педагогу 
общенаучную подготовку. Нельзя-же въ самомъ дѣлѣ думать, что 
педагогу нужна особенная наука, приспособленная къ его спеціаль- 
нымъ цѣлямъ. Наука одна, несмотря на многообразіе ея частей 
и свѣтъ ея можетъ одинаково согрѣвать какъ педагоговъ, такъ и 
вообще образованныхъ людей. Но въ составъ науки, къ сожалѣніі<Ь 
не всегда и не вездѣ включается педагогика, на которую многіе 
смотрятъ и до сихъ поръ какъ на искусство или, въ лучшемъ слУ' 
чаѣ, какъ на прикладную науку. Эти взгляды были-бы устранены^ 
если-бы педагогику поставили въ болѣе благопріятныя условій 
если-бы за нею признали право на существованіе въ ряду других^ 
университетскихъ наукъ. Если-же теоретическую подготовку въ 
области педагогики соединить съ практическою, то теорія будете 
всегда питаться живыми фактами и сама, въ свою очередь, послу* 
житъ для лучшаго уясненія ихъ. Такое равновѣсіе между теоретп* 
ческими и практическими элементами достижимо только въ унй' 
верситетской педагогической семинаріи.

Не трудно видѣть, что этого рода заведенія предназначены не 
для народныхъ учителей, а для учителей средней школы.

Вскорѣ однако-же нарождается новая разновидность заведені# 
для подготовки педагоговъ—гимназическія семинаріи. Этого роДа 
заведенія въ последнее время стали получать рѣшительное преобла* 
даніе. Въ семинарію поступаютъ молодые люди съ университетским'1, 
образованіемъ и подъ руководствомъ директора семинаріи въ теченіе 
года работаютъ надъ педагогическими вопросами, изучаютъ литера 
туру, сообща обсуждаютъ намѣченные вопросы и, наконецъ, слу* 
шаютъ нѣкоторые курсы чисто практическаго характера. Второ# 
годъ подготовки проходитъ въ посѣщеніи уроковъ въ гимназіи Я 
затѣмъ въ пробныхъ урокахъ самихъ кандидатовъ. Такая семина" 
рія всегда связана съ гимназіей или другимъ среднимъ учебным'1’ 
заведеніемъ. Тутъ, однако-же, есть опасность, которой надо остере* 
гаться: подготовка учителей, безъ живой связи съ педагогической 
теоріей, легко можетъ обратиться въ дрессировку ихъ. Если всякое 
дѣло, слагавшееся вѣками^ связано съ определенными пріемамп,



и преподаваніе не можетъ чураться подобныхъ-же пріемовъ. Но 
бьіло-бы, конечно, печально, если-бы эти пріемы выродились въ ме
ханическую выправку безъ души и сердца.

Въ настоящее время подготовка учителей составляегъ злобу дня 
и въ німецкихъ школахъ. Стали замѣчаться некоторые недочеты 
Въ томъ дѣлѣ, для котораго было сділано не мало; въ повременной 
ЦеДагогической печати, на многочисленныхъ съѣздахъ директоровъ 
11 Учителей, въ отдільныхъ трудахъ вопросъ о подготовкѣ педаго
говъ не сходитъ съ очереди, несмотря на то, что прусское прави
тельство недавно стало на'сторону семинарій при гимназіяхъ.

Русская школа въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, 
Ве можетъ похвалиться красными днями. Заслуживаютъ всякаго ува- 
^ н ія  попытки Екатерины Великой создать систему школъ для на- 
^Днаго образованія: были учреждены главныя народныя училища 
11 Малыя народныя училища, при чемъ учителя для малыхъ училищъ 
Вербовались изъ учениковъ главныхъ. Вскорѣ однако-же, а именно 

1786 г., отъ главнаго училища въ Спб. отдѣлилась первая учи- 
Те̂ ская семинарія. Она закрылась въ 1801 г., подготовивъ 275 мо- 
іі0ДЫхъ людей. При Александр^ I, вмісто учительской семинаріи, воз- 

Педагогическій институтъ (1804 г.), переименованный затім ъ 
^  Главный педагогическій институтъ и просуществовавшій съ не- 
^^Ьпіимъ перерывомъ до 1859 г. По характеру своему это было 
°біЦеооразовательное высшее учебное заведеніе, подготовившее не 
^ О  крупныхъ діятелей на разныхъ поприщахъ. Только въ цар- 
СТвованіе Александра II забота о подготовкѣ учителей ведетъ къ 
^чрежденію учительскихъ семинарій, затѣмъ учительскихъ и исто- 
Рйко-филологическихъ институтовъ. Но каѳедра педагогики, суще- 
Ствовавшая въ университетахъ до 1863 г., была упразднена; бла- 
1оДаря этому, изсякъ естественный источникъ, изъ котораго должны 
Ьіли-бы питаться семинаріи и институты. Суіцествовавшіе до 1860 г. 

вРй университетахъ педагогическіе институты были преобразованы 
Въ педагогическіе курсы при тѣхъ-же университетахъ, съ довольно 
Широкой программой. Курсы эти не могли, однако-же, оставить 
С'^’Да, такъ какъ просуществовали всего три года. Иначе смотрѣло 

Педагогику духовное відомство: съ 1867 г. въ духовныхъ ака- 
^ і я х ъ  существуетъ самостоятельная каѳедра педагогики, по уставу- 

Духовныхъ семинарій 1884 г. въ числѣ предметовъ преподаванія 
^ ется дидактика. Военное відомство также заботилось о подго- 

Г° В К І  учителей и для этой ціли иміло курсы при одной изъ своихъ 
ИйШазій, именно 2-й Петербургской, и семинарію въ Москві—для приго- 
плснія учителей для младшихъ классовъ военныхъ гимназій. Нельзя 

Ройти также молчаніемъ и женскіе педагогическіе курсы, существую-



щіе подъ разными наименованіями въ Петербургѣ и Москвѣ и скромно, 
безъ шума дѣлаюіціе свое дѣло. Всего этого, однако-же, слишкомт» 
мало: въ 72 учительскихъ семинаріяхъ и институтахъ обучается всего 
около 4.000 молодыхъ людей, изъ которыхъ можетъ ВЫХОДИТЬ ЛИІНЬ 

около 1.200 учителей. Это число едва-ли дойдетъ до 1 .500, если при- 
бавить сюда молодыхъ педагоговъ, подготовленныхъ другими заведв' 
ніями. Но достаточно-ли это число, чтобы во-время подкрѣплять ту 
армію, которая нужна для борьбы съ невѣжествомъ? Если на Д°ЛІ0 
школьнаго возраста отнести 10°/» населенія, то число учащихся но 
всѣхъ русскихъ школахѣ составило-бы 13.000.00. Считая-же 60 уча' 
щихся на одного учащаго, что также должно быть признано болѣе» 
чѣмъ умѣреннымъ, понадобится армія свыше 200.000 человѣкъ- 
Для обновленій этой армій необходимо ежегодно болЄе 10.000 чеДО' 
вѣкъ, если считать, что дѣятельность каждаго педагога продолжается, 
въ среднемъ, 20 лѣтъ. Если-же взять пропорцію, существующую н'Ь 
ГІруссіи, то численность этой армій возрастетъ до 300.000. Между тѣмъ» 
по свѣдѣніямъ 1896 г., дѣйствительныя круглыя цифры, касающі*сЯ 
нашего отечества, представляются въ слѣдующемъ видЄ: низший 
училищъ числилось 78.000, учителей обоего пола—114.000, уча* 
іцихся—3.800.000. Для надлежащей оцкнки этихъ цифръ необходим0 
указать, что школъ духовнаго ведомства числилось 35.000, въ них1* 
учило 29.000 и училось 1.100.000. Но это почти все лишь школы гра' 
моты, церковно-приходскія школы.

Но есть категорія учебныхъ заведеній, которой особенно не по
счастливилось въ подборѣ преподавателей, именно, гимназіи и реальны* 
училища, частію-же женскіе гимназіи и институты. Вербуя учите' 
лей главньшъ образомъ изъ университетовъ, въ которыхъ, за весьМ* 
рѣдкими исключеніями, о педагогикѣ нѣтъ и помину, эти учебны* 
заведенія обрекаютъ себя на всякаго рода случайности, связанны* 
съ первыми неуверенными шагами молодыхъ и неопытныхъ ру*0' 
водителей юношества. Нельзя поэтому не приветствовать оффиціаДЬ" 
ное предположеніе упорядочить это дЄло.

Отдадимъ себе отчетъ въ техъ общихъ точкахъ зрЄнія, кото
рым не могутъ быть оставлены безъ вниманія при п р а в и л ь н о м ^  

разрѣшеніи вопроса.
Если рЄчь идетъ о подготовке, то естественно спросить: кТ° 

долженъ получать подготовку и какова ея цЄль? Затѣмъ самъ соооЫ 
возникаетъ вопросъ—какъ дать требуемую подготовку?

Не трудно учить другихъ тому, что знаешь, несравненно труД' 
нЄє уча воспитывать, связывать съ сообщаемымъ знаніемъ такШ 
элементы, которые действуютъ на чувство и волю. Эти двЄ  дуШ е * 
ныя области должны вступить въ самое тѣсное взаимодЄйствіе как'*’



МЄ}КДУ собою, такъ и съ познаніемъ. И не всякому по плечу эта 
тРУДная задача.

Прежде всего необходимо считаться съ темпераментомъ и неко
торыми прирожденными особенностями психическаго склада. Можно 
сказать, что истинные педагоги только рождаются, а не вырабаты- 
Ваі°тся при помощи подготовки. Уравновѣшенность душевныхъ ка
честву отзывчивый, но стойкій характеръ, даръ слова — все это 
врабаты вается тѣмъ легче, чѣмъ благопріятнѣе прирожденный 
складъ ума и организма. Далеко не безразлично для педагога, ка
ковы врожденныя свойства темперамента, и есть люди, темпераментъ 
которыхъ представляетъ самую неблагодарную почву для педагоги
ческой деятельности. Сколько горя и разочарованій встрѣтили на 
своемъ пути нѣкоторые изъ тѣхъ молодыхъ людей, которые 20—25 
л ^тъ назадъ выступили на педагогическомъ поприщѣ въ гим- 
Ккзіяхъ, нуждавшихся въ учителяхъ! Не зная своихъ силъ и спо- 
сооностей, не получивъ къ тому-же необходимой педагогической под
к о в к и , они сдѣлались или мучениками, или мучителями, смотря по 
СВОИМЪ склонностямъ.

Йтакъ, было-бы слишкомъ близорукимъ—возлагать всѣ надежды 
аа подготовку.

По если природа не положила какихъ-нибудь органическихъ 
пРепонъ, то подготовка даетъ обильные плоды и избавить молодого 
йеДагога отъ необходимости производить эксперименты надъ учени- 
Ками, не всегда безопасные для ихъ правильнаго развитія. Ощупью, 
т°чно въ потьмахъ, идутъ многіе изъ молодыхъ учителей, и далеко 
Не всѣмъ имъ удается выбраться на торную дорогу.

По всякомъ случаѣ, счастливое сочетаніе обстоятельству при 
которомъ и безъ систематической подготовки можетъ выработаться 
А ’льный педагогъ, встречается такъ рѣдко, что можетъ быть при
целено къ исключеніямъ, только подтверждающимъ правило.

Если такимъ образомъ подготовка необходима, то что для нея 
нужно?

 ̂ Па первомъ планѣ слѣдуетъ поставить заботу о личности педа- 
°Га‘ Ему придется дѣйствовать въ такихъ условіяхъ, при кото-

ъ онъ по необходимости является непререкаемымъ авторитетомъ 
юныхъ умовъ, при которыхъ легко впасть въ узкое доктори- 

іство и ограниченное самодовольство. Какъ многія другія, эти 
ЧтобСТ-  ^разительны и не останутся безъ вліянія и на учащихся, 

ы избѣжать этой опасности, необходимо широкое и разносто 
міросозерцаніе, при которомъ нѣтъ мѣста поверхностной 

У ренности. Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо руководящее начало 
СТВ0нной деятельности, въ свѣтѣ котораго получаетъ смыслъ



и значеніе призваніе педагога. Всѣ эти особенности могутъ быть 
выработаны при помощи философіи и, въ частности, этики. Конечно, 
простое знакомство съ философіей и этикой само по себѣ еще не 
ведетъ къ тому, что практическая дѣятельность человѣка будетъ 
освѣщаться и направляться философскимъ міросозерцаніемъ. Нужно 
продумать и прочувствовать философскія и нравственныя начала, 
чтобы они стали руководителями воли. Во всякомъ случаѣ, надо 
изучить эти начала.

Въ прямой связи съ этими двумя науками, столь важными въ 
общемъ направленій дѣятельности, необходимо поставить логику и 
въ особенности психологію. Если къ философіи нельзя п р и с т у п и т ь  

безъ логики и психологіи, то для педагога эти двѣ вводныя фило- 
софскія дисциплины получаютъ еще особенное значеніе: логика вы- 
ясняетъ пути, ведущіѳ къ знанію, психологія изучаетъ душевныя 
явленія. Но какъ сообщать знанія, если не извѣстны пути и пріемЫ, 
при помощи которыхъ они получаются, какъ учить и воспиты
вать, не вникая въ душевныя движенія, не отдавая себѣ отчета, 
чтб совершается въ душѣ ребенка? Вообще-же педагогу необходимо 
всестороннее изученіе человѣка и его природы. Здѣсь онъ почерп- 
нетъ много поучительнаго для своего міросозерцанія, здѣсь онъ най
детъ также много фактовъ и законовъ, которые объяснять ему 
различныя стороны педагогической практики. Среди наукъ о чело* 
вѣкѣ слѣдуетъ выдвинуть тотъ кругъ знаній, который имѣетъ дѣло 
съ строепіемъ и отправленіями человѣческаго организма. Нужно та
кимъ образомъ знакомство не только съ психологіей, но и съ осно
вами физіологіи и анатоміи. Тогда только предметъ воспитанія по- 
лучитъ для педагога желательную ясность.

Затѣмъ и деть рядъ спеціально педагогическихъ дисциплины тео
ретическая или общая педагогика, дидактика, исторія педагогики, 
охватывающая не только развитіе идей, но и исторію воспитанія 
школы и просвѣщенія. Къ числу-же спеціально педагогическихъ дис- 
циплинъ слѣдуетъ отнести и школьную гигіену, въ связи съ уче- 
ніемъ о физическомъ воспитаніи.

Этотъ кругъ знаній былъ-бы не нодонъ и не соотвѣтствовалъ-бы 
, цѣли, если-бы онъ не нашелъ дополненія и завершеній въ чисто 

практическихъ занятіяхъ, въ видѣ бесѣдъ, пробныхъ уроковъ, по- 
еѣщенія чужихъ уроковъ, сообщеній о прочитанномъ, объ у ч е б н и -  

кахъ и т. д.
Едва-ли не самое последнее мѣсто придется на долю той сне- 

ціальности, которая будетъ избрана педагогомъ въ качествѣ преД' 
мета преподаванія. Еще Локкъ не придавалъ особеннаго з н а ч е н ій  

вопросу о томъ, много-ли знаетъ воспитатель* Ему достаточно имѣть



и усЕоить руководящую нить, съ подробностями-же предмета онъ 
можетъ ознакомиться безъ посторонней помощи. Тѣмъ не менѣе 
нельзя не цѣнить и спеціальныхъ занятій какой-нибудь наукой. Не 
говоря уже о томъ, что рабство передъ учебникомъ унижаетъ пе
дагога, научныя занятія будутъ поддерживать въ немъ постоянно 
интересъ къ своему предмету и наполнятъ достойнымъ образомъ его 
Досуги. Интересъ къ предмету невольно скажется на самомъ нре - 
Подаваній, оживитъ и согрѣетъ его чувствомъ.

Такова въ общихъ чертахъ должна быть теоретическая и прак
тическая подготовка педагога, таковы тѣ условія, при которыхъ онъ, 
оъ надеждой на успѣхъ, можетъ работать надъ собою, надъ созда- 
Ніемъ собственнаго характера. Давно уже стало избитой истиной, 
Нто действовать на питомца надо прежде всего собственнымъ при- 
^ѣромъ. Отсюда возникаетъ для педагога самая трудная задача— 
Ньіработать въ себѣ цельную нравственную личность, претворить въ 
Плоть и кровь тѣ нравственный начала, которыя вытекаютъ изъ 
°бщаго его міропониманія. Нужно, такимъ образомъ, не только са- 
^ообразованіе, но и самообузданіе, нуженъ нравственный искусъ, 
Которому подвергалъ еще Пиѳагоръ молодыхъ людей, желавшихъ 
иступить въ его братство.

Повышая уровень подготовки, мы создадимъ для педагога одно 
изъ главнѣйшихъ условій для живой и плодотворной его дѣятель- 
Ности. Видя успѣхъ съ первыхъ-же шаговъ, онъ не падетъ духомъ, 
Какъ это теперь часто бываетъ; сознавая-же всю важность и воз- 
иьіщенность возложенныхъ на него обязанностей, онъ съ тѣмъ 
бблыіщмъ рвеніемъ отдастся имъ и внесетъ живое чувство въ свои 
°тношенія къ учащимся. Постоянная работа надъ собой, работа надъ 
Научными вопросами прѳдохранитъ его отъ мертвящей рутины, въ 
Которую при другихъ условіяхъ легко впадаютъ педагоги. Если-же

этому присоединить живое общеніе между товарищами на об- 
*Дихъ съѣздахъ, на общихъ собраніяхъ, путешествія въ каникуляр- 
н°е время для освѣженія своихъ знаній и настроенія, то опасность 
нпасть въ рутину будетъ предотвращена.

Само собою разумѣется, что этимъ не исчерпываются всѣ усло- 
Вія успешной и бодрой деятельности педагога. Степень матеріальной 
°°езпеченности принадлежитъ къ числу столь-же важныхъ условій 
этой деятельности.

Какъ-же осуществить намѣченную въ общихъ чертахъ программу?
Среждѳ всего необходимо воспользоваться т Є м в  умственньшъ 

капиталомъ, который иакопленъ въ нашихъ разсадиикахъ науки: всЄ 
преобразовательные предметы могутъ быть какъ нельзя лучше 
Уоноены въ университете, гдЄ , при возможности комбинировать раз-



ныыи способами свои занятія, будущій педагогъ можетъ подышать 
живительнымъ воздухомъ науки, ставящей идеаломъ одну только 
строгую истину. Здѣсь не трудно объединить и филологовъ, и ма- 
тематиковъ, и естественниковъ, не трудно направить ихъ интересы 
къ одной цѣли. Но затѣмъ, сверхъ обычнаго университетскаго курса, 
необходимъ одинъ годъ для занятій подъ руководствомъ представи
теля каѳедры педагогики теоретической и другой годъ—для педа
гогической практики. Оторвавъ-же эти занятія отъ университета, 
мы рискуемъ лишиться тѣхъ благотворныхъ элементовъ, которые 
связаны съ научнымъ духомъ и которые такъ полезны для нрав- 
ственнаго подъема.

. Предъидущее изложеніе даетъ намъ право сдѣлать 'нѣкоторые 
выводы, соотвѣтствующіе потребностямъ данной минуты.

Педагогу нужна широкая общеобразовательная подготовка, но 
ему нужна также и подготовка спеціально педагогическая. Не бу- 
демъ увлекаться широкими планами, отъ которыхъ далека непри- 
вѣтливая дѣйствительность, не будемъ мечтать о педагогических1* 
факультетахъ, какъ мечталъ объ этомъ Ушинскій и нѣкоторые нѣ- 
мецкіе педагоги. Настоятельно необходимо расширить сѣть учитель
скихъ семинарій и институтовъ; съ такою-же настоятельностью 
ждетъ своего рѣшееія и вопросъ о подготовкѣ учителей средней 
школы. Первымъ камнемъ, необходимымъ для новаго зданія, наД° 
считать каѳедру педагогики въ университетахъ. Какой-бы видъ ни 
приняла дальнейшая постройка, этотъ камень не можетъ попасть 
въ мусоръ. Хотѣлоеь-бы вѣрить, что подготовка русскихъ педаго- 
говъ будетъ поставлена въ тѣсное соприкосновеніе съ университе
тами, хотѣлось-бы вѣрить, что у насъ получатъ преобладаніе или 
руководящее вліяніе университетскія семинаріи. Только при такойгь 
условіи педагогика получитъ прочную почву и весь строй подго
товки учителей нриметъ характеръ выдержанной системы.

Я. Нолубовскій.



Отсутствіе систематической педагогической подготовки у препо
давателей нашихъ среднеучебныхъ заведеній до такой степени оче- 
ВйДно, что доказывать необходимость этой подготовки совершенно 
Излишне—она признается всѣми. Но когда ставится вопросъ, ка- 
ВиМъ образомъ достигнуть надлежащей теоретической и практи
ческой подготовки преподавателей къ ихъ трудной и отвѣтствен- 
В°Й дѣятельности, мнѣнія заиитересованныхъ этимъ вопросомъ лицъ 
сильно расходятся, и мнѣнія эти чрезвычайно разнообразны. Но въ 
Эт°мъ многоразличіи мнѣній все-таки болѣе опредѣлевно обрисовы
ваются два направленія, два взгляда. По мнѣнію одиихъ, для тео
ретической и практической подготовки преподавателей необходимо 
Учрежденіе въ каждомъ университетскомъ городѣ педагогической 
семинаріи подъ руководствомъ особаго, избраннаго попечителемъ 
°вруга, лица въ качествѣ главнаго руководителя кандидатовъ-педа- 
г°Вовъ. Эти кандидаты-педагоги, по окончаніи ими университета по 
Историко-филологическому или физико-математическому факультету 
11 во выдержаніи государственнаго экзамена въ испытательныхъ ком- 
^Вссіяхъ, должны прослушать въ педагогической семинаріи полный 
Вурсъ по исторіи педагогики, школьной гигіенѣ, психологіи, въ связи 
с,в краткимъ курсомъ логики и общей педагогикѣ и дидактикѣ, чи- 
^емьімъ профессорами университета, и ознакомиться съ методикой 
Избираемыхъ для преподаванія предметовъ, съ учебною литературою 
Вх,ь и съ практическими пріемами преподаванія подъ руководствомъ 
Ввиболѣе опытныхъ руководителей изъ директоровъ и преподава- 

лей гимназій и реальныхъ училищъ. По мнѣнію-же другихъ, для 
схематической подготовки преподавателей средиеучебныхъ заве- 

Д̂ аій нѣтъ никакой надобности въ учрежденіи какой-либо педаго- 
Веской семинаріи, являющейся совершенно излишнею въ видутого, 

£І0 Вся теоретическая подготовка кандидатовъ-недагоговъ можетъ 
1Тъ п°лучена ими въ стѣнахъ университета во время прохожденія

Къ вопросу о педагогической подготовкѣ преподавателей р я  средне- 
Учебныхъ заведеній и объ улучшевіи т іатеріальнаго положеіія.



университетскаго курса, точно такъ-же, какъ нѣтъ необходимости въ 
главномъ руководителѣ для кандидатовъ - педагоговъ, которые, п° 
окончаніи государственныхъ экзаменовъ по данному факультету, исто
рико-филологическому или физико-математическому, могли бы-быть 
прикомандированы къ тому или другому изъ среднеучебныхъ заве
деній, гдѣ они, подъ наблюденіемъ и руководствомъ директора в 
наиболѣе онытныхъ преподавателей, смотря по избранной специаль

ности, могли-бы усвоить себѣ всѣ необходимые практическіе ПрІеМЫ 
преподаванія и ознакомиться самостоятельно съ методикою того илй 
другого предмета и съ учебною литературою его. На взглядъ сто- 
ронниковъ этого мнѣнія, отсутствіе въ нашихъ университетахъ к3' 
ѳедръ по исторіи педагогики, обндей педагогикѣ и дидактикѣ #е 
можетъ служить препятствіемъ для сообщенія кандидатамъ-педаг°' 
гамъ желательной теоретической подготовки, такъ какъ каѳедры этй> 
въ случаѣ признанія ихъ необходимости со стороны Министерств3, 
Народнаго Просвѣщенія, могутъ быть учреждены на историко-фил°' 
логическомъ факультетѣ каждаго изъ университетовъ. Противники 
учрежденія педагогической семинаріи не смущаются также и тѣ#* 
обстоятельствомъ, что кандидаты-педагоги, оканчивающіе курсъ п° 
физико-математическому факультету, не изучаютъ вовсе за вре#* 
пребыванія ихъ въ университетѣ ни логики, ни психологіи, НИ ИСТОрІ0 

философіи, знакомство съ которыми безусловно необходимо ДЛЯ ВС#' 

каго желаюіцаго основательно изучить исторію педагогики, обіДУ10 
педагогику и дидактику. Можно-ли, въ самомъ дѣлѣ, серьезно изГ 
чать исторію педагогики, н# уяснивъ себѣ главныхъ моментовъ в* 
исторіи философіи, когда, какъ извѣстно, педагогическія воззрѣяі* 
въ  различныя эпохи исторіи слагались подъ непосредственньшъ влі#' 
ніемъ тѣхъ или другихъ теченій въ области философскихъ идей1’ 
Можно-ли сознательно уяснить себѣ принципы общей педагогики 0 
дидактики, не зная вовсе психологіи вообще и въ частности пеДа'  
готической психологіи? Очевидно такимъ образомъ, что студента#* 
физико-математическаго факультета приходилось-бы, въ случаѣ, еслй' 
бы мнѣніе противниковъ педагогической семинаріи восторжествовал0’ 
изучать на физико-математическомъ факультетѣ, кромѣ всѣхъ наУ4* 
ныхъ дисциплинъ, изучаемыхъ на чисто математическомъ и ест°" 
ственно-историческомъ отдѣленіяхъ физико-математическаго факуль'  
тета, еще слѣдующіе предметы: а) логику, Ь) психологію, с) исторг 
философіи, (і) исторію педагогики, е) общую педагогику и £) обіДУ10 
дидактику. Но если бы даже лекцій по всѣмъ этимъ предмета#* 
возможно было совмѣстить съ читаемыми нынѣ на физико-мате#3'" 
тическомъ факультетѣ лекціями, спрашивается, желательно-ли эі° 
оъ точки зрѣнія основательности научныхъ занятій студентовъ пр°Д"



Летами избранной спеціальносте? Будетъ-ли посильнымъ молодымъ лю- 
Дяаіъ одолѣть всю эту массу предметовъ и не получится-ли въ резуль
та т і лишь поверхностное знакомство съ большимъ числомъ обязатель- 
яьіхъ для студента предметовъ въ ущербъ основательности изученія 
яЬскодькихъ спеціальныхъ предметовъ? Да и желательно-ли придавать 
Чисто научному по своей оснойѣ университетскому образованію про
фесіональний оттѣнокъ? Противники педагогической семинаріи, какъ- 

сознавая если не невозможность, то крайнюю трудность одно- 
чременнаго изученія спеціалыю-научныхъ предметовъ физико-мате- 
^атическаго или историко-филологическаго факультета и всего, чтб 
йе°бходимо для теоретической подготовки кандидатовъ - педагоговъ 
йч> предстоящей имъ преподавательской деятельности, допускаютъ, 
Чт° кандидаты- педагоги, не успѣвшіе тотчасъ по окончаніи универ- 
Ситета сдать въ числѣ прочихъ государственныхъ экзаменовъ также 
и экзамены по исторіи педагогики, школьной гигіенѣ, психологіи, 
йъ связи съ логикой, по общей педагогикѣ и дидактикѣ, могли-бы по
учить право сдать экзаменъ изъ этихъ послѣднихъ предметовъ 
^резъ годъ по выдержаніи государственныхъ экзаменовъ изъ спе- 
^іально факультетскихъ предметовъ. Но если уже признается необ- 
ХоДимымъ посвятить по окончаніи университета лишній годъ на 
ИзУченіе исторіи педагогики, психологіи, въ связи съ логикой, общей 
йеДагогики и дидактики, то не лучше-ли будетъ, если кандидаты- 
йеДагоги будутъ знакомиться съ этими предметами во время пре- 

Іванія въ педагогической семинаріи у тѣхъ-же профессоровъ уни. 
йерщтета, которыхъ имъ, по мнѣнію лротивниковъ педагогической 
Семинаріи, пришлось-бы слушать еще до окончанія университетскаго 
-Рса? По нашему мнѣнію, изученіе всѣхъ этихъ предметовъ кан- 

^Чдатами-педагогами, уже по окончаніи ими университета, должно 
л°'бы принести имъ несравненно большую пользу, чѣмъ въ томъ 

УЧаѣ, когда-бы предметы эти входили въ университетскій курсъ, 
ъ елѣдствіе большей умственной зрѣлости и самостоятельности 
Чіленія кандидатовъ-педагоговъ, уже окончившихъ курсъ универ- 
ета, сравнительно ео студентами, такъ и вслѣдствіе того, что 

Даты-педагоги способны относиться гораздо серьезнѣе и съ 
д^ и м ъ  интересомъ къ предметамъ, предназначеннымъ служить 

теоретической подготовки ихъ, имѣющей тѣсную связь съ ихъ 
^УЩей педагогической практикой.

Даго Давеымъ мотивомъ для отрицанія необходимости учрежденія пе- 
тической семинаріи со стороны принципіальныхъ противниковъ 

А̂ етъ считать онасеніе ихъ, что педагогическая семинарія, съ 
Де̂ и м ъ  быть пріуроченнымъ къ ней учебнымъ заведеніемъ (бу

ди то гимназія или реальное училище), сдѣлается такимъ



искусственнымъ педагогичеекимъ питомникомъ, изъ котораго канди
даты-педагоги будутъ выходить съ совершенно готовыми уже педа
гогическими взглядами, навязанными имъ посредствомъ преподаванія 
методики и своихъ образцовыхъ уроковъ настав никами-руководителямй, 
пріемамъ преподаванія которыхъ кандидаты-педагоги будутъ яко-бЫ 
слѣпо, безъ всякой критики, подражать, способствуя такимъ образом* 
утвержденію извѣстной педагогической рутины.

Но есть-ли, дѣйствительно, основаніе опасаться подобныхъ ре'  
зультатовъ отъ занятій кандитатовъ-педагоговъ подъ руководством* 
вполнѣ компетентныхъ наставниковъ-рѵководителей въ лицѣ диреК' 
торовъ и наиболѣе опытныхъ преподавателей среднеучебныхъ за- 
веденій? Не въ правѣ-ли мы предположить, что кандидаты-педагоги* 
какъ люди, уже окоичившіе курсъ университета и пріобрѣтаюпДег 
подъ вліяніемъ своей теоретической подготовки, болѣе широкій пе- 
дагогическій кругозоръ, имѣюіціе, кромѣ того, возможность рядо^ 
съ уроками своихъ наставниковъ-руководителей посѣщать таК#е 
уроки по избранной спеціальности лучшихъ преподавателей други*1, 
учебныхъ заведеній и такимъ образомъ сравнивать различные пріє®11’1 
преподаванія и дѣлать о нихъ свои выводы и заключенія, что яра 
всѣхъ этихъ условіяхъ кандидаты-педагоги не будутъ вовсе на£° 
диться въ рабской зависимости отъ воззрѣній своихъ наставников1’' 
руководителей, а, сдѣлавшиеь самостоятельными преподавателя^ 
мало-по-малу выработаютъ себѣ совершенно самостоятельные пріе'  
мы преподаванія и наложатъ на нихъ печать своей индивй" 
дуальности? Если-же на первыхъ порахъ самостоятельная препоДа' 
ванія кандидаты-педагоги будутъ примѣнять пріемы преподавав 
опытныхъ уже и выдающихся по достигаемымъ ими результата5*1, 
наставниковъ-руководителей, то въ этомъ нѣтъ, конечно, не толь#0 
никакой бѣды, но это можетъ быть только желательно. Во всяко#1" 
случаѣ, отъ такого, хотя и не вполнѣ еще самостоятельная по ве 
дагогическимъ пріемамъ преподаванія начинающихъ преподавателе 
ученики ихъ будутъ гораздо меньше страдать, чѣмъ въ томъ с-1) 
чаѣ, когда, какъ это бываетъ обыкновенно теперь, начинающіе яРе 
подаватели дѣлаютъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ различные опытв* 
надъ головами своихъ учениковъ, уподобляющихся въ этомъ случа 
такъ-называемымъ при біологическихъ и микроскопическихъ опыта*1" 
ѴегзисіпЦЫеге.

По мнѣнію противниковъ педагогическихъ семинарій, кандидаті 
педагоги уже на второй годъ по окончаніи университета должны-^1 
быть назначаемы сверхштатными преподавателями по избранной 
для преподаванія предмету въ то или другое среднеучебное заве 
деніе. Но, по нашему мнѣнію, такое назначеніе было-бы слипіко



йоспѣшно и преждевременно, такъ какъ посѣщеніе уроковъ различ- 
ньіхъ преподавателей въ первый годъ по окончаніи университета и 
торопливое, а вслѣдствіе того и поверхностное знакомство съ мето
дикою и учебною литературою даннаго предмета подъ руководствомъ 
иаставника-руководителя не могутъ еще служить достаточной га- 
Рантіей относительно правильной постановки преподаванія у канди
датові педагоговъ, по назначеній ихъ уже на второй годъ послѣ 
°кончанія университета сверхштатными преподавателями даже при 
^ести урокахъ въ недѣлю. Гораздо цѣлесообразнѣе и весь второй 
г°Дъ по окончаніи университета пріучать кандидатовъ-педагоговъ

толковому преподаванію, требуя отъ нихъ поеѣщенія уроковъ 
лУЧшихъ преподавателей различныхъ учебныхъ заведеній, отчета 
°бъ этихъ урокахъ и даванія пробныхъ уроковъ подъ наблюденіемъ 
и руководствомъ наставника-руководителя и директора того учебнаго 
3Дведенія, къ которому црикомандированъ будетъ тотъ или другой 
Изъ кандидатовъ-педагоговъ.

Но посѣіценіе уроковъ лучшихъ преподавателей и отчеты объ 
э'Шхъ урокахъ, а также и пробные уроки кандидатовъ-педагоговъ, 
Могутъ принести имъ надлежащую пользу только въ томъ случаѣ, 
если всѣ эти практическія занятія ихъ будутъ правильно контроли
руемы и руководимы однимъ, особенно опытнымъ руководителемъ, 
^ковымъ и долженъ быть главный руководитель кандидатовъ-педа
гоговъ, директоръ педагогической семинаріи, который долженъ отли
ваться многостороннимъ и основательнымъ педагогическимъ образо- 
^аніемъ и большею педагогическою опытностью. Подъ предсѣда- 
Тельствомъ директора педагогической семинаріи должны устраиваться 
^енедѣльно педагогическія конференцій, на которыхъ должны вы
сушиваться составленные кандидатами-педагогами отчеты о посѣ- 
^аемыхъ ими урокахъ и разбираться ихъ собственные пробные 
^Роки. Отсутствіе-же главнаго руководителя, каковымъ долженъ 
<ъ*ть директоръ педагогической семинаріи, лишило бы разборъ всѣхъ 
^ааемыхъ кандидатами-педагогами уроковъ и вообще всѣ практи- 
1*ескія занятія ихъ того единства, которое такъ важно во всякомъ 
ДѢл-Ь, особенно-же въ педагогическомъ.

По нашему мнѣнію, роль директора педагогической семинаріи, 
Накъ главнаго руководителя кандидатовъ-педагоговъ, должна быть 
^есьма значительна. Директоръ семинаріи, съ разрѣшенія попечителя, 
пРиглашаетъ всѣхъ преподающихъ въ семинаріи лицъ, распредѣляетъ 
^йДидатовъ-педагоговъ для ихъ практическихъ занятій между раз
личными учебными заведеніями, присутствуетъ на пробныхъ урокахъ 
^ндидатовъ-педагоговъ, предсѣдательствуетъ въ Совѣтѣ профессо
р у  и наставниковъ-рѵководителей семинаріи, руководитъ ежене-

* РУССКАЯ ШКОЛА», Л6 4 , АПРѢЛЬ. С



дѣльными конференціями, на которыхъ обсуждаются отчеты кандИ' 
датовъ-педагоговъ о посѣщаемыхъ ими урокахъ, а также ихъ соб
ственные пробные уроки, представляетъ ежегодные отчеты попечи
телю округа объ успѣшности занятій кандидатовъ - педагоговъ и 
вообще обо всемъ, касающемся жизни и дѣятельпости педагогиче
ской семинаріи.

Имѣя такой широкій и отвѣтственный кругъ обязанностей. Ди'  
ректоръ педагогической семинаріи долженъ быть, по нашему убѣж- 
денію, совершенно свободенъ отъ всякихъ другихъ обязанностей, и 
потому было-бы неправильно назначить, вопреки очень распростри' 
ценному мнѣнію, директоромъ педагогической семинаріи кого-либо 
изъ наиболѣе опытныхъ директоровъ того или другого среднеучеб- 
наго заведенія, возлагая на этого директора, сверхъ его обязанно
стей по отношенію къ ввѣренному ему учебному заведенію, и всѣ обя
занности директора педагогической семинаріи, которыя однѣ могут'1’ 
поглотить все время и всю энергію даже очень дѣятельнаго адми
нистратора.

При обсужденіи вопроса о надлежащей педагогической подготовив 
преподавателей для среднеучебныхъ заведеній, существенно важной 
значеніе имѣетъ вопроеъ о томъ, необходимо ли учредить при педа
гогической семинаріи, въ которой будутъ подготовляться кандидаты- 
педагоги, среднеучебное заведеніе, въ которомъ они могли бы праи- 
тиковаться въ преподаваніи избраннаго предмета преподаванія, прй' 
сутствовать на урокахъ опытныхъ преподавателей и сами давать 
подъ ихъ руководствомъ пробные уроки, на основаній который 
возможно было-бы составить себѣ болѣе или менѣе опредѣленяое 
понятіе о педагогическихъ способиостяхъ того или другого нз* 
кандидатовъ-педагоговъ, или-же слѣдуетъ признать болѣе цѣлесо- 
образнымъ распредѣленіе кандидатовъ-педагоговъ между различным*1 
среднеучебными заведеніями, въ зависимости отъ того, преподаваніе 
какого изъ предметовъ поставлено наилучше въ томъ или другом* 
изъ среднеучебныхъ заведеній. По нашему убѣжденію, нѣтъ надо°' 
ности учреждать при педагогической семинаріи какое-либо средне' 
учебное заведеніе, какъ нѣтъ надобности пріурочивать семинара 
къ какому-либо изъ существующихъ уже среднеучебныхъ заведеній 
какъ образцовому учебному заведенію.

Прежде всего необходимо имѣть въ виду, что когда рѣчь идет* 
о педагогической подготовкѣ преподавателей для среднеучебных* 
заведеній, то является необходимость въ подготовка преподавателе^ 
какъ для мужскихъ и женскихъ гимвазій, такъ и для р е а л ь н ы х *  

училищъ, учительскихъ институтовъ и учительскихъ семинарій, и ЧТО 

программы и характеръ преподаванія въ учебныхъ заведеніяхъ этого



Рода во многихъ отношеніяхъ существенно различаются между собою, 
^акъ что если ужъ учреждать при педагогической семинаріи для 
практики кандидатовъ-педагоговъ среднеучебное заведеніе, то слѣ- 
Довало-бы учредить для этой цѣли три учебныхъ заведенія: гимназію, 
Реальное училище и женскую восьмиклассную гимназію того типа, 

которому принадлежатъ всѣ женскія гимназіи вѣдомства Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія, или, по крайней мѣрѣ, два учеб- 
йЫхъ заведенія, именно, гимназію и реальное училище, представляю
с я  наиболѣе рѣзкое вырая^еніе различныхъ типовъ общаго образова
ли. Но можно-ли быть увѣреннымъ, что, учреждая эти два или даже 
три учебныхъ заведенія при педагогической семинаріи, мы полу- 
Смъ наиболѣе образцовыхъ преподавателей для этихъ учебныхъ 
введеній по всѣмъ предметамъ? Да и можно-ли съ увѣренностью 
Читать какое* либо учебное заведеніе образцовымъ во всѣхъ отно- 
^еніяхъ? Не будетъ-ли правильвѣе признать, что въ каждомъ изъ 
^ебныхъ заведеній тотъ или другой отдѣльный предметъ можетъ 
бьіть поставленъ образцово, что въ одномъ изъ учебныхъ заведеній 
Даилучше поставлена математика, въ другомъ—русскій языкъ, въ 
^Ретьемъ—древніе или новые языки и т. д., въ зависимости отъ 
^личнаго состава преподавателей? Если-же это такъ, то не лучше-ли 
Распределить всѣхъ кандидатовъ-педагоговъ, смотря по ихъ спе- 
Ціальности, между различными учебными заведеніями, соображаясь 
аРи этомъ съ тѣмъ, въ какомъ изъ этихъ учебныхъ заведеній наи- 
^Учще поставленъ тотъ или другой предметъ?

Да это уже потому должно быть наиболѣе желательно, что прак- 
^ческія занятія кандидатовъ-педагоговъ, распределенный между 
Согими учебными заведеніями, не могутъ отражаться такъ небла- 
іопріятно на успѣхахъ учениковъ, надъ головами которыхъ прихо- 
^тся  дѣлать педагогическіе опыты, какъ въ томъ случаѣ, когда 

Даваемые кандидатами-педагогами уроки будутъ сосредоточены 
^  одномъ учебномъ заведеній, которое въ такомъ случаѣ получило- 

1 характеръ какъ-бы педагогической клиники. Положимъ, что 
Даавьій учебный округъ нуждается ежегодно въ обновленій своего 
ПеДагогическаго состава 15-ю или 20-ю новыми преподавателями, 
^°т°рыхъ должна подготовить педагогическая семинарія даннаго 
°вРуга. Все-ди равно будетъ для правильнаго веденія учебнаго дѣла, 
Єслц эти 15—20 кандидатовъ-педагоговъ будутъ давать всѣ свои 
Роки въ одномъ учебномъ заведеній, или-же если они будутъ рас- 
Редѣлены между нѣсколькими учебными заведеніями? Конечно, не 
е равно. Если преподаваніе всѣхъ кандидатовъ-педагоговъ сосре

доточено будетъ въ одномъ лишь учебномъ заведеній, какъ это 
Дается въ гимназіяхъ, учрежденныхъ при историко-филологиче-

*



скихъ инститѵтахъ, то по необходимости число даваемыхъ кандид '  
тами-педагогами уроковъ должно быть ограничено до шіпітпиіп а, 
не болѣе 2-хъ—4-хъ уроковъ на долю каждаго изъ кандидатовъ-ое- 
дагоговъ. Но развѣ такое число уроковъ представляетъ болѣе или 
менѣе достаточную практику для кандидата-педагога и достаточный 
матеріалъ для оцѣнки его педагогическихъ способностей? Конечно, 
нѣтъ. Да и контроль надъ кандидатами-педагогами, при распреде
лены ихъ между многими учебными заведеніями, и правильное рУ' 
ководство занятіями ихъ могутъ быть поставлены гораздо основа- 
тельнѣе и серъезнѣе, чѣмъ при сосредоточены ихъ БЪ какомъ-либо 
одномъ учебномъ заведеній. Совершенно естественно,' напр., напра
вить кандидата-педагога, готовящагося быть нреподавателемъ ма~ 
тематики въ реальномъ училищѣ, въ такое реальное училище, ГД̂  
имѣется образцовый преподаватель этого предмета и гдѣ директор'!’ 
училища основательный знатокъ математики, и притомъ опытный 
преподаватель этого предмета и вообще опытный педагогъ, а кандй' 
дата-педагога, готовящагося быть нреподавателемъ одного изъ ДреВ' 
нихъ языковъ, направить въ такую гимназію, гдѣ преподаваніе этйХ'Ь 
языковъ поставлено вполнѣ удовлетворительно и гдѣ директора с0' 
лидный знатокъ древнеклассическихъ языковъ, способный, вмѣст^ 
съ образцовымъ нреподавателемъ греческаго или латинскаго языка» 
руководить начинающаго кандидата-педагога въ его практически*'1’ 
занятіяхъ. Принимая во вниманіе, что для каждаго учебнаго окрУПІ 
требуется ежегодно для восподненія педагогическаго состава, как'*’ 
показываетъ практика, отъ 15-ти до 20-ти новыхъ преподавателей 
по различныхъ предметамъ курса среднеучебныхъ заведеній Мини
стерства Народнаго Просвѣщепія, считая въ числѣ ихъ и препоДа' 
вателей новыхъ языковъ *), и что такимъ образомъ общее числе 
кандидатовъ-педагоговъ къ началу второго учебнаго года дол#н° 
достигать уже цыфры отъ 30-ти до 40 кандидатовъ-педагогов'Ы 
было-бы желательно распредѣлить ихъ между различными учеб
ными заведеніями съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ каждомъ из* 
учебныхъ заведеній, къ которымъ будутъ прикомандированы кан
дидаты-педагоги, они прикомандировывались-бы не болѣе, какъ но 
десяти человѣкъ. При этомъ слѣдовало- бы, по моему мнѣнію, прико
мандировывать кандидатовъ-педагоговъ, избирающихъ своею спеціаль-

*) По нашему убѣжденію, преподавателями новыхъ языковъ должны быть
назначаемы только молодые люди, окончившіе курсъ историко-филологическая 
факультета, преимущественно по романо-германскому отдѣленію, и п о д го т о в л б 0 
ные къ педагогической дѣятельности такимъ-же способомъ, какъ и преподавателе 
всѣхъ другихъ предметовъ курса среднеучебныхъ заведеній, а не какимъ-л»60 
экстраординарнымъ путемъ.



н°стью преподаваніе одного изъ древнихъ языковъ, русскій языкъ 
Съ Церковно-славянскимъ и русскую литературу, а также исторію 
РЗсскую и всеобщую, къ двумъ изъ лучшихъ гимназій, гдѣ наилучше 
поставлено преподаваніе этихъ предметовъ, а кандидатовъ-педаго- 
Говъ, готовящихся быть преподавателями математики, физики, есте- 
Ствовѣдѣнія, географіи и новыхъ языковъ, всего цѣлесообразнѣе 
прикомандировать къ двумъ изъ наилучшихъ по своему педагоги
ческому составу реальньшъ училищамъ. Если бѵдущіе преподаватели 
Математики подготовлялирь-бы къ своей аедагогической дѣятельности 
въ какой-либо гимназіи, то, поступивъ преподавателями математики 
Въ какое-либо реальное училище, они затруднялись-бы вести въ 

кУрсъ геометрическаго черченія и могли-бы оказаться совер- 
Шенно неподготовленными для преподаванія въ дополнительномъ 
Классѣ реальныхъ училищъ, курсъ котораго не имѣетъ ничего общаго 

тимназическимъ курсомъ даже самыхъ старшихъ классовъ: из
устно, что ни въ УП, ни еъ УШ  кла^сѣ гимназій не преподается 

^°Все ни проекціонное черченіе, ни приложеніе алгебры къ геометрій.
Урсъ физики и географіи въ реальныхъ училищахъ значительно 

ІВире, чѣмъ въ гимназіяхъ. Географія въ гимназіяхъ заканчивается 
■* е въ ху классѣ, тогда какъ въ реальныхъ училищахъ имѣется 
Вцнэ довольно серьезно ноставленный курсъ физической и политической 
 ̂ Ірафіи, читаемый въУ І классѣ. Естествовѣдѣніе-же въ гимназіяхъ, 

С0*алѣнію, совершенно отсутствуетъ. Съ другой стороны, курсъ 
. сской литературы и теорій словесности, также всеобщей исторіи, по- 

вленъ въ гимназіяхъ шире и основательнѣе, чѣмъ въ реальныхъ учи- 
Цахъ. Что касается новыхъ языковъ, то преподаваніе ихъ въ реаль- 

дл *** УЧилищахъ нѣсколько серьезнѣе и шире, чѣмъ въ гимназіяхъ. Но 
того, чтобы кандидаты-педагоги, прикомандированные къ ре- 

Раг ЬШЪ УЧИЛИШ'амъ и къ гимназіямъ, могли знакомиться съ ха- 
1е Р °Мъ курса и съ пріемами преподаванія учебныхъ заведеній 

‘- гихъ типовъ (женскія гимназіи, учительскіе институты и учи- 
скія семинаріи), необходимо, чтобы кандидаты педагоги, помимо 

К0Въ Своихъ наставниковъ-руководителей, посѣщали также уроки 
ихъ преподавателей какъ женскихъ гимназій, такъ и учитель- 

э ъ институтовъ и семинарій. Кромѣ того, для ознакомленія съ 
^ е н т а р н в д  пріемами преподаванія кандидаты-педагоги должны 
од-ц И п° нашему мнѣнію, посѣщать, по крайней мѣрѣ, въ теченіе 
гото Г° М̂ СЯ1*а ’ по ТРИ Раза въ неДѣлю, и уроки преподавателя при- 
дут; ительнаг° класса того учебнаго заведенія, къ которому они бу- 
НьінІ П̂ ИкомандиР°ваньІ' Отчетъ о наблюденіяхъ и впечатлѣніяхъ, 
Регт енньіХъ изъ этихъ уроковъ, они должны были-бы давать ди- 

РУ того-же учебнаго заведенія.



Кромѣ изученія исторіи педагогики, школьной гигіены, ПСИХОЛОГІИ, 
а также общей педагогики и дидактики, подъ руководствомъ профѳссо- 
ровъ университета, кандидаты-педагоги должны, для болѣе основа* 
тельной теоретической подготовки, основательно познакомиться, ПОДЪ 
руководствомъ своихъ наставниковъ-руководителей, съ методикою преД' 
мета избранной спеціальності* и съ учебною литературою его, а также 
пополнить тѣ пробѣлы въ фактическом!, изученіи своего спеціаль
н а я  предмета, которыхъ они не уснѣли восполнить во время пребьі' 
ванія въ университетѣ. Такъ, напр., по всеобщей исторіи они должны 
изучить обстоятельно новѣйшую исторію отъ Вѣнскаго конгресса и 
до нашихъ дней, что обыкновенно совсѣмъ не читается въ универ* 
ситетахъ. Кандидаты-педагоги, готовяіціеся быть преподавателя#*1 
словесности, должны изучить обстоятельно теорію словесности, а ОУ' 
дущіе преподаватели географіи—систематическій курсъ политической 
географіи, всеобщей и русской, который, какъ извѣ^тно, никогда не 
читается въ университетѣ. Подъ руководствомъ-яш своихъ наста0' 
никовъ-руководителей кандидаты-педагоги должны подготовляться 
къ своимъ пробнымъ урокамъ, вырабатывая общій планъ и подр00' 
ные конспекты своихъ уроковъ. Для того, чтобы уроки, давае#Ые 
кандидатами-педагогами, могли принести имъ надлежащую пользу» 
каждый изъ кандидатовъ-педагоговъ долженъ дать по своему предм^У 
не менѣе десяти уроковъ. На первыхъ шести урокахъ долженъ при' 
сутствовать, кромѣ товарищей кандидата-педагога по одвороД00  ̂
съ нимъ спеціальности, лишь ваставникъ-руководитель, на 7-мъ п 
8-мъ урокахъ—также и директоръ учебнаго заведенія, гдѣ даютс̂  
данные пробные уроки, а на послѣднихъ двухъ урокахъ и директора 
педагогической семинаріи.

Данные кандидатомъ-педагогомъ уроки разбираются въ особый 
конференціяхъ, подъ предсѣдательствомъ директора педагогическЫ1 
семинаріи и при участіи какъ директора и наставника-руководител# 
того учебнаго заведенія, въ которомъ кандидатъ-педагогъ даетъ свой 
пробные уроки, такъ и при участіи товарищей кандидата-педагога? 
избравшихъ предметомъ преподаванія однородную спеціальность.

Порядокъ, ВЪ которомъ долженъ производиться разборъ урОЬ'Я? 

долженъ быть нижеслѣдующій: сначала кандидатъ-педагогъ, давШ^ 
пробный урокъ, самъ отмѣчаетъ замѣченные имъ въ своемъ у р о ^  
пробѣлы, неточности и промахи съ точки зрѣнія какъ фактической 
вѣрности матеріала, такъ и правильности педагоги іескихъ пріемов'Ы 
затѣмъ дѣлаюгъ свои замѣчанія товарищи кандидата педагога, ПРЙ" 
сутствовавшіе на его пробномъ урокѣ, послѣ чего наетавникъ-рУ' 
ководитель и директоръ того учебнаго заведенія, въ которомъ 
былъ пробный урокъ, высказываютъ свои замѣчанія и мнѣнія



поводу даннаго урока, и въ заключеніе директоръ педагогической 
семинаріи, резюмируя все высказанное на конференцій по поводу 
Даннаго урока, высказываетъ и свое личное мнѣніе о ,доетоинствахъ 
и НеДостаткахъ даннаго урока.

Для подготовленія кандидатовъ-педагоговъ не только къ дѣятель- 
пости учительской въ тѣсномъ смыслѣ слова, но къ преподаванію, 
и#ѣющему воспитательное значеніе, кандидаты-педагоги должны 
прежде всего уяснить себѣ, на основаній своей теоретической под
готовки, идеалы воспитанія и средства къ осуществленію ихъ. Но, 
кРомѣ того, кандидаты-педагоги должны, по возможности изъ лич- 
НЬІХЪ наблюденій надъ дѣтьми и юношами во внѣклассное время. 
КОгДа индивидуальныя особенности каждаго изъ нихъ раскрываются 
п°лнѣе, составить себѣ ясное понятіе объ особенностяхъ дѣтскаго и 
Юношескаго возраста и о тѣхъ способахъ, какими можно воздѣйство - 
Вать на душу ребенка и юноши. Съ этою цѣлью кандидаты-педагоги 
}*е на второй годъ своего иребыванія въ семинаріи прикомандиро- 
Вьіваются на нѣкоторое время, болѣе или менѣе продолжительное, по 
УсімотрЪщЮ директора семинаріи, въ качествѣ помощниковъ воспи- 
1ателей къ какому-либо хорошо устроенному интернату, состоящему 
11 Ри томъ или другомъ учебномъ заведеній, гдѣ ихъ надзору пору- 
Чается извѣстная группа учениковъ, за занятіями, чтеніемъ и играми 
КотоРыхъ кандидаты-педагоги должны внимательно елѣдить и о ко- 
І0Рьіхъ они должны давать отчетъ директору того учебнаго заве- 
Денія, ПрИ КОТОрОМЪ находится интернатъ.

Чтобы можно было съ нѣкоторою увѣренностыо разсчитывать на 
ную подготовку кандидатовъ-педагоговъ для трудной препо- 

ательской и воспитательной дѣятельности, выборъ ихъ долженъ 
изводиться съ большою осторожностью и тщательностью. По наше- 
мнѣнію, изъ молодыхъ людей, окончившихъ курсъ университета 

Вьіразившихъ желаніе поступить въ педагогическую семинарію, 
Дпочтеніе должно оказываться тѣмъ, которые, окончивъ курсъ 
п^рситета съ дипломомъ первой степени и не имѣющіе никакихъ 

Усці ТВеННЬ1ХЪ Физическихъ недостатковъ, могущихъ препятствовать 
“ 'Шному преподаванію (заиканіе. нѣкоторая глухота, сильная бли- 

пукость)^ могутъ представить отъ профессоровъ даннаго факультета 
на\ ^ЧШ*Я Рекомендацій въ смыслѣ способности къ самостоятельной 
ц .‘ 4Но® Работѣ, основательнаго изученія предмета избранной спе

шности и умѣнья ясно и толково излагать изученный предметъ. 
Вл • Т0Г°’ отъ кажДаг0 изъ кандидатовъ-педагоговъ, при посту-
Осн И 0Г° ВЪ пеДагогическУю семинарію, слѣдовало-бы требовать 
ЙЬ]Х едьнаг° теоретическаго знанія хотя-бы одного изъ иностран- 

ЯЗыковъ, чтобы обезпечить кандидату-педагогу возможность



слѣдить за педагогическою и учебною литературою своего п р е д м е т а . 

Еще гораздо болѣе важное значеніе должно быть придано тому, чтобы 
каждый изъ кандидатовъ-педагоговъ, независимо отъ того, на ка- 
комъ факультетѣ онъ окончилъ курсъ, представилъ удостовѣреиіе 
въ томъ, что онъ прослушалъ въ университетѣ полный курсъ Я° 
исторіи философіи, изученіе которой должно быть сдѣлано обяза- 
тельнымъ для всѣхъ, имѣющихъ въ виду посвятить себя по окон- 
чаніи университета педагогической дѣятельности. Но такъ какъ въ 
настоящее время исторія философіи на физико-математическомъ Фа'  
культетѣ вовсе не читается, а отъ студентовъ и с т о р и к о - ф и л о  логи
ческая) факультета, по отдѣленію классической филологіи и славяЯ' 
скихъ нарѣчій, требуется лишь изученіе древней философіи, ТО въ 
первые четыре года существованія педагогической семинаріи и Д°
введенія каѳедры по исторіи философіи на физико-математическомъ 
факультетѣ требованіе отъ всѣхъ кандидатовъ-педагоговъ знаком
ства съ исторіей философіи было-бы преждевременно. Въ виду этого 
необходимо восполнить этотъ пробѣлъ въ научномъ образованіи каЯ' 
дидатовъ-педагоговъ инымъ способомъ. Достигнуть этого возмо#н° 
до нѣкоторой степени введеніемъ въ педагогической семинаріи та 
кого изложенія исторіи педагогики, которое охватывало-бы и вс 
главнѣйшіе моменты изъ исторіи философіи.

Но если, съ одной стороны, требованія, предъявляемый кандиДа'  
тамъ-педагогамъ при выборѣ ихъ должны быть поставлены оче*іЬ 
серьезно, то, съ другой стороны, они должны быть достаточно обез 
печены отъ матеріальныхъ невзгодъ во время пребыванія въ пеДа 
готической семинаріи для того, чтобы не нуждаться въ заработка 
путемъ-ли даванія частныхъ уроковъ или инымъ способомъ, и бЫ'іЬ 
въ состояніи сосредоточить всѣ свои силы и все свое время ИСКЛЫ 
чительно на теоретической и практической подготовка къ будУ^ 
своей педагогической дѣятельности. Вотъ почему необходимо обез 
печить кандидатовъ-педагоговъ стипендіями въ размѣрѣ 750 рублей 
въ годъ на каждаго, тФмъ болѣе, что въ столицѣ жизнь доро#е? 
чѣмъ въ провинціи, гдѣ и стипендія въ 600 рублей ВЪ ГОДЪ МОЛЬОТ1, 

оказаться достаточной.
Для привлеченія болѣе даровитыхъ молодыхъ людей въ педаг° 

гическую семинарію, желательно, чтобы кандидатамъ-педагогаМТ’ 
при поступлсніи ихъ на службу, зачислены были проведенные из1ІІ 
въ семинаріи два года въ штатную службу, а по выслугѣ дваДЯаІЙ 
пяти лѣтъ—и въ пенсію. Г}'},

Получая стипендій, кандидаты-педагоги могутъ жить или 
своихъ семьяхъ, или самостоятельно, но отнюдь не въ студенческий 
общежитіяхъ, или, что было-бы еще хуже, въ интернатѣ при СЄМЙ



Наріи, соотвѣтствующемъ интернату при историко-филологическихъ 
йнститутахъ. По нашему мнѣнію, кандидаты-педагоги, приготовляясь 
ЬІТЬ преподавателями и воспитателями и будучи уже полноправными 

■гражданами, какъ окончившіе курсъ университета, должны быть 
к°нтролируемы лишь въ своихъ теоретическихъ и практическихъ за- 
Натіяхъ, служащихъ подготовкою къ самостоятельной педагогической 

ятельности, а никакъ не въ своей частной жизни, которая не должна 
Іть Регулируема извнѣ и въ которой кандидаты-педагоги должны быть 

предоставлены внолнѣ самцмъ себѣ. Точно также излишенъ, по на- 
МіейІУ мнѣнію, и надзоръ за кандидатами- педагогами въ стѣнахъ се 
^Инаріи. Контроль-же надъ теоретическими и практическими заня- 
1 іями ихъ всецѣло долженъ лежать на профессорахъ, наставникахъ- 

Ков°Дителяхъ, директорахъ учебныхъ заведеній, къ которымъ при- 
мандировываются кандидаты-педагоги, и болѣе всего на директорѣ 
Дагогической семинаріи.

^  Для того, чтобы директоръ семинаріи могъ быть постоянно 
кУрсѣ дѣла относительно читаемыхъ кандидатамъ-педагогамъ 

и бесѣдъ по методикѣ и правильности посѣщенія ими 
'Хъ и Другихъ, а также для еженедѣльныхъ конференцій, на ко- 

Хъ будутъ разбираться отчеты кандидатовъ-педагоговъ о по- 
віаемыхъ ими урокахъ и собственные ихъ пробные уроки, при 
РТирѣ директора должна находиться просторная аудиторія, съ 

" Реаціоннымъ заломъ при ней. При квартирѣ директора должна 
1 °ДИться также лекторія и педагогическая библіотека, при помощи 

рат°^°^ канДиДаты"пеДагоги могли-бы знакомиться съ учебною лите- 
Урою цо избранной спеціальности, съ литературою по методикѣ 

Ннаго предмета и вообще съ педагогическою литературою, а также 
гзоваться наиболѣе необходимыми пособіями по исторіи педаго- 
и> педагогической психологіи, общей педагогикѣ и дидактикѣ и, 

с 'Пнецъ, ПО школьной гигіенѣ.

ІТ0 касается вопроса о матеріальномъ улучшеніи положенія гро- 
Днаго контингента состоящихъ уже на службѣ въ Министерствѣ 

^ароднаго Просвѣщеыія преподавателей, то относительно необходи- 
Ими * ^л^чшен*я этого ноложенія путемъ увеличенія получаемаго 

За даваемые ими уроки гонорара не суіцествуетъ ни малѣйшаго 
В1я- Большинство нашихъ столичныхъ преподавателей пере- 

г ЗІЄНЄНЬІ УР°ками и, при всемъ томъ, едва сводятъ концы съ кон- 
4 и, провинціальные-же преподаватели, правда, менѣе обременены 

5а ами’ по не потому, что берегутъ свои силы, а потому, что спросъ 
д  Ихъ т РУДъ въ провинціи значительно меньше. Но, имѣя больше 

УГа? многосемейные провинціальные преподаватели, особенно уни-



верситетскихъ городовъ, въ которыхъ жизнь почти такъ-же дорога, 
какъ въ столицахъ, завидуютъ своимъ столичнымъ коллегамъ, т а к ъ  

какъ испытываютъ еще большую нужду въ средствахъ къ существо' 
ванію, чѣмъ преподаватели среднеучебныхъ заведеній обѣихъ 
сто лицъ.

Помочь бѣдственному матеріальному положенію преподавателей 
возможно двумя путями, а именно: увеличеніемъ поурочной платы, 
съ періодическими прибавками къ ней чрезъ каждыя пять лѣтТм 
или-же введеніемъ опредѣленнаго оклада независимо отъ ббльшаго 
или меньшаго числа уроковъ, также съ прибавками черезъ каждЫ^ 
пять лѣтъ. Въ томъ и другомъ случаѣ желательно поставить пре" 
подавателей въ такое положеніе, чтобы они могли давать не бол^е 
24-хъ уроковъ въ недѣлю и принадлежали, если не исключительно, 
то по возможности, въ теченіе всего учебнаго времени лишь тому 
учебному заведенію, въ которомъ они состоятъ на службѣ.

Изъ этихъ двухъ способовъ улучшенія матеріальнаго п о л о ж ен і3 
преподавателей послѣдній, т.-е. назначеніе каждому преподавателю 
опрѳдѣленнаго и притомъ обезпечивающаго его въ достаточной сте
пени оклада, представляется на первый взглядъ во многихъ отвО' 
шеніяхъ болѣе желательнымъ, чѣмъ увеличеніе поурочной платы, такт 
какъ, при назначеній каждому преподавателю опредѣленнаго оклад3, 
съ обязанностью давать не менѣе 18-ти и не болѣе 24-хъ уроков'Ы 
преподаватель будетъ менѣе зависѣть относительно числа уроковъ от'*’ 
благорасположенія къ нему директора и отъ разныхъ случайностей 3 
вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ крѣпче связанъ сътѣмъ учебнымъ заведеніемт? 
въ которомъ онъ состоитъ на службѣ. Но, при введеній опредѣленпаЫ> 
оклада вмѣсто поурочной платы, встрѣчаются нѣкоторыя, почти НЄ' 
преодолимый препятствія, заключающіяся въ томъ, что число УР°~ 
ковъ по различнымъ предметамъ курса среднеучебныхъ заведен^ 
далеко не одинаково. Такъ, по латинскому языку число еженедѣлЬ' 
ныхъ уроковъ во всѣхъ классахъ 42, по греческому языку—33, 
математикѣ—32, по исторіи— 13, по географіи—8, по физикѣ-"''
Слѣдовательно, для введенія окладовъ н е о б х о д и м о  б ы л о - б ы  с о е д и н я т ь

върукахъ нѣкоторыхъ преподавателей разнородные предметы, напр1’ 
въ гимназіяхъ исторію и географію, или географію и физику, въ ре" 
альныхъ училищахъ физику (Ю уроковъ) съ естествовѣдѣніемъ 
уроковъ) или съ географіей (10 уроковъ). Но, спрашивается, жела' 
тельно-ли такое соединеніе съ точки зрѣнія успѣшности препода' 
ванія? Опытъ, какъ извѣстно, показалъ, что соединеніе въ рукахт 
одного преподавателя уроковъ исторіи и географіи оказалось крайне 
неблагопріятнымъ въ смысзѣ успѣшности преподяванія послѣдней» 
что и неудивительно, если принять во вниманіе совершенное ОТСуТ'



Ствіе естественно-исторической подготовки у преподавателей исторіи* 
безъ чего однако-же немыслимо основательное преподаваніе географіи.

°раздо болѣе родства имѣютъ между собою естествовѣдѣніе и гео- 
гРафія, но даже соединеніе этихъ двухъ предметовъ въ лицѣ одного 
цренодавателя представляется по существу довольно затруднитель
н а ^ ,  если принять во вниманіе то количество предметовъ, какое 
ПРИШЛ0СЬ-бы преподавать тому лицу, которое соединило-бы въ себѣ 
°бязанности преподавателя естествовѣдѣнія и географіи, а именно: 
3°Ологія, ботаника, мннералогія, анатомія и физіологія человѣка, поли
тическая и физическая географія,при чемъ преподаваніе географіи свя- 
^-носътреб'ующимъ еще громадной затраты  времени черченіемъ картъ.

0 если-бы даже возможно было безъ ущерба для успѣшности нре- 
ц°Даванія различныхъ предметовъ соединеніе въ рукахъ одного 
пРеподавателя двухъ предметовъ, то будетъ-ли въ такомъ случаѣ 
с°блк>дена справедливоссть нри вознагражденіи преподавателей за 
тРУдъ? Если даже соединить всѣ уроки пл географіи и физикѣ въ 
^Укахъ одного преподавателя, у него все-таки будетъ не болѣе 15 
Уроковъ въ недѣлю, а при соединеніи уроковъ исторіи и географіи въ  
РУкахъ одного лица ихъ будетъ 21 урокъ въ  недѣлю. Спрашивается, 
СцРаведливо ли было-бы, чтобы преподаватели, дающіе болѣе 20 
- Р°ковъ въ недѣлю, получали тотъ-же окладъ, что и преподаватели, 
И]ІІѣюцце не болѣе 15-ти уроковъ въ недѣлю? Чтобы найти выходъ 
Пзъ этого положенія, тѣ, которые стоятъ за окладъ, предлагаютъ 
^Разднить должность воспитателей, какъ отдѣльную должность въ 

учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ имѣется интернатъ, и должность 
^^оЩниковъ классныхъ наставниковъ во всѣхъ гимназіяхъ иреаль- 
н^хъ училищахъ, возложивъ обязанности какъ помощниковъ классныхъ 
^аставниковъ, такъ и воспитателей на преподавателей, имѣющихъ 
больш ое число уроковъ, каковы преподаватели исторіи, географіи 

Физики. Но въ такомъ случаѣ пришлось-бы, при выборѣ лицъ 
^<Тя исполненія воспитательскихъ обязанностей, руководствоваться 

Склонностями и способностями даннаго преподавателя къ воспи
тательской дѣятельности, а тѣмъ соображеніемъ, у кого изъ прено- 
^вателей меньше уроковъ, что нельзя считать правильными

Принимая во вниманіе тѣ затрудненія, которыя могутъ проистекать 
°Тъ введенія постояннаго оклада вмѣсто поурочной платы, при не- 
1'йВномѣрномъ числѣ уроковъ по различнымъ предметамъ курса, 

ронвики окладовъ предлагаютъ еще слѣдующую и, повидимому, 
°лпѣ подходящую мѣру. Для уравненія числа уроковъ, говорятъ 

^оронники оклада, можно раснредѣлить ихъ такъ, чтобы каждый 
ъ преподавателей, кромѣ главнаго предмета, преподавалъ еще 
иолііительный предметъ. Такъ, преподаватели древнихъ языковъ



старшихъ классовъ могли-бы имѣть уроки русскаго языка въ млад* 
шихъ классахъ, точно такъ-же, какъ и преподаватели исторіи; пре
подаватели физики могли-бы имѣть уроки математики въ младшихі» 
классахъ и т. п. Но при этомъ сторонники окладовъ опускают11, 
изъ виду, что, при такомъ соединеніи различныхъ предметовъ в'Ь 
рукахъ одного преподавателя, одинъ изъ этихъ предметовъ будете 
совершенно естественно отодвипутъ имъ на второй планъ. Если-#е 
стоять на томъ, что отъ такого соединенія въ рукахъ одного при* 
подавателя различныхъ предметовъ преподаваніе каждаго изъ ннхъ 
не должно нисколько страдать, то необходимо требовать, чтобы 
каждый изъ кандидатовъ-педагоговъ во время пребыванія въ пе
дагогической семинаріи готовился къ преподаванію не одного только, 
а непремѣвно двухъ предметовъ, и усвоилъ себѣ съ этою цѣлью все, 
что требуется отъ хорошо подготовленнаго преподавателя во всѣх^ 
отношеніяхъ. Но осуществимо-ли такое требованіе? Посильно-ли бу* 
детъ кандидатамъ-педагогамъ усвоить за два года все, что необхо
димо для основательнаго преподаванія двухъ, хотя-бы и родствен- 
ныхъ, предметовъ?

Принимая во вниманіе все вышесказанное, мы полагаемъ, нто 
не слѣдуетъ вводить поетояннаго оклада, а что должна быть со
хранена поурочная плата, но постепенно возрастающая вслѣдствіе 
увеличенія ея послѣ каждаго пятилѣтія, съ такимъ разсчетомі»» 
чтобы по истеченіи 20-ти лѣтъ поурочная плата достигала 160 Р- 
за  годовой урокъ, что при двадцати урокахъ составило-бы 3.000 рч 
а при максимальномъ числѣ уроковъ (2 4-хъ)—три тысячи шестьсот^ 
рублей въ годъ. При этомъ въ первыя пять лѣтъ преподаватель 
долженъ, по нашему мнѣнію, имѣть не менѣе 12-ти и неболѣе 18-ти 
уроковъ, съ платою по 75 руб. за каждый годовой урокъ; во второе 
пятилѣтіе плата должна быть повышена до 90 рублей за годовой 
урокъ; по истеченіи десяти лѣтъ отъ поступленія на службу поуро4' 
ная плата должна быть увеличена на 15 рублей, т.-е, до 105 руб* 
за урокъ; по истеченіи третьяго пятилѣтія поурочная плата 
должна быть увеличена еще на 20 рублей, такъ чтобы годовой 
урокъ оплачивался 125 рублями, и, наконецъ, по истеченіи чет- 
вертаго пятилѣтія плата должна быть увеличена еще на 25 р ’ 
такъ чтобы годовой урокъ оплачивался 150 рублями. При таком'В 
вознагражденіи преподаватели могли-бы, не обременяя себя уроками? 
безбѣдно существовать съ своими семьями и сохранять достаточную 
бодрость и энергію для серьезнаго исполненія своихъ трудныхъ обя
занностей. Необходимо также съ этою цѣлью увеличить и пенсію 
преподавателей, и притомъ съ такимъ разечетомъ, чтобы она равня
лась половинѣ того жалованья, какое будетъ получать преподава-



те*ь по истеченіи двадцатилѣтней службы, что равнялось-бы, по 
крайней мѣрѣ, 1.500 рублямъ въ годъ.

Соотвѣтственно увеличевію платы преподавателямъ за урокъ, 
Веобходимо, во имя справедливости, увеличить также вознагражденіе, 
Получаемое нынѣ воспитателями за исполненіе ихъ крайне трудныхъ 
и гораздо болѣе утомительвыхъ, чѣмъ даваніе уроковъ, обязанно
стей, а также и крайне скромное вознагражденіе, получаемое нынѣ 
креподавателями за исполненіе обязанностей инспектора въ тѣхъ 
Учебныхъ заведеніяхъ, гдф нѣтъ интерната. Нельзя также не при
дать безусловной необходимости увеличенія оклада, получаемаго 
инспекторами и директорами среднеучебныхъ заведеній, изъ кото- 
Рьіхъ послѣдніе въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ вѣтъ интерната, 
ц°лУчаютъ, какъ извѣстно, лишь 2.000 рублей въ годъ при гото- 
В°Й квартирѣ и нѣкоторое добавочное вознагражденіе за даваемые 
ими обязательно уроки, въ числѣ не болѣе шести, чт5 составляетъ, 
вРн жадкомъ гонорарѣ, которымъ оплачиваются эти уроки (60 руб. 
За годовой часъ), всего 360 рублей въгодъ. Если гдѣ-нибудь въ глухой 
кровинціи директоръ гимназіи или реальнаго училища можетъ еще 
^но-какъ свести концы съ концами при такомъ мизерномъ возна- 
гРнжденіи за его серьезный и въ высшей степени отвѣтственный 
тРУДъ, то директора среднеучебныхъ заведеній въ столичвыхъ и 
Университетскихъ городахъ, гдѣ дороговизна жизни возрастаетъ съ 
Ка®Дымъ годомъ, особенно люди многосемейные, находятся въ по
л е н ій , нисколько не менѣе стѣснительномъ, чѣмъ большинство 
преподавателей среднеучебныхъ заведеній. Выручаетъ многихъ ди- 
Ректоровъ только то, что многіе изъ нихъ, оставаясь на службѣ, 
^У чаю тъ пенсію, которая однако-жъ и въ столичныхъ городахъ, 
в° Истеченіи 25 лѣтъ отъ поступленія на службу, не превышаетъ 
бісячи рублей.

Я. Гуревичъ.



Р ііш  Ш е п ш  преподавателя щьческаго языка * ) .
Часто слышатся жалобы на насъ, преподавателей, за то, что #ЬІ 

«бременяемъ излишними требованіями учениковъ, что р е з у л ь т а т ы  і 
достигаемые нашей работою, далеко веутѣшительны и т. д. Всегда-^ 
мы сами виноваты? Нѣтъ-ли и причинъ, независяіцихъ отъ нас1*» 

Въ нижеслѣдующихъ строкахъ мнѣ хотѣлось-бы обратить внимав16 
на ОДНО обстоятельство, которое не ТОЛЬКО является причиною СИЛЬ" 

ваго обремененія учениковъ, но и ставитъ насъ, преподавателей, 
очень затруднительное положеніе. Вопросъ этотъ старый, но до си** 
поръ все еще не рѣшенъ такъ, какъ это было-бы желательно в* 
интересахъ дорогого намъ педагогическаго дѣла. Чѣмъ чаще 
-будетъ подвергаться осужденію, тѣмъ лучше: ОиМа саѵаі Іарійе#1' 

Я хотѣлъ указать на то противорѣчіе, которое возникаетъ ^  
практикѣ между требованіями «Приыѣрной программы» и «ОбъясВ0' 
тельной записки», утвержденныхъ Г. Министромъ Народнаго Пр0' 
свѣщенія 20-го іюля 1890 г., съ одной стороны, и съ другой стороны^ 
требованіями «Правилъ объ испытаніяхъ», утвержденныхъ Г. Мин11' 
стромъ Народнаго Просвѣщенія 12-го марта 1891 г.

Въ теченіе года мы занимаемся, строго держась учебныхъ пда' 
новъ и объяснительной записки; на переводныхъ-же экзаменахъ #ь1 
должны предъявлять ученикамъ такія требованія, которыя програм#0*0 
не поставлены прямою цѣлью нашихъ занятій. Часто поэтому 
ники оказываются недостаточно подготовленными къ экзамену? 11 
результатомъ являются нареканія на насъ и со стороны начальстві 
и со стороны родителей.

Объяснительная записка къ учебнымъ планамъ начинается сл'П" 
дующими словами: «Обученіе древнимъ языкамъ должно быть глаВ'

*) Все то, что въ этой статьѣ высказано почтеннымъ авторомъ ея по я° 
воду экстемпоралій съ русскаго языка на греческій, мы считаемъ вполнѣ при 
мѣнимымъ и къ переводамъ съ русскаго языка на латинскій. Съ нашей топ#*1 
зрѣнія, только при совершенномъ упраздвеніи экстемпоралій съ русскаго п  ̂
древніе языки окажется возможной правильная постановка преподаванія ®0'
слѣднихъ. Ред.



^Ѣйше направлено къ тому, чтобы пріучить учениковъ къ осмыслен^ 
н°му чтенію древнихъ авторовъ и точному переводу на русскій языкъ» *).

Дальпіе говорится: «Греческіе тексты служатъ основою и исходною 
т°чкою для всѣхъ классныхъ занятій и практическихъ упражненій. 
Они переводятся на русскій языкъ, разбираются, пересказываются 
и затѣмъ уже переводятся обратно на греческій языкъ».

О письменныхъ иереводахъ съ русскаго на греческій языкъ и съ 
гРеческаго на русскій сказано, что «главнѣйшая разница между 
Ними та **), что первые имѣк^тъ болѣе дидактическое значеніе, служа 
сРедствомъ для упроченія грамматическшъ знаній, послѣдніе-же сами 
По себѣ служатъ цѣльюу>. «На иисьменные переводы съ русскаго не 
^Ѣдуетъ посвящать цѣлаго урока ***), а производить ихъ время отъ 
йРемени, по мѣрѣ надобности, предлагая для перевода такія русскія 
Фразы и связныя статьи, которыя примыкали-бы непосредственно къ 
Греческому тексту, читаемому и разрабатываемому въ данное время 
йъ классѣ». Слѣдовательно, письменнымъ переводамъ съ русскаго на 
гРеческій отведено въ объяснительной запискѣ очень скромное мѣсто, 
11 НигдѢ не сказано, чтобы они служили ближайшею цѣлью занятій 
какого-нибудь класса.

Въ правилахъ-же объ испытаніяхъ на экзаменѣ въ ІУ, У и УІ 
йлассахъ требуются именно письменные переводы съ русскаго на гре- 
Іескій языкъ.

Смотрѣть на экзаменаціонное требованіе, какъ на дидактическое 
средство, никакъ нельзя. Безъ сомнѣнія, для каждаго отдѣльнаго 
йлДсса ближайшею цѣлью завятій является то, что необходимо знать 

экзаменѣ. Итакъ, выходитъ, что цѣлью занятій въ IV, У и УІ 
^ с с а х ъ  является то, что въ учебныхъ планахъ названо средствомъ 

уироченія грамматическихъ знаній.
могутъ возразить, что письменные переводы съ русскаго на 

греческій языкъ не единственное экзаменаціонное требованіе, что 
г^Цествуетъ устный экзаменъ, на которомъ ученикъ, исполнивший 
^сьменную работу неудовлетворительно, можетъ доказать, что это 
г^Учайность и что его познанія въ дѣйствительности больше, чѣмъ 

думать, судя исключительно по письменной работѣ.
Но возраженіе это опровергается: 1) тѣмъ, что такого устнаго 

Замена въ IV классѣ нѣтъ, а 2) въ У и УІ классахъ преподава- 
^  и должны обращать серьезное вниманіе на письменныя работы 

ВиДУ § 31 Правилъ, по которому этимъ переводамъ придается въ 
Классѣ особенно «важное значеніе» ****).

^^Исполненные учениками переводы, послѣ оцѣнки, препровож

*) Стр. 63. **) Стр. 65. ***; І Ш е т .  ****) Стр. 13.



даются директоромъ гимназіи начальству учебнаго округа на ра3' 
смотрѣніе». Русскій текстъ для этихъ ыереводовъ, какъ ИЗВЕСТНО, 
присылается изъ округа.

Каждому преподавателю, разумѣется, нежелательно представлять 
въ округъ дурныя работы, и тѣмъ самымъ какъ-бы подписывать 
себѣ приговоръ. Отчасти по этимъ работамъ составляется въ окр}г  ̂
его репутація, какъ преподавателя, и, слѣдовательно, хотя-бы раЯи 
самозащиты, всѣ его усилія направлены къ тому, чтобы ученики 
представили къ экзамену удовлетворительный письменныя работы* 
Часто при этомъ, за неимѣніемъ времени, опускается и главная ЦпЛь 
занятій—умѣніе свободно разбирать греческге тексты.

Но достигаютъ-ли преподаватели вполнѣ удовлетворительный 
результатовъ въ своихъ стараніяхъ выучить учениковъ писать но 
гречески? Къ сожалѣнію, нѣтъ. Стоитъ взять въ руки любой класс* 
ный журналъ: лишь только письменная работа— двоекь и един^и° 
бездна. Точно также и на экзаменѣ въ IV, V и VI классахъ неузР8" 
летворительныхъ письменныхъ работъ очень много. Обычное явленій 
что 60 — 70°/0 такихъ работъ оцѣниваются отмѣткой 2. Неволь#0 
является вопросъ: какая этому причина? Часто слышны жалобы Ц!І 
преподавателей; ихъ обвиняютъ, что они не умѣютъ вести дѣло, чТ° 
они предъявляютъ къ ученикамъ чрезмѣрныя требованія, что о## 
обременяютъ ихъ и т. д. Но мнѣ кажется, ЧТО ВЪ ЭТОМЪ ОНИ # 
такъ виноваты.

Прошу обратить вниманіе на то, что въ III классѣ никто 
жалуется на трудность занятій греческимъ языкомъ. Г р а м м  атичес#1 
матеріалъ этого класса не очень великъ и усваивается ученик#5111 
довольно легко, потому что времени для упражненій въ граммат1і 
ческихъ формахъ вполнѣ достаточно; всѣ 4 урока этого класса 110 
свящаются этимъ упражненіямъ. Наконецъ, письменнаго перев°^а 
съ русскаго на греческій на экзаменѣ при гіереходѣ въ IV клас6* 
нѣтъ.

Жалобы начинаются только съ IV класса, гдѣ впервые вводи14̂  
письменный экзаменъ. По мѣрѣ прохожденія грамматики, упражн##^ 
въ переводахъ становятся труднѣе, а времени удѣляется менЫ#^ 
Начиная со второго полугодія, согласно учебнымъ планамъ, въ 
классѣ на грамматику съ письменными упражненіями можно удѢл#тЬ 
только два урока въ недѣлю; столько-же въ V и VI классахъ. 
какъ нужно пройти и систематически! курсъ грамматики, то при все*іЪ 
желаніи преподаватель не можетъ производить письменныя Ра®° 
чаще, чѣмъ въ двѣ недѣли разъ. Но такого количества упражне 
далеко недостаточно. Навыкъ писать по-гречески можно пріобр ь ' 
только при условіи почти ежедневнаго упражненія, а на это У нЯ



времени нѣтъ. Мнѣ скажутъ: а чтеніе авторовъ развѣ не способ- 
ствуетъ умѣнію писать? На это я  отвѣчу: по отношенію къ грече
скому языку очень мало; во-первыхъ, вслѣдствіе того, что помимо 
Этимологіи и синтаксиса учениковъ затрудняютъ и ударенія, и орѳо* 
1 рафія (большинство ошибокъ въ письменныхъ работахъ учениковъ 
среднихъ классовъ противъ орѳографіи греческаго язы ка и удареній)- 
во-вторыхъ, вслѣдствіе того, что въ У и У І классахъ значительная 
Часть уроковъ назначена на чтеніе Гомера,—а если ученикъ настолько 
въ него вчитывается, что вводитъ въ  письменный работы гомеровскія 
Формы, то это не только ему не помогаетъ, но даже мѣшаетъ. ЧѣМъ 
^Учше онъ знаетъ Гомера, тѣмъ болѣе у него ошибокъ въ письменной 
Работѣ!

Итакъ, хотя работы и по своему содержанію, и по своему 
°оъему съ каждымъ классомъ становятся труднѣе, число уроковтѵ, 
йааначенныхъ на упражненія въ такихъ работахъ, не увеличивается. 
Напроти въ, упражненія въ такихъ работахъ дѣлаются р іж е, *сѣмъ

началѣ преподаванія греческаго языка, потому что чтеніе авто
рові, должно выдвигаться на первый планъ. Поэтому ученикъ, какъ-бы 
ввимателенъ онъ ни былъ на урокахъ, не можетъ хорошо писать 
й°'Гречески, если онъ не упражняется еще и дома. Это можетъ 
Подтвердить всякій, кто слѣдитъ за домашней работой учениковъ. 
 ̂пражненія-же дома безъ руководства невозможны'и безполезны, а 

Чт0бы помочь дѣтямъ, родители приглашаютъ репетиторовъ, которые, 
°Днако, часто не умѣютъ взяться за дѣло и скорѣе вредятъ, чѣмъ 
приносятъ пользу. Иные родители, не имѣя средствъ приглашать 
Ропетиторовъ, предоставляютъ своимъ дѣтямъ справляться самимъ, 
По многіе изъ такихъ учениковъ, видя безусйѣшность своихъ занятій, 
°пУскаютъ руки и начинаютъ относиться къ своимъ обязанностямъ 
Ппбрежно и въ концѣ концовъ теряютъ вСякую энергію къ даль
нейшему труду.

При томъ количествѣ уроковъ, которое назначено въ настоящее 
нремя на греческій языкъ вообще и въ частности на грамматику 
СД» письменными работами, я считаю требованіе умѣнья переводить 
Св«зньія статьи съ русскаго язы ка на іреческій непосильным?, и не- 
пРоизводительнымъ трудомъ для большинства учениковъ и одной изъ 
Павныхъ причинъ нареканій на преподавателей. Даже хорошіє и 
карательные ученики, которые на устныхъ отвѣтахъ обнаруживаюсь» 
^поднГ удовлетворительный познанія по греческому языку и довольно 
*егк° переводятъ съ греческаго на русскій языкъ, часто пишутъ 
Цереводы съ русскаго на греческій язы къ неудовлетворительно.

Гочно слѣдуя объяснительной запискѣ, и я ставлю усвоеніе 
гРП-мматическаго матеріала въ основу занятій греческимъ языкомъ,

«РУССКАЯ ШКОЛА», Л? 4 ,  АПРѢЛЬ. ”



но, по моему мнѣнію, твердо знать грамматику—еще не значитъ 
умѣть переводить съ русскаго на греческій языкъ. Это умѣнье мо
жетъ быть достигнуто только при частомъ и постоянномъ усражненіи; 
а если мы поставимъ первенствующей цѣлыо нашихъ занятій въ 
ІУ, У и УІ классахъ переводы съ русскаго на греческій языкъ, 
то придется намъ для этого отнять значительную часть времени, 
назпаченнаго на чтеніе авторовъ, тогда мы уклонимся отъ испол
нен! я требованій программы. Одновременно достичь двухъ цѣлей не
возможно. Вслѣдствіе того, что мы разбрасываемся, мы не дости- 
гаемъ ни въ томъ, ни въ другомъ удовлетворительныхъ результа
т о в і  Единственнымъ исходомъ изъ этого затруднительнаго поло- 
женія было-бы оставить письменныя работы съ русскаго языка на 
греческій, какъ это намѣчено въ программѣ, только средствомъ въ 
рукахъ преподавателя для упроченія грамматическихъ свФдѣній, во 
изъять ихъ изъ состава экзамена и замѣнитъ письменными работами 
съ греческаго языка на русскій *). Это было-бы действительно облег- 
ченіемъ для учениковъ, и не въ ущербъ ни ихъ развитію, ни ихъ 
знанію греческаго языка. Напротивъ, преподаваніе пошло-бы гораздо 
успѣшнѣе. Можно было-бы уже съ ІУ класса, когда грамматическі# 
формы въ главныхъ чертахъ учениками усвоены, болѣе усиленво 
заниматься чтеніемъ греческихъ авторовъ. Теперь-же, въ виду преД' 
стоящихъ письменныхъ экзаменовъ въ ІУ, У и УІ классахъ, гро" 
ческіе авторы читаются въ этихъ классахъ при постоянныхъ указа- 
ніяхъ на грамматическія правила и нерѣдко обращается внимаві6 
не столько на содержаніе читаемаго, сколько на упражненіе въ при' 
мѣненіи этихъ правилъ. Если-бы ученики этихъ классовъ был*1 
избавлены отъ необходимости представить на экзаменѣ письменны# 
переводъ съ русскаго на греческій языкъ, тогда они болѣе вникали-бЫ 
въ авторовъ и, занимаясь въ У и УІ классахъ усиленно чтеніемъ 
ихъ, выучились-бы свободнее разбирать греческіе тексты и этимъ 
достигли-бы болѣе основательнаго знанія самаго языка. При этомъ 
знакомство съ жизнью и строемъ древнихъ грековъ стало-бы болѢе 
близкимъ.

Считаю нужнымъ коснуться еще одного возраженія, которое МО' 
жетъ быть мнѣ сдѣлано по поводу моей замѣтки. Это в о з р а ж е в ів

*) Въ младшяхъ классахъ сдѣдовало-бы предлагать для перевода съ грбЧе' 
скаго на русскій языкъ отрывки изъ авторовъ, уже переведенные и разобранный 
въ классѣ, чтобы ученики могли выказать свое умѣнье переводить дѣйствй- 
тельно хорошимъ слогомъ, такъ какъ пониманіе самаго текста ихъ уже не б У' 
детъ затруднять; въ старшихъ-же классахъ желательно было-бы предлагать оТ' 
рывки, не читанные въ кдассѣ.



с°стоитъ въ слѣдующемъ: «Гречбскіе переводы на экзаменахъ вовсе 
І1е служатъ цѣлью занятій, а только коптролирующимъ средствомъ, 
Т{тобы узнать, насколько твердо усвоенъ учениками грамматическій 
^теріалъ».

На это я отвѣчу: «Средство для контроля знаній вепремѣнно 
Должно соотвѣтствовать силамъ учениковъ. Въ противномъ случаѣ 
°Но является непригоднымъ и можетъ принести вредъ. Чтобы удо- 
Стовѣриться въ знаній грамматики, можно было-бы предлагать дру- 
г°г° рода письменный испытанія: напримѣръ, письменные отвѣты 
п° греческой грамматикѣ въ видѣ склоненій, спряженій, объясненія 
11 образованія разныхъ формъ, изложенія нѣкоторыхъ синтаксиче- 
оиихъ правилъ и т. д.

Йтакъ, изъятіе изъ состава экзаменовъ письменныхъ переводовъ
русскаго языка на греческій въ IV, У и УІ классахъ будетъ не 

г°лько облегченгемъ для учениковъ, но и должно способствовать уси- 
4енному чтенію греческихъ авторовъ и тѣмъ самымъ болѣе осно
вательному знанію этого языка.

Въ заключевіе я позволяю себѣ привести справку, какъ постав
а н ь  вопросъ о письменныхъ переводахъ на греческій языкъ въ 
Гимназіяхъ другихъ государствъ. Въ австрійскихъ гимназіяхъ, въ 
Которыхъ число уроковъ греческаго языка почти такое-же, какъ у 
Васт>, на испытаніяхъ не требуется письменнаго перевода на гре- 
^ескій языкъ.

Въ Пруссіи и Баваріи число уроковъ греческаго языка больше, 
ч^мъ у насъ. Тамъ во всѣхъ классахъ по 6 уроковъ въ недѣлю, 
^сего 86 уроковъ, у насъ 33 урока. Въ Баваріи въ первый и второй 

занятій греческимъ языкомъ требуются постоянныя упражненія 
Гі̂  переводахъ и съ греческаго, и на греческій языкъ. Съ третьяго-же 
г°Да занятій (=нашему У классу) чтеніе авторовъ выступаетъ на 
ВеРвый планъ. Письменные переводы на греческій языкъ на пере- 
в°Аныхъ экзаменахъ въ программахъ и правилахъ баварскихъ гимназій 
в°все не упоминаются. Въ Пруссіи точно такъ-же, какъ и въ Баваріи, 
в>ь первые два года ученики постоянно упражняются въ устиыхъ и 
Висьменныхъ переводахъ на греческій языкъ, на третій-же годъ 
^нятій ( =  нашему V классу) письменные переводы на греческій 
л,іЫкъ хотя и дѣлаются, но и носять совершенно элементарный ха- 

ктеръ и производятся исключительно, для укрѣпленія важнѣйшихъ 
Рпмматическихъ правилъ». Уже въ этомъ классѣ начинаются пись- 

Іные переводы съ греческаго языка, которые съ четвертаго года 
)ченія греческому языку (— нашему УІ классу) совершенно вы- 
сняютъ переводы на греческій языкъ. Послѣ трехъ лѣтъ обученія

ескому языку (т.-е. по окончаніи У класса нашихъ гимназій) в-*
*



дірусскихъ гимвазіяхъ существует*. «АЬ8сЫи88рги£ип£>'. На этомъ 
экзаменѣ требуется и переводъ на греческій языкъ, но выборъ темы 
для этого перевода предоставляется преподавателю. Въ Голландія 
греческій языкъ изучается въ теченіе 5 лѣтъ, при 34 урокахъ въ 
недѣлю для классическаго отдѣленія *) (8—}—6-{—7—[—6—)—7). Переводы 
на греческій языкъ дѣлаются тамъ только въ первые годы занятій 
греческимъ языкомъ, затГмъ-же даются исключительно переводы съ 
греческаго языка.

Б— а.

*) Въ двухъ старшихъ классахъ существуетъ дѣленіе на классическое К 
реальное отдѣленія. Въ реальномъ отдѣленіи въ двухъ старшихъ классахъ по 
4 урока греческаго языка въ недѣлю.



Недавно изданъ и разосланъ во всѣ духовно-учебныя заведеыія 
^Циркуляръ по духовно-учебному вѣдомству, № 18». Хотя циркуляры 
Эти предназначаются спеціально для начальствующихъ и преподава
телей духовно-учебныхъ заведеній, одвако они имѣютъ и общій ин- 
Тересъ, заключая въ себѣ много матеріала, характеризующая) со- 
^ояніе учебно-воспитательнаго дѣла въ нашихъ духовныхъ школахъ.

нослѣднемъ циркулярѣ Л1» 18, между прочимъ, помѣщены извле- 
^енія изъ донесеній академическихъ экзаменаціонныхъ коммиссій о 
Результатахъ повѣрочнаго испытанія семинарскихъ воспитанниковъ, 
ЯБивщихся в ъ  1897 г. для поступленія въ духовныя академій. Не 
^саясь всѣхъ интересныхъ сторонъ этихъ «извлеченій», мы оста
вимся на отзывахъ академическихъ коммиссій о сочивеніяхъ, ко- 
І0Рьія писали экзаменовавшіеся семинаристы по словесности. Въ 
^•'Петербургской академій подвергавшіеся испытаніямъ писали ео
ц ен ів  по словесности на тему: «Мысль и ея выражевіе въ произ- 
беДеніяхъ художественно - поэтическаго творчества». Изъ оцѣнки 
^заменаторовъ мы узваемъ, что «многіе (экзаменовавшіеся) не въ 
с°стояніи были ве только дать надлежащую постановку предложен* 
ІІОйІУ имъ на разсмотрѣніе вопросу, но и понять его должнымъ обра
щать». Причину этого коммиесія видитъ въ «недостаткѣ общагораз- 
йитія» всѣхъ писавшихъ сочиненіе ва эту тему. Такое объясненіе 
аймъ кажется мало основательвымъ. Формулировка темы не можетъ 
Ыть признана удачною и опредѣленпою. Повидимому, авторъ темы 

^ елалъ получить отъ экзаменовавшихся разъяененіе вопроса о томъ, 
мысль, или мысли выражаются въ произведеніяхъ художе- 

СіБенно-иоэтическаго творчества; между тѣмъ слова: «Мысль и ея 
^Біраженіе въ произведеніяхъ и т. д.», несомнѣнно, поставили въ 
ЭатРУДненіе писавшихъ. Такая формулировка темы заставляла экза
меновавшихся останавливаться на мысли о необходимости раздѣль- 
иаг° разсмотрѣнія вопроса о «мысли» и потомъ—объ «ея выраженіи 

произведеніяхъ художественно-поэти ческа го творчества». Не

По поводу циркуляра ю  духовно-учебному відом ству, №  18.



здѣсь - ли, прежде всего, нужно искать объясиенія, почему дая# 
лучшіе ученики не справились съ этою темою, а многіе не могли 
понять ея? Другимъ иедостаткомъ всѣхъ сочиненій, не исключая и 
признанныхъ за лучшія, та-же коммиссія признаетъ «полное отсуТ' 
ствіе (въ ихъ авторахъ) литературной начитанности и умѣнья поль
зоваться хотя-бы и тѣмъ немногимъ литературнымъ матеріалом*^ 
какимъ по руководствамъ и учебникамъ иеизбѣжно должны обладать 
окончившіе духовный семинаріи и другія средне-учебныя заведенія»* 
Академическіе экзаменаторы или не знакомы съ постановкою препода* 
ванія словесности въ семинаріяхъ, или-же желаютъ указать на во- 
удовлетворительность этой постановки. Теорія словесности препо

дается въ І-мъ и во ІІ-мъ классахъ семинаріи, т.-е. ученикамъ мало 
развитымъ, которые могутъ только знакомиться съ литературными 
образцами и по нимъ, при помощи учителя, выводить самыя обирм 
теоретическія правила и положенія словеснаго искусства.

Главнѣйшія задачи при изученіи теорій словесности въ семина- 
ріяхъ объяснительною запискою къ программѣ этого предмета ука~ 
зываются слѣдующія: «обогаіценіе воспріимчивой души юношей вЫ' 
сокими помыслами, благороднѣйшими чувствами, прекрасными обра" 
зами», развитіе въ нихъ любви и уваженія къ роднымъ авторам^ 
къ родному языку, «развитіе въ ученикахъ умѣнья и навыка *ъ 
письменному изложенію». Такимъ образомъ, глубокаго теоретике' 
скаго изученія словеснаго искусства въ семинаріяхъ, при суШе' 
ствующей постановкѣ преподаванія словесности, не можетъ и не 
должно быть. Только съ ІУ-го класса, когда начинаютъ изучать 
философію, психологію ч богословіе, семинаристы начинаютъ пр1" 
учаться къ болѣе глубокому, философскому мышленію; НО свое фИЛП" 
софствованіе они упражняютъ отнюдь не на вопросахъ словеснаго 
искусства, а на вопросахъ и истинахъ почти исключительно бог о- 
словскихъ. Третьимъ классомъ въ духовной семинаріи почти закап
чивается изученіе такъ-называемыхъ свѣтскихъ наукъ, а именно-’ 
тутъ кончается изученіе словесности, логики, гражданской исторі0? 
алгебры и геометрій. Отъ изученія этихъ наукъ у оканчивающих^ 
курсъ семинаристовъ, хотя-бы и лучшихъ, даровитѣйшихъ, могут”1’ 
сохраниться въ памяти только самыя общія свѣдѣнія. Это подтвер
ждается донесеніемъ экзаменаціонной коммиссіи Кіевской духовной 
академій, гдѣ въ томъ-же 1897 году поетупаншіе въ академію семи
наристы писали сочиненіе литературваго содержанія на тему‘ «Зна
ченіе Карамзина и Пушкина въ исторіи русскаго литературная 
стиля». По словамъ этой коммиссіи, «меньшинство (державшихъ эк- 
заменъ) обнаружило основательное знаніе курса исторіи русской ли
тературы... Многіе не умѣли установить различія въ заслугахъ Ка-



Рамзи па и Пушкина для русскаго литературнаго стиля. Говоря о 
Пущкинѣ, больше всего распространялись объ общихъ свойствахъ 
его творчества, такъ что значеніе его въ исторіи собственно лио 
тературнаго стиля осталось мало выясненнымъ». Меньшинство экза
меновавшихся, о которомъ здѣсь говорится, безъ сомнѣнія, самостоя
тельно готовились къ экзамену, когда имъ сдѣлалось извѣстнымъ, 
что по словесности придется писать сочиненіе, а не сохранили въ 
памяти того курса исторіи русской литературы, который проходился 
три года назадъ, когда они были въ третьемъ классѣ семинаріи. 
Очевидно, что изъ области наукъ, изученіе которыхъ въ семинаріи 
заканчивается третьимъ классомъ, можно назначать темы самаго 
°біцаго характера, притомъ опредѣленно формулированный. Для того, 
чтобы семинаристы, при поступленіи въ духовный академій, могли 
Писать серьезкыя теоретическія разсужденія по словесности, необхо
димо изученіе теорій словесности перенести въ высшіе классы, хотя- 
йьі по примѣру гимназій, гдѣ теорія словесности изучается въ по- 
слѣднемъ, ѴІІІ-мъ, классѣ.

Обвиненіе семинаристовъ, хотя-бы и лучшихъ, поступаюіцихъ въ 
Духовныя академій, въ полномъ отсутствіи литературной начитанно
сти, при существующей постановкѣ въ семинаріяхъ свѣтскаго обра- 
їван ія , кажется непонятнымъ. Въ трехъ послѣднихъ классахъ се- 
йинаріи, какъ сказано выше, ученики занимаются философскими и, 
Главнымъ образомъ, богословскими предметами, да отчасти дидак
тикой и языками. Въ эти три года они проходятъ множество наукъ, 
4° которымъ, какъ видно изъ указаній академическихъ экзамена- 
Діонныхъ коммиссій, они должны обладать, кромѣ знанія учебниковъ, 
чпчитанностію.

Между тѣмъ мы видимъ, что на недостатокъ и этой послѣдней 
пачмтанности жалуются почти всѣ экзаменаціонныя коммиссіи во 
#сѣхъ четырехъ академіяхъ, производившія экзамены въ томъ-же 
1897 году. Невольно напрашивается мысль: не слишкомъ-ли многаго 
°жидаютъ отт, учениковъ средней школы, не увлекаются-ли спеиіа- 
листы-профессора академій, не желающіе, повидимому, обратить вни- 
^пніе на многочисленность, обширность семинарскихъ наукъ и самое 
Рпспредѣленіе этихъ наукъ по классамъ? Отъ семинаристовъ тре- 
^Уютъ чего - то особеннаго, — того, что едва - ли можно было-бы 
Предъявить даже къокончившимъ курсъ въ высшемъ учебномъ за
їден ій , хотя-бы дажевъ духовной академій...

Не можетъ не бросаться въ глаза и такого рода фактъ, что въ 
°Дной и той-же академій, именно С.-Петербургской, коммиссія, оцѣ- 
нивавшая сочиненія державшихъ экзаменъ по словесности, совер
шенно забраковала умѣнье писать семинаристовъ, даже признан-



ныхъ ею лучшими, и выпукло выставила на видъ «недостатокъ об
щаго развитія» и «полное отсутствіе литературной начитанности»; 
другая-же коммиссія, разсматривавшая въ томъ-же году сочиненія 
экзаменовавшихся семинаристовъ по нравственному богословію, до
носить, что сочиненія лучшихъ студентовъ «обнаруживаютъ въ об- 
щемъ весьма или очень высокую степень богословскаго, философ- 
скаго и литературнаго развитія ихъ авторовъ». Первая коммиссія 
замѣтила у многихъ «крайнюю необработку слога и языка, непра
вильную разстановку знаковъ препинанія и другія грамматическія 
ошибки», а о сочиненіяхъ, признанныхъ ею неудовлетворительными, 
замѣчаетъ, что они «буквально переполнены всякаго рода погрѣш- 
ностями противъ грамматики и стилистики и представляють самые 
яркіе образчики испорченнаго слога и неправильнаго языка». ДрУ' 
гая коммиссія въ той-же академій, оцѣнивавшая письменныя работы 
тѣхъ-же семинаристовъ по философіи, пишетъ: «Съ внѣшней сто
роны сочиненія въ общемъ имѣютъ весьма приличный видъ: изло
жены по логическому плану; философскій языкъ и терминологія не 
терпятъ значительныхъ нарушеній, погрѣшности грамматическін 
встрѣчаются какъ исключенія». Съ послѣднимъ отзывомъ сходно и 
заявленіе коммиссіи Кіевской академій, оцѣнивавшей сочииенія ли- 
тературнаго содержанія: «Отрадно, что случаи безграмотности были 
весьма рѣдкими исключеніями». Такое несогласіе въ оцѣнкѣ однихъ 
и тѣхъ же студентовъ разными профессорами наводить на мысль, 
что оцѣнка эта производится не на основаній какихъ-либо обіцихъ 
опредѣленныхъ и выработан ныхъ ученою коллегіей профессоровъ 
требованій, а чисто субъективно.

Тѣмъ не менѣе, по поводу указанныхъ въ донесеніяхъ академи- 
ческихъ экзаменаціонныхъ коммиссіи недостатковъ какъ въ устныхъ 
отвѣтахъ, такъ и въ письменныхъ упражненіяхъ явившихся въ 
1897 году для поступленія въ духовныя академій семинарскихъ вос
питанниковъ, семинарскимъ начальствамъ и наставникамъ Св. Си- 
нодомъ предписывается строго сообразоваться съ этими указаниями 
и въ будущемъ избѣгать замѣченныхъ недостатковъ. Задача не изъ 
легкихъ, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи тѣхъ недостатковъ, кото
рыхъ мы коснулись въ настоящей замѣткѣ.



Начальная школа Министерства Народнаго Просвѣщенія.
(По ОФФИЦІАЛЫІЫМЪ и с т о ч н и к а м ъ ).

І.

^ ем а  завѣдыванія начальными училищами Имперіи. — Ея историческое объ
еме. — Роль Министерства Народнаго Просвѣщенія въ завѣдываніи учили

щами.—Органы училищной администрации.

Къ 1 января 1897 года, какъ видно изъ свѣдѣній, опубликован- 
^ 1Хъ Департаментомъ Народнаго Просвѣіценія (Статистическія свѣ- 

’̂ ія по начальному образованію въ Россійской Имперіи за 1896 
Спб., 1898 г.), заведеній, назначенныхъ для цѣлей началь- 

^ г° общаго образованія населенія Имперіи, всего состояло 78.724. 
Зъ этого числа находилось въ вѣдѣніи Св. Синода 34.836 или 44°/0 
^Даго количества, въ вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвѣ- 

^ і я  32.708 или 42°/0, Военнаго Министерства 10.270 или 13°/0, 
йнистерства Внутреннихъ Дѣлъ 459, Вѣдомства учрежденій Импе- 

^ тРицы Марій 357, Императорскаго Человѣколюбиваго Общества 45, 
Майстерства Двора и Удѣловъ 39, Морскаго Министерства 7 и Ми- 
Стерства Финансовъ 3, всего въ вѣдѣніи послѣднихъ 6-ти учреж- 

9іо или менѣѳ 1°/0 общаго числа.
^акимъ образомъ, Министерство Народнаго Просвѣщенія Россій- 

* Имперіи завѣдуетъ лишь некоторою частію учебныхъ заведе- 
 ̂ ’ имѣющихъ цѣлью просвѣщеніе массы населенія, разделяя по
вніє о развитіи народнаго образованія съ 8 другими вѣдомствами. 
Нтобъ уяснить себѣ какъ это обстоятельство, такъ и нѣкоторыя 

я °рганическія особенности нашей школы, представляется не- 
‘°Димымъ вызвать въ памяти нѣкоторыя историческія событія,
Ї ЗДляпшія ходъ развитія дѣла народнаго образованія въ нашемъ

ТеЧествѣ.
^Цеобразовательная начальная народная школа ведетъ у насъ 
{ял0 со времени учрежденія Петромъ Великимъ (1714— 1715 гг.) 
^'Называемыхъ цыфирныхъ школъ. Это были Чнколы, гдѣ об-



учали грамотѣ, цыфири и начальнымъ основаніямъ геометрій, съ цѣлЫ° 
приготовленій для службы способныхъ и грамотныхъ людей. Обя 
занность посѣщенія цыфирныхъ школъ распространялась на люД6 
всѣхъ званій, и посему школы эти имѣли характеръ народныхъ УчИ 
лищъ. Цыфирныя школы состояли въ вѣдѣніи Адмиралтействъ-Кол 
легіи, потому что потребность въ грамотныхъ И ТОЛКОВЫХЪ ЛЮДЯХ  ̂

ощущалась особенно сильно во флотѣ. Несмотря на безпоідаДнЯ° 
понудительность обученія, школы эти успѣха не имѣли. Число И*1, 
никогда не превышало 42. Учащіеся шли въ школы крайне я° 
охотно. Такъ, въ 1727 году въ школы навербовано было 2.000 Уче 
никовъ, дѣйствительно - же поступило не болѣе 500. Къ 1744 гоДУ 
цыфирныхъ школъ осталось не болѣе 8 съ 222 учащимися. Не ЧУВ 
ствуя себя въ силахъ справиться съ дѣломъ, Адмиралтейская к0,3 
легія еще въ 1727 г. предлагала передать цыфирныя школы Св. С11 
ноду, но предложеніе было отклонено, потому что «передавать Уче 
никамъ одну ариѳметику и геометрію, безъ связи съ богословский11, 
образованіемъ — не духовное дѣло». Въ 1744 г. цыфирныя школь1 
были упразднены, а учаіціеся переведены въ открытый въ 1732 Г» 
гарнизонный школы военнаго вѣдомства, имѣвшія цѣлію обучятЬ 
солдатскихъ дѣтей грамотѣ и основамъ воевнаго дѣла. Недостаток1, 
образовательныхъ учрежденій восполнялся до некоторой стея6*3*1 
епархіальными школами, которыя, въ силу требованія Духовнаго Ре' 
гламента 1721 г., были заводимы при архіерейскихъ домахъ. 
1725 г. такихъ школъ было 46 съ 3.056 учащихся. Хотя школь1 
эти предназначались собственно для приготовленій церковников1’’ 
однако-жъ только впослѣдствіи онѣ пріобрѣли характеръ спедіаДЬ" 
ныхъ учебныхъ заведеній, на первыхъ-же порахъ служили наибоД^е 
цѣлямъ общаго образованія.

Важныя мѣры къ насажденію образованія въ народѣ принять1 
были затѣмъ при Императрицѣ Екатеринѣ II. 22-го сентября 1736 В. 
былъ утвержденъ первый уставъ народныхъ училищъ Россійско^ 
Имперіи. Но сему уставу учреждались въ губернскихъ город*** 
главный, а въ уѣздныхъ—малыя народныя училища. Курсъ малЫ^1, 
народныхъ училищъ состоялъ изъ Закона Божія, чтенія, пись#8,1 
элементарной грамматики, чистописанія, рисованія и ариометики 
и 2 ч.) и, сверхъ того, озпакомленія съ обязанностями человѣка 
гражданина по книгѣ для класснаго чтенія. Училища каждой іУ- 
берніи подчинены были вѣдѣнію приказа общественнаго нризрѣнія- 
Губернаторъ, какъ предсѣдатель приказа, былъ главнымъ начала 
никомъ училищъ въ каждой губерній. Непосредственное управлені6 
училищами губерній принадлежало директору народныхъ училніД11’ 
состоявшему членомъ приказа. Ближайшій наДзоръ за малыми училй"



*Да,ми возлагался на смотрителей, выбираемыхъ изъ мйстныхъ жи- 
Тулей. Высшая правительственная власть по училищамъ сосредото- 
Чйвалась въ Коммиссіи народныхъ училищъ, въ Петербург^. Учреж- 
Девіе Коммиссіи ознаменовалось открытіемъ значительного числа 
Училищъ, но ростъ дѣла очень скоро остановился. Въ 1790 г. Россія, 
пРи 26.000.000 населенія, имѣла не болѣе 269 учебныхъ заведеній 

16.525 учащихся. Новое столѣтіе началось при 315 училищахъ 
съ 19.915 учащихся. Все это были училища городскія, въ селеніяхъ- 

училищъ не существовало.
Ненормальность положенія дѣла народнаго образованія была 

Невидною и вызвала въ самомъ началѣ столѣтія рядъ очень круп- 
ЙЬ]хъ мѣръ, направленныхъ къ подъему дѣла. Предварительными 
^Равилами народнаго просвѣщенія 24 ноября 1803 г. устанавливалось 
т° положеніе, что «народное просвѣщеніе въ Россійской Имперіи 
с°ставляетъ особую государственную власть». Общее направленіе 
Д'йла народнаго образованія ввѣрялось Министерству Народнаго 
^Росвѣіценія, органомъ котораго назначалось Главное Правленіе учи- 
ЛйЩъ. Шесть членовъ этого Правленія представляли, каждый отдѣль- 
Во) интересы 6 ти полосъ или окрѵговъ, на которые раздѣлена была 
імперія въ отношеніи учебнаго управленій. Въ каждомъ изъ сихъ ок- 
РУговъ высшее у правленіе училищами ввѣрялось университетамъ *). 
Представителями мѣстнаго управленія училищъ становились: въ гу- 

бервіи директоръ народныхъ училищъ, въ уѣздахъ смотрители уѣзд- 
Ньіхъ училищъ. По уставу 5 декабря 1804 г. изъ малыхъ народныхъ 
^илищъ образовались два рода низшихъ училищъ: приходскія и 
^ 3Дныя. Курсъ приходскихъ училищъ сравнительно съ курсомъ ма- 
ЛЬіхъ народныхъ училищъ былъ значительно сокращенъ: препода- 
®аа*е ариѳметики ограничено первыми четырьмя дѣйствіями. грам
а ти к а  вовсе исключена, вмѣсто объясненія книги о должностяхъ 
Человѣка введено объяснительное чтеніе книги «Краткое наставленіе 

Домоводствѣ, произведеніяхъ природы, сложеніи человѣческаго 
!Ла и вообще о средствахъ предохраненія здоровья». Напротивъ, 

вУрсъ уѣздныхъ училищъ значительно расширенъ сравнительно съ 
1а,лЫми народными училищами введеніемъ словесности, исторіи, гео- 

гРафіи, геометрій, физики, естественной исторіи и технологій. Уѣзд- 
Ні,ІЯ училища назначались для городовъ, а приходскія училища 
Д°Ляшы были учреждаться не только въ городахъ, но и въ селе- 
Віяхъ. Каждый церковный приходъ или два вмГстѣ должны были 

оть, но крайней мѣрѣ, одно приходское училище. Уставъ 1804 г .,

) Впослѣдствіи Главное Управленіе было преобразовано въ Совѣтъ Министра; 
їаа НО ок1)^ЖНЬІЯ Управленія образованы на мѣстахъ, и подчиненіе универоите- 

ІІЪ 8амѣнено подчиненіемъ этимъ управленіямъ (1835 г.).



однако-же, не произвелъ никакой существенной перемѣны въ Д̂ ,л 
образованія народа.

Учрежденіе сельскихъ училищъ осталось благимъ пожеланіевгь 
Учрежденіе этихъ училищъ уставъ возлагалъ на обязанность кре'  
стьянъ и помѣщиковъ, но ни тѣ, ни другіе не обнаружили никакого 
рвенія къ образованію. Посему масса населенія продолжала оста* 
ваться безъ училищъ. По мѣстамъ училища заводили священники» 
но эти училища, равно какъ немногія училища, заводимыя на среД' 
ства частныхъ лицъ, скоро погибали отъ одной общей причины, 0е' 
достатка матеріальныхъ средствъ. Въ 1828 году Министръ Наро*' 
наго Просвѣщенія ПІишковъ имѣлъ полное основаніе сказать, чТ° 
народнаго образованія въ Росеійской Имперіи почти не существует'1”

Болѣе значительными послѣдствіями для развитія народнаго обрн' 
зованія сопровождалось введеніе Высочайше утвержденваго 8 Де' 
кабря 1828 г. новаго устава гимназій и училищъ. Въ основу этого 
устава положена та мысль, что, при назначеній постепенности учеб- 
ныхъ заведеній, должно имѣть въ виду не приготовлевіе учеников^ 
къ переходу изъ одного заведенія въ другое, высшее, но потреб
ности тѣхъ состояній, которыя должны получать въ нихъ оконча
тельное образованіе. Посему приходскія училища должны существо* 
вать преимущественно для крестьянъ, мѣщанъ и промышленное0 
класса, уѣздныя—для купечества, оберъ-офицерскихъ дѣтей и Дв0'  
рянъ, гимназіи— преимущественно для дворянъ, не лишая, впрочеН'Ь» 
и другія сословія правъ на поступленіе въ нихъ. При этомъ прг  
ходскія училища сохранили свой типъ начальной школы-, училиіНа- 
же уѣздныя приняли характеръ низшаго элементарнаго училипЫ’ 
Въ учебномъ курсѣ уѣздныхъ училищъ заняли мѣсто: Законъ Бояй#> 
русскій языкъ, ариѳметика, начальная геометрія, исторія, географ1-̂  
чистописаніе, черченіе и рисованіе. Еще существеннѣе было то, чТа 
новый уставъ принималъ содержаніе уѣздныхъ училищъ вполнѢ 
счетъ казны, вслѣдствіе чего училища эти получили твердое поло
жені е и возможность дальнѣйшаго развитія.

Что касается однако-же приходскихъ училищъ, то они должны 
были и впредь содержаться въ городахъ на счеіъ городскихъ обществ^, 
въ казевныхъ селеніяхъ—на счетъ сельскихъ сбществъ и въ пом^' 
щичьихъ—на счетъ помѣщикоьъ. Лишь только немногимъ бѣднѣй- 
шимъ городамъ были назначены казенныя субсидій на содержав^ 
этого рода училищъ. Посему Министерство Народнаго Просвѣщевія’ 
обладавшее полнотою власти, но не обладавшее никакими мате- 
ріальными средствами, не могло оказывать никакой существенной 
поддержки устройству училищъ для народа. Число училищъ росло 
съ крайней медленностію. Въ 1836 году у насъ считалось всего.



^ І  училище, изъ коихъ 63 сохранялись отъ Екатерининскаго вре- 
>Іен‘і, 6 отъ времени Павла 1, 349—Александра I и 243 были осно- 
Вааьі уже при Ыиколаѣ I. Дѣло оживилось лишь съ того времени, 
к°гда участіе въ попеченій о развитіи его ириняли на себя вѣдомства, 
^гпоряжавщіяся источниками, на счетъ которыхъ училища могли 
бьіть учреждаемы, и именно вѣдомства Государственныхъ Имуществъ 

 ̂дѣловъ. бъ этого лишь времени у насъ возникла въ дѣйствительно- 
Сти народная школа. Первыя училища въ селеніяхъ государственныхъ 
кРестьянъ основаны въ 1830 г., а въ селеніяхъ удѣльныхъ въ 1832 
г°Ду. Первоначально они были вызваны необходимостію для вѣ- 
А°мствъ озаботиться подготовленіемъ писарей, фельдшеровъ, земле- 
^ровъ и т. п. спеціалистовъ; но по существу своему училища 
ЙСегДа были начальными и общеобразовательными, вполнѣ подоб
ам и  приходскимъ училищамъ Министерства Народнаго Просвѣще- 

Съ освобожденіемъ крестьянъ и передачею ихъ въ вѣдѣніе 
*инистерсгва Внутреннихъ Дѣлъ, училища въ большомъ числѣ были 

^Реждаемы въ вѣдѣніи этого Министерства. Съ своей стороны Св.
Иаодъ, «понимая не только практическую, но и нравственно-полити- 

ЧесаУю необходимость принять дѣятельнре участіе въ устройствѣ сель- 
с*Ихъ школъ», призналъ цѣлесообразнымъ «всѣми зависящими отъ 
*ег° средствами содѣйствовать успѣху столь важнаго государствен
н о  дѣла» (опред. Св. Синода 12 марта 1860 года, № 181). При 
Н и хъ  условіяхъ на средства церквей и духовенства во множеств^ 

возникать новыя начальный школы. Но, учреждая школы, 
Домства стремились къ сохраненію надъ ними своей власти. По- 

СеаіУ права Министерства Народнаго Просвѣщенія, какъ государ- 
СТвенной власти, вѣдающей народное просвѣщеніе, все болѣе и бо- 
^  е оттѣснялись правами вѣдомствъ, учреждавшихъ училища. Такъ, 
^инистерство Государствеввыхъ Имуществъ уступало Министерству 

аРоднаго Просвѣіценія лишь право осмотра училищъ и сообщенія 
^в°ихъ замѣчаній по поводу такого осмотра. Ведомство Удѣловъ 
Ьіло еще ревнивѣе къ своей власти и предоставляло Министерству 

■^ько получать свѣдѣнія объ училищахъ. Духовное Вѣдомство прі- 
°бРѣло полную автономію въ увравленіи училищами. Какъ опредѣ- 
^лась роль Министерства Народнаго Просвѣіценія въ дѣлѣ завѣ- 
 ̂ І8анія начальнымъ народнымъ образованіемъ, видно изъ слѣдую- 

гр ъ дапныхъ. Въ 1863 г. въ вѣдѣніи Министерства Народнаго 
Р°свѣщевія состояло всего 692 училища *) съ 36.301 учащихся, 

^ то «ремя какъ въ вѣдѣніи Министерства Государственныхъ 
ЙІУЩествъ было 5.492 училища съ 177.394 учащихся, Министер

*) Кромѣ уѣздеыхъ, которыхъ было 416.



ства Двора 2.127 съ 36.546 учащихся, Внутреннихъ Дѣлъ 4.961 
съ 89.571 учащихся и Св. Синода 16.907 съ 292.659. Такимъ оо- 
разомъ, изъ общаго числа 30.179 начальныхъ училищъ Имперіи в'Ь 
1863 г. лишь 692 или только 2°/о состояли въ вѣдѣніи Министер' 
ства Народнаго Гіросвѣщенія. Необходимо прибавить, что въ обт111 
счетъ училищъ не введены здѣсь начальный училища военнаг° 
вѣдомства, но неимѣнію свѣдѣній объ ихъ числѣ.

Но въ то самое время, когда вытѣсненіе Министерства НароД' 
наго Проевѣщенія изъ области народнаго образованія достигал0 
своего крайняго предѣла, возбужденъ уже былъ вопросъ о ненор
мальности подобнаго положенія, и притомъ независимо отъ самаг° 
Министерства. А именно, вопросъ этотъ явился, какъ составная 
часть другого общаго вопроса, вопроса объ улучшеніи быта 
крестьяиъ. На обсужденіе Главнаго Комитета по устройству быта 
крестьянъ внесены были заключенія Особой Коммиссіи по предмет}' 
устройства сельскихъ училищъ. Эта Коммиссія полагала, что глаН' 
ное завѣдываніе учебной частью и учителями сельскихъ учйлиіДЯ 
должно принадлежать Министерству Народнаго Просвѣщенія, кот°" 
рое, и по прямому своему назначенію, и по заключающимся въ не#т> 
условіямъ, одно только можетъ вести дѣло народнаго образовав 
путемъ правильнымъ и успѣшнымъ. При этомъ было признано, 
образованіе тогда только можетъ вести къ укрѣпленію духовв0  ̂
связи въ народѣ и къ согласному разЕитію его нравственный 
силъ, когда оно, во всемъ своемъ объемѣ, какъ относительно гор0#' 
скихъ, такъ и относительно сельскихъ сословій, совершается по °Д' 
ному общему плану и направляется къ однимъ цѣлямъ, указывав' 
мымъ общимъ благомъ государства. Главный Комитетъ призна-3'1’ 
вопросъ подлежаіцимъ дальнѣйшей разработкѣ. Вслѣдствіе эт°г° 
1-го августа 1861 г. Высочайше повелГно было: особому Комит°тУ 
и зъ г.членовъ отъ Министерствъ: народнаго просвѣщенія, госуДа? 
ственныхъ имуществъ, удѣловъ, внутреннихъ дѣлъ, финансовъ, а 
также православнаго духовнаго вѣдомства, начертать общій гілав'*» 
устройства приходскихъ, начальныхъ, сельскихъ и другихъ э л е м е Н - 

тарныхъ школъ и училищъ, и составленный такимъ образомъ пр0' 
ектъ, чрезъ посредство Министерства Народнаго Просвѣщепія, вв°' 
сти на законодательное разсмотрѣніе. Послѣ тщатеяьнаго изучен1** 
всего относящагося къ дѣлу матеріала и по соглашенію со всѢвЫ 
вѣдомствами и управленіями, въ вѣдѣніи которыхъ состояли яар°Д' 
ныя училища, въ Министерствѣ былъ составленъ проектъ поло#0 
нія о начальныхъ народныхъ училищахъ, удостоенный Высочайшая0 
утвержденія 14 іюля 1864 года. Главная мысль, принятая въ осв°' 
ваніе положенія, заключалась въ томъ, что правительство, отказы



Ваясь отъ системы казенныхъ училищъ, предоставляло въ этомъ 
возможно полный просторъ общественной и частной дѣятель- 

а°сти и принимало на себя задачу не учреждать училища, а облег
ать  средства къ ихъ учрежденію, согласовать въ этомъ дѣлѣ уси- 
Лія разныхъ вѣдомствъ, учрежденій и лицъ и направлять ихъ къ 
^стиженію общей цѣли. Нисколько не думая о томъ, чтобъ забрать 

свои руки монополію народнаго образованія и устранить отъ 
Эт°го дѣла кого-бы то ни было, Министерство поставляло однако-же 
Сяоею обязанностію прекратить существующей антагонизмъ по дѣ- 
За&гь училищъ какъ между отдѣльными правительственными вѣдом- 
СТваащ, такъ между училищами правительственными и частными, и 
с°еДйнить разрозненную дѣятельность, въ отношеніи народныхъ 
^йДиіцъ разныхъ вѣдомствъ, православнаго духовенства и зем- 
^К|іХъ учрежденій. Для достиженія этой цѣли положеніемъ учреж- 
е̂аы уѣздные и губернскіе училищные совѣты, состоящіе изъ чле- 

а°въ отъ духовенства, отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 
яУтреннихъ Дѣлъ и другихъ управленій, имѣющихъ свои школы 

уѣздѣ, изъ членовъ отъ земскихъ собраній и попечителей го- 
0̂Дскихъ и сельскихъ народныхъ училищъ. Совѣтъ обязанъ былъ 

^ѣть свѣдѣнія о всѣхъ элементарныхъ школахъ уѣзда или губер- 
І11и> обозрѣвать эти школы и изыскивать средства къ открытію но- 
йЫхъ училищъ или улучшенію существующихъ, разрѣшать открытіе 
УяилИщЪі заботиться о снабженіи ихъ учебными пособіями, пріиски- 
^ать учителей, представлять о тѣхъ школахъ и учителяхъ, которые 
^луяшваютъ пособія, и о тѣхъ лицахъ которыя оказываются не- 
3агонадежными и не могутъ быть терпимы. Матеріальная часть 

Унилищъ предоставлялась непосредственному распоряжеыію содер- 
^ атедей. Роль члена совѣта отъ Министерства Народнаго Просвѣ- 
^ ейія, кромѣ участія въ рѣшеніи всѣхъ дѣлъ наравнѣ съ другими 
^нами, должна была состоять преимущественно въ педагогиче- 

совѣтахъ, въ указаній на полезныя учебныя пособія и въ 
аабліоденіи собственно за учебною частью.

Скоро однако-же обнаружилось, что практичеекіе результаты вве- 
цій Ноложенія 1864 года не совпадали съ сжиданіями правитель- 
а- Ноложеніе не только не усилило вліянія Министерства Народ- 

^ 10 Просвѣщенія на ходъ народнаго образованія, но скорѣе осла- 
30 это вдіяніе. Подчинивъ училищнымъ совѣтамъ начальныя учи- 

разныхъ вѣдомствъ, въ томъ числѣ и Министерства Народнаго 
Росвѣщенія, Положеніе не подчинило этому Министерству самые 

Ъты. Совѣты пользовались въ своей сферѣ полною автономіей, и 
Редѣленія ихъ сообщались Министерству лишь для свѣдѣнія. Съ 

РУгой стороны оказалось, что совѣты, составленные изъ лицъ, обре-



мененныхъ посторонними обязанностями, не могутъ посвящать ВвѢреН' 
ному имъ дТлу столько времени и силъ, сколько это требовалось его 
интересами. Такимъ образомъ выяснилась необходимость, съ 0ДИ°̂  
стороны, предоставить Министерству Народнаго Просвѣщенія воз
можность болі е  активнаго участія въ просвѣщеніи массы насел ен ій »  

съ другой—ввести въ составъ училищной администраціи новыя 
тельныя силы. 29-го мая 1869 г. Высочайше утверждено было мнѣві0 
Государствен наго Совѣта объ учрежденіи особыхъ доляшостей инспѳк 

торовъ народныхъ училищъ, по одной на каждую изъ губерній? в^ 
которыхъ введены земскія учрежденія, и объ ежегодномъ отпусь ’ 
Министерству Народнаго Просвѣщенія по 306.000 р. на устройств0 
образцовыхъ начальныхъ училищъ, ноддержаніе существующихъ учВ' 
лищъ, поощреніе учителей и т. п. *). 29-го октября 1871 г. Высочайів0 
утверждена инструкція инспекторамъ, опредѣлявшая какъ обра31, 
дѣйствія инспекціи въ отношеніи къ училищамъ, которыя Министер 
ство стало открывать на основаній закона 29 мая 1869 г., такъ в 
роль ея въ отношеніи училищъ, управляемыхъ по Положенію 18° 
года. Инструкція была существенною поправкой Положенія, котор°е 
поэтому и требовало пересмотра. Исправленное соотвѣтственно 00 
требностямъ обстоятельствъ, Положеніе о начальныхъ училита^ 
явилось въ новой редакцій 25 мая 1874 года. Существенной черт° 
его было то, что, установивъ подчиненіе училищныхъ совѣтовъ ДО**' 
нистерству Народнаго Просвѣщенія, оно открывало учебной власті 
способы существеннаго вліянія на дѣло народнаго образованія.

Однако-же и это исправленное Положеніе не принесло совершен 
наго объединенія начальной школы.

Прежде всего необходимо имѣть въ виду, что дѣйствіе Положені^ 
25 мая 1874 г. простиралось лишь на 35 губерній и областей, 
которыхъ введены были земскія учрежденія **). Слѣдовательй0» 
объединительыыя цѣли, имѣвшіяся въ виду при первоначально»11, 
изданіи закона, если и могли достигаться Положеніемъ, то лишь в1> 
нѣкоторой части Имперіи. Такъ, Положеніе 1874 г. не имѣетъ в°' 
какого отношенія къ Сибири, Кавказу, Степнымъ областямъ, Тур' 
кестану, Привислинскимъ губерніямъ, сѣверо-и юго-западному краІ° 
и губерніямъ Архангельской и Оренбургской. Поэтому, напримѣръ» 
остаются до сихъ поръ не переданными въ вѣдѣніе Министерств 
Народнаго Просвѣщенія весьма многія началъныя училища Западной 
Сибири, числяіціяся въ вѣдомствѣ Министерства Внутреннихъ ДГлЪ*

*) Эта сумма впослѣдствіи значительно увеличена.
**) Бъ Донской области впослѣдствіи земскія учрежденія были упразднены? 

но училищные совѣты остались.



^Ьложеніе 1874 г. не распространялось на эти училища; особаго-же 
3акона о подчиненіи ихъ Министерству Народнаго Просвіщенія до 
еИхъ поръ не поелѣдовало.

Но и въ той части Имперіи, на которую простиралось дѣйствіе 
^°ложенія, его объединительное значеніе было условно.

Но ст. 2 Положенія, къ начальнымъ училищамъ, управляемымъ 
Ва основаній этого Положенія, относятся: 1) духовнаго відомства 
Церковно-проходскія училища, открываемый духовенствомъ; 2) в і 
домства Министерства Народнаго Просвіщенія: а) приходскія учи- 
ЛвЩа, содержимыя на счетъ обществъ, частныхъ лицъ и частью на 
^етъ  казны; б) народныя училища, содержимыя частными лицами; 
'  Другихъ вѣдомствъ сельскія училища разныхъ найменованій, со- 

^ержимыя на счетъ общественныхъ суммъ; 4) всѣ вообще воскресныя 
^КОлы.

Этотъ перечень, очевидно, не включаетъ въ число начальныхъ 
^йлищъ, управляемыхъ по ІІоложенію, дітскихъ пріютовъ, содер- 
^ ййьіхъ на счетъ казны или особыхъ благотворительныхъ фондовъ, 
с°ставляющихъ спеціальныя средства разныхъ вѣдомствъ. Между 
^ м ъ  въ районі дійствія Положенія иміется значительное число 
^Веденій этого рода. Таковы учебно-воспитательныя заведенія Импе- 
РДторскаго Человіколюбиваго Общества, відомства учрежденій Импе- 
^атрицы Марій (образовавшагося изъ бывшаго IV отділенія Собствен- 

Его Императорскаго Величества Канцелярій) и Министерства 
аУтреннихъ Ділъ. В сі эти заведенія и по изданіи Положенія оста

в ь  въ в ід ін іи  т іх ъ  учрежденій, которыми они были открыты.
Даліе, содержащееся въ ст. 2 Положенія исчисленіе училищъ, 

^Длежащихъ від ін ію  училищныхъ совітовъ, не даетъ основанія 
^Носить къ ихъ числу начальный училища, открываемыя военнымъ 
^Домствомъ на счетъ войсковыхъ суммъ. Такимъ образомъ, уста- 
**авливается еще одно исключеніе изъ общаго правила.

Наконецъ, введенное Положеніемъ подчиненіе училищнымъ со- 
. тамъ школъ церковно-приходскихъ было въ скоромъ времени от
інено. Діло въ томъ, что правило Положенія въ этомъ случаі не 
Ідо согласовано съ Высочайшямъ повелініемъ 18 января 1862 года, 
т°рьімъ постановлялось «учрежденный ны ні и впредь учреждаемый 

^УДовенствомъ народныя училища оставить въ завідываніи духовен- 
СїВа, съ тім ъ, чтобъ Министерство Народнаго Просвіщенія оказы- 

Ло содійствіе преуспіянію ихъ по м ір і  возможности». Возникавшій 
вслідствіе этого вопросъ о подведомственности церковно-приходскихъ 
^ к0лъ разрішенъ былъ рядомъ Высочайшихъ повеліній въ смыслѣ 
^ о н а  18 января 1862 года. Поэтому въ своді 1893 г. статья 2 

°ложенія 1874 г. явилась уже безъ того пункта, которымъ уста-
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новлялась подвѣдомственность церковно - приходскихъ ІИКОЛЪ Учй 
лищнымъ совѣтамъ.

Хотя такимъ образомъ предположенное объединеніе начально 
школы не коснулось весьма многихъ категорій начальныхъ училиШъ? 
тѣмъ не менѣе Положеніе 1874 г. и особыя узаконеній, послѣдо 
вавшія въ его развитіе и объясненіе, весьма значительно расширили 
область вѣдѣнія Министерства Народнаго Просвѣіценія. Въ 1877 год) 
Министерство Народнаго Просвѣщенія считало въ своемъ вѣдѣвШ 
уже 22.196 низшихъ и начальныхъ училищъ.

За всѣмъ тѣмъ необходимо прибавить, что раздѣленіе завѣды 
ванія начальными училищами между разными вѣдомствами не устра 
няетъ теоретически извѣстнаго участія Министерства НароднаГ° 
Просвѣщенія въ завѣдываніи училищами и въ вѣдомствахъ. ему 0е 
подчиненныхъ, и не преграждаетъ ему способовъ оказывать вліянх0 
на развитіе дѣла народнаго образованія и внѣ области спеціальнаго 
его вѣдѣнія. При самомъ учрежденіи министерствъ, Министерству 
Народнаго Просвѣщенія предоставлялась роль руководителя «воспй 
танія юношества» вообще и «всякихъ учрежденій, какія для распр0 
страненія наукъ заведены быть могутъ», и ему подчинялись вс 
учебныя заведенія, кромѣ тѣхъ, которыя ввѣрялись особому попе 
ченію Императрицы Марій Ѳеодоровны, или которыя передавались 
въ вѣдѣніе другихъ особъ и мѣстъ по особеннымъ Высочайший 
повелѣніямъ. Та-же мысль повторена и развита въ общемъ учре^- 
деніи министерствъ 25 іюня 1811 года, гдѣ читаемъ (глава II; § ^  
«Министерство Народнаго Просвѣщенія вѣдаетъ всѣ ученьтя обше 
ства, академій, университеты, всѣ общія учебныя заведенія, исключая 
духовныя, военныя и тѣ училища, кои особенно учреждены для обра 
зованія юношества въ отдѣльной какой-либо части управленія, каісь то- 
Горный корпусъ и другія, сему подобныя установленій, кои, нахо 
дясь въ особенномъ вѣдомствѣ, сохраняютъ однако-же въ дѣла*'ь 
общихъ нужную связь и сношеніе съ Министромъ Просвѣіценія»-

Взглядъ законодателя на Министерство Народнаго ПросвѣщеЯіЯ’ 
какъ на центральный органъ правительственнаго надзора за Уче>’ 
ными заведеніями, оставался неизмѣннымъ и въ послѣдующее время* 
Такъ, Высочайшимъ рескриптомъ на имя Министра Народнаго Пр° 
свѣщенія 19 августа 1827 г., которымъ на Министерство возлагалась 
обязанность слѣдить за тѣмъ, чтобъ въ учебныя заведенія, н а зя а  

ченныя ДЛЯ ЛИЦЪ свободныхъ СОСТОЯНІЙ, не были допускаемы Кр'Ь 
постные, Министру предписывалось «распространить надзоръ на вс 1 
училища безъ исключенія, кромѣ военныхъ и духовныхъ». НовыМ'Ь 
рескриптомъ 9 мая 1837 года порученіе это подтверждалось въ полно 
силѣ.



Соотвѣтственно этому общему взгляду, разрѣшаемы были и от
дельные вопросы, возникавшіе на практикѣ. Такъ, 28 декабря 1820 
г°Да Высочайше повелѣно, дабы полковыя училища, состоявшія въ 
Петербургѣ, находились подъ вліяніемъ Министра Духовныхъ Дѣлъ 
й Народнаго Просвѣщенія наравнѣ съ прочими учебными заве- 
Аеніями, существующими въ Петербург!;. А 16 декабря 1827 г., въ 
Разрѣшеніе вопроса о томъ, въ чемъ именно должно выражаться 
°тношеніе военныхъ училищъ взаимнаго обученія къ Министерству 
Народнаго Просвѣщенія, Высочайше предписано Главному Штабу 
0 сообщеніи Министерству свѣдѣній о всѣхъ новыхъ заведеніяхъ и 
Въ отношеніи потребности учебныхъ КІШГЪ.

Два года спустя, въ Комитетѣ Министровъ слушана была всеподан- 
аЄйщая докладная записка Министра Бнутреннихъ Дѣлъ о вліяніи 
Ниверситетовъ и попечителей учебныхъ округовъ на Медико-Хирур- 
ГйЧескую Академію и прочія учебныя заведенія Министерства Вну- 
гРеннихъ Дѣлъ. На этой запискѣ собственной Его Императорскаго 
Величества рукою написано: «ВъКомитетъ Министровъ, чтобъ сообра
з н о  было, какую степень вліянія Министерства Народнаго Просвѣ- 
З н ія  допустить можно на Медико-Хирургическую Академію». Коми- 
Хетъ, разсмотрѣвъ это представленіе, находилъ, что Медико-Хирур- 
Пческая Академія, по уставу ея бывъ поставлена на степень пер- 
®ьіхъ учебныхъ заведеній въ Имперіи, ни въ какомъ отношеніи не 
й°Жетъ быть подвѣдомственва университетамъ, какъ мѣстамъ, ей 
^анвьімъ; но съ другой стороны, по силѣ рескрипта 19 августа 
^27  г., коимъ надзоръ Министерства Народнаго Просвѣщенія рас- 
вРостраненъ на всѣ училища безъ исключенія, кромѣ военныхъ и 
АУховныхъ, она не должна быть изъята отъ вліянія на онѵю сего 
Министерства. Степень такого вліянія опредѣлена самимъ рескрип- 
т°мъ, и по точнымъ словамъ этого рескрипта надзоръ, на Министер- 
СТво Народнаго Просвѣщенія возложенный, долженъ ограничиваться 
^авнѣйше тѣмъ, чтобы въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ прийн
ялась въ классы и допускались къ слушанію лекцій только люди 
Св°б°Дныхъ состояній. Что касается прочихъ учебныхъ заведеній,

вѣдомствѣ Министерства Бнутреннихъ Дѣлъ состояіцихъ, то 
°чатетъ полагалъ, что мйста и лица Министерства Народнаго Про- 
Зщ н ія  могутъ имѣть на нихъ вліяніе единственно по предме- 

Тайгь, до учебной части относящимся. Въ засѣданіи 12 марта 1829 г. 
^'Ьявлено Комитету, что по сей статьѣ послѣдовало собственно
ручное Его Императорскаго Величества повелѣніе: «Совершенно
Справедливо».

Наибодѣе ясныя и точныя оиредѣленія отношеній, въ какихъ 
Ялжны состоять вѣдомства, завѣдующія училищами, къ Мипистер-



ству Народнаго Нросвѣщенія, даны въ законахъ 20 декабря 1877 г. 
и 29 марта 1883 г Этими законами возлагается на обязанность 
Министерствъ входить въ соглашеніе съ Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія по выработкѣ положеній и уставовъ для предполагаемых^ 
къ открытію учебныхъ заведеній и предписывается къ неуклонному 
исполненію, чтобы издаваемыя для учебныхъ заведеній инструкді0? 
заключающія въ себѣ правила для учащихся и о взысканіяхъ ст> 
нихъ, утверждались подлежащимъ Министерствомъ не иначе. какі> 
по соглашенію съ Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

Таковы принципы, установленные законодательствомъ по преД' 
мету отношенія вѣдомствъ, управляющихъ училищами, къ Министер- 
ству Народнаго Просвѣіценія. Что касается примѣненія этихъ прив- 
циповъ къ дѣлу, то въ этомъ случаѣ практика вѣдомствъ представ' 
ляетъ значительное разнообразіе, въ зависимости отъ многихъ при- 
чинъ, и главнымъ образомъ благодаря тому, что общихъ нормъ этих'*’ 
взаимоотношеній законодательствомъ не выработано.

Наиболѣе тѣсно связанными между собою представляются вѣдо#' 
ства Министерства Народнаго Просвѣщенія и духовное. Представи
тели Министерства Народнаго Просвѣщенія состоятъ непремѣнныМ*1 
членами епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и ихъ уѣздныхт» 
отдѣленій. Въ составъ центральнаго училищнаго совѣта при СвЯ" 
тѣйшемъ Синодѣ также входятъ члены отъ Министерства Народная0 
Нросвѣщенія.

Въ сиротскихъ домахъ вѣдомства Министерства Внутреннихъ ДѢЛ’Ь' 
учебная часть состоитъ «подъ назиданіемъ учебнаго начальства»* 
Къ преподаванію в воспитанію лица, имѣющія на то право, ДОНУ" 
скаются не иначе, какъ по предварительному соглашенію земской 
управы или приказа общественнаго призрѣнія съ директоромъ на' 
родныхъ училищъ. Приходскія и сельскія училища, состоящія 
вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, въ учебномъ отношения 
вѣдаются также и агентами Министерства Народнаго Просвѣщенія* 
Директора и штатные смотрители о состояніи, въ какомъ найдуть 
учебныя заведенія вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ Я 
Государственныхъ Имуществъ, чрезъ свое начальство, сообщают'1, 
начальству такихъ заведеній по принадлежности, сдѣлавъ, если ока
жется нужньшъ, и на мѣстѣ указанія къ исправленію недостатков^ 
замѣченныхъ по учебной части. Административная и матеріальная 
части означенныхъ училищъ не подчиняются директорамъ и штат- 
нымъ смотрителямъ; тѣмъ не менѣе чиновники эти обязываются 
обращать, при своихъ обозрѣніяхъ, вниманіе и на эти части и зам^' 
чанія свои объ упущеніяхъ и недостаткахъ сообщать, кому слѣдует^*

По положенію о дѣтскихъ пріютахъ Ведомства учрежденій Импе
ратрицы Марій, Министерство Народнаго Просвѣіценія имѣетъ свое



представительство во всѣхъ губернскихъ, областныхъ, уѣздныхъ, 
°кружныхъ и мѣстныхъ попечительствахъ. Директоръ народныхъ 
Училищъ есть действительный членъ соотвѣтственнаго губернскаго 
*Ыи областного попечительства. Въ прочія попечительства назначаются 
инспектора народныхъ училищъ распоряженіями попечителей учеб
ныхъ округовъ.

Въ виду положенія, даннаго закономъ Министерству Народнаго 
^росвѣщенія по отношенію къ дѣлу народнаго образованія, а также 
Но причинѣ безусловной невозможности вѣрно направлять деятельность 
Но развитію образовательныхъ средствъ Имперіи въ области своего 
н̂ дЄнія безъ соображенія состоянія дела во всехъ прочихъ вѣдом- 
Ствахъ, ведающихъ начальный училища, Министерство обязываетъ 
Директоровъ народныхъ училищъ и м Є т ь  с в Є д Є н і я  объ училищахъ 
Нсякихъ ведомствъ въ пределахъ губерній и такія свЄдЄнія при
лгать къ періодической отчетности.

Для наблюденія надъ ходомъ дѣла народнаго образованія вообще 
И Для уиравленія начальными училищами своего ведомства, Мини
стерство имеетъ п,Єлую систему учрежденій, которыя МОЖНО разде
лить на м Є с т н ь ія ,  окружныя и центральный.

Местная училищная администрація представляетъ значительное 
^нзнообразіе по числу, составу, значенію и отношенію различныхъ 
°Ргановъ управленія.

Обращаясь къ частному обозрЄнію особенностей училищной адми- 
аИстрадіи, мы прежде всего должны остановиться на группѣ губерній, 
^  которыхъ введены земскія учрежденія. Эту группу составляютъ 
^Уберніи: Бессарабская, Владимірская, Вологодская, Воронежская, 
Нтская, Екатеринославская, Казанская, Калужская, Костромская, 

^Урская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Олонецкая, 
^Рловская, Пензенская, Пермская, Полтавская, Псковская, Рязанская, 
Царская, С.-Петербургская, Саратовская, Симбирская, Смоленская, 
аврическая, Тамбовская, Тверская, Тульская, Уфимская, Харьков- 

сИая, Херсонская, Черниговская и Ярославская. Въ этихъ 34 губер- 
къ которымъ надо еще прибавить Донскую область, дѣйствуетъ 

°ложеніе о начальныхъ училищахъ 25 мая 1874 года, которымъ 
^внымъ образомъ и опредѣляется порядокъ завѣдыванія училищами. 
^  районів дѣйствія этого Положенія учебная власть представляется: 

Уѣздахъ—уѣздньши училищными совѣтами и уѣздными предво- 
Тедями дворянства; въ губерніяхъ: губернскими училищными совѣ- 
*а, губернскими предводителями дворянства, директорами и инспек- 

^°Рами народныхъ училищъ *).
Въ Донской области губернскому совѣту соотвѣтствуетъ областной, 

—окРУжные* Въ городахъ: Петербургѣ, Москвѣ и Одессѣ сѵществуютъ 
Дскіе училищные совѣты на правахъ уѣвдныхъ.



Уѣздный училищный совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ уѣзднаЮ' 
предводителя дворянства, состоитъ изъ инспектора народныхъ учи
лищъ, членовъ: по одному—отъ Министерства Народнаго Просвѣ- 
щенія, по назначенію попечителя учебнаго округа, отъ Министер' 
ства Внутреннихъ Дѣлъ, по назначенію губернатора, и отъ епар" 
хіальнаго вѣдомства, по назначенію архієрея; двухъ отъ уѣзднаго 
земскаго собранія и одного отъ городского общества, если оно жер?' 
вуетъ на школы. Члены отъ земства и города избираются земский 
собраніями и городскими думами, по принадлежности, и утверждаются 
въ этихъ званіяхъ губернаторомъ. Кромѣ того, въ составъ уѣзД' 
ныхъ учплищныхъ совѣтовъ входятъ земскіе начальники по дѣлавгя 
училищъ, состоящихъ въ завѣдуемыхъ ими участкахъ, а также 
печители и попечительницы училищъ по дѣламъ училищъ, имъ ввѣ' 
ренныхъ. Наконецъ, по ходатайствамъ земствъ, съ разрѣшенія Ми- 
нистерства Народнаго Нросвѣщенія, могутъ быть вводимы въ состав* 
уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ земскіе врачи.

Уѣздный училищный совѣтъ имѣетъ слѣдуюіція обязанности* 
1) изысканіе и обсужденіе способовъ для открытія новыхъ началь' 
ныхъ училищъ и для улучшенія существующихъ; 2) снабженіе у4**” 
лищъ учебными пособіями и руководствами, одобренными Министер' 
ствомъ Народнаго Просвѣщенія и духовнымъ вѣдомствомъ, по при 
надлежности; 3) утвержденіе, увольненіе и перемѣщеніе учителе#7 
допущенныхъ инспекторомъ народныхъ училищъ къ иеполненію обЯ' 
занностей, и разсмотрѣніе жалобъ на недопущеніе къ сему; 4) преД' 
ставленіе губернскому училищному совѣту объ утвержденіи попечЯ' 
телей и попечительницъ училищъ, а также распорядителей и расйО' 
рядительницъ частныхъ и воскресныхъ школъ; 5) представлені6 
тому-же совѣту объ училищахъ, учителяхъ и учительницахъ, заел}' 
живаюіцихъ поощренія; 6) упраздненіе училищъ, признанпыхъ вреД' 
ными; 7) увольненіе отъ должностей учителей и учительницъ, Врй' 
знанныхъ неблагонадежными; 8) разсмотрѣніе и окончательное утвер^" 
деніе составляемаго ежегодно инспекторомъ народныхъ училиШгЬ 
отчета; обсужденіе общаго состоянія и направленія дѣла народні0 
образованія въ уѣздѣ; представленіе упомянутаго отчета губернской 
училищному совѣту.

Губернскій училищный совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ ГуберЯ' 
скаго предводителя дворянства, состоитъ изъ директора народный 
училищъ, членовъ: одного отъ Министерства Народнаго ПросвѣШе' 
нія, по назначенію попечителя учебнаго округа, одного отъ Мйнй'  
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, по назначенію губернатора, одного от* 
епархіальнаго вѣдомства, по назначенію архієрея, и двухъ членові



°тъ губернскаго земскаго собранія, по выбору собранія, утвержден- 
выхъ губернаторомъ.

Губернскій училищный совѣтъ имѣетъ предметами занятій:
1) высшее попеченіе о начальныхъ народныхъ училищахъ; 2) раз- 
смотрѢніе заключеній директора народныхъ училищъ по отчетамъ 
Уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ и сообщеніе этихъ заключеній, 
чрезъ директора, съ своими замѣчаніями, попечителю учебнаго округа;

разсмотрѣніе представленій уѣздныхъ совѣтовъ; 4) назначеніе 
Чособій училищамъ, учителямъ и учительницамъ изъ суммы, предо
ставленной въ распоряженіе совѣта Министерствомъ Народнаго Про- 
свѣщенія; 5) разсмотрѣніе жалобъ на рѣшенія уѣздныхъ совѣтовъ 
Ч ихъ предсѣдателей; 6) разсмотрѣніе и разрѣшеніе дѣлъ, перено- 
сИмыхъ предсѣдателяыи уѣздныхъ совѣтовъ въ губернскій училищ- 
Чьій совѣтъ.

Предводители дворянства, сверхъ обязанностей своихъ, въ ка- 
Чествѣ предсѣдателей училищныхъ совѣтовъ, посѣщаютъ начальныя 
Училища, вникая во всѣ ихъ нужды и изыскивая всѣ мѣстные спо
собы къ ихъ удовлетворенно, всѣми мѣрами содѣйствуютъ ПОД дер
жаній) суіцествующихъ училищъ и открытію новыхъ, равно какъ и 
правильному посѣщенію ихъ дѣтьмщ удостовѣряются въ нравствен- 
ЧЬІХЪ качествахъ преподавателей и въ полезномъ ихъ вліяніи на 
Учащихся.

Завѣдываніе учебною частью всѣхъ начальныхъ училищъ ввѣ- 
Рается директору народныхъ училищъ и инспекторамъ этихъ учи- 

какъ непосредственно ему подчиненнымъ помощникамъ. Каж
дая губернія имѣетъ особаго директора народныхъ училищъ. Число-же 
Чйспекторовъ народныхъ училищъ въ земскихъ губерніяхъ различно: 
0і”ь 2 до 11 . Вѣдѣніе директора простирается на губернію, инспек- 
^ръ-же завѣдуетъ однимъ или нѣсколькими уѣздами, по распредѣ- 
Леаію директора, утверждаемому попечителемъ учебнаго округа. Ди- 
Р̂ історъ слѣдитъ за ходомъ учебной части въ училищахъ какъ лич- 

осмотромъ училищъ, такъ и по донесеніямъ своихъ помощни- 
іг°въ, и вообще направляетъ дѣятельность инспекторовъ народныхъ 
Училищъ. Онъ состоитъ членомъ и управляетъ дѣлами губернскаго 
Училищнаго совѣта. Инспекторъ, завѣдуя учебною частью въ пору- 
^нцьіхъ ему уѣздахъ, обязанъ своими замѣчаніями относительно спо- 
с°бовъ преподаванія всѣхъ безъ исключенія предметовъ содѣйство- 
ьать возможно лучшему усвоенію ихъ учащимися. Онъ состоитъ 
^еномъ училищныхъ совѣтовъ уѣздовъ своего района и завѣдуетъ 

дѣлопроизводствомъ. Взіѣстѣ съ тѣмъ онъ имѣетъ право въ то 
йРемя, когда нѣтъ засѣданій училищныхъ совѣтовъ, постановлять, 

случаѣ надобности и въ предѣлахъ предоставленной ему власти.



рѣшенія, съ обязанностью отдавать отчетъ предъ совѣтомъ и съ 
отвѣтствениостью за такія рѣпіенія.

Описанному совмѣстному завѣдывавію директоровъ, инспекторовъ 
и училищныхъ совѣтовъ подлежать лишь тѣ начальный училит3-’ 
которыя по роду своему подчинены вѣдѣнію училищныхъ совѣтовъ. 
Прочія-же училища Министерства Народнаго Ііосвѣщенія, къ кото- 
рымъ относятся образцовыя училища Министерства Народнаго Пр°~ 
свѣщенія, училища приходскія, содержимыя внолнѣ на счетъ казн#, 
равно всѣ тѣ училища, курсъ которыхъ выше установленнаго ДлЯ 
начальныхъ училищъ вѣдѣнія училищныхъ совѣтовъ, состоятъ под1, 
исключительнымъ наблюденіемъ директоровъ и инспекторовъ нароД" 
ныхъ училищъ.

Ко всему сказанному необходимо прибавить, что въ районѣ дѣй' 
ствія Положенія 1874 г., какъ въ Имперіи вообще, высшее наблЮ'
деніе за преподаваніемъ Закона Божія и р е л и г іо з н о - н р а в с т в е н н ы # т >  

направленіемъ обученія въ начальныхъ училищахъ п р и н а д л е ж и т *  

мѣстному єпархіальному архієрею, а общее наблюденіе за ходом* я 
направленіемъ первоначальнаго обученія—губернатору.

Въ губерніяхъ Архангельской, Астраханской и Оренбургской вс* 
начальныя училища вѣдомства Министерства Народнаго ПросвѣіДе' 
нія состоятъ въ исключительномъ вѣдѣніи директоровъ и инспектО' 
ровъ народныхъ училищъ.

Въ губерніяхъ Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, 
Могилевской и Витебской суіцествуютъ дирекцій народныхъ У ^"  
лищъ, подъ управленіемъ училищныхъ совѣтовъ, которые имѣют* 
въ своемъ вѣдѣніи всѣ вообще народныя училища, кромѣ однако-#6 
уѣздныхъ, городскихъ и т. п. Училищный совѣтъ состоитъ ИЗЪ ПреД" 
сѣдателя, съ званіемъ директора народныхъ училищъ, одного из* 
членовъ губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, которой 
долженъ быть русскаго происхожденія и православнаго исповѣдавія> 
члена отъ мѣстнаго епархіальнаго вѣдомства православнаго испов'й' 
данія и изъ инспекторовъ народныхъ училищъ. Кромѣ того, по Д '̂ 
ламъ училищъ, учрежденныхъ для населенія католическаго, пригля-' 
шается предсѣдателемъ совѣта, въ нужныхъ случаяхъ, лицо ДУ' 
ховнаго вѣдомства римско-католическаго исповѣданія, по избрані10 
римско-католическаго епископа. Всѣ дѣла по народнымъ училищ351'1’ 
поступаютъ въ совѣтъ и рѣшаются большинствомъ голосовъ. ДлЯ 
удобнѣйшаго осмотра училищъ дирекція дѣлится между инспект0'  
рами по участкамъ.

Губерній Кіевская, Волынская, Подольская не имѣютъ директО' 
ровъ народныхъ училищъ, а лишь инспекторовъ; но эти инспектор3- 
хотя и являются въ значеній мѣстной власти, принадлежать, одн3̂



^о-же, по положеній) своєму къ категорій окружныхъ чиновниковъ, 
а потому объ инспекціи училищъ этого края будетъ сказано при 
^бозрѣніи окружныхъ учрежденій школьнаго надзора.

Въ губерніяхъ Царства Польскаго общій надзоръ за всіми на
чальными училищами принадлежитъ начальникамъ учебныхъ ди
рекцій; но для г. Варшавы состоитъ особый инспекторъ на правахъ 
Начальника дирекцій. Съ настоящаго 1899 года здѣсь вводится инсти- 
тУтъ инспекторовъ народныхъ училищъ.

Мѣстная училищная администрація губерній Лифляндской, Эст- 
дяндской и Курляндской отличается значительною сложностью. По 
способу подчиненія органамъ Министерства Народнаго Просвіще
нія. училища этого края представляютъ три различныхъ группы:
а) сельскія православный народныя училища; б) сельскія евангели- 
Ческо-лютеранскія училища и в) прочія начальный училища. Сель
скія православныя училища подлежатъ відінію директоровъ и ин
спекторовъ народныхъ училищъ совмістно съ совітомъ по діламъ 
Нравославныхъ сельскихъ народныхъ училищъ прибалтійскихъ гу
берній. Евангелическо-лютѳранскія сельскія школы відаются дирек
торами и инспекторами народныхъ училищъ совмістно съ слідую
чими учрежденіями: въ Лифляндской губерній—містными правле- 
ніями приходскихъ школъ, уіздными и верховнымъ комитетами зем
скихъ школъ; въ Эстляндской и Курляндской губерніяхъ—містными 
Управленіями школъ, училищными совітами и высшими коммиссіями 
сельскихъ народныхъ школъ. Всі прочія начальный училища под
лежать исключительному відінію директоровъ и инспекторовъ на
родныхъ училищъ, но въ городскихъ містностяхъ съ участіемъ въ 
^квѣдываніи ділами училищъ училищныхъ коллегій.

Совітъ по діламъ православныхъ сельскихъ училищъ состоитъ 
епархіальнаго архієрея, ректора Рижской духовной семинаріи, 

Попечителя Рижскаго учебнаго округа, окружного инспектора, ди
ректоровъ народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго округа и дирек
тора Александровской Рижской гимназіи. Ближайшее-же наблюденіе

сельскими православными училищами, на основаній правилъ, изда- 
ваемыхъ Министерствомъ Народнаго Просвіщенія, поручается при- 
^одскимъ попечительствамъ, избираемымъ изъ самихъ крестьянъ, 
ВоДъ предсідательствомъ містнаго приходскаго священника.

Учебно-административный учрежденія въ Лифляндской губерній 
^Уть: а) містныя правленія приходскихъ школъ. Правленіе состоитъ, 
п°Дъ предсідательствомъ назначаемаго отъ прихода церковнаго по
печителя, изъ містнаго пастора, учителя приходской школы и одного 
°РИходскаго школьнаго старшины, избраннаго всіми церковными 
Старостами и школьными старшинами даннаго прихода. Містнымъ



правленіямъ принадлежитъ непосредственное наблюденіе за еванге
лическо-лютеранскими школами и улучшеніе оныхъ. Надзоръ за обуче- 
ніемъ въ волостныхъ школахъ поручается церковному попечителю и 
местному пастору. Помощниками ихъ въ этомъ отношевіи состоятъ 
церковно-служители, церковные старосты, школьные старшины, при 
чемъ волостной старшина и помощники его обязаны надзирать за 
порядкомъ въ училищахъ, если они содержатся на счетъ общества;
б) уѣздные комитеты земскихъ школъ. Они состоятъ изъ инспек
тора народныхъ училищъ, одного члена отъ учебнаго вѣдомства, по 
выбору попечителя учебнаго округа, изъ главнаго церковнаго по
печительства, двухъ членовъ-ревизоровъ, избранныхъ дворянствомъ, 
двухъ-же членовъ-ревизоровъ духовнаго званія, избранныхъ Лиф" 
ляндскою евангелическо-лютеранскою консисторією, и двухъ членовъ 
отъ крестьянскаго сословія, избранныхъ приходскими школьными 
старшинами изъ своей среды. Уѣздные комитеты существуютъ ДлЯ 
ближайшей ревизіи и осмотра школъ; в) верховный комитетъ зе#' 
скихъ школъ Лифляндской губерній состоитъ изъ директора народ-' 
ныхъ училищъ, одного члена отъ учебнаго вѣдомства, по выбора 
попечителя учебнаго округа, четырехъ главныхъ церковныхъ по
печителей, лифляндскаго генералъ-суперинтендента и одного совѣт- 
ника, избраннаго лифляндскимъ дворянствомъ. Верховный комитетъ 
земскихъ школъ въ Лифляндской губерній распоряжается учре#' 
деніемъ ревизій и улучшеніемъ подвѣдомственныхъ ему ШКОЛ'1’» 

испытаніемъ и утвержденіемъ учителей и производствомъ ИМЪ С0- 

держанія. Онъ озабочивается правильными движеніемъ дѣлъ в* 
подчиненныхъ ему школьныхъ управленіяхъ, вводитъ ВЪ  уПОТреО' 
леніе, по соглашенію съ Лифляндской консисторіей и съ одобрен^  
Министерства Народнаго Просвѣщенія, потребныя школьныя книги, 
рѣшаетъ вопросы и жалобы, возникающіе по дѣламъ подчиненных'!’ 
ему мѣстъ, и обращается съ представленіями объ учрежденій но- 
выхъ школъ и т. п. къ ландтагу или дворянскому конвенту. Ии-' 
струкціи, правила и постановленій, издаваемыя верховнымъ комите- 
томъ, утверждаются Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

Въ Эстляндской губерній мѣстное управленіе школъ состоите 
подъ нредсѣдательствомъ избираемаго приходскимъ конвентомъ изъ 
своихъ членовъ инспектора, изъ одного мѣстнаго церковнаго попечи
теля, приходскаго проповѣдника и одного волостного старшины, изби
раемая волостными старшинами прихода, а въ Курляндской губер" 
ній, подъ предсѣдателъствомъ мѣстнаго церковнаго попечителя, изъ 
мѣстныхъ проповѣдника и волостного старшины, а также изъ по- 
мѣщика, если онъ принимаетъ участіе въ содержаніи школы. МѣсТ" 
ныя управленія школъ въ Эстляндской и Курляндской губерніяхъ



имѣютъ наблюденіе за исправнымъ посѣщеніемъ школъ крестьян
скими дѣтьми, опредѣляютъ дисциплинарный порядокъ въ школахъ. 
з^вѣдуютъ школьными кассами и представляютъ училищнымъ совѣ- 
т^мъ подробные отчеты о состояніи школъ, о дѣятельности И пове
деній учителей. Дальнѣйшую инстанцію учебнаго управленія въ гу- 
^ерніяхъ Эстляндской и Курляндской еоставляютъ училищные со- 
В̂ТЫ. Училищный совѣтъ завѣдуетъ въ Эстляндской губерній шко
лами всего уѣзда, въ Курляндской-же губерній—школами прихода, и 
с°стоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора, избираемаго выс
шею коммиссіею сельскихъ школъ, изъ инспектора народныхъ учи- 
Дйіцъ, одного члена отъ учебнаго вѣдомства, по назначенію попечи
теля Рижскаго учебнаго округа, двухъ церковныхъ попечителей, 
Избираемыхъ на уѣздномъ (въ Курляндской губерній—приходскомъ) 
с°браніи, одного изъ проповѣдыиковъ, по назначенію мѣстной еван- 
гелическо-лютеранской консисторіи, и (въ Курляндіи) изъ двухъ пред- 
°ѣдателей или засѣдателей волостныхъ судовъ, по выбору волост- 
Пьіхъ судовъ прихода. Училищный совѣтъ наблюдаетъ за состоя- 
Діемъ учебной части въ сельскихъ школахъ подвѣдомственнаго ему 
°кРуга посредствомъ срочныхъ и чрезвычайныхъ ревизій школъ 
чрезъ своихъ членовъ, изыскиваетъ средства и принимаетъ мѣры 

Учрежденію новыхъ школъ и улучшенію существующихъ, испол- 
Пяетъ распоряженія высшей коммиссіи школъ, представляетъ ком
і с і й  пополугодно отчеты о состояніи школьной части, разр-ѣшаетъ 
Жалобы на учителей и всѣ дѣла, поступаюіція изъ мѣстныхъ управ- 
лзаій, и снабжаетъ эти управленія надлежащими инструкціями отно- 
Сительео внутренняго порядка и управленія школами. Главное за- 
й̂ Дываніе и наблюденіе надъ евангелическо-лютеранскими приход
ними и волостными сельскими народными школами въ Эстляндской 
11 Курляндской губерніяхъ цринадлежитъ высшимъ коммиссіямъ 
Сельскихъ народныхъ школъ. Высшія коммиссіи состоятъ, подъ 
пРедсѣдательствомъ губернскихъ предводителей дворянства, изъ ди- 
РНторовъ народныхъ училищъ, по одному въ каждой коммиссіи члену 
°тъ учебнаго вѣдомства, по назначенію попечителя Рижскаго учеб- 
Наг° округа, и сверхъ того: въ Эстляндской губерній—изъ четы
рехъ главныхъ церковныхъ попечителей, свѣтскихъ засѣдателей глав- 
ЙЬ1Хь Церковныхъ попечительствъ, эстляндскаго генералъ-еунерин- 
Тевдента и предсѣдателя попечительства учительскихъ семинарій, а 
Ва> Курляндской губерній — изъ генералъ - суперинтендента, одного 

зднаго предводителя дворянства, одного совѣтника, избираемаго 
Дзорянскимъ комитетомъ изъ числа кандидатовъ, предлагаемыхъ ему 
Вьісщею коммиссіею народныхъ школъ, одного главнаго церковнаго. 
Попечителя, по избранію высшей коммиссіи, и попечителя учитель-



ской семинаріи. Высшая коммиссія снабжаетъ подвѣдомственныяей 
ѵстановленія надлежащими инструкціями, утверждаемыми Министер' 
чзтвомъ Народнаго Просвѣщенія, утверждаетъ и увольняетъ учите
лей, вводитъ, съ одобренія Министерства Народнаго Просвѣвденія, 
въ употребленіе потребныя школьныя книги и разрѣшаетъ всѣ п°' 
ступающія въ нее школьный дѣла. Предсѣдательствующій въ ком- 
миссіи губернскій предводитель дворянства представляетъ Министер' 
ству Народнаго Нросвѣщенія ежегодные отчеты о состояніи поД' 
ведомственныхъ коммиссіи сельскихъ школъ.

Засѣданія училищныхъ совѣтовъ, комитетовъ и коммиссій Остзей' 
скаго края происходятъ при у частій директоровъ или инспекторов?» 
народныхъ училищъ, но принадлежности, или, въ случаѣ отсутствія 
этихъ лицъ, при участіи другихъ членовъ отъ Министерства На- 
роднаго Просвѣщенія. Когда въ уѣздномъ комитетѣ или училищном  ̂
совѣтѣ по дѣламъ начальныхъ училищъ, относящихся до учебной 
части, а также оиредѣленія, перемѣщенія и увольненія преподава
телей, инспекторъ народныхъ училищъ или, въ его отсутствіе, ДрУ' 
гой членъ отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія не найдУт'ь 
возможнымъ согласиться съ мнѣніемъ большинства другихъ членовъ, 
дѣло представляется на разсмотрѣніе Верховнаго комитета и вьіс- 
шихъ коммиссій сельскихъ школъ, по принадлежности. Равнымъ обра' 
зомъ, когда въ этихъ коммиссіяхъ и комитетѣ по означеннаго роДа 
дѣламъ съ мнѣніемъ большинства не найдетъ возможнымъ согла
ситься директоръ народныхъ училищъ или, за его отсутствіемъ, 
другой членъ отъ Министерства Народнаго Нросвѣщенія, то Д'ЬЛ° 
представляется, чрезъ попечителя учебнаго округа, съ его заключе- 
ніемъ, на рѣшеніе Министра Народнаго Просвѣіценія. Жалобы на 
рѣшенія высшихъ коммиссій и Верховваго комитета школъ по 
ламъ начальныхъ училищъ, относящимся до учебной части, опре' 
дѣленія, перемѣщенія и увольненія преподавателей и вообще но 
предметамъ, имѣющимъ непосредственное вліяніе на поддержан^ 
учебной и воспитательной части училищъ въ должной исправности, 
приносятся Министру Народнаго Просвѣщенія, по прочимъ-же Д^' 
ламъ—Правительствующему Сенату, по первому Департаменту.

Тѣ начальный училища, которыя содержатся на счетъ горо- 
довъ и мѣстныхъ обществъ. управляются какъ казенныя училища* 
Они зависятъ отъ директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищ?»’ 
которые въ отношеніи къ нимъ имѣютъ тѣ-же обязанности, какія 
къ казеннымъ училищамъ, исключая хозяйственной части. Для управ
леній хозяйственною частію этихъ училищъ учреждается въ каж
домъ городѣ, гдѣ они находятся, училищная коллегія. Она состоит?» 
изъ двухъ членовъ отъ города, двухъ отъ учебнаго вѣдомства, на -



3»ачаемыхъ попечителемъ учебнаго округа, одного евангелическо- 
•іютеранскаго пастора или и ныхъ лицъ духовнаго вѣдомства, смотря 
по исповѣданію учащихся, назначаемыхъ по сношенію попечителя съ 
Ихъ начальствами. Лица эти предсѣдательствуютъ поперемѣнно. Учи
лищная коллегія опредѣляетъ порядокъ хозяйственнаго управленія 
Училищами; но должна непременно заботиться о томъ, чтобъ каж
дое училище имѣло свою кассу, хранящуюся въ городскомъ обще
ственном! управленій и находящуюся въ вѣдѣніи инспектора на
родныхъ училищъ, и чтобы слѣдующіе въ пользу училища взносы 
Исправно поступали.

Въ губерніяхъ и областяхъ Кавказскаго учебнаго округа всѣ 
Начальный училища состоять въ исключительномъ вѣдѣніи дирек- 
^оровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ. Но при этомъ Бакин
ская губернія и Дагестанская область имѣютъ одну общую дирекцію 
народныхъ училищъ, состоящую изъ 1 директора и 1 инспектора; 
Губерній Эриванская и Елизаветпольская имѣютъ также общую 
Дирекцію, но съ отдѣльнымъ инспекторомъ для каждой губерній; 
Губернія Черноморская и области Карская и Закаспійскаяне имѣютъ 
Директоровъ пародныхъ училищъ, а по 1 инспектору.

Въ губерніях! Тобольской и Томской нѣтъ ни директоровъ, ни 
иНспекторовъ народныхъ училищъ, а завѣдываніе училищами принад- 
^сжитъ по губерній губернскому директору училищъ, а по уѣздамъ— 
смотрителямъ уѣздныхъ училищъ, на точномъ основаній устава 8 
Декабря 1828 года; но съ будуіцаго 1900 года въ Тобольской и Том
ской гѵберніяхъ вводится институтъ инспекторовъ народныхъ училищъ.

Области Тургайская, Уральская, Семирѣченская, Сыръ-Дарьин- 
ская, Ферганская, Самаркандская и губернія Енисейская не имѣютъ 
Директоровъ народныхъ училищъ. Въ первой изъ нихъ существуютъ 
^ а въ остальныхъ по 1 инспектору, въ исключительномъ вѣдѣніи 
^еторыхті и состоять начальный училища.

Въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ надзоръ за низ
шими училищами возложенъ на директора Омской гимназіи, съ пра
вами губернскаго директора народныхъ училищъ по уставу 8 де- 
Кабря 1828 года, и инспекторовъ народныхъ училищъ, дѣйствую- 
И̂ХЪ по общему положенію.

Въ Иркутской губерній и Забайкальской области низшія учи- 
*ИіЦа подчиняются директорамъ народныхъ училищъ. Для завѣды- 
ванія училищами Иркутскаго, Балаганскаго и Верхоленскаго окрт- 
^въ Иркутской губерній состоитъ особый инспекторъ народныхъ 
Училищъ. Тамъ, гдѣ не учреждено должности инспекторовъ народ- 
^іхъ училищъ, начальный училища подлежать вѣдѣнію смотрите
лей уЕздныхъ училищъ.



Въ Якутской области завѣдываніе низшими училищами лежитъ 
на директорѣ Якутскаго реальыаго училища.

Въ Амурской и Приморской областяхъ мѣстныхъ органовъ управ- 
ленія низшими училищами не существуетъ.

Всѣ начальный училища вѣдѣнія Министерства Народнаго Пр0' 
свѣщенія, варавнѣ съ другими учебными заведеніями этого Мини
стерства, вмѣстѣ съ уѣздными и губернскими учрежденіями, ими за
ведующими, входятъ въ составъ учебныхъ округовъ, на который 
раздѣляется Имперія. Всѣхъ учебныхъ округовъ 15. Изъ вихы 
С.-Петербургскій, Московскій, Харьковскій, Одесскій, Кіевскій, ВИ' 
ленскій, Казанскій, Оренбургскій, Кавказскій, Западно - Сибирскій> 
Рижскій и Варшавскій управляются особыми попечителями учебны** 
округовъ. Въ генералъ-губернаторствахъИркутскомъ, Приамурском* 
и Туркестанскомъ краѣ управленіе учебными заведеніями ввѣряетсЯ 
мѣстнымъ генералъ губернаторамъ.

Въ учебныхъ округахъ: С.-Петербургскомъ, Московскомъ, КазаИ' 
скомъ, Кіевскомъ, Варшавскомъ и Вилеыскомъ попечители имѣют* 
помощниковъ. При всѣхъ попечителяхъ состоятъ ПОПЄЧИТЄЛЬСКІе  

совѣты, въ составъ которыхъ входятъ, между прочимъ, директора 
народныхъ училищъ, а также по возможности директора учитель' 
скихъ инсгитутовъ и семинарій. При каждомъ окружномъ управлені0 
состоятъ также окружные инспектора для ревизіи всякаго рода уче°" 
ныхъ заведеній, а при округахъ Кіевскомъ, Казанскомъ и Оренбург 
скомъ существуютъ, сверхъ того, особые инспектора начальны** 
училищъ.

Въ губерніяхъ Кіевской, Волынской и Подольской, какъ мы 00' 
дѣли, не существуетъ губернскихъ органовъ училищной администрЯ' 
цій. Взамѣнъ того, при управленій Кіевскаго учебнаго округа с°' 
стоитъ особая инспекція народныхъ училищъ. Инспектора вар0-1' 
ныхъ училищъ инспекціи при управленій Кіевскаго учебнаго окрУга 
производятъ осмотры училищъ, удостовѣряются въ ихъ положені0 
и недостаткахъ, даютъ указанія на мѣстѣ объ ихъ возможно#* 
исправленіи, о дальнѣйшихъ-же мѣрахъ представляютъ на усмотр^#іЄ 
попечителя. Важнѣйшія дѣла по управленію народными училищ0100 
рѣшаются въ совѣтѣ инспекціи. Совѣтъ инспекціи состоитъ, поД* 
предсѣдательствомъ попечителя или его помощника, изъ всѣхъ 00' 
дичныхъ ииспекторовъ народныхъ училищъ губерній Кіевской, 
лынской и Подольской. Въ засѣданіяхъ совѣта инспекціи, по пр0- 
глашенію попечителя, могутъ участвовать съ правомъ голоса и Д0' 
ректора существующихъ въ округѣ учительскихъ семинарій. Совѣт* 
инспекціи собирается два раза въ годъ, въ началѣ августа и 00 
началѣ января. Разсмотрѣеію и рѣшенію совѣта инспекціи поДЛе



^атъ всѣ важнѣйшія дѣла по завѣдывапію и управленію училищами. 
^Ьшенія совѣта инспекціи приводятся въ исполненіе не иначе, какъ 
Яослѣ того, когда предсѣдательствующій отмѣтитъ въ протоколі., 
что онъ согласенъ на приведеніе рѣшенія въ исполненіе. Совѣтъ 
инспекціи ни съ кѣмъ письменныхъ сношеній не имѣетъ. Испол- 
Ченіе по рѣшеніямъ совѣта производится отъ лица попечителя округа.

При управленій Казанскаго учебнаго округа состоитъ особый 
инспекторъ чувашскихъ школъ, а въ Оренбургскомъ учебномъ 
°кругѣ—инспекторъ татарскихъ, башкирскихъ и киргизскихъ школъ.

Для ближайшаго надзора за всякаго рода учебными заведеніями 
^ркутскаго и Туркестанскаго генералъ-губернаторсгвъ состоятъ при 
Генералъ-губерпаторахъ главные инспектора училищъ, а при При 
аМурскомъ генералъ-губернаторѣ—окружной инспекторъ.

Высшее управленіе всѣми учебными заведеніями сосредоточи
вается въ Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія, которое состав- 
^яютъ Министръ, Товарищъ министра, Совѣтъ министра, Департа- 
Иентъ Народнаго Просвѣщенія, ученый Комитетъ. Въ Департамент!) 
Народнаго Просвѣщенія дѣла, относящіяся до начальныхъ училищъ, 
РаздѢлены между нѣсколькими разрядами. Въ составѣ ученаго Ко
митета имѣется особый отдѣлъ для разсмотрѣнія книгъ, назначен- 
Чьіхъ для употребленія въ начальныхъ училищахъ.

Вл. Фармаковскій.

Щродолженіе будетъ).



деятельность г у б е р н с к и  земствъ іо  народному образованно въ 
въ 1898 году.

( Окончаніе).

С.-Петербургская губ.—Саратовская губ. — Тамбовская губ.—Тверская губ.""
Пермская губ.—Бессарабская губ.

Петербургское губернское земское собраніе 1898 г. занималось 
обсужденіемъ обширнаго доклада губернской управы по дѣлу началь
наго народнаго образованія. Въ последнее время уіздныя земства 
Петербургской губерній пришли къ убѣжденію въ необходимости 
введенія всеобщаго обученія. Отсутствіе нужныхъ для этого средств1* 
заставило ихъ прибѣгнуть, съ одной стороны, къ помощи губер0' 
скаго земства, съ другой—ходатайствовать о субсидій отъ нрав0' 
тельства, въ лицѣ Министерства Народнаго Просвіщенія. Губер0" 
ское земство поддержало посліднее ходатайство (именно о субсйД111 
въ размірі 20.000 р.), но результаты его до сихъ поръ неизвістньГ 
и лишь отпущено министерствомъ на 26 школъ 5.512 руб., относ0' 
тельно которыхъ, по иниціативі уіздныхъ земствъ, ходатайствовал0 
директора народныхъ училищъ. Само собою разуміется, что такої10 
рода сумма—капля въ морі, сравнительно съ потребностью. Доста" 
точно сказать, что для построенія нормальной сіти школъ къ СУ" 
ществушщимъ въ губерній школамъ надо прибавить 392 новых1* 
училища и устроить 103 ночлежныхъ пріюта. Весьма естествен00 
поэтому, что въ 1898 г. не мало уіздныхъ земствъ присоединилось 
къ ходатайствамъ о субсидій. Такъ, ямбургское земство просило 0 
назначеній ежегоднаго пособія въ размірі половинной суммы, вн°вЬ 
ассигнуемой на народное образованіе въ у ізд і на 1899 г., т.-е. 
размірѣ 1.935 руб.; гдовское—1.400 руб.; въ пособіе на откры1,16 
7 школъ, новоладожское—2.000 руб. на открытіе 6 школъ, царе00 
сельское1—3.164 руб. на 14 школъ и шлиссельбургское 452 руб- 
2 школы. Кромі того, въ губернское земство поступилъ рядъ ХОДа  

тайствъ о пособіяхъ на содержаніе ночлеяшыхъ пріютовъ, которы0



Предназначаются для учащихся изъ отдален ныхъ отъ школы селеній. 
Помимо постройки новыхъ школъ и пріютовъ, губернское земство 
Разсматривало вопросъ о повышены вознагражденія педагогическому 
персоналу начальныхъ училищъ, именно, согласно проекту спеціаль- 
Ной по народному образованію коммиссіи, предположено установить 
Минимальный размѣръ гонорара въ 240 руб. въ годъ, съ прибавкою 
По 60 руб. въ каждое пятилѣтіе. Относительно введенія всеобщаго 
°бучевія въ губерній земство не имѣло возможности высказаться 
°предѣленно, такъ какъ сильно затянулась разработка нормальной 
°ѣти школъ. Въ виду этого постановлено, чтобы названную сѣть, 
Разсмотрѣнную коммиссіею, разослать на утвержденіе уѣздныхъ 
Уоравъ и училищныхъ совѣтовъ и земскихъ собраній, и затѣмъ 
Улье она будетъ разсматриваться губернскимъ земскимъ собраніемъ, 
такъ что, вѣроятно, и петербургское губернское земство выработаетъ 
Проектъ всеобщаго обученія и приступитъ къ его осуществленію, 
Накъ это сдѣлали уже мыогія губернскія земства. Необходимость 
просвѣщенія народныхъ массъ признается и петербургскимъ гу- 
^прнаторомъ, который предъ открытіемъ собранія въ рѣчи своей, между 
прочимъ, говорилъ, что «малограмотность и низкая степень культуры 
народныхъ массъ служитъ главнѣйшимъ тормозомъ къ проведенію 
Нсякихъ благихъ начинаній».

Саратовское губернское земство также обсуждало вопросъ о вее- 
°бщемъ обученіи. Докладъ по этому важному дѣлу составленъ былъ 
Гласнымъ М. Н. Орловымъ. По справедливому мнѣнію послѣдняго, 
(‘аратовское губернское земство должно принять активное участіе въ 
Пп.Чальномъ народномъ образованы, такъ какъ множество данныхъ под- 
тПерждаетъ благодѣтельныя послѣдствія деятельности губернскихъ 
3еМствъ въ этой сферѣ земскаго хозяйства.

По разсчету г. Орлова, въ Саратовской губерній болѣе 100.000 
А̂тей школьнаго возраста не имѣютъ возможности посѣщать учи
лища. и Саратовская губернія по степени развитія школьнаго дѣла 
3аВимаетъ 18-е мѣсто въ ряду 34-хъ земскихъ губерній. Въ виду 
сНазаннаго, докладчикъ признавалъ необходимымъ изысканіе спо~ 
с°бовъ для скорѣйшаго введенія въ губерній всеобщаго обученія,

чего необходимо, сдѣлавъ сводъ данныхъ о состояніи школь
наго д-Ьла въ 1897—1898 году, выработать планъ—какимъ обра- 
3°Мъ осуществить это дѣло. На такую работу г. Орловъ просилъ 
ассигновать 2.100 руб. Собранію былъ представленъ докладъ о все- 
°̂ Пдемъ обученіи также и губернскою управою.

Помимо вопроса о введеній всеобщаго обученія. нельзя пройти 
Плчаніемъ еще слѣдуюіція данныя о дѣятельности саратовскаго 
' бернскаго земства въ 1898 г. Оно уменьшило смѣту на народное
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образованіе на 2.420 руб., а именно: 2.000 руб. пособія церковно- 
приходскимъ школамъ, которое теперь не будетъ выдаваться, такь 
какъ губернское земство не только не принимаетъ участія въ на- 
блюденіи за этими школами, но даже не имѣетъ объ нихъ ника- 
кихъ свѣдѣній, и 420 р. не будутъ выдаваться, по тѣмъ-же осно- 
ваніямъ, миссіонерскому обществу.

Далѣе, саратовское губернское земство ходатайствовало объ от
крыты въ Саратовѣ двухъ учительскихъ семинарій за счетъ правИ' 
тельства, при чемъ учиться въ нихъ должны совместно будущіе учй" 
теля и учительницы.

Наконецъ, Саратовская губ. земская управа, съ цѣлью распр0' 
страненія книгъ въ сельскомъ населеній, установила продажу йХЬ 
черезъ книгоношу. Послѣдній былъ нанятъ въ маѣ 1897 г. за 12 Р- 
въ мѣсяцъ жалованья и 10°/0 съ валового дохода отъ продаваемых'*’ 
книгъ. Въ первое время, когда книгоноша ходилъ пѣшкомъ, 
шло не особенно удачно и выручка не превышала 40—50 рУ®‘ 
въ мѣсяцъ. Когда-же земство купило лошадь и телѣгу, увеличив'1, 
багажъ книгоноши до 20 пуд., торговля пошла много успѣпін ,̂е' 
Такъ, въ первые три мѣсяца 1898 г. выручалось уже по 107 Р' 
въ мѣсяцъ. Главный спросъ идетъ на неболыпія произведи01** 
Л. Толстого, В. Короленка, Г. Успенскаго и Гаршина. Помимо к н й Г Ь  

книгоноша торгуетъ учебными пособіями и картинами.
Тамбовское губернское земское собраніе въ 1898 г., въ ся̂ У 

совершенно непонятныхъ и необъяснимыхъ причинъ, прекрати^ 
свои засѣданія, не утвердивъ смѣты и не разсмотрѣвъ цѣлой грУДЬІ 
докладовъ. Внрочемъ, по народному образованію сдѣлано д о в о л ь # 0 

важное постановленіе—объ учрежденій особаго школьнаго бюро ДлЯ 
собиранія и разработки данныхъ о состояніи начальнаго народи^ 0 
образованія въ Тамбовской губерній.

Содержаніе бюро опредѣлено въ З'.ООО руб., каковую сумму 11 
ассигновало собраніе. Оно будетъ дѣйствовать подъ непосредствен 
нымъ наблюденіемъ особой школьной коммиссіи изъ гласныхъ. 
елѣднее предложеніе внесено было авторомъ извѣстныхъ «ЗаписоЯ’Ь 
земскаго начальника», печатающихся въ «С.-Петербургскихъ ВѣД0' 
мостяхъ», глаенымъ Козловскаго уѣзда А. И. Новиковымъ. ЗатѢм'*’? 
по предложенію председателя еобранія, князя Н. Н. Чолокаева, 0О. 
становлено ходатайствовать о разрѣшеніи преподавать законъ Бо#* 
всѣмъ свѣтскимъ лицамъ, имѣющимъ званіе сельскаго учителя.

Тверское губернское земское собраніе сдѣлало такого рода 
становленіе: ходатайствовать о разрѣшеніи губернскому земству 
долгосрочнаго займа въ 200.000 руб., для выдачи ѵѣзднымъ зеМ" 
ствомъ ссудъ на постройку школьныхъ зданій; ходатайствовать 0



^ообщеніи земству проекта коммиссіи при Министерствѣ Народнаго 
Оросвѣщенія объ организаціи народныхъ чтеній, чтобы собраніе 
’слѣдуюіцей сессіи имѣло возможность представить свои соображенія 
цо этому предмету; ходатайствовать о разрѣшеніи учителя мъ и законо- 
Учителямъ земскихъ школъ устраивать въ зданій своей школы на
родныя чтенія съ разрѣшенія мѣстнаго училищнаго совѣта. Кромѣ 
того, собраніе поддержало ходатайство двухъ уѣздныхъ земствъ объ 
^ткрытіи въ предѣлахъ Тверской губерній правительственной учи
тельской семинаріи. Школьной коммиссіи собраніе поручило соста
вить программу пушкинскихъ праздниковъ во всѣхъ 660-ти зем- 
скихъ школахъ, при чемъ ассигновано 1.320 рублей на покупку сочи- 
еѳній поэта для раздачи лучшимъ ученикамъ и ученицамъ. На на- 
Родиое образованіе на 1899 г. собраніемъ ассигновано 52.306 руб., 
яри общей смѣтѣ въ 851.127 руб.

Пермское губернское земское собраніе въ 1898 году обсуждало 
обширный докладъ управы о введеній всеобщаго обученія въ Перм
ской губерній. Изъ него выяснилось, что въ вопросѣ о всеобіцемъ 
сбученіи уѣздныя земства сильно расходятся во взглядахъ, въ виду 
Чего признано невозможнымъ въ настоящее время приступить къ 
°существленію образованія всѣхъ дѣтей школьнаго возраста. БолГе 
’̂ сего удивительно, что, признавъ необходимость изданія сборника по 
Народному образованію, собраніе, благодаря протесту нѣкоторыхъ 
Тласныхъ и смѣтной коммиссіи, долгое время препиралось объ ассиг- 
Чованіи 800 рублей на обработку матеріаловъ. Главными оппонен
тами были представители горнаго вѣдомства и горнозаводчики, ясно 
^Ыражавшіе опасеніе, что земская статистика проникнетъ въ ихъ 
^аповѣдную область. Благодаря этимъ «дѣятелямъ», въ 1898 году 
Чермское губернское земское собраніе далеко не стояло на высотѣ 
своего призванія въ вопросѣ народнаго образованія. Хорошо еще, 
Что собраніе поддержало ходатайство всѣхъ уѣздовъ о необходи
мости нредоставленія дѣтямъ педагогическаго персонала народныхъ 
Чачальныхъ училищъ безплатнаго обученія какъ въ учебныхъ заве- 
^сніяхъ Министерства Народнаго Просвѣіценія, такъ и въ спеці- 
альныхъ.

Закончимъ наши свѣдѣнія о дѣятельности губернскихъ земствъ 
Чч» 1898 г. Бессарабской губерніей, гдѣ губернатору открывая зем
ное собраніе, высказался за желательность руководящей роли зем- 
^ в а  въ дѣлѣ развитія низшаго народнаго образованія, какъ важнѣй- 
Чіаго условія улучшенія матеріальнаго положенія населенія губерній.

Такимъ образомъ, въ 1898 г. мы познакомились съ деятель
ностью губернскихъ земствъ 18-ти губерній. За рѣдкими исключе
ниями, деятельность эта попрежнему оказывается въ высшей сте-



пени благотворною и даетъ полную надежду думать, что земство 
доведетъ до конца величайшее для нашего отечества изъ дѣлъ 
конца XIX столѣтія—всеобщее обученіе. Болѣе чѣмъ странно по
этому, что носятся слухи о сокращеніи, будто-бы, компетенціи земства 
въ сферѣ народнаго образованія, даже болѣе того—объ изъятіи 
изъ его рукъ школьнаго дѣла. Думается намъ, что слухъ этотъ не 
подтвердится. Въ самомъ дѣлѣ: какія возможны основанія для осу- 
ществленія такого рода проекта, если онъ вообще существуетъ? 
Развѣ земство неуспѣшно ведетъ школьное дѣло? Даже офФи' 
ціальныя данныя констатируютъ фактъ необыкновеннаго успѣха 
земскихъ губерній въ сферѣ начальнаго образованія сравнительно 
съ губерніями неземскими. Такъ, въ изданныхъ въ 1898 году Де~ 
партаментомъ Народнаго Просвѣщенія «Статистическихъ свѣдѣвіяхъ 
по начальному образованію въ Россійской Имперіи за 1896 годъ» 
мы находимъ такого рода свѣдѣнія *):

Всего въ Европейской Россіи, за исключеніемъ княжества Фяя- 
ляндскаго, начальныхъ училищъ Министерства Народнаго ПросвФ' 
щенія числится 30.097, при чемъ изъ нихъ содержится н а  с ч е т ъ  зем
ства, обществъ и сословій 27.035 или 89°/0 всѣхъ школъ.

При этомъ въ 34 земскихъ губерніяхъ насчитывается н а ч а л ь -  

ныхъ школъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 20.041. или 
66,5°/о всѣхъ школъ, а въ 38 неземскихъ губерніяхъ—10.056, ИЛИ 
33,5%. И въ тѣхъ, и въ другихъ губерніяхъ государство въ ДІА 
начальнаго образованія участвуетъ въ самомъ ничтожномъ размѣр^* 
Именно, въ земскихъ губерніяхъ казна содержитъ изъ 2 0 .0 4 1  

только 2.034, или 10,1°/о, въ неземскихъ—изъ 10.056 лишь 1.028, 
или тѣ-же 10,1 °/0 всѣхъ училищъ.

Учительскаго персонала всего насчитывается 65.231, при чеМ'Ъ 
въ земскихъ губерніяхъ 47.637, или 72,4°/0, а въ неземскихъ-^ 
17.594, или 27,6°/0. На одну школу въ земскихъ губерніяхъ приХО' 
дится 2,3 учащихъ, въ неземскихъ—1,7. Учащихся въ н а ч а л ь н ы х 1*» 

школахъ Европейской Россіи числится 2.201.923, изъ нихъ въ зем
скихъ губерніяхъ 1.529.186, или 69,4°/0, въ неземскихъ—672Д37 
учащихся, или 30,6°/0.

Къ невыгодѣ неземскихъ губерній приводятъ и данныя о бйб- 
ліотекахъ и вообще о внѣшкольномъ образованіи.

В ъ  34 земскихъ губерніяхъ всего учительскихъ и ученических1̂  
библіотекъ при городскихъ и сельскихъ начальныхъ училищахъ на
считывается 30.859, а въ 38 неземскихъ—только 13.706 б и б л іо т е к ъ *

*) Къ сожалѣнію, въ на8ванномъ трудѣ земскія губерній не отдѣлены °тЪ 
неземскихъ, и намъ сатмимъ, съ этою цѣлью, пришлось п р о д ѣ л а т ь  довольно КР° 
потливую работу.



Относительно библіотекъ сельскихъ получаются такія данныя:
При образцовыхъ министерскихъ школахъ въ земскихъ губер- 

ніяхъ имѣется 1.987 учительскихъ и ученическихъ библіотекъ съ 
1*042.256 томами книгъ, въ неземскихъ — 1.764 съ 816.259 томами 
Книгъ. Въ остальныхъ народныхъ школахъ Министерства Народ- 
®аго Ііросвѣщенія числится: въ земскихъ губерніяхъ 23.685 библіо- 
текъ съ 5.912.996 томами книгъ, въ неземскихъ—9.360 библіотекъ 
с>ь 1.705.578 томами. Изъ этого числа учительскихъ и ученическихъ 
°ибліотекъ въ земскихъ губерніяхъ предоставлено право пользованія 
Книгами всему населенно въ 871 библіотекѣ съ 239.379, томами, въ 
кеземскихъ—770 въ библіотекахъ съ 129.131 томами.

Помимо школьныхъ библіотекъ, въ тѣхъ и въ другихъ губер- 
Кіяхъ имѣются сельскія библіотеки-читальни: въ 34 земскихъ гу- 
оерніяхъ ихъ 546, а въ 38 неземскихъ—360.

Къ сожалѣнію, въ «Статистическихъ свѣдѣніяхъ» нѣтъ еще 
Данныхъ о книжныхъ складахъ, учрежденныхъ при многихъ зем- 
Ствахъ и, вѣроятно, вовсе отсутствующихъ въ неземскихъ гу- 
^ернІЯХЪ.

За такую энергичную работу земства въ великомъ дѣлѣ началь- 
Каго народнаго образованія ему выражало и выражаетъ призна
тельность почти вся печать, все общество, нерѣдко правительство, при 
Чемъ самимъ Государемъ Императоромъ сдѣланъ былъ рядъ отмѣтокъ 
Ка всенодданнѣйшихъ докладахъ губернаторовъ, въ которыхъ вы
ражалась Высочайшая благодарность земствамъ за постановку дѣла 
Качалънаго народнаго образованія.

Послѣ всего сказаенаго трудно допустить мысль, чтобы земство 
лишено было права распространять образованіе среди массы насе
ленія, а скорѣе можно надѣяться, что ему въ концѣ концовъ пре
доставлено будетъ не только хозяйственная, но и образовательная 
Часть школьнаго дѣла.

И. Бѣлоконскій.



О пош новкѣ преподаванія русскаго языка вь Ш классѣ женскихъ 
гимназій.

(Цродолженіе) 1). ,

Руководствуясь тіми соображеніями, которыя были высказаны нам0 
при обсужденіи примѣняюіцагося теперь учебнаго плана ѴЩ класса? 
позволимъ себі указать, при какой обетановкѣ занятій по русскому 
языку въ этомъ классѣ ученицы могли-бы получать боліе серьезную 
и прочную подготовку къ своей будущей деятельности какъ въ ка- 
честві будущихъ преподавательницъ низшихъ классовъ среднеучсб- 
ныхъ заведеній, такъ и въ качествѣ элементарныхъ учительниц'1'" 
При обсужденіи этого вопроса мы воспользуемся практикой тѣхъ 
женскихъ гимназій, въ которыхъ организація занятій въ ѴШ 
отличается отъ общепринятой. Къ числу такихъ женскихъ гимназій 
относятся, насколько намъ извістно, гимназіи Кавказскаго учебнаго 
округа, Кронштадтская гимназія и гимназія М. Н. Стоюниной н'В 
Петербургѣ. Обстоятельныя свідіеія о постановкі діла въ женских1*» 
гимназіяхъ Кавказскаго учебнаго округа мы находимъ въ статьі 
г. Карпинскаго 2) и въ брошюрі г. Черникова 3); общія указані0
на веденіе занятій въ Кронштадтской гимназіи даетъ намъ г-#а
Квиткина въ заміткі, поміщенной въ «Русской Школі» 4), а даннЫ0 
объ организаціи занятій въ гимназіи М. Н. Стоюниной сообщав1̂  
г. Каптеревъ 5).

Имія въ виду, что занятія въ ѴГЛ кл. должны служить н°Д'  
готовкой какъ для преподавательницъ въ младшихъ классахъ женских1** 
гимназій, избирающихъ русскій языкъ своею опеціальностью, так1** 
и для элементарныхъ учительницъ, мы снерва укажемъ, что должен1*

Ч См. «Русскую Школу», № 3, мартъ.
2) «Р. Ф . В.» 1895 г., №  4, с т р . 7 9 -1 0 9 .
3) «Къ в о п р о с у  о м е т о д и ч е с к о м ъ  и з у ч е н іи  р у с с к а г о  я з ы к а  в ъ  Ѵ Ш -м ъ  к л а ° с 

ж е н с к и х ъ  г и м н а з ій » . 1895 г.
*) «Русская Шк.» 1893 г., №№ 9—10, стр. 274—281.
5) «Русская ІІІк.» 1892 г., № 11, стр. 250—253.



Дать УШ кл. первымъ, а затѣмъ изъ ряда занятій, обязательныхъ 
Для нихъ, выдѣлимъ тѣ, которыя необходимы и для вторыхъ.

Такъ какъ будущая учительница прежде всего основательно должна 
Усвоить себѣ то, чему она будетъ учить, а потомъ уже ознакомиться 
И съ тѣмъ, какъ слѣдуетъ учить, то на первомъ планѣ при заня- 
тіяхъ со спеціалистками по русскому языку должны быть поставлены 
^  занятія, которыя могутъ дать знаніе и сознательное отношеніе 

тому матеріалу, который служитъ предметомъ занятій въ низ- 
шихъ классахъ гимназіи. Такимъ образомъ, на первомъ планѣ должны 
°ьіть поставлены занятія спеціальныя, что, однако, не должно исклю
чать возможности преелѣдовать и цѣли общеобразовательный.

Цѣль занятій по русскому языку въ младшихъ классахъ—развить 
Чъ учащихся возможно сознательное отношеніе къ языку, какъ къ 
средству для выраженія мыслей, и такимъ образомъ дать имъ возмож
ность свободно и правильно понимать чужую рѣчь, преимущественно 
Р'Ьчь нашихъ образцовыхъ писателей, и умѣть выражать устно и 
Письменно свои мысли, облекая ихъ въ соотвѣтствуюіцую имъ форму.

Поэтому ученицы УШ кл. прежде всего основательно должны 
Знакомиться съ законами языка, съ строемъ литературной рѣчи и 
ея элементами. Достиженіе этой цѣли возможно лишь прежде всего 
при болѣе или менѣе полномъ и тщательномъ изученіи грамматики 
какъ языка русскаго, такъ и церковно-славянскаго. Изученіе рус
ской грамматики, какъ иауки, пополнить, во-первыхъ, и расширить 
Познанія, пріобрѣтенныя въ младшихъ классахъ, а во-вторыхъ—что 
самое важное—при даетъ этимъ знаніямъ законченность и система
тичность, безъ чего невозможно сознательное отношеніе къ законамъ
языка.

Изученіе грамматики церковно-славянскаго языка, какъ одного 
Изъ элементовъ нашей литературной рѣчи, особенно въ томъ случаѣ, 
Зли при изучепіи ея будетъ обращаться вниманіе на отношеніе формъ 
эТого языка къ формамъ языка русскаго, будетъ способствовать болѣе 
ясному пониманію формъ нашего литературнаго языка, что, конечно, 
Необходимо для учительницы.

Изученіе церковно-славянскаго языка въ УІП кл. значительно 
Можетъ быть облегчено, если до УШ кл. ученицы ознакомятся хо
рошенько съ наиболѣе важными формами языка церковно-славян
скаго, имѣющими отношеніе къ языку русскому, а этого можно до
стичь при перенесеній курса церковно-славянской грамматики изъ 

класса въ У 1-й.
Имѣя въ виду будущую дѣятельность ученицъ УШ кл., препо

даватель, при изѵченіи грамматики языка русскаго и церковно- 
славянскаго, долженъ останавливаться и на тѣхъ вопросахъ, которые



еще не разрѣшены окончательно наукой, и указывать на в о з м о ж н ы й  

ихъ рѣшенія. На нашъ взглядъ, такія указанія должны имѣть для 
ученицъ УШ кл. существенное значеніе, такъ какъ только въ такомъ 
случаѣ учительница, которая должна давать учащимся положительный 
и существенный знанія, можетъ сознательно отнестись къ выбору 
этихъ знаній и къ методической ихъ разработкѣ; кромѣ того, при 
такихъ условіяхъ учительница легче разберется въ томъ разнообраз- 
номъ матеріалѣ, который она найдетъ въ многочисленныхъ элемен
тарныхъ учебникахъ, и въ его разработкѣ. Для закрѣпленія знаній 
и для болѣе сознательнаго ихъ усвоенія, указанное нами изученіе 
грамматики языка русскаго и церковно-славянскаго должно сопро
вождаться практическими упражненіями- этимологическимъ и синтак- 
сическимъ разборомъ текста русскаго и церковно-славянскаго и пись
менными работами.

ТІисьменныя работы въ УГІІ кл. могутъ быть двоякаго характера: 
такія, при помощи которыхъ преподаватель могъ-бы убѣдиться, на
сколько основательно ученицы УШкл. изучили тотъ или иной о т д ѣ л ъ  

по грамматикѣ, и такія, которыя представляли-бы собою отчеты но 
самостоятельнымъ занятіямъ ученицъ. Въ послѣднемъ случаѣ пре- 
подаватель можетъ давать для самостоятельная изученія какое-либо 
сочиненіе научнаго характера, касающееся языка, или цѣликомъ. илй 
известные отдѣлы его, если оно слишкомъ обширно.

Работы послѣдняго характера, по нашему мнѣнію, могутъ быть, 
при надлежаіцемъ отношеніи къ нимъ. весьма полезны, такъ какъ 
пріучатъ ученицъ УШ кл. къ самостоятельному чтенію серьезных'1» 
сочиненій, касающихся ихъ спеціальности, и такимъ образомъ дадуть 
имъ возможность и впослѣдствіи не оставлять занятій своимъ преД- 
метомъ, что, конечно, можетъ только способствовать развитію инте
реса и любви къ своему дѣлу.

При указанной вами постановкѣ занятій по грамматикѣ довольно 
трудно подобрать такія руководства, которыя могли-бы служить осно- 
ваніемъ предлагаемаго нами изученія языка. Если дѣло обстоит1* 
болѣе или менѣе благополучно по отношенію къ грамматикѣ цер" 
ковно-славянской и по отношенію къ этимологіи языка русскаго, то 
нельзя, къ еожалѣнію, того-же сказать о синтаксисѣ русскаго языка, 
такъ какъ эта часть грамматики до сихъ поръ еще у насъ не разра- 
ботана въ достаточной степени.

Изъ руководствъ по грамматикѣ церковно - славянская языка 
сравнительно СЪ Я ЗЬІК О М Ъ  русскимъ, Д О СТуП Н Ы Х Ъ  Д ЛЯ ученицъ УШ КЛ-1 

можно выбрать или Буслаева, или Бѣлявскаго; для изученія синтак
сиса можно взять предлагаемый г. Карпинскимъ учебникъ Поливанова 
(полный), а  для изученія высшаго к у р с а  грамматики—п р е д л а г а е м о е



$• Брайловскимъ руководство Стоюнина. Къ числу указанныхъ руко- 
^одствъ слѣдуетъ присоединить, какъ предлагаетъ г. Карпинскій, 
русское правописаніе» Грота, такъ какъ учительница должна, ко
нечно, быть знакома съ общепринятымъ въ настоящее время право- 
ййсаніемъ. Преподаватель, проходя по указаннымъ руководствамъ 
грамматику, можетъ дополнять тѣ или другіе отдѣлы ихъ изъ спе- 
^іальныхъ сочиненій, въ которыхъ можно найти болѣе обстоятельное 
И;{ложеніе того или иного вопроса.

Въ дополненіе къ курсу грамматики необходимо, по нашему 
^йѣнію, ввести изученіе въ ѴГІІ кл. логики, такъ какъ только въ 
такомъ случаѣ ученицы будутъ въ состояніи съ большей сознатель
ностью отнестись къ ученію въ нашей грамматикѣ о простомъ и 
^ожномъ ярѳдложеніи и къ методической разработкѣ этихъ вопро- 
°̂0Ъ; кромѣ того, изученіе логики, изощряя способность къ правиль. 

Ному развитію мысли, можетъ во многихъ случаяхъ предохранить 
%Дущую учительницу отъ слишкомъ поспѣшныхъ выводовъ и отъ 
Ноточныхъ и неправильныхъ опредѣленій тѣхъ или иныхъ грамма- 
^йчеекихъ понятій, что, несомненно, имѣетъ весьма важное значеніе 
йРй обученіи; кромѣ того, изученіе логики можетъ способствовать 
Вьіработкѣ болѣе сознательнаго и правильнаго отношенія къ разста- 
Новкѣ знаковъ препинанія, къ которымъ, правду надо сказать, 
Нчогіе относятся довольно-таки пренебрежительно. Притомъ введеніе

курсъ УШ кл. логики можетъ пополнить весьма важный про- 
^лъ  общаго гимназическаго курса, такъ какъ изученіе элементовъ 
*°гики въ У кл. женской гимназіи, конечно, нельзя считать доста- 
^йнымъ, не говоря уже о томъ, что занятія по логикѣ, въ виду ихъ 
трудности въ этомъ классѣ, доступны далеко не всѣмъ ученицамъ; 
Общаются свѣдѣнія по логикѣ и въ V Ш классѣ, но лишь въ при- 
^йеніи ихъ къ тѣмъ или инымъ положеніямъ педагогики; мы-же 
^йѣемъ въ виду систематическое изложеніе ея законовъ *).

Перейдемъ къ изученію исторіи словесности въ УІІІ классѣ. Цѣль 
Знятій въ УІІІ клаесѣ по исторіи словесности можетъ быть двоякая:

1) ознакомленіе съ русской литературной рѣчью въ разные пе- 
*доды ея развитія;

2) возможно широкое примѣненіе психологическаго анализа ха- 
^аКтеровъ въ тѣхъ или иныхъ произведевіяхъ нашей литературы.

Для болѣе яснаго пониманія тѣхъ измѣненій, которыя претер* 
*вала наша литературная рѣчь подъ вліяніемъ тѣхъ или иныхъ 

Историческихъ уеловій, изученіе исторіи словесности должно быть

*) Впрочемъ, логика можетъ быть предметомъ бояѣе или менѣе основатедь- 
_ изученія и въ ѴП кл., если, какъ мы объ этомъ скажемъ ниже, курсъ ле- 
'^огжки перенести въ ѴІІТ классъ.



систематическимъ, при чемъ преподаватель д о л ж е н ъ  о с т а н а в л и в а т ь с я  

н а  тѣхъ произведеніяхъ литературы, которыя представляются н а и -  

болѣе характерными по отношенію къ языку той или иной эпохи.
Такимъ образомъ, изученіе литературы въ VIII классѣ слѣдуеты 

начать съ древнѣйшихъ памятниковъ и заключить образцовыми нр°~ 
изведеыіями нашихъ новѣйшихъ писателей - классиковъ, начиная сь- 
Пушкина. При этомъ, въ виду того, что языкъ послѣдиихъ писа
телей долженъ быть образцомъ и для нашей собственной рѣчи и 
что съ языкомъ именно этихъ писателей будущей учительницѣ при
дется знакомить практически своихъ ученицъ, на произведенія ихт» 
должно быть обращено особенное вниманіе какъ со стороны содер' 
жанія, такъ и языка; особенно тщательно должны быть изучены тѢ- 
части указанныхъ нами произведет!, которыя могутъ быть преД' 
метомъ разучиваыія съ ученицами младшихъ классовъ и которыя по- 
мѣщаются обыкновенно въ хрестоыатіяхъ, предназначенныхъ Д1# 
этихъ классовъ.

Кромѣ произведет! книжныхъ, со стороны преимущественно1 
языка, должны быть разсмотрѣны и наиболѣе важныя народны# 
произведенія, чтб ознакомить ученицъ съ другимъ, кромѣ церковво- 
славянскаго языка, основнымъ элементомъ нашего литературная 
языка—съ языкомъ народнымъ. Само собою разумѣется, что при 
указываемой нами постановкѣ дѣла придется возобновлять въ памяти 
тѣ или иные отдѣлы теорій словесности, въ особенности ученіе 0 
слогѣ. Указанное нами изученіе словесности не можетъ представив 
затрудненій, особенно если къ курсу Ѵ-го класса отнести ознакомлен!  ̂
съ наиболѣе выдающимися произведеніями нашей новейшей лите-1 
ратуры, такъ какъ съ содержаніемъ и отчасти съ языкомъ главней' 
шихъ произведеній какъ народной, такъ и книжной словесності 
кончая Гоголемъ, ученицы ознакомились уже въ VI и VII классах1*-

Для удовлетворенія второй цѣли, поставленной нами при изученП* 
словесности въ VIII кл., слѣдуетъ воспользоваться произведенія#1* 
преимущественно новѣйшей нашей литературы, начиная съ Пушкина* 
Психологическій разборъ типовъ, выводимыхъ въ томъ или другозЯ 
произведеніи, не только даетъ возможность ближе и глубже В Н И К Н у Т Ы  

въ содержаніе произведенія и лучше понять отдѣльныя его части» 
но и сблизить съ личностью поэта, даетъ болѣе широкое знакозіство 
сь жизнью. Конечно, такой разборъ произведеній долженъ практИ" 
коваться съ тою-же цѣлью и въ общемъ гизіназическомъ курсѣ; н і 
во-первыхъ, В Ъ  VIII кл. онъ можетъ быть поставленъ болѣе серьезно? 
а во-вторыхъ, можетъ быть примѣненъ и къ тѣмъ произведенія#'1, 
новѣйшей литературы послѣ Гоголя, которыя обыкновенно не из у  
чаются систематически въ общемъ курсѣ. Указанное назш изучен*0



произведеній новѣйшей литературы можетъ имѣть важное значеніе 
Для будущихъ учительницъ, которымъ придется знакомить своихъ. 
Ученицъ или учениковъ съ тРми или иными отрывками этихъ про
веденій; кромѣ того, нельзя не обратить особеннаго вниманія на 
Весьма важное для будущихъ учительницъ и воспитательницъ зна- 
Ченіе предлагаемаго нами психологическаго разбора характеровъ въ 
°Дномъ частномъ случаЄ: предметомъ обстоятельнаго изученія са 
Стороны ученицъ могутъ быть дѣтскіе типы, выводимые тѣмъ или?, 
Ннымъ писателемъ; такая работа, несомнѣнно, можетъ дать богатый 
МДтеріалъ будущей учительницѣ и воспитательнице д Є т є й .

Скажемъ нѣсколько словъ о письменныхъ работахъ, имЄющихь 
°тНошеніе къ занятіямъ по словесности.

Письменныя работы могутъ, во-первыхъ, касаться техъ или иныхъ. 
сторонъ изучаемыхъ произведений. Къ числу такихъ работъ могутъ. 
^Ыть, между прочимъ, отнесены слѣдующія: сравненіе по языку и 
слогу двухъ или несколькихъ памятниковъ или отрывковъ изъ нихъ; 
РДвборъ съ психологической точки зрЄнія типовъ, выводимыхъ въ 
Лйтературномъ произведеніи; сопоставленіе н Є с к о л ь к и х ь  типовъ, съ 
^азаніемъ отношенія ихъ къ той или иной эпохе, къ личности пи- 
СаТеля и т. д.; группировка детскихъ типовъ въ произведеніяхъ 
^кого-либо писателя; выясненіе условій, которыя способствовали 
РДЗвитію различныхъ чертъ характера выводимыхъ въ произведеніи 
Ѣ̂тей и т. д. Работы, касающіяся характеристики дЄтєй, особенно 

Могутъ быть плодотворны, если будутъ подкрепляться т Є м и  данными, 
М°Торыя можно найти въ психологіи, въ педагогикЄ; въ такомъ. 
елУчаѣ и собственный наблюденія ученицъ VIII кл. надъ поручен
иями имъ дЄтьми будутъ болЄе прочными и сознательными.

Предметомъ-же второго вида письменныхъ работъ— отчетовъ по- 
СаЫостоятельнымъ занятіямъ ученицъ—могутъ быть научныя сочи- 
Мовія по словесности какъ въ целомъ, такъ и въ частяхъ, а также 
ВаиболЄе выдающіяся сочиненія нашихъ критиковъ (напр., Бѣлин- 
сМаго), такія, которыя отличаются наиболее вѣрной постановкой во- 
Мросовъ.

Въ зависимости отъ обстоятельствъ, письменныя работы могутъ 
бять заменены устными отчетами.

Таковъ, въ общихъ чертахъ, можетъ быть ходъ занятій, которыя 
М°Гутъ дать достаточную научную подготовку для учительницъ рус- 
с̂ аго языка.

Послѣ достаточно нолнаго и основательнаго изученія грамматики 
русскаго и церковно-славянскаго и произведеній новейшей 

^ературы ученицы VIII кл. могутъ приступить къ ознайомленій» 
^  темъ матеріаломъ, который представляется наиболее удобнымъ



для ученицъ в ъ  младшихъ к л а с с а х ъ ,  и съ методической его обра
боткой, т.-е. къ изученію элеыентарвыхъ учебниковъ по г р а м м а т и к ^ ,  

наиболѣе употребительныхъ хрестоматій и методики п р е п о д а в а н і я  

русскаго языка.
Эти занятія, послѣ указанной нами подготовки, не могутъ, ко

нечно, представить никакихъ затрудненій. особенно если учениДЬІ 
УШ кл. уже знакомы съ общими положеніями дидактики.

Что касается сравнительнаго изученія элементарныхъ учебников* 
грамматики, то достаточно подробный указанія на этотъ счетъ мЫ 
находимъ въ статьѣ г. Карпинскаго. Г. Карпинскій предлагаетъ вести 
эти занятія такимъ образомъ: учебники по этимологіи и синтаксису? 
принятые въ той гимназіи, гдѣ обучаются ученицы УШ кл., срав
ниваются ученицами съ другими одобренными учебниками, при чей* 
для сравненія отдѣльнымъ группамъ ученицъ дается тотъ или иной 
отдѣлъ по этимологіи и синтаксису, съ указаніемъ, въ какихъ имей00 
отношеніяхъ учебники должны быть сравниваемы; по поводу ииси 
менныхъ огчетовъ по сравненію учебниковъ п ре пода вате лемъ ведетсЯ 
бесѣда съ ученицами.

Такая-же, въ общихъ чертахъ, постановка дѣла р ек о м ен ду ет ся  и 

г. Ельницкимъ, и г. Брайловскимъ.
Нельзя, конечно, не согласиться съ раціональностью такого ведейіЯ 

дѣла. Прибавимъ отъ себя лишь слѣдующее:
1) такъ какъ всякая спеціалистка по русскому языку можете 

быть элементарной учительницей, то для нея весьма важно аозж1' 
комиться съ распредѣленіемъ грамматическаго матеріали не толь#0 
для трехъ низшихъ классовъ, но и въ классѣ приготовительном* 11 
вообще въ низшихъ школахъ; поэтому необходимо ознакомить Уче' 
ницъ съ типомъ и такихъ учебниковъ, которые предназначаются 
приготовительнаго класса и для школъ элементарныхъ;

2) по одному учебнику извѣстнаго типа ученицы разучивают'1’ 
подъ руководствомъ преподавателя, послѣ чего уже преподавателя 
предлагаетъ ученицамъ тѣ или иные учебники или лишь отдѣлы из* 
нихъ для самостоятельнаго сравненія; основной учебникъ должен* 
быть разученъ ученицами во всѣхъ подробностяхъ.

Подробную, хотя, на нагаъ взглядъ, не во всѣхъ отношенія^т 
правильную разработку вопроса объ изученіи ученицами VIII кл* 
хрестоматій мы находимъ въ статьѣ г. Карпинскаго *) и въ броШЮР 
г .  Черникова. Цѣль изученія хрестоматій, по словамъ г. Карпинскаго, 
двоякая: «1) ученицы должны обогатить своюрѣчь и познанія, пріоор^ 
тенныя въ гимназіи, и 2) практически ознакомиться съ методикой

*) «Р. Ф. В.» 1895 г., № 4, стр. 91—98.



преподаванія русскаго языка въ низшихъ классахъ, усвоить пріемы 
п°Дготовленія къ урокамъ и пріобрѣсти навыкъ къ оцѣнкѣ хресто
матій тѣхъ или иныхъ статей (?) соотвѣтственно цѣли обученія 
й°0бще и отдѣльнаго урока въ частности».

Для достиженія указываемой двоякой цѣли, разучивается, подъ 
РЖоводствомъ преподавателя, хрестоматія Мартыновскаго, представ
ляющая собою сборникъ отрывковъ произведеній русскихъ писателей. 
' едъ занятій представляется въ слѣдующемъ видѣ: ученицы, при
купая къ  изученію отрывковъ произведеній того или иного писа
р я ,  по указаннымъ преподавателемъ источникамъ основательно 
Лакомятся съ біографіей того писателя *), къ изученію произведеній 
к°тораго он!) приступають, и составляютъ краткую его біографію, въ 
снязи съ характеристикой его личности, для ученицъ низшихъ клас
т ь  гимназіи; знакомятся въ цѣломъ видѣ съ тѣми произведеніями,. 
°тРывки которыхъ находятся въ хрестоматій; послѣ такой подгото- 
Й0Тельной работы ученицы изучаютъ отрывки произведеній «со сто
гн ы  лексической, стилистической, грамматической, логической, въ  
Сйязи съ теоріей словесности», при чемъ обращается вниманіе, въ 
**аК0Й мѣрѣ и въ какихъ отношеніяхъ примѣнимы тѣ или иные от- 

вки для занятій съ ученицами.
Результаты изученія провѣряются письменными работами уче- 

которыя должны отвѣтить на такіе вопросы: «1) Какія произве- 
Ія даннаго писателя помѣщены въ хрестоматій и на какія группы 

^ 1 Распадаются? 2) Какія изъ нихъ слѣдуетъ изучить болѣе осно- 
аТельно и почему? 3) Значеніе произведеній этого писателя въ дѣлѣ 

Пд ТВеннаго и нравственнаго развитія дѣтей. 4) Для какихъ работъ 
Кйзінихъ классахъ могутъ послужить его произведенія»? Послѣ 
°го изученія хрестоматій Мартыновскаго, въ связи со статьей 
тавителя хрестоматій «О преподаваніи русскаго языка и еловес- 
Ти въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ», г. Карпинскій предла- 

для ознакомлены ученицъ и съ другими хрестоматіями, по- 
Тить «два - три урока на разсмотрѣніе и сравнительную оцѣнку 
колькихъ хрестоматій, употребляющихся въ низшихъ классахъ 
Днихъ учебныхъ заведеній».
Такую-же почти разработку занятій по изученію хрестоматій, но 

^  >е подробную, находимъ мы и въ брошюрѣ г. Черникова, хотя 
взглядахъ на дѣло можно замѣтить между ними и существенный 

Тличія.
Прежде всего г. Черниковъ,’' насколько можно судить по его

цев. Особенное вниманіе предлагаетъ г. Карпинскій обращать на произве
ди ^  ^ ІХЪ писатслей, которые не изучаются обыкновенно въ общемъ гимна- 

°комъ курсѣ, т.-е. на произведенія писателей новѣйшихъ.



брошюре, ограничивается подробнымъ разучиваніемъ одной лишь 
хрестоматій, между тѣмъ какъ г. Карпинскій, по ознайомленій съ 
хрестоматіей Мартыновскаго, предлагаетъ ознакомить ученицъ VIII кл* 
и съ другими хрестоматіями, предназначенными для младшихъ клас
совъ женскихъ гимназій. Затѣмъ, считая изученіе хрестоматій са- 
мымъ важнымъ дѣломъ изъ занятій въ VIII классѣ, въ виду того» 
что «въ низшихъ классахъ гимназіи центромъ всѣхъ занятій 
по русскому языку служитъ хрестоматія», г. Карпинскій, однако, 
изученіе хрестоматій не ставитъ центромъ занятій и для учениД  ̂
VIII кл., связывая это изученіе съ поаолненіемъ знаній лишь в° 
новейшей литературе, а не по всѣмъ отдѣламъ, входя щимъ въ крУг,ь 
епеціальности. Руководствуясь, по всей вѣроятности, тѣмъ-же взглЯ' 
домъ на значѳніе хрестоматій при обученіи младшихъ классовъ гиД' 
назіи, г. Черниковъ и въ VIII кл. центромъ всѣхъ занятій ставиТ'Ь 
разучиваніе хрестоматій, что можно заключить, между прочимъ, яз* 
сдѣдующихъ словъ *): «Во время классной проработки извѣстноЙ 
статьи изъ хрестоматій, свѣдѣнія ученицы (VIII кл.) по русской 11 
церковно-славянской грамматикѣ, по теорій словесности, исторіи лГ 
тературы и логикѣ, не достаточный въ какомъ-нибудь отношения 
будутъ пополняться и развиваться глубже уже преподавателемъ, я° 
не въ видѣ особыхъ курсовъ, а практически, непосредственно, ДРИ 
изученіи данной статейки, и непременно въ примѣненіи къ ней. 
конецъ, ученица, поставленная въ необходимость самостоятельно-" 
гдѣ подыскать подходящія къ статье свѣдѣнія, гдѣ сдѣлать из'Ь 
нихъ выборку, сгруппировать и доступно пониманію дѣтей объЯС' 
нить ихъ, тѣмъ самымъ, естественно, вступаетъ съ первыхъ-же УР0' 
ковъ и въ методическое изученіе своей спеціальности». На основаній 
приведенныхъ словъ мы моядемъ, кажется, сказать, что г. Черий' 
ковъ предлагаетъ всѣ знанія, необходимым будущимъ учительнЯ' 
цамъ русскаго языка, сообщать сообразно съ матеріаломъ разуяй' 
ваемыхъ отрывковъ изъ хрестоматій и въ зависимости отъ пего.

На нашъ взглядъ, при такой постановке дѣла едва-ли можв0 
івполнѣ достигнуть тѣхъ ц Є л є й ,  которыя должны преследовать Яр0 
занятіяхъ съ ученицами въ VIII классе. Прежде всего, при такой1*1 
полномъ подчиненіи матеріалу отрывковъ, едва-ли можетъ быть с<*~ 
блюдена последовательность въ сообщеніи учеиицамъ техъ знаній я° 
в сЄ м  ь отделамъ ихъ спеціальности, которыя должны быть основой яХ'Ь 

•будущей деятельности. Это отсутствіе системы не можетъ, конечно* 
способствовать объединенію и уясыенію техъ отрывочныхъ знані0 
и по грамматике, и по исторіи, и теорій словесности, и по логякЄ»

*) Указанная брошюра, стр. 2.



которыя выносить обыкновенно ученица изъ общаго гимназиче- 
сКаго курса.

Несомнѣнно. она познакомится съ большимъ количествомъ фак
товъ, входящихъ въ ту или иную отрасль науки, но все же факты 
Эти останутся въ большинствѣ случаевъ разрозненными, не связан
ными общей идеей, а это-то подведеніе частностей подъ общее и 
Должно быть, по нашему мнѣнію, главной цѣлыо занятій въ УШ 
ныассѣ, такъ какъ учительница должна ясно понимать связь между 
°тДѣльными фактами въ области своей спеціальности, должна вполнѣ 
Сознательно относиться къ тому, чему она будетъ учить.

Способъ занятій, предлагаемый г. Черниковымъ, можетъ быть 
сп удобствомъ и пользою примѣвенъ лишь тогда, когда ученицы 

класса пройдутъ въ научной системѣ, по крайней мѣрѣ, наи
более важные отдѣлы своей спеціальности, главнымъ образомъ грам
матику. Въ такомъ случаѣ занятія эти будутъ имѣть значеніе прак
тическихъ упражненій, которыя дадуть возможность ученицѣ закре
пить свои знанія; но для такой цѣли нѣтъ необходимости ограничи 
йаться только этими занятіями, не зачѣмъ также для той-же цѣли 
Изучать всю хрестоматію въ послѣдовательномъ порядкѣ ея отрыв- 
йовъ,—для этого преподаватель можетъ выбрать изъ хрестоматій нѣ- 
Сйодько (точное число определится составомъ класса) наиболѣе ха- 
Рактерныхъ въ тѣхъ или иныхъ отношеніяхъ отрывковъ.

Кромѣ того, способомъ, предлагаемымъ г. Черниковымъ, можно 
Использоваться также для того, чтобы показать ученицамъ, какъ 
именно должна готовиться учительница къ урокамъ объяснителъ- 
йДго чтенія, но для этого онять-таки достаточно нѣсколькихъ от- 
РЬівковъ изъ какой угодно хрестоматій.

Затѣмъ предлагаемое г. Черниковымъ и г. Карпинскимъ из- 
Уїеніе хрестоматій неудобно и едва-ли полезно еще въ одномъ, весьма 
Нжномъ отношеніи. Ученица УІІІ класса, подготовляющаяся къ дея
тельности учительницы русскаго языка, должна, конечно, ознако
миться по возможности со всѣми существующими методами препо- 
^ а в а н ія  русскаго языка какъ въ начальной школѣ, такъ и въ ш к о л Є  

вредней; должна болѣе илименѣе сознательно относиться къ достоин- 
Ствамъ и недостаткамъ этихъ методовъ, къ ихъ применимости къ 
М°Мѵ ИЛИ иному типу школъ, къ тому или иному развитію дѣтей, къ 
ТозіУ или иному количеству учебнаго времени, однимъ словомъ—къ 
^носитедьной пригодности ихъ въ зависимости отъ самыхъ разно- 
°разныхъ обстоятельствъ. Что-же могутъ дать ученицамъ VIII кл. 
а̂|Штія, предлагаемый г. Черниковымъ? То, что у ч е н и ц ы  болѣе или 
а ве основательно ознакомятся съ однимъ изъ методовъ, при ко- 
ромъ центромъ занятій является такъ-называемое объяснительное



чтеніе, а остальные виды занятій пріурочиваются къ матеріалу, вы- 
бираемому въ извѣстной нослѣдовательности для чтенія.

Такимъ образомъ, получивъ возможность, по окончаніи курса 
УШ класса, действовать сомостоятельно на учительскомъ поприіцѣ? 
бывшая ученица поневолѣ должна будетъ примѣнять именно тотъ 
методъ, которому ее обучили, такъ какъ онъ одинъ лишь ей и из- 
вѣетенъ. Такое стѣсненіе самостоятельности едва-ли удобно и по
лезно, такъ какъ удачное или неудачное примѣненіе извѣстнаго ме
тода зависитъ какъ отъ всего склада учащаго, такъ и отъ разно- 
образныхъ внѣшнихъ условій. Легко поэтому можетъ случиться, что 
практика въ тѣхъ или иныхъ случаяхъ заставитъ въ томъ или иноМ'Ь 
направленій отклониться отъ разученнаго метода, но отсутствіе 
знанія и другихъ методовъ и развившаяся вслѣдствіе этого одно' 
сторонность, несомнѣнно, не могутъ облегчить выработки метода? 
болѣе соотвѣтствующаго извѣстнымъ условіямъ. Нельзя-же вѣдь 
утверждать, что тотъ методъ обученія русскому языку, при котором'1» 
въ основу полагается объяснительное чтеніе, единственно ВОЗМОЖНЫ# 
или наилучшій.

Если его съ болынимъ или меньшимъ успѣхомъ можно практико
вать въ начальной школѣ, въ при готовите льномъ классѣ гимназій» 
даже въ І-мъ классѣ, гдѣ грамматическаго матеріала сообщаете# 
весьма мало, то нельзя того-яде сказать о примѣненіи этого во 11-Ы'Ь 
классѣ и особенно въ ІІІ-мъ классѣ среднеучебныхъ заведеній, гД  ̂
занятія по грамматикѣ расширяются и усложняются.

Въ этихъ классахъ необходимо, по нашему мнѣнію, при сообщен^ 
грамматически хъ знаній держаться определенной системы, если пр#' 
давать этимъ знаніямъ какое-либо значеніе и желать, чтобы уча- 
щіеся отнеслись къ нимъ болѣе или менѣе сознательно.

А развѣ возможно будетъ держаться той или иной системы ь'Ъ 
сообщеніи свѣдѣній по грамматикѣ, если его пріурочивать непре' 
мѣнно къ объяснительному чтенію?

Вѣдь расположеніе матеріала хрестоматій, употребляющихся 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, вовсе не приспособлено для болѣе 
или менѣе посдѣдовательнаго изученія грамматики. Если мы все- 
же захотимъ слѣдовать той или иной системѣ при сообщеніи гра*1'  
матическихъ свѣдѣній, то въ такомъ случаѣ нарушимъ систематич- 
ность чтенія, что, конечно, едва-ли желательно. Вообще, какъ вамт» 
кажется, при излишнемъ стремленіи объединить, какъ говорятъ, всѣ 
виды занятій по русскому языку въ младшихъ классахъ неизбѣжнаі 
кромѣ отрывочности сообщаемыхъ знаній, въ большей или меньше# 
мѣрѣ искусственность, которая, въ свою очередь, можетъ повлечь 
за собою ложныя сопоставленія фактовъ, объясненія, придумаивы# 
ай Ьос. Кромѣ того, трудно не согласиться съ мнѣніемъ тѣхъ, ко-



т°рьіе вооружаются противъ грамматическаго разбора поэтическихъ 
пР°изведеній, такъ какъ это нарушаетъ цѣльность впечатлѣнія и 
°елабляетъ его.

Если даже не соглашаться съ только что высказаннымъ взглядомъ 
11 трактуемый методъ, то все же, какъ кажется, остается въ силѣ 

5е°бходимость познакомить ученицъ въ теорій и на практикѣ не съ 
°Днимъ лишь методомъ, а по возможности со всѣми существующими.

Езученіе хрестоматій, соединяемое съ методикой объяснительнаго 
Т̂енія, должно быть поставлено такимъ образомъ: преподаватель 

Зйак°митъ ученицъ VIII кл. съ различными типами хрестоматій, 
приспособленными для различныхъ типовъ учебныхъ заведеній и для 
Различныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній (для начальныхъ 
^Колъ городскихъ и сельскихъ, для приготовительнаго класса и для 
^Рвыхъ классовъ гимназіи); разъясняетъ принципы, которыхъ дер
ется составители хрестоматій при расположеніи матеріала; оцѣни- 
*аетъ сравнительныя достоинства этихъ принциповъ въ примѣненіи 
^  тому или иному типу школъ, къ тому или иному развитію дѣтей; 
а°Казываетъ на выбранныхъ имъ образцахъ—какъ слѣдуетъ вести 
^яснительное чтеніе произведеній прозаическихъ и поэтическихъ 
 ̂ 3личнаго характера, какой системы при чтеніи слѣдуетъ держаться 

зависимости отъ тѣхъ или иныхъ условій, отъ той или иной 
Ли; разъясняетъ, какъ и въ какой мѣрѣ съ чтеніемъ хрестоматій 

!̂оЖво соединять другія занятія по русскому языку, какихъ взгля- 
ъ На зависимость однихъ занятій отъ другихъ держатся тѣ или 

Же изъ выдающихся педагоговъ. При этомъ преподаватель дол- 
^  конечно, показать, въ чемъ должна заключаться подготовка 
^  стороны преподающаго къ уроку чтенія того или иного отрывка; 
^  цосдѢднемъ случаѣ можно воспользоваться тѣми требованіями, 

°рыя предъявляетъ г. Черниковъ къ ученицамъ VIII кл., такъ 
^ Учительница должна, конечно, со всѣхъ сторонъ разсмотрѣть 

е̂ бираемый въ кдассѣ отрывокъ, имѣя въ виду полное пониманіе 
Учащимися; изъ этого, однако, вовсе не слѣдуетъ, чтобы учи- 

Льница должна была каждый разбираемый отрывокъ приспособ- 
^ ь ко всѣмъ возможнымъ ви дамъ занятій по русскому языку. 

Ромѣ того, при изученіи хрестоматій преподаватель указываетъ и 
ЄйІЬ1 выразительнаго чтенія.
КромѢ изученія элементарныхъ учебниковъ по грамматикѣ и 
стоматій, ученицы должны быть ознакомлены и съ различными 
ами букварей. '

П. Селивановъ.
( Окончаніе будетъ).
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Наканунѣ двадцатаго столѣтія своевременно, конечно, подвести 
итоги тому, что сдѣлано въ XIX столѣтіи по разнымъ отраслям 
знанія. Настоящій очеркъ имѣетъ скромную задачу—указать глав- 
нѣйшія теченія нѣмецкой и русской мысли въ методикѣ ариеметйкв 
за истекающее столѣтіе. Едва-ли въ какой другой области знавИ 
чувствуется столь сильная зависимость русской литературы отъ 
мецкой, какъ въ педагогикѣ и дидактикѣ. Что выработали ту1''1’ 
нѣмцы, то усвояли и въ томъ-же направленій работали русскіе. Въ на- 
стоящемъ очеркѣ исторія нѣмецкой методики обученія счислеві10 
составлена преимущественно по сочиненію Унгера «Біе МеПюсіік &еГ 
ргакіізсЬеп АгііЬтеІік іп Ьізіогізсідег Епішскеіип^ ѵош Аиі^ан&е б#5 
Міііеіаііегз ЪІ8 аиі сііе Сге^епѵаП». Ъеір2І§, 1888.

I.

Преподаваніе ариѳметики у нѣмцевъ въ концѣ прошлаго стодѣтія. — ОтзЬ^ 
Песталоцци объ этомъ преподаваніи. — Принципъ Песталоцци, что въ осйОр 
обученія счисленію должно лежать соверцаніе (Апзсііашіп^).—Цѣль обученія ^  
сленію по Песталоцци, его «упражненія» и таблицы.—Критика взглядовъ еГ° 
на преподаваніе ариѳметики.—Отзывы Песталоцци о своихъ работахъ по ^  
тодикѣ арлѳметики. Шмидтъ, Тиллихъ, Стефани, Тюркъ.—Однородность воззрѣ01 
школы Песталоцци на обученіе счисленію. Дистервегъ.—Грубе, его идея <в°е 
сторонняго разсмотрѣнія чиселъ» (бег аИзеШ^еп 2аЫЪеЬап<і1іга£).—Йзмѣненія 
методѣ Грубе, сдѣлааныя Бёме. Недостатки ея (невозможность «всесторовйяГ° 
разсмотрѣнія чиселъ», «совершенное представлене о чисдѣ», вопреки мнѣнію ГрУ е̂’ 
не можетъ служить цѣлыо обученія ариѳметикѣ, нельзя приравнивать ариѳмеТйИ 
къ естественнымъ наукамъ, къ ботаникѣ, какъ это дѣлаетъ Грубе, утомитеЛ1, 
ность и безплодность упражневій по Грубе; отзывы о методѣ его разныхъ 13 
мецкихъ педагоговъ).—Танкъ и Книллингъ, ихъ мнѣніе, что въ основѣ обучен̂
счисленію долженъ лежать счетъ—Да» 2аЫргіпсір.—Исторія этого принципа 
Песталоцци.—Понятіе о числѣ есть реэультатъ счета.—Неопредѣленность вРе  ̂
ставленій о числахъ, и есть-ли нужда въ ясныхъ представленіяхъ о нихъ ДЛІІ 
производства вычисленій? — Счетъ, какъ сложный психб-физіологическій акт'6*"'”’ 

Распредѣленіе курса начальной ариѳметики у Танка и Книллинга.

Пренодаваніе ариѳметики въ германскихъ школахъ въ ковД1 
прошлаго столѣтія состояло, главнымъ образомъ, въ заучиваніи овре

Н ѣ іецкая і  русская методика а р и в ю ш  за текущее] столѣтіе.



Зленій и правилъ даже безъ надлежащаго поииманія ихъ со сто
роны учениковъ. Ариометика преподавалась отвлеченно, изучалась 
Механически. Познакомившись съ цифрами, ученики упражнялись въ 
иУМераціи до возможно высшихъ разрядовъ, напримѣръ, секстилліо- 
а°в,ь, огіредѣляли ариѳметику, единицу, число, обыкновенно не раз
умея, какъ слѣдуетъ, этихъ опредѣленій; говорили о слагаемыхъ 

сУммѣ, не сдѣлавъ ни одного сложенія; затѣмъ, выучивъ наизусть 
Та°лиЦу умноженій, производили, по заученнымъ-же правиламъ, умно- 
^еніе и дѣленіе и рѣшали разнаго рода задачи. При такомъ спо
собе обученія было обращено вниманіе, главнымъ образомъ, на объ- 
еіѵТъ преподаванія, на науку, чтобы передать ее въ той формѣ, въ 
второй она установилась, выработавшись вѣками. Что-же касается 
Объекта преподаванія: учениковъ, ихъ возраста, способностей и сте- 
Леаи развитія, то на это обращали чрезвычайно мало вниманія или 
в°все не обращали. Такой способъ обученія можно назвать одно
кровне объективными

Отецъ новой педагогики Песталоцци (род. въ 1746 г., ум. 1825 г.) 
ае мало потрудился для методики обученія счисленію. Онъ такъ от
бился къ господствовавшему]]тогда у нѣмцевъ способу преподаванія 
^РИѳметики: «Этотъ способъ обученія только обременяетъ память грѵ- 
^°ю именъ п правилъ, оставляя безъ вниманія взаимоотношеніе этой 
Зевной силы съ воображеніемъ, основывающимся исключительно 

созерцаніи (АпзсЬаиип^), наблюденіи и пользованіщ или-же тре- 
отъ ребенка такого нониманія, которое-Оы непосредственно 

аеРескочило всѣ ступени развитія человѣческаго духа (обег ѵоЫ ^аг 
*е Епіщскеіип^ззіиісп без тепзсЫісЬеп Оеізіез ііЬегзргіп^епб пп- 

^Ь Ь аг беп Ѵегзіанб без Кіпбез іп Апзргисіі паЬт), и пресыщаетъ 
словно неудобоваримой пищей, чистѣйшими отвлеченностями, су- 

іѴіи анализами гюнятій, опредѣленіями и раздѣленіями *)». Песта- 
настаивалъ на томъ, чтобы обученіе счисленіго велось наглядно 

Чтобы упражненія въ счисленіи“на всѣхъ ступеняхъ обученія со
путствовали развитіго ученика, были приспособлены къ его пови- 

До Песталоцци, при обученіи ариѳметикѣ, господствовали упраж- 
въ письменныхъ вычисленіяхъ, цифры стояли на первомъ планѣ. 

е°талоцци, обративъ вниманіе^нреимуіцественно на развитіе учо- 
н°пъ, на психологическую сторону въ преподаваніи ариометики, 
Чтй совсѣмъ отказался въ этомъ преподаваыіи отъ цифръ и пись- 
'цвьіхъ упражненій, отдавая решительное предпочтеніе предъ ними 
^исленіямъ умственнымъ. Вмѣсто7цыфры на первомъ планѣ было 
Ставлено число, вмѣсто звака предмета—самъ предметъ. Умствен-

*) Резі&іогяі, Атізсііаиип^йіеііѵе бег йаЫѵегЬаІІпіззе. И, Ѵоггебе.



нымъ вычисленіямъ Песталоцци приписывалъ весьма важное значеніе 
въ д Є л Є  развнтія учениковъ. Песталоцци отрицалъ общепринятый 
взглядъ на цѣль обученія ариѳметикѣ, что эта цѣль заключается в'Ь 
усвоеніи учениками умѣнья производить вычисленія. Эта цѣль, я° 
мнѣнію Песталоцци. не въ умѣньи производить вычиеленія, а въ раз- 
витіи способностей и укрѣпленіи душевныхъ силъ. Въ введеній КЪ 

своимъ «упражненіямъ» онъ говоритъ: «Упражненіями» я желал'6 
дать въ руки публики испытанный на опытѣ средства къ развитіы? 
упражненію и образованію разсудочной силы. Цѣль этихъ «упра#** 
неній» не что иное, какъ возвышеніе разсудочной способности че
ловека до разсудочной силы (біе УегпипВапІа^е без МепзсЬеп гиг 
Уегпипйкгай ги егЬеЬеп). Несправедливо и узко полагать эту Ц%лЬ 
лишь въ томъ, чтобы научить ребенка считать. Эти «упражненія;) 
только ѵпражненія силы, силы въ созерцаніи чистыхъ отношеній» 
(Біезе ІІЬип^еп 8іпб пиг ІІЪші&еп бег КгаК, бег Кгаїї іп бег Аа- 
8сЬаипп£ геіпег УегІіаВтззе) *). «Упражненія» Песталоцци, обработан' 
ныя ученикомъ его Крюзи (Кгіігі), изложены въ трехъ тетради*^ 
подъ заглавіемъ «Ан8Ііаиип£8Іе1іге бег ХаЫепѵегЬаІІшззе», 1803. К*- 
нимъ, въ качествѣ наглядныхъ пособій, приложены три таблицы^ 
одва для цѣлыхъ чиселъ и двѣ для дробей. Каждая изъ этихъ та о- 
лицъ представляетъ собою квадратъ, разделенный на 100 клѣточект 
На таблице цѣлыхъ чиселъ были расположены рядами десять ра3̂  
по одной черточкѣ, десять разъ по двѣ черточки и т. д., въ Я0' 
слѣднемъ ряду десять разъ по Десяти черточекъ. На первой таблйД  ̂
для чиселъ дробныхъ верхнія десять клѣточекъ н є д Є л є н н ь і я ;  кажДаЯ 
изъ десяти клѣточекъ второго ряда раздѣлена вертикальною черт010 
пополамъ; клѣточки третьяго ряда каждая разделена, вертикаль' 
ными-же чертами, на три равныхъ части и т. д., клѣточки нижзяґ° 
ряда подобнымъ образомъ раздѣлены каждая на 10 равныхъ частей' 
На второй таблицѣ дробныхъ чиселъ к л Є т о ч к и  разделены вертикаль* 
ными и горизонтальными чертами. Первая клЄточка н є д Є л є н н я я ,  а  

последняя состоитъ изъ 100 маленькихъ квадратиковъ.
Въ первой тетради въ восьми «упражненіяхъ» излагается ученіе 0 

геометрическихъ отношеніяхъ целыхъ чиселъ отъ 1 ДО 100. ПерН°6 
«упражненіе» и м Є є т ь  ц Є л ь ю  дать возможность ученику орієнтир0 
ваться на таблице. Ученикъ, указывая по ней, долженъ говори'1'1” 
«1 разъ одинъ, 2 раза одинъ» и т. д. до «10 разъ десять». В о  вт° 
ромъ «упражненіи» единицы обращаются въ двойки, тройки.. ' 
десятки. З д Є с ь  540 фразъ такого рода: «19 разъ по одному 
9 разъ по 2 и 1 разъ половина двухъ». Третье «упражненіе»—-обра

*) АпзсЬашт^бІеЪге сі. ХаЫѵегЬаИтіззе. III, Ѵоггесіе.



^еніе двоекъ въ тройки, троекъ въ четверки и т. д., девятокъ въ 
Десятки, — 440 фразъ въ родѣ слѣдующихъ: «9 разъ 9 и 8 разъ 
9'Яя часть отъ 9 есть 89 разъ; 89 единицъ есть 8 разъ 10 и 9 разъ 
Десятая часть отъ десяти». Въ четвертомъ «упражненіи» п—иная 
Часть числа помножается на одно изъ первыхъ десяти чиселъ,— 
^ 9  фразъ подобнаго рода: «3 раза десятая часть отъ 100 есть 

раза 10; 3 раза 10 есть 30». «Упражненіе» пятое состоитъ въ 
°бразованіи геометрическихъ отношеній съ цѣлыми знаменателями. 
Образуются эти отношенія такъ: «9 разъ 1 есть единица, взятая 
9 разъ, 90 разъ 1 есть 10 разъ 9; значитъ 1 разъ 9 ровно десятой 
Части отъ 10 разъ 9». Въ шестомъ «упражненіи» отыскиваются 
геометрическія отношенія дробныхъ чиселъ; въ этомъ «упражпеніи» 

такого рода фразъ: «12 есть 2 раза 6, 18 есть 3 раза 6, слѣ- 
Д°вательно, два раза 6—два раза третья часть отъ 3 раза 6». Восьмое 
^Учражненіе»—образованіе пропорцій.

Въ двухъ остальныхъ тетрадяхъ (въ первой 12 и во второй 8 
Ч'пражненій») излагаются упражненія надъ дробями. Первая таб- 

для дробныхъ чиселъ должна служить нагляднымъ пособіемъ 
Для изученія дробей съ знаменателями отъ 2 до 10, "вторая—для из- 
Ученія дробей съ знаменателями до 100. Какъ на таблицѣ цѣлыхъ 
^седъ единица представлена въ видѣ черточекъ, такъ на табли- 
ВаХъ для дробей эти послѣднія представлены въ видѣ клѣточекъ.

Первое «унражненіе» по первой таблицѣ дробныхъ чиселъ со- 
^оитъ въ образованіи дроби изъ единицы. Во второмъ «упражне- 

дроби обращаются въ цѣлыя числа и обратно; 540 фразъ такого 
В°Да: «49 пятыхъ составляютъ 9 цѣлыхъ и 4 пятыхъ чабти отъ 
вДной цѣлой». Въ «упражненіи» третьемъ составляются отношенія 
Дробей съ однимъ знаменателемъ; 7.280 фразъ такой формы: <17 по- 
ловицъ суть 2 раза 7 половинъ и трижды 7-ая часть отъ 7 поло- 
Вивъ». Четвертое трактуетъ о происхожденіи дроби изъ нѣсколь- 
*Ихъ цѣлыхъ. Пятое «упражненіе»—умноженіе дробей, напримѣръ: 
; 10 разъ 4-ая часть отъ 7 цѣлыхъ есть 10 разъ 7 четвертей, 

разъ 7 четвертей есть 70 четвертей; 70 четвертей есть 17 цѣ- 
льіхъ и 2 четверти». Въ шестомъ «упражненіи» (5.400 фразъ) трак- 
тУотся объ умноженій и, какъ противоположномъ умноженію дѣй- 
СТВЧ  дѣленіи. Въ «упражненіи» седьмомъ отыскиваютъ по даннымъ 
вРоизведенію и одному изъ сомножителей другого сомножителя. Съ 
-Го но 12-е «упражненія» содержатъ ученіе о пропорціяхъ. Здѣсь, 

^примѣръ, спрашивается: «Къ какому цѣлому числу 7 цѣлыхъ и 
Девятыхъ относятся такъ, какъ 3 цѣлыхъ и 5 девятыхъ къ 32 цѣ- 

Льімъ?» РѢшеніе этого вопроса тутъ-же излагается такъ: «78/э 
Гйосятся къ 9 разъ 72/о, какъ 3 цѣлыхъ и 5 девятыхъ къ 9 разъ



35/э; 9Х72/э=65 и 9 х 3 5/э=32; слѣдовательно, 7 цѣлыхъ и 2 ДО? 
вятыхъ относятся къ 65, какъ З5/» къ 32».

Восемь «упражненій» послѣдней тетради излагаютъ правила- 
увеличенія и уменьшенія дроби, потомъ дѣленіе дроби на иѣлое 
число и умноженіе двухъ дробей. Въ заключеніе говорится о ге0~ 
метрическихъ отношеніяхъ и пропордіяхъ.

Обученіе ведется по таблицамъ безъ употребленія цыфръ. 0 е'  
сталоцци требуетъ, чтобы эти «упражненія» проходились безъ всяких'*’ 
пропускові-. «Чтобы дитя достигло,—говоритъ о н ъ , — определенно# 
ступени умственной силы, обусловливающей правильные отвѣтЫ на 
предложенные тутъ вопросы, должно, начиная съ нерваго «упра#' 
ненія» и кончая послѣднимъ, никогда не переходить къ слѣдУ10'  
щему ранѣе того, какъ дитя достигнетъ безусловнаго умѣнья в1*» 
предъидущемъ, или иока созерцаніе, на которомъ основываются от 
вѣты на каждый вопросъ, достигнетъ неизгладимой сознательности> 
(іп іЬт гит ипаизІбзсЫісІіеп Веѵ^извівеіп ^еѣгасМ 8Іщ1) *).

Высказанный Песталоцци принципъ, что необходимо з а б о т и т ь * ^  

о ясности, разумности знанія у учениковъ, конечно, заслуживает'1, 
безусловнаго одобренія. Наряду съ этимъ, однако, нѣкоторыя мнѣ 
нія великаго педагога о преподаваніи ариѳметики должны бЫ'гь 
признаны ошибочными и служить однимъ изъ безчисленныхъ Д0Ва 
зательствъ того, что, еггаге Ьитапипі Є8І, и талантливѣйшіе умы 
чужды даже грубѣйшихъ ошибокъ. Одностороннимъ слѣдуетъ прй 
знать взглядъ Песталоцци на цѣль обученія ариѳметики, будто э'га' 
цѣль заключается только въ формальномъ развитіи ученика. ПочеиУ 
не слѣдуетъ стремиться къ тому, чтобы сообщить ребенку полезно0 
умѣнье считать? Почему этого нельзя признать за цѣль обучвв^ 
ариѳметикѣ?

Наглядность, АпзсЬаиіт^, о которой такъ горячо трактуетъ 0е 
сталоцци, при обученіи ариѳметикѣ—въ значительной степени пустаН 
мечта. Понятіе о числѣ пріобрѣтается не черезъ созерцаніе, но ну 
темъ счета. Какъ долго и какъ внимательно ни смотри на кучК' 
зеренъ, перьевъ, орѣховъ, монетъ и т. п., сколько ихъ не ссозвр 
цай», вѣдь не узнаешь числа ихъ. Для опредѣленія числа преДНе 
товъ, надо ихъ счесть. Если кому неизвѣстно, что последняя вл  ̂
точка таблицы Песталоцци раздѣлеяа на 100 частей, тотъ, сколько-°ъ1 
ни разсматривалъ, ни «созерцалъ» эту клѣточку, не сосчитав!» е* 
частей, все-таки не опредѣлитъ числа ихъ, Разсматривая дѣле0іе 
на какомъ-либо инструментѣ, мы не въ состояніи окинуть взор0̂  
сразу бол'йе пяти отдѣльныхъ частей его: каждый убѣдится въ этой'*»

* ) А іі8с1іа іш п§ '8Іе1іге  а. 2а1і1епѵ ег1іаЦ .иі88е... I  Н е й ,  8 с Ъ и 8 8 Ъ ё те гк и іі§ '.



опытѣ. Когда единицы распредѣлены двойками, тройками, чет- 
Верками, пятерками и т. п., въ такомъ случаѣ таблица умноженія 
°олегчаетъ счетъ. Потому-то на нѣкоторыхъ инструментахъ, среди 
0тДѣльныхъ частей, находятся особыя черты, опредѣляющія оста
новки и облегчающія счетъ.

Въ «упражненіяхъ» Песталоцци можно указать слѣдующіе не
достатки. Десятичная система счисленія, въ значительной степени 
облегчающая производство ариѳметическихъ дѣйствій, оставлена здѣсь 
безъ вниманія. Сложеніе, вычитаніе и дѣленіе не разсматриваются, 
Дакъ особыя дѣйствія; только умноженіе нашло себѣ мѣсто. Въ 
грудѣ словесныхъ упражненій почти совсѣмъ нѣтъ главнаго изло- 
^енія ариѳметическихъ истинъ. Употребленіе цыфръ вводится слиш- 
комъ поздно. Нѣтъ вычисленій съ именованными числами. Въ «упраж- 
Неніяхъ» бросается въ глаза отсутствіе простоты и связности. Пе- 
Сггалоцци требуетъ, чтобы курсъ проходился безъ всякихъ пропу- 
с*0въ, но это требованіе налагаетъ какъ-бы тяжелыя узы на пре- 
ІІ0Даваніе, лишаетъ его необходимой свободы; нѣтъ уже своболнаго 
°0іДенія учителя съ учениками, обмѣна понятій, дружной работы, 
^пражненія» Песталоцци заключаюсь въ себѣ мало средствъ къ 
Развитію умственныхъ способностей. Тутъ не найдешь ни подве- 
Д̂ нія частныхъ случаевъ подъ общее правило, пи обобщенія или 
°'і’влеченія (абстракцій) общихъ законовъ отъ частныхъ случаевъ.

Въ таблицахъ Песталоцци не безъ оенованія указываютъ тотъ 
существенный недостатокъ, что онѣ отличаются характеромъ по
стоянства, неудобны къ разнаго рода комбинадіямъ и группировка».
^Дглядныя-же пособія при обученіи ариѳметикѣ должны быть удобны 

Іѵь измѣненію и разнаго рода группировка, такъ какъ числа спо
р н ы  къ измѣненіямъ, и вычисленія суть нечто иное, какъ пре- 
вРащенія данныхъ чиселъ въ новыя. Книллингъ, одинъ изъ вид- 
^ х ъ  въ настоящее время писателей въ Германій по методикѣ ариѳ- 
Метики, такъ говоритъ объ «упражненіяхъ» Песталоцци: «Упраж- 
ІІеція по таблицѣ единицъ» относятся къ самому чудовищному, стран- 
**0йУ, сумасбродному и удивительному (Ш^еііеиегіісіізіеп, Ъігаггзіен, 
е̂ аѵа^аШезіеп ипй ѵегігакіезіеп), что когда-либо являлось въ 
°бласти методики начальнаго обученія» *). Такія сужденія о взгля- 
^Дхъ Песталоцпи на обученіе ариеметикѣ не должны, разумѣется, 
валять въ насъ то глубокое почтеніе, котораго заслуживаетъ Пе- 
СтДлоцци, какъ другъ человѣчества и знаменитый педагогъ.

Песталоцци сначала весьма высоко цѣнилъ свои таблицы. «Если 
Изиь моя,—говорилъ онъ,—имѣетъ цѣну, такъ это потому, что я

*) 2иг Кеіогт сіев КесЬептіІеггісЩв, 1884—1886, 1, 58.



с о с т а в и л ъ  ф у н д а м е н т о м ъ  с о зе р ц а н ія  к в а д р а т ъ , ч е г о  р а н ь ш е  у н а-  

р о д а  не бы ло (й а зз  ісід б а з  (^иабгаі; г и т  Е и п б а т е п і  е іп е г  А п зс1 іаи и п £  

егЬоЪ , (Ііе б а з  Ѵ о ік  п іе  Ь а і іе )  * ) . Но въ п о с л ѣ д н іе  г о д ы  своей  

ж и зн и  са м ъ  П ес т а л о ц ц и  с о зн а в а л ъ  н е с о в е р ш е н с т в а  св о и х ъ  «упразН' 
н ен ій »  и ж е л а л ъ , ч т о б ы  к т о -л и б о  воеп ол н и л ъ  н е д о с т а т к и  и х ъ . « Ч а сто  

го в о р и л ъ  о н ъ  м и ѣ ,— р а з с к а з ы в а е т ъ  П а с с а в а н т ъ ,— что е г о  главны е  

п р и н ц и п ы  ( п е д а г о г и ч е с к іе )  н е с о м н ѣ н н ы , но о п ы т ы  п р и л о ж ен ія  ихъ  

н а  п р а к т и к ѣ  о н ъ  п р и з н а в а л ъ  н е со в ер ш ен н ы м и  и г о р а з д о  м е н ь ш а к  

с о в е р ш е н с т в а , ч ѣ м ъ  э т о  ем у  к а за л о с ь  д о  с и х ъ  п о р ъ . О н ъ  питал*1, 
н а д е ж д у ,  ч то  д р у г іе  у с о в е р ш е н с т в у ю т ъ , т а к ъ  ж е  в ъ  н о в ы х ъ  ф о р м а х ъ ,  

т о , ч е г о  о н ъ , при с в о ем ъ  п р ес т а р ѣ л о м ъ  в о з р а с т ѣ , н е  м о г ъ  усовер' 
ш ен ст в о в а т ь »  **).

Это желаніе Песталоцци выполняли ученики его. Самые видйЫе 
и лучшіе педагоги своего времени посвятили свои силы разработка 
методы Песталоцци. Пламенною любовью къ дѣлу, самопожертво' 
ваніемъ во имя долга, свѣтлыми надеждами на будущее человѣчв' 
ства великій педагогъ увлекъ за собою лучшихъ представителей 
европейскаго общества. Изъ различныхъ странъ являлись въИвер" 
дюнъ къ Песталоцци, чтобы поучиться отъ него педагогическим'1' 
пріемамъ.

Ученики Песталоцци были двоякаго рода. Одни, какъ: Грунер'Ы 
Гётцъ, Каверау, рабски слѣдуя учителю, крѣпко уцѣпились, тай 
сказать, за его таблицы й предобросовѣстно вводили «упражненій^ 
осужденныя самимъ учителемъ. Эти ученики ни шагу не сдѣлалй 
впередъ сравнительно съ Песталоцци. Другіе, напротивъ, улучшав 
и дополняли то, что сдѣлано было Песталоцци. Только они, конечй°> 
имѣютъ значеніе въ исторіи методики ариѳметики.

Созерцаніе, какъ основа, и формальное развитіе, какъ цѣль °0' 
ученія ариѳметикѣ, безъ всякаго колебанія были признаны всѢМ# 
послѣдователями Песталоцци. Сочиненіе Шмидта, сотрудника Песга' 
лоцци по институту въ Ивердюнѣ («Еіетепіе бегХаЫ.», 1810), преД' 
ставляетъ собою обработку «АпзсІіаиип^зІеЬге бег ЯаЫеп» ПеетН' 
лоцци. Шмидтъ, отказавшись отъ квадрата, употребляетъ лияі̂ » 
какъ знаки чиселъ. Для каждаго упражненія давалась особая 
личка, и такихъ табличекъ у него семь. Въ свое время ІНмйД'1”1, 
совсѣмъ отказывается отъ наглядныхъ пособій и не требуетъ, чтобы 
«упражненія» проходились безъ пропусковъ.

Тиллихъ въ 1806 году издалъ три части «Руководства къ счИ" 
сленію» (Апіеііип^ гиг ВесЬпепкипзі), составленнаго по п р и н ц и п а м '1,

*) РезЫояягз зашШсЬе ЗсЪгійеіі, Зеу^агіЬв Аиз^аЪе. ЗѣіШ а̂гЪ, 1826, XIV? І ^
**) РаззаѵаЩ, Багзі;е11ші£ и. Ргиіипд сі. РезЫ. Меіксхіе. 1804, 3. 13.



Песталоцци. Цѣль обученія, по мнѣнію Тиллиха, «гесЪпепй бепкеп 
ияб йепкепй гесішеп», т.-е., «считая думать и думая считать», и что 
Достигается она путемъ продолжительной систематической и разум
е й  работы, Такъ какъ существенное при обученіи—работа мысли, 
*° умственный счетъ у Тиллиха на первомъ планѣ, письменное 
^численіе-же почитается только всномогательнымъ средствомъ для 
памяти, особенно при многозначныхъ числахъ, Для ознакомленія съ 
Дриѳметическими дѣйствіями, Тиллихъ пользуется только числами отъ 
* До 10. Потомъ правила, выведенный длячиселъ перваго десятка, 
прилагаются къ прочимъ разрядамъ чиселъ. «При З X 30 гово- 
рятъ,—читаемъ здѣсь,—З X 3 — 9 да нуль = 9 0 ;  это дѣлаетъ не- 
мснымъ правило, слѣдуетъ говорить: 3 X 3  десятка — 9 десяткамъ». 
^стныя вычисленія записываются не цифрами, а произвольно вы
бранными знаками: черточками, точками. Въ виду второстепеннаго 
^Наченія письменныхъ вычисленій при обученіи, упражненія въ нихъ 
(во второй части) кратки.

Особенности пріемовъ Тиллиха сравнительно съ пріемами Песта- 
°̂ЦЦи состоятъ, во-первыхъ, въ выборѣ болѣе цѣлесообразныхъ 

^аглядныхъ пособій, во-вторыхъ, въ томъ, что въ основѣ его «упраж- 
^еаій» положена десятичная система счисленія и, въ-третьихъ,. въ 
с°Драненіи при обученіи значительной доли свободы. У Тиллиха 
Ваглядными пособіями служатъ 100 столбиковъ, — призмы съ ква
дратными основаніями: 10 десятидюймовыхъ, 10 девятидюймовыхъ 
й т* д.; 10 въ одинъ дюймъ, или кубовъ. Кубъ представляетъ со- 
бею единицу, а десятидюймовый столбикъ число десять. Пользуются 

столбиками такимъ образомъ. Ставятъ, нанримѣръ, восьми
дюймовый столбикъ, а рядомъ вѣсколько меньшихъ, нѣкоторые 
Одинаковой величины, а нѣкоторые различной, одинъ столбикъ на 
Другой, до тѣхъ поръ, пока они не достигнутъ высоты восьмидюй- 
Моваго столбика. Тогда разсматриваютъ, чему равенъ восьмидюй
мовый столбикъ, и находятъ, что 8 едоницъ ' =  4 двойки =  2 чет- 
Верки или 1 пятерки и 1 тройки, что 5 — 3 =  8; 8 — 5 =  3; 
 ̂X .Гс= 8; 2 X 4  — 8, 2 въ 8 содержится 4 раза и т. д. Преиму

щество столбиковъ, какъ наглядныхъ пособій, предъ таблицами Пе- 
^адоцци состоитъ въ удобствѣ группировать столбики, чего нельзя 
Лазать о таблицахъ. Тиллихъ признаетъ необходимость пользоваться 
Десятичной системой, такъ какъ, по его мнѣнію, только при груп- 
^ировкѣ чиселъ по разрядамъ, на единицы, десятки, сотни и т. д., 
Ученикъ въ состояніи сознательно относиться къ большимъ числамъ.

цражненія у Тиллиха лишь вамѣчены, а не предписаны въ строго- 
^предѢленномъ норядкѣ, какъ у Песталоцци.

Особенно посчастливилось принципамъ Песталоцци въ Баварскихъ



школахъ, благодаря Генриху Стефани, бывшему тогда во глав'Г 
Училищнаго Совѣта (бег КігсЬеп-ипб 8сЬи1гаі;) въ Баваріи. Уже- 
въ 1804 году Баварскій главный училищный директоріумъ (Степе- 
га1-8сЬи1- ипб 8іибіеп Пгекбогшт) въ учебномъ планѣ пользуется 
аровозглашеннымъ Песталоцци принципомъ «наглядности» и пред- 
писываетъ «наглядное раскрытіе понятій объ единствѣ и множе- 
ственности... легкіе примѣры увеличенія и уменьшенія чиселъ, какъ 
основаніе наглядной таблицы умноженія» и т. п. Бъ 1809 году ме
тода Песталоцци была введена въ Баварскихъ учит, семинаріяхъ. Все
общей регламентъ объ устройстве учительскихъ семинарій («АІІ&е- 
теіпе Бе^иіаііѵ Іііг біе Огбпип^ бег ЬеЬгегветіпаге») предписЫ- 
ваетъ смотрѣть, какъ на «главную задачу:- обученія, на развитіе 
мышленія ученика, упражненіе его ума и наблюдательности и укре#' 
леніе разсудка для свободной и всесторонней дѣятельности. Этого- 
же можно достигнуть лишь тогда, когда заботливо избѣгаютъ ме̂  
ханическаго обученія и всякій учебный предметъ доводятъ до жи
вой наглядности». Сказавъ, что требованіе нагляднаго обученія 
составляетъ «сущность методы Песталоцци», регламентъ продолжаете • 
«Главная заслуга означенной методы состоитъ въ томъ, чтобы 
усердно стараться освободить, наконецъ, обученіе низшихъ классов# 
народа отъ мертвящаго духъ механизма». Заслуга Стефани для 
тодики обученія счисленію обыкновенно характеризуется тѣмъ, чТ(> 
онъ ввелъ въ школу «ПепкгесЬпеп» (т.-е. счетъ-разсужденіе). Ств' 
фани не хотѣлъ, подобно ревностнымъ не по разуму ученика## 
Песталоцци, покончить съ выработанными до Песталоцци пріема## 
обученія, но хотѣлъ только улучшить ихъ, примиривъ СЪ НИМИ при#' 
ципы великаго учителя, объединивъ новое со старымъ. По слова## 
Стефани, онъ ввелъ слѣдующія улучшенія въ обученіе счислевіЫ-
1) «возвышеннѣйшій принципъ обученія: «смотри на каждый преД' 
метъ, какъ на матеріалъ къ самодеятельному развитію силъ твоего 
ученика для цѣлей его бытія» я старался точнымъ образомъ при' 
ложить къ обученію ариѳметикѣ; въ этомъ обученіи задача Длії 
юнаго духа—подчинить своимъ силамъ міръ чиселъ; для моихъ у#е' 
никовъ не дано системы чиселъ, но они, для основанія ихъ ду#оВ' 
наго господства, должны сами создать это новое царство и приве" 
сти его въ порядокъ (зіе тіізвеп гиг Ве£гшібип£ ііігег БеізіезЬеЫ'- 
зсЬаБ біезез пеие БеісЬ зісЬ зеІЪзі зсЬаБеп ипб огбпеп); 2) я повсюД) 
заботился о томъ, чтобы учителя были въ состояніи ясно представлять 
себѣ, что они дѣлаютъ (біе БеЬгег іп беп 8іапб ги зеігеп, зісЬ 
зеп, зіе Іііег ги Іеізіеп ЬаЪеп, беиШсЬ ѣедѵиззі гп хѵегбев)-
3 ) пять ариометическихъ д Є й ствій  (съ нумераціей), существовавшая Д° 
сихъ поръ, я увеличилъ новымъ—«Ропбегіегеп», т.-ё. разложенш^



Л1ногозначнаго числа на единицы различныхъ разрядовъ) напри- 
М*РЪ, 347 =  300 +  40 +  7); этимъ былъ восполненъ небольшой 
пробѣлъ и системѣ счисленія придана полнота и вѣчная прочность 
(біезе еіпгі^е кіеіпе Ъйске \ѵгаг аизгиійііеп, иш бет ЪізЬегі^еп 8у- 
81ете бег Кесітепкипзі зеіпе Ѵоііепбип^ ипб бабигсЬ е\ѵІ£е НаІіЬаг- 

ги §еѣеп), черезъ это новое дѣйствіе совершенно уничтожается 
Механизмъ въ счисленіи и искусство счисленія обращается для 
*°наго духа въ легкую игру; 4) я правильнѣе раздѣлилъ обученіе 
Численно на ступени, какъ того требуетъ предметъ». Учебный планъ 
^тефани, назначенный для трехъ классовъ начальной школы, со- 
^ерЖитъ три курса. Первый курсъ «счисленія» (2аЫепгес1шеп), т.-е 
Умственный счетъ, безъ употребленія цыфръ. а) Въ нумерацій уче
бки самостоятельно образуютъ безконечную систему чиселъ, при 
{умъ пальцы служатъ наглядными пособіями. Ь) Потомъ слѣдуетъ Роп- 
^сгіегеп—единицы многозначнаго числа разлагаются по разрядамъ, 
и Многозначное число представляется, какъ сумма единицъ различ- 
Ньіхъ разрядовъ. с) Далѣе ученики упражняются въ четырехъ дѣй~ 
СтЫяхъ надъ малыми числами. По справедливому замѣчапію Сте- 
Фдни, умственныя вычисленія являются фундаментомъ для всего 00- 
Уменія счисленію. Второй курсъ—«Письменное счисленіе» (2і££еггесЪ- 

всецѣло соотвѣтствуетъ первому курсу: что въ первомъ курсѣ. 
Подняли только умственно, или словесно, то во второмъ курсѣ 
^РеДставляется письменно и распространяется на ббльшія числа, 
третій курсъ—«Городское счисленіе» (Біе Ъиг^егіісііе Весітепкипзі;), 
с°Держіггъ въ Себѣ задачи, условія которыхъ заимствованы изъ 
КоМмерціи, географіи и т. п. и для рѣшенія которыхъ должны быть. 
пРимѣняемы знанія, достигнутый въ первыхъ двухъ курсахъ.

Что Стефани сдѣлалъ для южной Германій, то сдѣлано Тюркомъ 
сѣверной. Его «Руководство къ цѣлесообразному обученію ариѳ- 

^тикѣ» (ЬеіНабеп гиг 2\ѵескта,88І§еп ВеЬапб1ип& без ШіеггісМя. 
111 КесЬпеп),—выпусками отъ 1816 г. по 1824 г.,—цѣлью обученія 
Зеленію ставитъ объединеніе упражненій въ разсужденіи съ упраж- 
аеиіями въ счетѣ.

Конечно, преподаваніе должно строго сообразоваться какъ съ 
^Цностыо сообщаемой науки, такъ и съ дѣтскою природою, и по- 
т°му развивать науку постепенно и послѣдовательно, соотвѣтственно> 
РДзвитію умственныхъ способностей ребенка. Но, обративъ почти 
Йее вниманіе на умственное развитіе учащихся, какъ на единствен» 
ЦУД> цѣль преподаванія, Песталоцци и его школа значительно пре~ 
Небрегали преподаваемою наукою, не примѣняли ея въ цѣлости къ 
°нятіямъ дѣтей, но, пользуясь ею, какъ средствомъ къ физическому 
^витію, выбирали изъ нея по преимуществу тотъ матеріалъ, ко



торый, по мнѣнію Песталоцци и его учениковъ, способствовал  ̂
-означенной цѣли. Имѣя въ виду почти исключительно соотвѣтствіе 
преподаванія съ субъектомъ (ученикоиъ), великій педагогъ упустили» 
изъ вниманія то обстоятельство, что столь-же необходимо соотвѣт- 
ствіе преподаванія съ объектомъ (наукою). Изъ одной крайности 
легко впасть въ другую. Въ противоположность старой методѣ, одно- 
сторонне-объективной, метода Песталоцци и его учениковъ должна 
быть названа односторонне-субъективной. Метода Песталоцци имѣетъ 
во всякомъ случаѣ то неоспоримое достоинство, что отъ зубреній 
мертвой буквы повела къ упражненію разсудка учащихся, ихъ со- 
ображенія. Несомиѣнно, что послѣдователи Песталоцци, попытав
шись согласить цринципъ учителя съ установившеюся практико# 
обученія ариѳметикѣ, значительно улучшили методу Песталоцци.

Песталоцци и его послѣдователи, отдавая предпочтеніе устный 
вычисленіямъ передъ письменными, почти отрицали образовательное 
значеніе письменныхъ упражееній. Заслуга Дистервега въ томъ, нто 
онъ указалъ на несправедливость этого взгляда.

Дистервегъ родился 1790 г., въ Зигеыѣ, въ Вестфаліи, былъ учй' 
телемъ въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ, потомъ директоров'1’ 
учительской семинаріи, и умеръ въ Берлинѣ въ 1866 году. По сл°' 
вамъ Дистервега, «есть только одно ечисленіе, именно счисленіе ^  
пониманіемъ». Какъ онъ говоритъ въ «Спутникѣ для нѣмецкав0 
учителя» О^е&хѵеізег Іііг беиізсЬе ЬеЬгег, 1835 и позже), гдѣ кратко̂  
но зато болѣе связно, чѣмъ въ другихъ сочиненіяхъ того-же автор®» 
изложены его методическія воззрѣнія, «всякое образовательное 
тодическое обученіе должно вестись въ такой постепенности, чтобы 
предъидущее въ совершенствѣ служило основаяіемъ для послѣДУ10' 
щаго, непосредственно приводило къ нему. Необходимыми особенно 
стями математическихъ наукъ, по словамъ Дистервега, должны 
быть: «крѣпкая связь, обозрѣвающій распорядокъ и твердый осно
вы (Вит йіе таНіетаіізсііеп Бізсірііпеп 8іп<1 Іезіег ХизаттепЬан#' 
й1зег8ІсШіс1іе Апогбпип^ ипб зісЬеге Ве£гщібип§- ипегІаззНсЬ6 
Еі^епзсІіаГіеп). На веѣхъ ступеняхъ необходимо соблюдать слѣдУ10" 
іція правила: 1) Изложеніе дѣла, правильное пониманіе, ясности 
знанія вездѣ должны быть на первомъ планѣ, упражненія (сііе БЬин^)"" 
на второмъ, примѣнёніе (Біе Ап^епбип^)—на третьемъ. 3) Правн*111, 
ное пониманіе достигается всегда путемъ наглядности, внѣшней и 
внутренней. 3) Черезъ правильное пониманіе отдѣльныхъ прн^ 
ровъ ученикъ приходитъ къ правилу, закону, представленному вФ 
правильномъ выраженіи (баз (Зезеіг, баз бигсіі ѵо]1коттепгісЬН#еі1 
Аизбгпск баг^езіеШ мчгб). 4) На каждой ступени новое разсматрй 
вается сперва само по себѣ, потомъ-же въ связи съ пред^дуЩИ51'*'



5) На каждой ступени слѣдуетъ оставаться до тѣхъ поръ, пока 
Ученикъ не достигнетъ основательности въ упражненіяхъ. 6) Вездѣ 
Вь*численія надъ числами отвлеченными должны быть связаны съ 
пРикладными счисленіями. Одно такъ-же необходимо, какъ и другое, 

^потребленіе цифръ слѣдуетъ непосредственно за упражвеніемъ 
ясномъ представленій чиеелъ (1оІ£І иптіиеІЬаг аиі біе ТІЬип  ̂
геіпеп ХаЫепѵогзіеІІип^еп). 8) Сперва надо учить считать устно, 

без,ь какихъ-бы то ни было видимыхъ знаковъ, потомъ письменно. 
'̂ь томъ и другомъ случаѣ—считать разсуждая. 9) Приклад ныя за- 

^ачи должны относиться по преимуществу къ употребительнымъ мо- 
йетамъ, длинѣ и мѣрамъ вѣса. Тутъ-же проходятся иностранныя 
^Ѣры. 10) Совершенно точное, ясное устное выраженіе вездѣ является 
рѣщительнымъ достоинствомъ. Не только важно то, чтобы ученики 
^ходили правильный результатъ, но они должны также умѣть вы- 
разить весь ходъ рѣшенія чистою и бойкою нѣмецкою рѣчыо. 11) На 
йс̂ хъ ступеняхъ заставлять учениковъ составлять задачи, подобный 

которыя относятся къ проходимому отдѣлу». Эти правила 
Днстервега доселѣ не потеряли своего значевія. Сочиненія Дистер- 
йега «Практическое руководство для обученія счисленію въ низшихъ 
й вьісщихъ городскихъ училищахъ» (РгаШзсйез КесЬпепЪисй Ви* Еіе- 
^йіаг-инб йбЬеге Виг^егзсішіеп) и «Практическое руководство для 
°бученія счисленію въ низшихъ и среднихъ классахъ начальныхъ 
^Колъ и низшихъ училищъ» (РгасйзсЬез КесІшепЬисІі Віт біе ипіегп 
иП(і шіШегп Кіаззеп бет Еіешепіагзсішіеп, зо хѵіе Риг МабсЬензсЬиІеп)' 
признаются образцовыми. Числа у Дистервега раздѣдены по кру- 
ГаМ-ь: і —іо, 1—100, 1—1000. Въ заключеніе прямого счета уче- 
йаКи упражняются сначала въ сложеніи и вычитаніи; когда-же на- 
Учатся производить эти дѣйствія (до 1000), трактуется объ умно
женій и дѣленіи. Во всемъ ходѣ упражненій господствуетъ строгій 
и Доступный для пониманія учениковъ распорядокъ. Въ этомъ—круп
к е  достоинство сочиненія. Развитіе ученика зависитъ едва-ли не 
°олѢе отъ нониманія общаго плана изучаемаго предмета, нежели 
°Тъ усвоенія его частностей. Для письменныхъ вычисленій у Дистер- 
Вега нѣтъ правилъ. Учитель съ учениками сами должны выбрать 
'^Чщіе способы письменныхъ вычисленій изъ тѣхъ, какіе возможны.

То касается пропорцій и тройныхъ правилъ, то о нихъ Дистер- 
Вегъ говоритъ: «Способъ вычисленій, основанный на ученій о про- 
Й0РЦІяхъ, излишенъ и вреденъ въ начальныхъ школахъ; первое по- 
То!УІУ, что всѣ цѣли могутъ быть достигнуты и безъ него, второе 
й°тому, что приложеніе его для большинства учениковъ не ясно».
4 практическая жизнь предлагаетъ задачи не въ научной формѣ, и



• 5̂ Ч
рѣшать ихъслѣдуетъ не по наѵчнымъ правиламъ, не пропорціями» )■ 
Задачи тройного правила у Дистервега рѣшаются въ заключено* 
умноженія и дѣленія именованныхъ чиселъ приведеніемъ къ еди- 
ницѣ. Объединеніе чистаго и прикладного счисленія и освобожден^ 
такъ-называемыхъ «городскихъ счисленій» (Ьйг^егІісЬеп Кесііпип^ 
агіеп) отъ абстрактныхъ правилъ, по которымъ задачи рѣшались 
механически, или почти механически, является существенною за
слугою Дистервега въ методик'ід ариометики.

До ПОЛОВИНЫ текущаго СТОЛ'ЬтІЯ В Ъ  обученіи СЧИСЛЄНІЮ ГОСПОД'

ствовалъ распорядокъ по дѣйствіямъ; сначала изучали сложен^
потомъ вычитаніе, далѣе умноженіе и наконецъ дѣленіе. При этоМ'Ь
величинѣ чиселъ не придавали особаго значенія. Предъ изученіе#1,
дѣйствій научались читать и писать весьма болынія числа. Впро-
чемъ, у нѣкоторыхъ писателей прошлаго столѣтія, напримѣръ, У
Буссе, «АпІеНип^ гит БеЪгаисЬе теіпез КесЬпепЬисЬз» (1786, 1794,
1800, 1804 г г . ) ,  для изученія дѣйствій указываются к о н ц е н т р и ч е -

скіе круги: 1 — 10, 1 — 100, 1 — 1000 и 1 — 8. Дистервегъ, а за
нимъ Стернъ **), на низшихъ ступеняхъ обученія надъ каждымъ из*
первыхъ девяти чиселъ производятъ четыре дѣйствія, разсматрн-
ваютъ каждое изъ этихъ чиселъ, какъ данное—то для сложенія, т0
для вычитанія, то для умноженія, то для дѣленія въ еоотвѣтству#'•?щихъ областяхъ: 1 въ области отъ 1 до 10, 2 въ области отъ  ̂
до 20, 9 въ области отъ 9 до 90.

Грубе первому пришла идея—въ начальномъ обученіи ариѳ#е' 
тикѣ каждое число разсматривать, какъ индивидуумъ, и надъ ка#' 
дымъ числомъ производить всѣ четыре дѣйствія.

А. В. Грѵбе родился въ 1816 г., въ Вернигеродѣ, учился нъ 
Вейссенфельской семинаріи (баз Жеіззепіеізег Зетіпаг) съ 1830 года? 
а съ 1840 года состоялъ въ должности домашняго учителя, пото#1, 
посвятилъ себя литературѣ. Свою методу онъ изложилъ въ брошыР  ̂
«ВеіНабеп Віг баз Кесітеп іп бег Еіетепіагзсішіе пасЬ беп Огипй" 
яаігеп бег ЬеигізіізсЬеп Меііюбе» (1-е изданіе 1842 г., 2-е—1852 г., 
3-є—1856 г.), т.-е. «Руководство къ обученію счисленію въ на
чальной школѣ, основанное на принципахъ евристической методы»* 
Умеръ Грубе 1884 года.

Главная мысль названной брошюры была высказана Грубе еш® 
въ 1840 г., въ январскомъ нумерѣ «8сЬи1ЫаЦ Віг б. Ргоѵ. Вгап- 
бепЬиг^. Эта идея состоитъ въ томъ, что основаніемъ с ч и с л е н ія

*) Бізіегіѵед и. Неизег, МеМшй. НаисѴЬисІі £. <1. СгеваттідтЪ. іга ВесЬие11* 
1839. 8. 147.

**) 81ет, Беіщрт^ сіез ВеЬпепиІеггісЫв пасЬ £еіаШ1с1еп<їеп ОгипбзаігеП' 
1832 г. и позднѣе.



Должно служить всестороннее изученіе чиселъ первой сотни. Вопросъ: 
"какимъ путемъ дитя достигаетъ всесторонняго представленій о 
Числѣ, какъ совокупности единицъ,—Грубе рѣшаетъ въ томъ смыслѣ, 
Тіт° для того, чтобы получить представленіе о числѣ, необходимо 
Представить всѣ признаки числа, т.-е. всевозможныя измѣненія съ 
8имъ. Грубе говоритъ: «Раздѣлять элементарное счисленіе по дѣй- 
Ствіямъ—это все равно, что при ознайомленій дитяти съ предметами 
'̂Усматривать ихъ по рубрикамъ величины, очертанія, краски и проч. 

Иди начинать ботанику съ Линнеевой системы. Но какъ дитя из- 
Учитъ предметъ не тогда, когда разсматриваетъ лишь одинъ при- 
Зйакъ у разныхъ предметовъ, но когда разсматриваетъ одинъ пред
а ть  по различнымъ его признакамъ, такъ и съ числомъ ученикъ 
ае ознакомится, при настоящемъ расчлененіи предмета, если сегодня 
Изучаетъ 2 — 2 =  4, а черезъ нѣсколько недѣль, когда очередь до- 
П*ла до вычитанія, 4 — 2 =  2 и проч. Гораздо лучше, когда я узнаю.

го 2 X 2  =  4 вмѣстѣ съ другими содержаніями: 2 2 =  4, 4 — 2 =  2,
4;2 =  2, и методика не права, разрывая по дѣйствіямъ эту объек
тивную связь. Такое раздѣленіе не ѵвеличиваетъ, но ослабляетъ на
рядность, такъ какъ препятствуетъ наблюдательности въ созерцаніи 
и оосредоточеніи вниманія на одномъ пунктѣ. Ученикъ элементар- 
н°й школы пусть изучаетъ числа не отрывочно и разрозненно по 
9̂>тегоріямъ сложенія, вычитанія, умноженія и дѣленія, но съ каж- 

ДЫмъ числомъ (отъ 1 до 100) знакомится и оперируетъ всесторонне, 
Производя надъ нимъ всѣ дѣйствія неразрывно въ ихъ органиче- 
Скомъ единствѣ. Такъ какъ числа, доступный непосредственному со- 
веРЦанію, не превышаютъ 100, и всѣ счисленія надъ большими чи
рами возможны только черезъ соотношеніе ихъ съ первой сотней: 
т° и необходимо, чтобы каждое число въ этихъ предѣлахъ со всѣми 
своими свойствами ясно представлялось душѣ ученика; изъ всесто- 
Р°нняго-же разсмотрѣнія отдѣльныхъ чиселъ сами собою должны 
^ьійти ариѳметическія дѣйствія, а прикладныя задачи служатъ только 

лучшему укрѣпленію представленія о чистомъ числѣ; при этомъ 
ЙСе преподаваніе должно быть такъ последовательно, чтобы одна 
^Упень повторялась въ другой и вполнѣ раскрывалась. Только та- 
Пимъ образомъ можно положить твердое начало быстрому умствен
ному счету и основательному мышленію при счетГ, и ученикъ запа
сется необходимымъ матеріаломъ, который впослѣдствіи пригодится 
1МУ при каждой операцій».

Имѣя въ виду преимущественно народныя школы, Грубе курсъ 
еаіентарной ариѳметики распредѣляетъ на четыре года, по 8 часо- 

йьіхъ урока, въ недѣлю. Учебныхъ недѣдь въ году въ нѣмецкихъ 
5іколахъ 40. Въ первый годъ изучаются числа отъ единицы до



десяти, во второй годъ отъ десяти до ста, въ третій годъ—въ пер
вое полугодіе числа отъ 100 до 1.000 и любой величины, во второе 
полугодіе четыре дѣйствія надъ числами любой величины; въ первое 
полугодіе четвертаго года наглядный упражненія съ д р о б я м и  и все
стороннее изученіе первыхъ простѣйшихъ дробей, во второе полу
годіе—дѣйствія съ дробями по правиламъ.

Изученіе каждаго числа у Грубе состоитъ изъ слѣдуютцихъ упраж
неній: 1) измѣреніе числа и сравненіе его съ каждымъ предъидг 
ЩИМЪ (МЄ88ЄП Ш1(І Ѵег£ІеісЬеп), и прежде всего съ единицею;
2) быстрый счетъ (ВсЬпеПгесЬпеп); 3) коіибинаціи изучаемаго числа 
съ предъидущими въ разбивку (КотЫпігеп) и 4) практическія за
дачи, въ которыя входятъ число изучаемое и всѣ предшествовавши 
(ап^етсашііе 2аЫ).

Упражненія производятся: а) надъ предметами видимыми и осЯ~ 
заемыми (наглядныя пособія); Ъ) надъ предметами извѣстными уче
никамъ, но не находящимися передъ глазами (задачи), и с) над"1* 
отвлеченными числами (формулы).

Для образца «всесторонняго разсмотрѣнія чиселъ» по Грубе> 
изложимъ, какъ изучается у него число шесть. Ученики составляют^ 
6 палочекъ или другихъ предметовъ прибавленіемъ къ пяти одной 
единицы и на доскахъ пишутъ 6 черточекъ или кружковъ. ЗатѢ ^ 
имъ указывается цыфра 6.

1. Измѣреніе и сравненіе.

а) С ъ единицею:

Иоложимъ, что нагляднымъ пособіемъ е л у ж а т ъ  ч е р т о ч к и ,  е д ѣ л а й -

ныя учениками на своихъ доскахъ или учителемъ на классной доек & 
въ такомъ случаѣ упражненія могутъ идти слѣдующимъ образо#'*’- 
«Изъ сколькихъ черточекъ составилось наше число? Сосчитайте- 
Отсчитывайте по одной черточкѣ отъ 6. Сколько разъ нужно взять 
по одной черточкѣ, чтобы составить 6. Во сколько разъ 6 больШ6 
одного? Одна черточка какую часть 6-ти составляетъ? Сколько ризФ 
одна черточка заключается въ 6?» и т. п. Въ случаѣ затруднений 
учениковъ, такія-же упражненія производятся на пальцахъ, под00" 
маемыхъ вверхъ учениками по командѣ учителя,—на камешках'1,» 
палочкахъ, раскладываемыхъ учениками, или учителемъ поихъуКа 
занію. Результатомъ этого разговора съ дѣтьми является письмен- 
ная или изустная таблица, составляемая учениками, по извѣстно#У 
имъ образцу, въ одномъ неизмѣнномъ порядкГ. Учителю достаточна
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Лазать ученикамъ: «сравните 6 съ единицей», и они говорятъ или 
Пищутъ слѣдующую табличку:

1 +  1 +  1 +  1 +  1 +  1 =  6.
6 Х 1 - 6 .

6 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 =  1.
6:1 =  6, или, какъ пишетъ Грубе, 1:6 =  6.

Множителя и дѣлителя Грубе ставитъ передъ множимымъ и 
Цѣлимымъ, такъ какъ того требуетъ самое чтеніе формулы умно- 
^нія и дѣленія (6 разъ 1 или 1 содержится въ 6).

Ъ) Съ д в у м я  единицами:

Но указанію учителя дѣти раскладываютъ палочки или чертятъ 
кРУЖки и черточки попарно, пока составится 6. Затѣмъ идетъ раз- 
Г°Ьоръ: «Сколько двоекъ въ 6? Сколько разъ нужно взять по двѣ 
Л̂ОЧКИ, чтобы получить 6? Сосчитайте (2 да 2 четыре, четыре 

^  2 шесть). Отнимайте отъ 6 по 2. Сколько разъ можно отнять 
110 2 отъ 6? Сколько разъ 2 содержится въ 6?» и т. п. Результа- 

разговора является табличка:
2 +  2 +  2 =  6.

3 X 2  =  6.
6 —  2 —  2 =  2 .

2:6 =  3.

Такимъ-же способомъ составляются и слѣдующія таблички: 

сР а в н е н і е  шести  съ тремя:  б) съ четырьмя:

3 +  3 =  6. 4 +  2 =  6.
2 X 3  =  6. I X  4 +  2 =  6.
6 — 3 =  3. 6 — 4 =  2.
3 : 6 =  2. 4 : 6 = 1  (2).

е) съ пятью:

5 +  1 =  6.
I X  5 +  1 =  6.
6 — 5 =  1.
5 : 6 =  1 (1).

Остатокъ отъ содержанія одного числа въ другомъ пишется при 
сТномъ въ скобкахъ и строка, напримѣръ, 4 : 6  =  1 (2), читается 

4 содержится въ 6 одинъ разъ съ остаткомъ 2. 
ка ^ат^ мъ ИДУТЪ упражненія въ сравненіи числа 6 съ предъидущими 

цредметахъ, извѣстныхъ дѣтямъ, но отсутствующихъ; напри-
* РУССКАЯ ШКОЛА», №  4 , АПРѢЛЪ. 11



мѣръ, сравнивается число ногъ у различныхъ животныхъ, имѣЮ' 
щихъ по 6, по 4, по 2 ноги.

2) Быстрый счетъ.

Учитель пишетъ на доскѣ формулы, а ученики тотчасъ гово 
рятъ результатъ вычисленія. Пишутся, напримѣръ, такія формул1*1, 

(1Х2)  +  ( 1 Х З ) - ( 2 Х 2 )  +  ( 4 - 1 )  +  2 =  ?
4 — 2 ■— 3 во сколько разъ менѣе 6-ти? и т. п. Учитель может 

также предлагать ученикамъ устно подобные вопросы: «Къ 2 пр0 
бавить 3, отнять 4, взять полученное число 3 раза и узнать, сколь#0 
разъ послѣднее число содержится въ 6. Отъ 6 отнять 4, къ п°лУ 
ченному числу прибавить 1 и полученное число взять 3 раза. Сколь#0 
получится? Отъ 6 пфенниговъ я беру 1 и еще 2 и еще 3, сколь#0 
у меня останется? Я имѣю 1 талеръ и еще 3 и еще 2 и долже0* 
отдать 2 талера и еще 1, сколько у меня останется?» и т. п.

3) Комбинаціи въ разбивку.

Это значитъ, что или вопросы предлагаются нѣсколько въ яв°  ̂
формѣ, нежели прежде, или число сравнивается съ другими числа510 
не послѣдовательно, а въ разбивку, и при этомъ берется преиму003 
ственно кратное отношеніе числа къ числамъ предъидущимъ. Пре̂  
лагаются такого рода вопросы:

«Сколько будетъ трижды 2, дважды 3?
«Какое число можно отнять 3 раза отъ 6-ти и только 2 Ра3̂  

отъ 4?
«Насколько половина 6 больше половины 4 и насколько 000 

менѣе 5?
«Я отнялъ нѣкоторое число 2 раза отъ 6 и въ остаткѣ еіДе 00 

лучилось 2. Какое число я отнялъ?
«Сколько разъ треть 6-ти содержится въ 4-хъ?
«Половина 4 какой части 6-ти равняется?»

4) Практическгя задачи.
ж

Грубе задачи на изучаемое число помѣщаетъ обыкновенно в°с 
перечисленныхъ трехъ упражненій съ числомъ; но легкія зада00 
вопросы на конкретныя числа вводятся имъ и ранѣе, при сам050*’ 
процессѣ изученія числа.

Вотъ задачи изъ книги Грубе на число 6: ^
«6 пфенниговъ составляютъ 1 зексеръ. Сколько разъ въ 1 зек°еР 

заключается по одному, по 2, по 3 пфеннига?
«Сколько лотовъ въ 6 квентенахъ?



«Для одного платья употреблено 5 квентеновъ шелка, а для 
другого только 1 лотъ. Во сколько разъ на второе пошло шелка 
Меяѣе?

«Если квентенъ шелка стоитъ 1 грошъ, то сколько нужно за
катить за шелкъ на второе платье?

«Вильгельмъ за 1 зексеръ купилъ 3 булки. Сколько заплатилъ 
°аъ за каждую?

«Если три катушки нитокъ стоятъ 6 пфенниговъ, то сколько 
стоить одна?

«Сколько булокъ, цѣною каждая въ 3 пфеннига, приходится за 
1 зексеръ?

«Сколько стоятъ 3 листа писчей бумаги, если одинъ листъ стоитъ 
14 йфеннига?

«Сколько листовъ бумаги можно купить за одинъ зексеръ, если 
^ с т ъ  стоитъ 2 пфен., 1 пфен.?

«Въ трехъ карманахъ я имѣю 6 яблоковъ. Сколько въ каждомъ?»
Идея Грубе о «всестороннемъ изученіи» числа нашла сочувствіе 

сРѳДи нѣмецкихъ педагоговъ. А. Бёме (Вбііте), извѣстный своими 
^начисленными руководствами (книгами и статьями) для обученія 
сТйеленію, принял ь методу Грубе, нѣсколько видоизмѣнивъ ее. По 
ЙІаѣаію Бёме, должны быть «всесторонне изучены» числа не первой 
с°таи, но первыя двадцать, потому что числа, доступный созерца- 
5іІ° Дитяти, не превосходятъ двадцати, и этихъ чиселъ достаточно, 
1Тобы положить основаніе умѣнію производить всѣ дѣйствія. Изъ 
^селъ большихъ слѣдуетъ «всесторонне изучить» 24, 60, 100, 1000 
И 360; 24 и 60 потому, что имѣютъ большое значеніе при измѣреніи 
Измени; 100 и 1000 потому, что играютъ важную роль при пла- 
^Иахъ (дуеіі 8Іе аІ8 \ѴаЬгіш£82а1і1еп еіпе ѵѵісЬіще КоПе зріеіеп), а 

 ̂ потому, что это число, вслѣдствіе большого количества дѣли- 
^ е й  его (2, 3, 4, 5, Й, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72,

5 120, 180), прилагается для измѣренія круга; процентный годъ 
аЖе считается въ 360 дней. Съ этими, сдѣланными Бёме, измѣ- 

^иіями метода Грубе до сихъ поръ принята и въ почетѣ у мно- 
педагоговъ въ Германій.

Что по методѣ Грубе «всесторонне разсматриваются» только 
£ а°торыя, немногія числа, а потомъ примѣняется отвергаемая 

РУбе метода, располагающая учебный матеріадъ по дѣйствіямъ, 
гя предметъ обученія все одинъ и тотъ-же, именно числа: уже это 

^ тоятельство должно возбуждать нѣкоторое подозрѣніе къ методѣ 
Рубе. Чтобы быть послѣдоватедьнымъ, надобно «всесторонне из- 
ать> всѣ числа, но такимъ образомъ обученіе счисленію превра



щается въ безконечно длинный процессъ. Слѣдовательно, метода 
Грубе, развиваемая строго логически, приводить аб аЪзигсІит.

Цѣль обученія счисленію, какъ ее понимаетъ Грубе, ложная» 
Этою цѣлью онъ признаетъ «совершенное представленіе о числѣ»- 
Однако обучаются счисленію не для пріобрѣтенія «совершенна^ 
представленій о числѣ» а 1а Грубе, но для того, чтобы умѣть, я° 
даннымъ условіямъ, изъ безконечнаго множества неизвѣстныхъ чй- 
селъ находить ОДНО, удовлетворяющее даннымъ уСЛОВІЯМЪ. ЕсЛЙ; 

напримѣръ, вѣрно найдено 97, какъ сумма сложенія, то для пра' 
вильности вычисленія совсѣмъ нѣтъ надобности знать, что 97 раз' 
лагается на «6X16 и 1», «4X23 и 5», «ЗХ*31 и 4»,—это у Грубе 
также входить въ «совершенное представленіе о числѣ» 97. ЕслЯ 
для нахожденія неизвѣстныхъ чиселъ нѣтъ иного средства, как* 
ариѳметическое дѣйствіе, то обученіе счисленію на всѣхъ ступенях* 
должно имѣть только одну дѣль—сообщить ученикамъ это средств0 
и упражнять ихъ въ примѣненіи его.

Обученіе ариѳметикѣ у Грубе ведется по шаблону ботаники- 
Какъ въ ботаникѣ, при монографическомъ описаніи каждаго ра' 
стенія, переходять отъ одного изъ растеній къ другому, такъ и во 
методѣ Грубе при обученіи ариѳметикѣ переходять отъ числа к* 
числу. Нельзя, однако, обученіе ариѳметикѣ приравнивать къ об" 
ученію ботаникѣ. Ариѳметика трактуетъ о предметахъ совсѣмъ иного 
рода, нежели тѣ, которые описываются въ ботаникѣ: иное дѣло 
число, а иное дѣло— растенія. Число во всякомъ случаѣ не чув" 
ственный предметъ. Что имѣетъ значеніе по отношенію къ чуВ' 
ственнымъ предметамъ (форма, протяженіе, двѣтъ и т. п.), то не- 
приложимо къ числамъ.

Если отъ созерданія чувственныхъ предметовъ можно получить 
представленіе о нихъ, то числа нельзя созерцать, нельзя и получить 
такимъ путемъ представленіе о немъ. Если въ основѣ обученія есте' 
ственнымъ наукамъ можетъ лежать принципъ созерцанія, то в* 
основѣ обученія ариѳметикѣ онъ является несообразностью. Выска- 
занный Грубе принципъ «всесторонняго изученія» чиселъ стоить 
въ тѣсной связи съ принциномъ «созерцанія» числа, высказаннымъ 
Песталоцци; только Грубе, не только признавая возможность со- 
зерцанія числа, но и рекомендуя обученіе счисленію по способу 
естествознанія, кажется, пошелъ дальше, нежели Песталоцци. Не 
мало и другихъ недостатковъ въ методѣ Грубе. Онъ говорить: «Изъ 
совершеннаго созерцанія чиселъ дѣйствія. должны вытекать самй 
собою». Слѣдовательно, обученіе дѣйствіямъ, по методѣ Грубе, Ц̂ ль 
обученія ариѳметикѣ, какъ и «совершенное представленіе о числ ’>- 
Однако, преследуя разомъ двѣ цѣли, Грубе, кажется, согласно рус



^кой пословицѣ, «за двумя зайцами погонишься, ни одного не пой- 
йаешь», не достигаетъ ни одной.

Уже въ самомъ началѣ обученія по методѣ Грубе, лишь только 
Пинается «всестороннее разсмотрѣніе чиселъ», дѣйствія предпо
лагаются извѣстными ученику, являясь ариѳметическими категоріями, 
к°Торыя постепенно наполняются содержаніемъ. Каждое число яв
ляется какъ данное то въ сложеніи, то въ вычитаніи, то въ умно
жиш, то въ дѣленіи. Слѣдовательно, ученикъ пользуется средствомъ, 
второе для него не должно существовать, по мнѣнію Грубе. Почему- 

ученикъ долженъ знать о дѣйствіяхъ, хотя онъ ироизводитъ 
Яхъ? Если, по мнѣнію Грубе, изученіе ариѳметическихъ дѣйствій 
°ДНа ИЗЪ цѣлей обученія счисленію, то, вѣдь, необходимо посвятить 

курсѣ особые отдѣлы для изученія каждаго дѣйствія: при по
данной смѣнѣ одного дѣйствія другимъ едва-ли удобно и возможно 
венику составить ясное представленіе о каждомъ изъ нихъ въ от 
ДАЛЬНОСТИ.

Прямой и обратный счетъ служитъ основаніемъ для изученія 
С|0жеыія и вычитанія. Сложеніе, въ сущности, есть присчитываніе 
Й̂Уппами, и чѣмъ эти группы больше, тѣмъ сложеніе производится 
Істрѣе. Вычитаніе-же есть, въ сущности, счетъ обратный, группами, 
чѣмъ оно больше, тѣмъ быстрѣе достигается результатъ. Если 

^бенокъ забылъ сумму или разность двухъ чиселъ, это онъ 
ЙСегДа въ состояніи найти черезъ присчитываніе или отсчитываніе, 
4Иіць-бы зналъ натуральный рядъ чиселъ. Но упражненія въ пря- 
***** и обратномъ счетѣ признаются Грубе излишними. Слѣдова- 
їельно, учась по его методѣ, едва-ли можно научиться сложенію и 
Титанію. Но способу Грубе, ребенокъ учится: «14 можно разло- 
^Ить на 6 и 8, а 15 на 7 и 8, а 17 на 9 и 8», но лишь только 
°Цъ забылъ, что 13 можно разложить на 5 и 8, то у него нѣтъ 
СРеДствъ узнать, сколько будетъ б—(—8, или 13—5: ребенокъ без- 
°*0Щенъ предъ этими задачами. Обучаясь по методѣ Грубе, дитя 
Стигаетъ результатовъ только путемъ памяти, путемъ воспроизве- 

тѣхъ истинъ, которыя добыты имъ посредствомъ счета на- 
аДныхъ пособій. Обученіе ариѳметикѣ, слѣдовательно, сводится 

 ̂ къ упражненію памяти,—впрочемъ, это скорѣе не упражненіе, 
°5ремененіе ея.
«Если вышеуказанный способъ производства вычиеленій,—гово- 

одинъ русскій педагогъ,—рекомендуютъ прилагать ко всѣмъ 
ламъ въ предѣлахъ сотни, то сколько-же выводовъ ученику при- 

и Тся заучить наизусть? Будемъ считать! Чтобы каждое вновь 
Учаемое число сравнить со всѣми «изученными» по одному какому-



либо дѣйствію, напримГръ, по дѣйствію сложенія, придется заучить 
наизусть по крайней мѣрѣ:
1—[-2—3-|—4— 98—)—99=(1—[—99). 100=5.000 выводовъ! А повсѣ** 
дѣйствіямъ 5.000X5 *) =25.000 выводовъ. Если еще присоединить 
сюда выводы, относящіеся къ сравненію числа съ самимъ собою? 
то получится еще 500 выводовъ, а всего: 25.000—[—500=25.^00 вЫ' 
водовъ.

Итакъ, чтобы выполнить «методъ изученія чиселъ» въ пред '̂ 
лахъ сотни во всей его полнотѣ и точности, ученикъ долженъ за
учить 25.50*0 выводовъ **).

Ариѳметическія упражненія по Грубе скучны и дГйствуютъ 
ученика отупляющимъ образомъ. Переходя отъ одного числа кт 
другому, они скоро утрачиваютъ всякую прелесть новизны, столь 
необходимую для возбужденія и поддержанія интереса въ учащихся* 
«Разсмотрѣвъ всесторонне» нѣсколько чиселъ, ученики должны за' 
мѣтить, что въ будуіцемъ для нихъ предстоитъ та-же процедура 
что и раньше. Правда, ученикамъ неизвѣстно, когда окончится этот'*’ 
переходъ отъ числа къ числу, но они, особенно ранѣе научившіесЯ 
считать далѣе, нежели это разрѣшено методою Грубе въ школѢ» 
въ состояніи понять, что такъ можно продолжать до безконечності 
И вотъ предъ ними открывается грустная перспектива безконечно# 
работы, даже безъ остановокъ для обозрѣнія пройденнаго. Как'Ь 
тягостно должно быть это вѣчное однообразіе! Сознаніе этого одвО' 
образія должно ослаблять силы, дѣйствовать на юную душу отуплЯЮ' 
іцимъ образомъ.

Многіе видные нѣмецкіе педагоги высказали о методѣ Грубе 
нелестный для нея приговоръ ***). Въ педагогической литературѣ ука' 
зывалось, что на практикѣ эта метода приводитъ къ результата#'*’ 
далеко неутѣшительнымъ. «Я знаю маленькую ученицу,—говорит*» 
напримѣръ, Видеманъ,—ежедневно посѣщавшую школу и, слѣдова' 
тельио, прошедшую совершенно элементарное обученіе, сверхъ-#^ 
того, неоднократно пользовавшуюся домашнею помощью, и, однако» 
она, въ заключеніе года обученія, еще не знала, сколько 2 и 2».

«Часто даже весьма неглупыя головы становятся втупикъ ** 
этой области» (обучаясь по методѣ Грубе) ****). «Нѣтъ ничего труД'

*) 5 дѣйствій: кромѣ сложенія, вычитанія и умноженія, дѣленіе на ч я ^  
и дѣленіе по содержанію.

**) Д. Мартыновъ. «Методика ариѳметики для начальной школы». М. 1884 Г*> 
стр. ІѴ -Ѵ .

***) Ба§’оіе, «Біе 2а1і1еп ѵоп Еіпз Ьіз НппсІегЪ, 1857, 3 АнЙ.». Кеііг, МеІоЛі̂  
I, 406, гдѣ много такого рода отэывовъ.

****) ЬеЬгег сіег Кіеіпен. 1871 г., 8. 208.



изнурительнее и неблагодарнѣе,—говоритъ Книллингъ,—какъ 
Первоначальное обученіе счету по способу Грубе» *). «Мы того 
^ н і я , — говоритъ Унгеръ въ историческомъ очеркЄ н Є м є ц к о й  ме- 
^Дики обученія счисленію,—что дни методы Грубе сочтены и что 
авторъ ея, если-бы только продолжалъ свою учительскую практику, 
^йъ-бы похоронилъ собственную методу» **).

Основы всякаго счисленія—счетъ. Этотъ принципъ былъ одно
временно высказанъ двумя противниками методы Грубе—Танкомъ и 

нилдингомъ (Тапск, «ВесЬпеп аиі бег Шіегзіиіе», 1884, КпіПіп^, «2иг 
іеЬгщ (іе8 ЕесЬпенипІеггісЬіз», 1884), п о с л Є  того, какъ Тейпсеръ, 

°аРовергая методу Грубе, изложилъ ходъ обученія счисленію, осно- 
Ьаанаго на счетѣ, не формулировавъ, однако, самого этого прин- 
Дипа ***у Принципъ этотъ не новый. До Песталоцци слЄдовали ему, 
Х°Тя и не высказывали его, а не высказывали потому, что не на- 
х°Дилось противниковъ его.

Нацримѣръ, у Буссе ****) обученіе дѣйствіямъ сложенію и вычи- 
їавію основывается на упражненіяхъ въ прямомъ и обратномъ 
Саетѣ группами. Ученики упражняются въ прибавленій 4 то къ еди-
аИцѢ: І̂  5? 9...... то къ 2 (2,"6, 10.....), то къ тремъ (3, 7, И....),
Т° Къ четыремъ (4, 8, 12....). Такой распорядокъ упражненій 
^ляется научнымъ, соотвѣтствующимъ объекту обученія. Въ са- 
ІІ°3й'ь дѣлѣ, сложеніе основано на прямомъ счетѣ, вычитаніе—на 

обратномъ, умноженіе— особый случай сложенія, дѣленіе— 
Дкиствіе обратное умноженію. Изъ счета вытекаетъ такимъ 
°^Разомъ все содержаніе ариѳметики. При такомъ распорядкѣ 
^бнаго матеріала соблюдается строгая постепенность примѣни- 
їе ь̂но къ развитію умственныхъ силъ дитяти: сперва дитя научается 
Читать единицами, потомъ двойками, тройками и т. д. Эта метода 
0бУченія весьма практична въ томъ отношеніи, что дозволяетъ 
^НТелю давать самостоятельный работы ученикамъ весьма рано, 
^Шь только они научились читать и писать. Стоитъ написать нѣ- 
Ск°лько чиселъ и приказать ученикамъ составить ряды, послѣдова- 
^Єдьно прибавляя нѣсколько разъ къ даннымъ числамъ по 2, 3, 4 

Д., чтобы данныя числа явились точками отправленія для 
атИхъ рядовъ. Впослѣдствіи составленіе такихъ рядовъ можетъ 

1ть иное, черезъ отсчитываніе нѣеколько разъ отъ одного числа 
^РУгого.

*) 2пг Кеіогт (іеа КесЪпепипІеітісМз. 1884 г. І, 8. 106.
Віє Меісхіік сіег ргасІійсЬеп АгШітеіїк. 8. 194—195.
Мапп, Ъеиівске ВІаМег Іиг егк. ІІпІеггісЫ. 1883, .8. 45.

*) «АпІеШта; гит бгеТЬгаисЬе теіпез КесІтепЪисЬв», см. У н г е р а ,  стр. 167.



Остановившись на понятіи о числѣ, Танкъ и Книллингъ *) 
утверждаютъ то, что къ этому понятію мы приходимъ совсѣмъ не 
черезъ созерцаніе, а черезъ актъ счета. Однимъ только созерЦК' 
ніемъ мы не придемъ ни къ какому численному результату, что в* 
кучкѣ монетъ 12 штукъ,—къ этому мы приходимъ не путемъ чув- 
ственнаго воспріятія, а путемъ счета. Я не иначе повѣрю, что по- 
лучилъ 12, 15 штукъ чего-нибудь, какъ только тогда, когда пе
речту ихъ,—другого доказательства въ этомъ не существует!. Впро
чем!, счетъ маленьких! группъ (до пяти единицъ) производится 
нами такъ часто, что впослѣдствіи является весьма быстрым*? 
почти инстинктивным! и кажется моментальным! узнаваніемъ, обо- 
зрѣніемъ (ІІеЪегзеЬеп), созерцаніемъ. Этимъ обстоятельством!, вмѣстѣ 
съ таблицею умноженія, пользуются для сокращенія счета. Такъ как* 
легко повторить одно и то-же число нисколько разъ, то распоіа" 
гаютъ единицы группами по 3, 4, 5. Расположееіе это должно быть 
въ прямолинейном! порядкѣ; круговидный распорядок! единицъ в* 
этомъ отношеніи менѣе удобенъ.

Счетъ—не простая, но сложная дѣятельность. Она предполагает*? 
во-первыхъ, знаніе натуральна™ ряда чиселъ и умѣнье бьістраґО 
повторенія этого ряда; во-вторыхъ, такое пользованіе нашею мускУ' 
латурою, чтобы движенія ея легко, увѣренно, твердо сопровождал0 
каждое произносимое названіе (укладываніе одна на другую монет*? 
ирикосновеніе къ подвижным! предметам!, киваніе головою при бой 
часовъ и т. п.), и, въ-третьихъ, наблюденіе за соотвѣтствіемъ меясДУ 
произношеніемъ названій чиселъ и переходом! отъ одного предмета 
къ другому.

Представленіе и понятіе о числѣ, за немногими развѣ исключе' 
ніями (едва-ли до числа 6), носятъ характер! неопредѣленностЯ* 
Отчетливости, ясности имъ не достаетъ. На это указывают! слова; 
«нѣсколько», «порядочно», «много», «безконечно много», когда мЫ 
говорим! о числахъ. Такъ, о 16 мы скажемъ, что это «нисколько»? 
о 163—«много; 15.635 — «очень много», 5 милліардовъ—«безко* 
нечно много». Хочется, напримѣръ, живо представить себѣ 17 хотя- 
бы, напримѣръ, въ формѣ черточекъ, точекъ и т. п., но лить только 
вниманіе остановится на однѣхъ изъ этихъ точекъ, черточекъ, как* 
прочія уже исчезаютъ изъ сознанія. Представленіе о числѣ просто*

*) Тапск, КесЬпец аи£ <1, ЦЩегзІтіе, стр. 6 и сдѣд., Кпііііп^, Кеіогт. 1, $  
и слѣд.
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Десятичная система съ ея разрядами, относясь къ названію и обо- 
Значенію числа, не имѣетъ значеній въ отношеніи къ представле- 
нію о числѣ. 1.536 персонъ мы представляемъ не какъ однажды 
 ̂ ООО, пять разъ 100, 3 раза 10 и 6 разъ по одному, но какъ 
Множество.

Отвлеченныя числа суть только неполные, безъ указанія рода 
^Диницъ, знаки счета. Они обыкновенно употребляются при счетѣ 
Потому, что въ нихъ нѣтъ названія именъ, этого излишняго для 
С0ета балласта, и потому, что результаты отъ счисленія отвлечен- 
Ньіхъ чиселъ могутъ быть приложимы ко всевозможнымъ предме- 

При вычисленіяхъ даже и не требуется имѣть опредѣленнаго, 
Нснаго и отчетливаго представленій или понятія о числѣ. Если счет- 
Пикомъ правильно найдена сумма, разность, произведете или част
ное, то развѣ счетчику нужно думать о свойствахъ этихъ получен- 
Ньіхъ чиселъ? При вычисленіяхъ дѣло идетъ не о свойствахъ чи- 
исдъ, но о способѣ отысканія неизвѣстнаго числа. И что за гигант
ская работа предстояла-бы мозгу счетчика (напримѣръ, чиновника, 
илужащаго въ банкѣ, бухгалтера, приказчика), если-бы ему при сло- 
^еніи длинныхъ колоннъ многозначныхъ (напримѣръ, въ 7, 8 зна- 
н°въ) чиселъ было необходимо представлять каждое изъ этихъ чи- 
Сед,ь ясно, очевидно, «осязательно»! Не лучше-ли счетчику, въ дан- 
Номъ случаѣ, выбросить изъ головы всякую мысль, не относящую- 
сн до ариѳметическаго дѣйствія сложенія?

У Танка ступени обученія счисленію слѣдующія. Первый годъ— 
Нвсла отъ 1 до 10: а) упражненія въ названій чиселъ; Ъ) счетъ 
Предметовъ (пальцевъ, черточекъ, костей и т. п.) до 100; с) цифры;

сложеніе и вычитаніе чиселъ до 10 (5-{-3, 8—3 и т. п.); е) 
Уйноженіе, какъ особый случай сложенія; 1) дѣленіе; £) повтореніе 
н° способу Грубе. Второй годъ обученія — числа отъ 1 до 100: а) 
Затверживаніе всѣхъ суммъ и разностей до 20; Ь) сложеніе круг- 
^ьіхъ десятковъ, и обратно, вычиганіе изъ полученныхъ суммъ од
ного изъ слагаемыхъ (напр., 40—[—8, 48—8); с) сложеніе десятковъ 
н единицъ съ единицами-же, когда сумма единицъ меньше 10, и 
°братно, вычитаніе изъ полученной суммы одного изъ слагаемыхъ 
(43—6, 49—6); (I) тѣ-же дѣйствія надъ круглыми десятками и 
Ослами, состоящими изъ десятковъ и единицъ (иапримѣръ, 42—)—20;

Н̂ О); е) тѣ-же дѣйствія надъ числами, составленными изъ де- 
°птковъ и единицъ (напримѣръ, 43—|—22; 43—28); £) повтореніе 
Пройденнаго о сложеніи и вычитаніи; Г) множитель 2; дѣлитель 2;
1) множитель 5; дѣлитель 5; к) квадратныя числа; 1) множители, 
°тличающіеся одинъ отъ другого на двѣ единицы (5.7); т ) осталь
ное множители; п) повтореніе.



Учебный планъ Книллинга таковъ:
Первый годъ обученія—числа отъ 1 до 100: а) счетъ и цифры;

Ь) легчайшія упражненія въ присчитываніи 1, 2... до 9; 4 легчай- 
шія упрашненія въ отсчитываніи первыхъ десяти чиселъ. Второй 
годъ обученія — числа отъ 1 до 100: а) Составленіе десятковъ;
Ь) разложеніе слагаемаго для цѣлей счета; с) сложеніе съ пере- 
ходомъ въ десятки; й) вычитаніе полныхъ десятковъ; е) вычи- 
таніе съ переходомъ въ десятки; У) кратное присчитываніе (умно- 
женіе) 2-хъ, 3-хъ и до 10; &) кратный отсчетъ (дѣленіе) 2, 3 до 
10; Ь) части; і) повтореніе.

Кромѣ вышейзложенныхъ нѣмецкихъ писателей по методикѣ 
ариѳметики, извѣстны въ русской литературѣ многіе другіе (Шольцъ, 
Генчель, Кренке), но значеніе ихъ въ исторіи методики такъ не
велико, что въ настоящемъ очеркѣ о нихъ можно, кажется, и не 
распространяться.

Такимъ образомъ, въ нѣмецкой методикѣ за текущее столѣтіе 
было установлено три главныхъ принципа: 1) принципъ Песталоцци* 
что обученіе счисленію требуетъ наглядности, созерцанія, «Баз ргіп- 
сір йег АпзсЬаиип^»; 2) Грубе, что для изученія ариѳметики необхо
димо «всестороннее разсмотрѣніе числа>, «йаз Ргіпсір йег аіізеііі^еп 
2аЫЪе1іапй1ип£», и 3) Танка съ Книллингомъ, что въ основѣ обуче
нія ариѳметикѣ лежитъ счетъ—«йаз 2аЫргіпсір».

Русская педагогика послушно слѣдовала за нѣмецкою, поэтому 
всѣ главныя теченія въ нѣмецкой методикѣ отразились и на шкод& 
русской.

М. Успенскій.

( Охончаепіе слѣдуетъ).



О значеній генетическаго принципа въ мьтоднкѣ начальной 
а р е і т ш .
( Окончат е).

№.

Въ дальнѣйшемъ курсѣ начальной ариѳметики генетическій прин- 
Дицъ долженъ имѣть наиболѣе широкое примѣненіе при системати- 
Ческомъ изученіи четырехъ дѣйствій надъ цѣлыми числами. Въ 
Учебной и методической литературѣ послѣдняго времени обращено 
бьідо особенное вниманіе на систематизацію ариѳметическихъ дѣй- 
ствій, съ цѣлью болѣе точныхъ научныхъ опредѣленій ихъ. Вслѣд- 
Ствіе этого замѣтно обнаружилось два главныхъ наиравленія: одни 

основу своихъ опредѣленій попрежнему клали наиболѣе харак
терный черты дѣйствій, указывая, чтб посредствомъ ихъ достигается; 
Другіе-жѳ, сопоставляя дѣйствія между собою, раздѣляли ихъ на 
Двѣ категорій—прямыя и обратным, и послѣднія опредѣляли въ за
висимости отъ первыхъ. Такое различіе въ опредѣленіяхъ далеко- 

безразлично въ дидактическомъ отношеніи, такъ какъ ими уста
навливается извѣстный взглядъ на каждое дѣйствіе, а также пред
вещается и самый способъ его изученія. Въ виду этого весьма 
8&Жно разобраться въ этихъ опредѣленіяхъ и установить правильный 
Оглядь на порядокъ изученія дѣйствій.

Сопоставимъ опредѣленія обѣихъ категорій. Сложеніе: 1) сло
т і в  есть ариѳметическое дѣйствіе, посредствомъ котораго два или 
^сколько чиселъ соединяются въ одно, имъ равное по количеству 
Одиниць (или посредствомъ котораго отыскивается число, равное 
По количеству единицъ всѣмъ даннымъ числамъ); 2) суммою двухъ 
^селъ называется число, которое получилось-бы, если-бы мы со- 
Читали, сколько единицъ во всѣхъ данныхъ числахъ, а сложе- 
^іемъ—дѣйетвіе, цѣлъ котораго—отысканіе этой суммы. Вычитаніе: 
) вычитаніе есть дѣйствіе, посредствомъ котораго отъ одного числа 

Снимается столько единицъ, сколько ихъ содержится въ другомъ;



2) вычитаніе есть дѣйствіе, цѣлъ котораго — отысканіе по данной 
суммѣ двухъ слагаемыхъ и одному изъ нихъ другого слагаемаго. 
Умноженіе: 1) умноженіе есть дѣйствіе, посредствомъ котораго одно 
число повторяется слагаемымъ столько разъ, сколько въ другом!» 
числѣ едиеицъ; 2) произведеніемг одного числа на другое называется 
число, равное суммѣ, которая получится, если первое изъ этихъ чи
селъ взять слагаемымъ столько разъ, сколько единицъ во второмы 
а умноженіемъ—дѣйствіе, цѣль котораго—отысканія этого произве- 
денія. Дѣленіе: 1) дѣленіе есть дѣйствіе, посредствомъ котораго 
одно число разлагается на столько равныхъ частей, сколько единиц!» 
содержится въ другомъ числѣ (или посредствомъ котораго узнается, 
сколько разъ одно число заключается въ другомъ); 2) дѣленіе есть 
дѣйствіе, цѣль котораго—отысканіе по данному произведенію двухъ 
производителей и одному изъ нихъ другого производителя.

По словамъ г. Шохоръ-Троцкаго, проводящаго систему опредѣ- 
леній второй категорій, «для самаго понятія о дѣйствіи вовсе не 
важенъ пріемъ его производства; понятіе это тогда точно устано
влено, когда точно установлена цѣлъ этого дѣйствія, средства-же 
къ выполненію его вовсе не входятъ въ понятіе дѣйствіе», и на 
этомъ основаній онъ рѣшительно отвергаетъ пріемъ опредѣленій 
первой категорій. Въ частности, первое опредѣленіе сложенія овт» 
считаетъ простой тавтологіей, гдѣ «одно слово (сложеніе) замѣняетсЯ 
цѣлымъ рядомъ другихъ словъ, которыхъ смысла понять нельзя, 
пока намъ не понятенъ самый смыслъ сложенія». Предположим!», 
что взглядъ г. Шохоръ-Троцкаго на задачи и сущность опредѣленія 
гіравиленъ и что дѣйствительно для опредѣленія дѣйствія необхо
димо установить только цѣль его. Но вѣдь точно такую-же тавто- 
логію представляетъ и опредѣленіе сложенія, которое дается самим!» 
г. Шохоръ-Троцкимъ, и въ этомъ не трудно убѣдиться, СТОИТ!» 

только переставить въ немъ термины «сложеніе» и «сумма» в!» 
обратномъ порядкѣ, т,-е. произвести въ немъ простое логическое 
обращеніе (сопѵегзіо зітріех): «сложеніе есть дѣйствіе, цѣль котораго-' 
отысканіе (суммы двухъ чиселъ, или) того числа, которое получи- 
лось-бы, если-бы мы сосчитали, сколько единицъ во всѣхъ данныхъ 
числахъ». Выходить, что цѣль сложенія — сосчитать, сколько еди- 
ницъ во всѣхъ данныхъ числахъ вмѣстѣ. Но какая существенная 
разница между «соединить въ одно число» и «сосчитать вмѣстѢ» 
(тоже въ одно число)? Кромѣ того, въ томъ и другомъ опредѣлевій 
указывается конечный результати дѣйствія и ровно ничего не го
ворится о самомъ способѣ или процессѣ, какимъ этотъ результат!» 
долженъ быть достигнутъ. Это отсутствіе существенной разницы 
«ще замѣтнѣе на опредѣленіи умноженія. Переставьте термины вто-



Рого опредѣленія этого дѣйствія, и получится: «умноженіе есть дѣй- 
Ствіе, цѣль котораго—отысканіе (произведенія одного числа на дру- 
г°е, или) числа, которое получится, если первое изъ этихъ чиселъ 
Взять слагаемымъ столько разъ, сколько единицъ во второмъ»; ко
роче: цѣль умноженій—одно изъ данныхъ чиселъ взять слагаемымъ 
Столько разъ, сколько единицъ въ другомъ данномъ числѣ. Теперь 
Очевидно, ЧТО между опредѣленіемъ умноженія ПО первому и ВТО

РОЧУ способу нѣтъ никакой существенной разницы, кромѣ развѣ той, 
Вто опредѣленіе г. Шохоръ-Троцкаго отличается плеонастичностью 
и воудобной условной формой изложенія. Тамъ дѣйствіе называется 
сРедствомъ для извѣстной цѣли (при чемъ вовсе не указывается на 
Самьій способъ его производства, т.-е. какъ нужно складывать, умно
жать и проч.), здѣсь—просто указывается его цѣль; сказать-же про 
вриѳметическое дѣйетвіе, что оно есть средство для такой-то цѣли 
Или что цѣль его такая-то—рѣшительно все равно.

Сверхъ того, г. Шохоръ - Троцкій и его сторонники обнаружи
ваю^ совершенно неправильный взглядъ на задачи и сущность ло- 
Гическаго опредѣленія. «Логическое опредѣленіе есть предложеніе, 
в* когоромъ раздѣльно и точно устанавливается значеніе какого- 
а и б УДь общаго термина», или понятія (проф. М. Троицкій). Слѣдо- 
Вятельно, задача опредѣленія—установить точный смыслъ, точное 
виа-ченіе или содержаніе даннаго понятія, которое въ обычной 
РЬчи можетъ имѣть разные значенія и оттѣнки. Дѣлается это по- 
сРеДствомъ указанія на родъ и видовую разновидность даннаго по- 
Вятія, т.-е. чрезъ анализъ его, по крайней мѣрѣ, на два существен- 
Вьіхъ признака (родовой и видовой). Беііпіііо £іі рег ^епиз (ргохі- 
^ищ) (Шегепііат (зресШсат), говорили въ древности (Аристо- 
Тель). По своей природѣ, опредѣленія—не реальныя предложенія 
(РгорозіНопез), приписывающія понятію признаки, въ немъ непо
средственно не данныя, но чисто словесныя, аналитическія, разъясняю
тся ясно и раздѣльно то, что ітріісііе дано въ самомъ опредѣляе- 
аі°мъ понятіи. «РгорозШо езх огаііо аШгтапз аиі пе^апз аііциіб бе 
віЦио. Іп йеГіпШо аиіет піЬіІ аііпб бе аііо ргаебісаіиг» (Аристо- 
1ель). Такимъ образомъ, подлежащее и сказуемое въ опредѣленіи со- 
?°ятъ не изъ двухъ, а изъ одного понятія, только выраженнаго то 
°°лѣе кратко (въ подлежащемъ), то болѣе пространно, раздѣльно 
1Въ сказуемомъ); поэтому-то всѣ логическія опредѣленія допускають 
вч> себѣ «простое обращеніе» (сопѵегзіо 8ітр1ех). Возьмемъ, для при
кра , наиболѣе простое логическое опредѣленіе квадрата: «квадрата. 
Всть прямоугольникъ (родъ), имѣющій равныя стороны» (видъ).
Дѣсь и подлежащее («квадратъ»), и сказуемое («прямоугольникъ, 

ВмѢющій равныя стороны») представляютъ разныя названій одной



и той-же геометрической фигуры, выражаютъ одно и то-же понятіе, 
только въ разной формѣ: первое—коротко, второе—болѣе раздельно; 
въ сказуемомъ дано не больше, чѣмъ и въ подлежащемъ. Но это 
не есть тавтологія; послѣдняя бываетъ тамъ, гдѣ опредѣляемое по- 
нятіе не анализируется на признаки (родовой и видовой), а лишь 
замѣняется другимъ понятіемъ, болѣе яснымъ и вразумительным* 
(синонимомъ); напр., «протяженностью тѣлъ называется свойство их* 
занимать извѣстную часть пространства». Такія несовершенный опре- 
дѣленія употребляются въ отношеніи къ понятіямъ простымъ, не 
допускающимъ анализа, напр., единство, множество, преемство, ДНИ' 
женіе и проч.

Разсматривая съ этой точки зрѣнія вышеприведенныя опредЬ' 
ленія ариѳметическихъ дѣйствій первой категорій, мы! находимъ в'Ь 
нихъ всѣ необходимые признаки логическаго опредѣленія рег £ЄіШ$ 
еі йШегепііат, именно: вънихъ указывается родовое понятіе—«арив' 
метическое дѣйствіе» (т.-е. извѣстная система вычислеиій), и видО' 
вая разность, «посредствомъ котораго (дѣйствія) нѣсколько разных* 
чиселъ соединяются въ одно число»; то-же и въ опредѣленіи ДрУ' 
гихъ дѣйствій. А что въ сказуемомъ этихъ опредѣленій утверждаете# 
то-же самое, что и въ подлежащемъ, только другими словами, так* 
это потому, что іп йейпШо піЬіІ аііий йе аііо ргаейісаіиг. И наобо- 
ротъ, стремленіе гг. Шохоръ-Троцкаго, Киселева и др. въ своих* 
опредѣленіяхъ дѣйствій аііий (іе аііо ргаейісагі прямо противорѣчи** 
свойству аналитическихъ опредѣленій. Таковы ихъ опредѣленія вЫ' 
читанія и дѣленія, гдѣ въ сказуемомъ указываются признаки, но 
данные въ подлежащемъ (сумма, слагаемыя, произведете, производи' 
тель). Въ двухъ-же прочихъ опредѣленіяхъ — слоэісенія И уМНОЖвНІЯ'' 
допускается другая логическая ошибка: они опредѣляются ійет рег 
ійет. Такъ, въ нихъ сперва опредѣляется понятіе суммы и п р о и з- 
веденія, при чемъ для этой цѣли уже пользуются понятіями сложенія 
(присоединенія, присчитыванія) и умноженія (повторенія слагаемым*)* 
а затѣмъ эти первыя понятія вводятся въ опредѣленія дѣйствій* 
Этотъ недостатокъ указанныхъ опредѣленій бросается въ глаза и 
самъ собою: ни понятіе суммы, ни понятіе произведетя не суіДе' 
ствуютъ въ ариѳметикѣ самостоятельно, независимо отъ дѣйствій 
сложенія и умноженія, а слѣдовательно и опредѣлять ихъ не могут**

Въ связи съ опредѣленіями ариѳметическихъ дѣйствій второй 
категорій стоитъ и неправильное раздѣленіе ихъ на прямыя (Слове
ніє и умноженіе) и обрашныя (вычитаніе и дѣленіе), изъ которых* 
послѣднія, будто-бы, «являются результатомъ такъ-называемаго об' 
ращенія каждаго изъ прямыхъ дѣйствій» *). На чемъ основывается

*) Шохоръ-Троцкій, «Методика», стр. 40.



такое странное раздѣленіе и еіце болѣе странный взглядъ на про- 
иехожденіе дѣйствій «обратныхъ», сказать трудно; по крайней 
мѣрѢ, у самихъ стороннико въ такого взгляда не указывается для 
Него иныхъ основаній, кромѣ очевидной противоположности этихъ 
Дѣйствій по своему значенію: что въ одномъ дано, то въ другомъ 
0тьіскивается, и обратно. Но отсюда еще нельзя сдѣлать ровно 
айкакихъ выводовъ относительно происхожденія дѣйствій; да о по- 
сдѣднемъ вообще и не спорятъ: всѣ согласны, что умноженіе раз
билось изъ сложенія, а дѣленіе — изъ вычитанія. Поэтому утвер
ждать, что «обратныя» дѣйствія (вычитаніе и дѣленіе) являются 
Результатами обращенія «прямыхъ» (сложенія и умноженія), не обо- 
сновавъ надлежащимъ образомъ своей мысли, и тѣмъ болѣе осно
вывать на этомъ цѣлую систему опредѣленій—по меньшей мѣрѣ 
Д̂ ло слишкомъ произвольное. Мы совсѣмъ не противъ того, чтобы 
Дриѳметическія дѣйствія анализировались, сопоставлялись между 
е°бою и объединялись въ своихъ сходныхъ или общихъ чертахъ; 
Во это—работа заключительная, которая должна завершать изуче
на даннаго учебнаго матеріала, но не опредѣлять его; изученіе- 
^ е? дидактическое усвоеніе должно всецѣло опредѣляться принци- 
а°Нъ генетическимъ.

Какъ намъ кажется, упомянутое раздѣленіе дѣйствій на «пря- 
^Ыя» и «обратныя» и опредѣленіе послѣднихъ въ зависимости отъ 
йервыхъ дѣлается главнымъ образомъ съ тою цѣлью, чтобы объе
динить въ одномъ опредѣленіи два случая дѣленія—дѣленіе на рав- 
Дьія части и такъ-называемое «краткое сравненіе», которое обык
новенно рѣзко разграничивается отъ перваго случая. Составители 
Учебныхъ руководствъ, держащіеся опредѣленій первой категорій, 
при опредѣлепіи дѣленія ставились въ большое затрудненіе и при
нуждены были давать ему двѣ формулировки, изъ которыхъ одна 
Разсматривала его, какъ дѣленіе на равныя части, а другая— какъ 
Дѣленіе «по содержапію» или «кратное сравненіе» *). Такую двой- 
Ственность опредѣленія другіе справедливо сочли яснымъ призна- 
Вомъ его неточности, посмотрѣли на оба опредѣленія какъ на одно- 
СтоР°ннія, нуждающіяся въ объединеніи въ одномъ общемъ опре- 
Д^леніи, которое захватывало-бы оба случая дѣленія, и нашли 
Искомую формулу въ опредѣленіи его, какъ дѣйствія обратнаго 
Уйноженію. Затѣмъ, въ интересахъ систематизацій, такому-же «об- 
Ращенію» подвергли и вычитаніе, хотя само по себѣ оно въ этомъ 
и не нуждалось. Но вся бѣда въ томъ, что педагоги, обратившіе

*) Йэъ руководствъ послѣдняго времени см., напр., «Учебникъ ариом 
• Н. Тихомирова. М. 1891, стр. 30, 32.



вниманіе на неточность опредѣленія дѣленія по двумъ его случаями 
просмотрѣли полную возможность исправленія его, не прибѣгая ни 
къ какимъ особымъ ухищреніямъ, не замѣтили, что дѣленіе допу~ 
скаетъ такое-же простое и единое опредѣленіе по своему существу» 
какѣ и прочія три дѣйствія, и что поэтому прибѣгать къ его опрО' 
дѣленію по сравненію съ умноженіемъ—и не логично, и совершенно 
излишне. Дѣло въ томъ, что дѣленіе во всѣхъ случаяхъ остается 
именно дѣленгемъ, т.-е. разложеніемъ, разъединеніемъ на ч а с ^  
(какъ это можно видѣть и изъ филологическаго значенія этого 
термина во всѣхъ языкахъ), съ тою только разницею, что въ оД- 
номъ разѣ указывается—«а сколько ровныхъ частей нужно разд^' 
лить данное число и требуется опредѣлить величину каждой 
такой части (случай «дѣленія на части»), въ другомъ-же, на обо* 
ротъ, указывается величина каждой части и требуется опредѣлигь 
количество такихъ частей (такъ-называемое «кратное сравненіе» 
или «дѣленіе по содержанію»). Всѣ другія значенія, которыя прй' 
даются дѣленію, всѣ другія цѣли, для которыхъ оно употребляется» 
сводятся къ этому основному значенію, къ этой основной цѣли й 
изъ нихъ производятся. Такъ-называемое «кратное сравненіе», в*н 
сущности, сводится къ тому, чтобы опредѣлить, какую часть дав- 
наго ббльшаго числа представляетъ собою данное меньшее число.

Указанные два случая дѣленія на части мы видимъ не в* 
одной только ариѳметикѣ, съ ними мы постоянно имѣемъ дѣло Я 
въ повседневной жизни. Ііоложимъ, мы даемъ въ руки мальчика кУ' 
сокъ хлѣба, бумаги, матерій или просто палку и велимъ раздѣлить 
данное на ровный части... Какъ вы желаете раздѣлить? спросит'1’ 
онъ насъ, и мы можемъ отвѣтить ему двояко: такъ, чтобы всего 
частей вышло столько-то, или такъ, чтобы каждая часть была та* 
кой-то величины. Всякій согласится, что подобные случаи дѣленіЯ 
представляють самое обычное явленіе въ жизни, на почвѣ которой 
зародилось и развилось и ариѳметическое знаніе.

Перенесемся теперь мыслью къ тѣмъ отдаленнымъ временам*» 
когда считали «человѣками», «руками» и «ногами», и представим* 
себѣ древняго человѣка, которому предстоитъ разрѣшить нелегкую 
для него задачу: «два человѣка и рука сверхъ того» (45) овец* 
его стада нужно раздѣлить поровну между пятью его сыновьями- 
Какъ онъ будетъ дѣлить? Конечно, такъ: будетъ брать по одной 
овцѣ и давать по-очередно каждому изъ сыновей, или-же сразу о̂ " 
дѣлитъ 5 штукъ и раздастъ по одной, и будетъ повторять это Д° 
тѣхъ поръ, пока не разведетъ, не раздѣлитъ всѣхъ своихъ овеп*’ 
а затѣмъ сосчитаетъ, сколько именно досталось каждому. Теперь 
представьте, что у него другая задача: онъ желаетъ промѣнятЬ



своихъ 45 овецъ на лошадей, при чемъ уже условились, что за каж- 
лошадь нужно дать по 9 овецъ. Какъ онъ будетъ дѣлить 

Своихъ овецъ? (на кучки по 9 штѵкъ). Конечно, отсчитаетъ 9 
^ т у к ъ  и отдѣлитъ ихъ, потомъ отсчитаетъ и отдѣлитъ еще 9 овецъ, 
д т* Д- до конца, пока все стадо не будетъ раздѣлено на части по 

^тукъ; сосчитавъ количество получепныхъ группъ, онъ можетъ 
с°°бразить, сколько ему дадутъ за нихъ лошадей. Можетъ быть, 
Этот'ь примѣръ, взятый, и притомъ предположительно, изъ такого 
°тДаленнаго времени, покажется кому-либо недостаточно убѣдитель- 
Яьімъ, слишкомъ гипотетичнымъ; въ такомъ случаѣ мы порекомен- 
%мъ ему убѣдиться въ такомъ способѣ дѣленія собственнымъ на- 
^Деніемъ: пусть подобную задачу проділаетъ при немъ малый 

^бенокъ, пусть послѣдній собственнымъ опытомъ и разумѣніемъ 
^Детъ до того результата, что если взять 45 орѣховъ и раздать 

поровну между пятью дѣтьми, то каждому придется по 9 орѣ- 
или что если каждому отдѣлять по 9 орѣховъ, то можно на

лить ими только пятерыхъ дѣтей.
Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что въ томъ и другомъ 

дѣленія приходится дѣлить данное число 45 на равных 
только въ первомъ изъ нихъ указывается количество этихъ 

стей и величину ихъ нужно определить при помощи послѣдова- 
дЬнаго вычитанія по одной единицѣ для каждой части, во вто- 
йъ-же, наоборотъ, указана величина каждой части и количество 

можетъ быть опредѣлено путемъ того-же послѣдователыіаго 
Титанія ихъ полной величины изъ даннаго дѣлимаго. Иного пути 
й рѣшенія подобныхъ вопросовъ нѣтъ и не можетъ быть. Не 
^етъ и ариѳметическое дѣйствіе дѣленія имѣть иного значенія, 

Р°мѣ дѣленія на равныя части. Соотвѣтственно этому опредѣле- 
 ̂ Дѣленія должно быть формулировано слѣдующимъ образомъ: 

леніе есть ариѳметическое дѣйствіе, посредствомъ котораго (или 
й̂ 4ь котораго,—это безразлично) данное число разлагается на рав- 

я части; при чемъ могутъ быть два случая: или указываетсй ко- 
51)1 еств° частей и требуется опрѳдѣлить величину каждой изъ нихъ, 
^  "Яье, наоборотъ, указывается величина частей и требуется опре- 

‘ЛИТЬ И Х Ъ количество».
Ча ^ е̂ становленноСть в0 взглядахъ на дѣленіе, конечно, самымъ пе- 

ьнымъ образомъ отражается на изложеніи и выясненіи самаго 
э ^Ѳсса дѣленія. Разнообразіе и спутанность пріемовъ, которые для 

и Дѣли рекомендуются въ нашей учебной литературѣ, хорошо из- 
 ̂ СДньі тѣмъ, кто имѣлъ нужду или желаніе съ нею ознакомиться; 

Дствіе этого изученіе дѣленія считается дѣломъ самымъ труд-
5 сравнительно съ прочими дѣйствіями. не исключая и умно»
«РУССКАЯ ШКОЛА», №  4, АПРЕЛЬ. 12



женія, которое на самомъ дѣлѣ едва-ли не самое сложное и трудное 
дѣйствіе. А между тѣмъ, если установить на дѣленіе правильный 
взглядъ и изученіе его вести мето домъ генетическимъ, то ОНО НО 
представить рѣшительно никакихъ трудностей. Такъ какъ дѣленіе есть 
всегда разложеніе на равныя части и наиболѣе простымъ и выра- 
зительнымъ случаемъ его является тотъ, когда указывается число 
частей и требуется определить числовую величину каждой изъ пихт», 
то съ него именно и слѣдуетъ начинать изучать процессъ дѣленія» 
ко второму-же случаю дѣленія на равныя части перейти впослѣД' 
ствіи. Вполнѣ наглядною и понятною для дѣтей можетъ быть, напр'» 
такая бесѣда съ ними.

Требуется 875 руб. раздѣлить поровну между 5 человѣками; сколько 
придется получить каждому? Представьте себѣ, что эти деньги вот"* 
здѣсь въ рукѣ и состоятъ изъ слѣдующихъ кредитныхъ билетов1*-' 
8 сторублевыхъ, 7 десятирублевыхъ и 5 рублевыхъ,—какъ удобнее 
раздѣлить ихъ между 5 челов.? Беремъ 8 сторубл. кредитокъ (ие 
трудно на этомъ-же примѣрѣ показать дѣтямъ неудобство дѣленіИ 
съ низшихъ разрядовъ); но скольку ихъ придется на каждаго не- 
ловѣка? А сколько останется нераздѣленными? Что съ ними дѣлаты 
Сколько десятирублевыхъ дадутъ вмѣсто 3 сотенныхъ? сколько т°" 
гда будетъ у насъ всего десятирублевыхъ? по сколько-же придетсН 
на человѣка? сколько еще останется? (понятнѣе объяснить пріеэг*: 
3 X 5  — 15; 17 — 15 =  2). Что дѣлать съ оставшимися? и т. Р  
При такомъ веденій объясненій всѣ пріемы дѣленія до того прості 
и удобопонятны, ЧТО дѣти усвоятъ ИХЪ очень скоро и, главное, НйКП' 

гда не станутъ втупикъ при самостоятельной работѣ, такъ какъ здѢсЬ 
даже нечего забыть. При дѣленіи на двузыачнаго и трехзначнаґС 
дѣлителя поступать нужно точно такъ-же. Примѣръ: тѣ-же 875 рУ  ̂
раздѣлить между 25 челов. Беремъ 8 сотенныхъ; получить кажДь1̂  
по цѣлой сотенной? почему нѣтъ? что съ ними дѣлать? сколько Да" 
дутъ вмѣсго нихъ десятирублевыхъ? сколько ихъ будетъ у нас* 
всего? по сколько-же ихъ придется на человѣка? сколько останется  ̂
и т. д. То-же и при трехзпачномъ дѣлителѣ. Вся трудность зр$сЬ 
будетъ состоять только въ томъ, чтобы привить дѣтямъ навыкъ узна' 
вать цифру частнаго, для чего придется пользоваться обычно ре#0' 
мендуемыми пріемами. Придется примириться и съ тѣмъ, что эт11
пріемы будутъ для дѣтей механическими (какъ и большинство чис'г°
«техническихъ» пріемовъ); нужно только елѣдить, чтобы учаЩІеС̂  
всегда прибѣгали къ ихъ помощи и не давали мѣста своимъ собствен' 
нымъ догадкамъ. Впослѣдствіи, когда дѣти освоятся съ п р о ц е с с а м и  

дѣленія на извѣстное ч и с л о равныхъ частей, не трудно будетъ нр°' 
дѣлать съ ними нѣсколько примѣровъ дѣленія на части извѣ счьно11



Л ичины . Можно, напр., тѣ-же 875 руб. раздѣлить на части, по 5 руб. 
ааЖдая. Въ объясненіяхъ придется сдѣлать только одно измѣненіе, 
а именно спрашивать: сколько сотень, десятковъ и т. д. такихъ ча
стей получится изъ 8 сотенъ, 7 десятковъ и проч.

На изложеніи двухъ первыхъ ариѳметическихъ дѣйствій прене
брежете историко-генети ческимъ принципомъ не отразилось такъ 
Неблагопріятно, какъ на дѣленіи, главнымъ образомъ потому, что 
^Къ-бы они не разсматривались разными авторами, сущность и 
Сгйьіслъ самихъ дѣйствій для всѣхъ оставались понятными. Понятія 
^оженія и вычитанія—самыя простыя, не сложныя понятія, всѣмъ 
Д°ступныя и всѣми одинаково понимаемыя: «сложить» всегда и у 
Всѣхъ значитъ приложить, прибавить, и «вычесть» всегда и для 
йс̂ хъ значитъ высчитать, отнять. И именно эта-то простота по
стій всегда спасала эти дѣйствія отъ всякихъ кривотолковъ и ухищ- 
^йій, которые способны затемнить самое простое и ясное. Поло- 
^йиъ, почти такою-же простотою отличается и понятіе дѣленія, но 
6йІУ почему-то издавна не повезло и въ его опредѣленіе давно уже
ВпУтаны признаки производные (дѣленіе «по содержанію» или крат- 

сравненіе). Собственно говоря, такимъ путемъ очень легко было-бы 
Зайутать и дѣйствія сложенія и вычитанія, лишь стоило только трак- 
т°Кать ихъ, какъ увеличеніе или уменьшеніе на какое-нибудь число, 

разностное сравненіе и проч., и тогда отъ обычной оростоты 
Юности въ изложеніи этихъ дѣйствій не осталось-бы и слѣда, они 

такъ-яде путали-бы учащихся дѣтей, какъ и дѣленіе. А вѣдь до 
Эт°го одинъ шагъ, къ сожалѣнію, уже сдѣланный (пока только въ 
Те°Ріи) ревнителями научныхъ опредѣленій и логической ихъ систе- 
^тизаціи.—Нѣсколько иначе обстояло дѣло съ умноженіемъ) поня- 
ї1е котораго наиболѣе сложное изъ всѣхъ понятій о четырехъ основ- 

ариѳметическихъ дѣйствіяхъ и потому естественно допускаетъ 
ЛЬЩую возможность затемненій; въ изложеніи этого дѣйствія до

ткалось много темноты и неточностей, но все-же съ нимъ сладили 
°рѣе, чѣмъ съ дѣленіемъ, скорѣе догадались обратиться къ гене- 
аескому пріему и выяснить его изъ сложенія, котораго оно пред- 
Вляетъ лишь разновидность, по своему происхожденію. Благодаря 

0Н0 издагается въ послѣднее время уже вполнѣ ясно и по- 
^  Довательно, въ видѣ четырехъ ступеней, расположенныхъ также 

генетической постепенности [умноженіе а) на однозначное число, 
с На °ДНУ любую цѣлую десятичную группу (10,100,1000), в) на нѣ- 
Ьі{°Лько такихъ одинаковыхъ группъ (20,200,300...) и г) на любое 
^ означ ное число]. Но выдвиньте въ понятіи этого дѣйствія одинъ 

производиыхъ его признаковъ, напр., увеличеніе въ нѣсколько 
Ъ! придайте ему значеніе признака кардинальнаго (бШегепПае



зресШсае), и тогда достигнутой простоты и стройности опять какЪ' 
ни бывало.

Пользованіе историко-генетическимъ принципомъ при изученіи 
составныхъ именованныхъ чиселъ и простѣйшихъ дробныхъ чиселъ 
и дѣйствій надъ ними также внесло-бы въ эти отдѣлы ариометики 
много простоты и ясности. Но дДя иллюстраціи значенія выдвину- 
таго нами принципа, намъ кажется, достаточно и сказаннаго.

Намъ могутъ возразить, чтовънашемъ изложеніи осталось много 
пробѣловъ, что самый историко-генетическій принципъ проведенъ 
лишь въ нѣкоторыхъ только пунктахъ и проч. Но, во-первыхъ, МЫ 
вовсе не имѣли въ виду ни обстоятельнаго разбора существующих'1’ 
методическихъ изложеній курса начальной ариометики (ибо систем*>. 
по нашему разумѣнію, у насъ пока еще нѣтъ), ни составленія сво
его собственнаго; во-вторыхъ, задача наша была гораздо проще й 
ограниченнѣе: мы хотѣли только обратить вниманіе на то, что со- 
временное методическое изложеніе учебнаго матеріала въ курсѣ на
чальной ариометики, несмотря на значительную притязательность 
нѣкоторыхъ авторовъ къ выработаннымъ имъ методическимъ пріе' 
мамъ и распорядкамъ, не имѣетъ въ своей основѣ достаточных1, 
объективныхъ дидактическихъ основаній; что самое пониманіе иМй 
задачъ и цѣлей учебнаго курса начальной ариометики совершенно 
неправильное, узко-практическое, лишенное образовательно-воспита- 
тельнаго значенія, и что, наконецъ, руководственнымъ началомъ» 
какъ въ уясненіи задачъ и цѣлей названнаго учебнаго курса, такъ 
и въ самомъ его изложеніи, долженъ быть общій дидактический 
принципъ историко-генетическій. Этимъ мыслямъ своимъ мы далй 
нѣсколько иллюстрацій. Для полной-же и обстоятельной разработки 
названнаго принципа въ области начальной (и не начальной) арио
метики и для проведенія его какъ въ цѣломъ, такъ и въ подробно- 
стяхъ учебнаго курса необходимо еще много внимательнаго и усиД- 
чиваго труда со стороны людей, обладающихъ основательными в°* 
знаніями изъ области математическаго знанія и историческаго ра-3* 
витія его.

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ напомнить читателямъ. что 
указанный нами дидактическій принципъ совсѣмъ не новоизмышлей- 
ный, а только лишь почему-то забытый, затерявшійся въ грУД̂  
всякаго дидактическаго и мето диче скаго хлама. Онъ былъ вполя  ̂
ясно формулированъ и поставленъ еще Гербѳртомъ Спенсеромъ, к0' 
торый сдѣлалъ и всѣмъ извѣстную попытку построить на немъ свою 
систему образованія *). «Умственное развитіе ребенка,—говори11*

* Спенсеръ, «Воспитаніе умственное, нравственное и физическое»



онъ,—какъ относительно формы, такъ и относительно последова
тельности должно соответствовать развитію человечества, разсма- 
тРиваемому съ исторической точки зрѣнія. Другими словами, пріобрѣ- 
Теніе знаній индивидуумомъ должно идти но тому-же пути, какимъ 
ирюбрѣтала ихъ человѣческая раса»... «Человѣческій умъ, находясь 
бь кругу различныхъ явленій и стараясь уяснить ихъ себѣ, при
цель, наконецъ, послѣ безконечныхъ сравненій, размышленій, опы- 
т°въ и теорій, къ настоящимъ своимъ знаніямъ по каждому предмету 
с®оей особой дорогой; отсюда является разумный выводъ, что отно- 
Шеніе между умомъ и явленіями таково, что предупреждаетъ прі- 
‘°^рѣтеніе этихъ знаній другимъ цутемъ, и такъ какъ умъ каждаго 
Ребенка стоитъ въ однихъ и тѣхъ-же отнопзеніяхъ къ явленіямъ, 

къ этимъ явленіямъ не можетъ быть иного доступа, какъ однимъ 
4 Шгъмъ-же путемъ». Глубоко вѣрная мысль Спенсера (которою онъ 
°бязанъ, впрочемъ, О. Конту) выражена здѣсь такъ ясно, опреде
ленно и вразумительно, что остается только очень жалѣть, что по- 
Сд,РдуЮ1ще педагогическіе писатели какъ-бы совсѣмъ забыли о ней 
й До сихъ поръ не дали ей надлежащаго практическаго приложе- 

въ сферѣ начальнаго (да и не начальнаго только) обученія.

Ил. Тихомировы 
%



(ІІродолженіе).

ІУ.

Переходим* къ пріемамъ обученія письму.
Для того, чтобы наше письмо действительно удовлетворяло обыч

ным* требованіямъ, вадо принять въ разсчетъ только интересы пи- 
шущаго и интересы читающаго. Для послѣдняго важно, чтобы письМ0 
было разборчиво, чтобы нельзя было смѣшать двухъ различных* 
букв* при чтеніи, чтобы письмо не было слишком* мелко, не порти.®0 
и не утомляло глазъ. Кто-то сказал*, что неразборчивое или грязно1' 
письмо признак* невоспитанности; и, пожалуй, был* правъ. Въ 
момъ дѣлѣ, тотъ, кто пишет* неразборчиво и грязно, едва-ли ДГ 
маетъ о другихъ/кто будет* его читать, едва-ли жалѣетъ ихъ гла30 
и ихъ время на чтеніе неразборчивой рукописи, а это было-бы явным* 
признаком* невоспитанности. Въ интересах* пишущаго важно, чтоб01 
письмо не было очевь медленным*, а для этого кромѣ привычки наД° 
еще, чтобы изъ существующих* очертаній букві, избирались еамЫ0 
простыл, чтобы всякое слово можно было написать, так* сказать, с* 
одного почерка. Вот* главныя требованія, которыя въ смыслѣ чист0' 
писанія должен* имѣть въ виду учитель. Въ самом* дѣлѣ, 
письмо существует* только для чтенія, пишут* только Д Л Я  ТОГ0 ) 

чтобы прочитали; стало быть, главное, что надо имѣть въ виду, эТ° 
одну легкость чтенія, другими словами—разборчивость письма. Едва--30 
не главной причиной неразборчивости служат* буквы, котор010 
легко смѣшиваются, какъ, напримѣръ, е и с; т , ш, ж\ и и и, ял0 
буквы, которыя можно принять иногда за двѣ другія, как*» 
наприм., х, ф , щ... Не отъ нас* зависит* придумать взамѣнъ этих* 
форм* другія, каких* нельзя было-бы смѣшивать другъ съ другом*» 
но отъ учителя зависит* обратить на эти буквы особенное внимані0 
учеников* и выбрать изъ существующих* формъ рѣзче очерченнЫ0, 
Въ интересах* пишущаго желательно возможное упрощеніе бук0*' 
б, к, ж и других* настолько, чтобы, не отрывая пера, ученикъ 
перейти къ слѣдуюіцей буквѣ. Но и здѣсь не отъ нас* зависит*

Замѣтки о п р еп одав ай  русскаго языка іа  первой ступени обучееіп*



Изщѣнить принятую форму, хотя мы можемъ изъ принятыхъ формъ 
выбрать наипростѣйшую.

Что сказать о письмѣ, какъ искусствѣ калиграфіи, какъ ныра- 
боткѣ изящнаго, тонкаго, характернаго почерка, на который-бы 
Чріятно было смотрѣть? Если-бы у начальной школы не было дру- 
Г0хъ задачъ, въ тысячу разъ болѣе важныхъ, если-бы дѣти на
чальной школы готовились въ конторы богатыхъ фирмъ, цѣнящихъ 
х°рошій конторскій почеркъ, если-бы необычайная способность къ 
Чалиграфіи не сопровождалась уіцербомъ въ другихъ болѣе важныхъ 
Умственвыхъ качествахъ, тогда, пожалуй, еще можно было-бы гово
рить о калиграфіи, какъ искусств^. Но теперь, при короткомъ курсѣ 
Йапіей школы, при множествѣ лежащихъ на ней важныхъ задачъ об- 
Цаго образованія, предоставимъ калиграфическое письмо другимъ учеб- 
Ньімъ заведеніямъ съ болѣе спеціальнымъ назначеніемъ и съ боль- 
аіимъ досугомъ, предоставимъ имъ выписывать элегантныя прописныя 
%квы, завитушки и росчерки, предоставимте имъ всѣ тонкости сим
етрій , разстоянія, наклона и размѣровъ буквъ, а окончившему курсъ 
Начальной школы оставимъ только разборчивое и не слишкомъ мед
ийное письмо. Не дѣло начальной школы, не дѣло народнаго учи- 
теля возводить калиграфію на степень искусства. Нримѣръ Китая 
йУсть послужитъ намъ урокомъ, къ чему ведутъ чрезмѣрныя требо- 
йанія отъ письма, какъ искусства. Преувеличенный требованія нѣ- 
ЙОторыхъ педагоговъ представляются мнѣ простымъ пережиткомъ, 
иДУЩимъ отъ средневѣковыхъ учителей. Имъ можно было ставить 
*&кія требованія отъ чиетописанія, потому что они имѣли дѣло съ 
Учениками, уже внолнѣ грамотными. Въ средневѣковой схоластической 
Шк°лѣ письмо было вѣнцомъ всего школьнаго курса. Только дѣти съ 
Феноменальной памятью, съ воловьимъ терпѣньемъ, только дѣти, 
счастлнво прошедшія всѣ искусы и ужасы этой школы, получали 
йРаво обучаться письму. Средневѣковымъ педагогамъ можно было 
давить высокія требованія къ калиграфіи, потому что въ ихъ рас- 
п°ряженіи было вполнѣ достаточно свободнаго времени, такъ какъ 
пРи обученіи письму они и не думали заботиться объ умственномъ 
Развитіи учащихся и о томъ, чтобы заинтересовать учениковъ са- 
**имъ предметомъ, какъ это требуется нынѣ отъ народнаго учи- 
Теля. Впрочемъ, и въ этомъ послѣднемъ отношеніи у насъ еще живы 

Д° сихъ поръ преданія старой школы съ ея мертвящею скукою,
невѣдѣніемъ самыхъ очевидныхъ принциповъ обученія. Чѣмъ 

,йымъ объяснить тотъ фактъ, что большинство учителей начинаетъ 
ученіе письму съ наименѣе осмыслевнаго и наиболѣе скучнаго во 

С0Мъ обученіи—съ элементовъ буквъ?
Всякій, кто наблюдалъ дѣтей, знаетъ, что для нихъ доставляетъ 

Довольетвіе дѣлать только то, что имѣетъ для нихъ какой-нибудь



смыслъ и что они понимаютъ. Если ученикъ не видитъ ясно смысла 
въ своей работѣ, она для него скучна, онъ скоро утомляется, онъ 
разсѣянъ, обученіе идетъ медленно и вяло. Но какой смыслъ имѣетъ  
для ребенка, еще не знающаго письменныхъ буквъ, палочка съ крюн- 
комъ вверху или внизу, полуовалы и овалы и т. д.?

Кромѣ того, изъ навыковъ руки, доступныхъ для ребенка, письмо 
занимаетъ болѣе высокое мѣсто, нежели, напримѣръ, рисованіе: писать 
для ребенка гораздо труднѣе, нежели рисовать. Никто не будеть 
оспаривать, что дѣтей сильно интересуетъ рисованіе. Ребенокъ, разъ 
только онъ имѣетъ карандашъ и бумагу, самъ, безъ всякаго внѣШ' 
няго толчка, по собственному почину, принимается за рисованіе ДО' 
миковъ, животныхъ, цвѣтовъ и т. д. Онъ не знаетъ бблынаго уД°' 
вольствія, какъ разсматривать картинки и самому воспроизводить 
ихъ, какъ онъ умѣетъ. И мы должны были-бы воспользоваться 
этою наклонностью ребенка, указаніями, которыя дѣлаетъ намъ сама 
природа, должны начать не съ того, что непонятно для ребенка, 
не имѣетъ для него никакого смысла, и потому скучно и неинте' 
ресно, не съ того, что трудно для его еще не развитой руки; а 
должны начать съ того, что и безъ наведенія учителя давно уя^ 
доставляетъ удовольствіе ребенку, что для него имѣетъ смыслъ, 
полный самаго живого интереса, съ того, что для него такъ легко 
и такъ доступно, — съ простѣйшихъ уроковъ рисованія понятных1* 
ребенку предметовъ.

На этихъ урокахъ онъ скорѣе и лучше, нежели на элементах'* 
буквъ, разовьетъ и свою кисть, и свои пальцы, пріучится проводить я 
ирямыя и наклонный, и даже овалы и полуовалы, пріучится правильно 
держать и корпусъ, и карандашъ, а затѣмъ и перо, разовьетъ нѣ' 
сколько чувство симметріи и вѣрность глаза. Давно подмѣчена тѣс- 
ная связь между рисованіемъ и чистописаніемъ. Кто хорошо рисует'* 
и чертить, тотъ можетъ и хорошо написать.

Мы должны отдать полную справедливость изобрѣтателю обще' 
принятой теперь системы начинать обученіе чистописанію съ элемеН' 
товъ буквъ. Эта система явилась результатомъ самаго точнаго ана
лиза искусства письма. Чтобы излагать мысли, надо умѣть писать 
слова и буквы. Буквы состоятъ изъ извѣстныхъ немногихъ элемен- 
товъ. И съ нихъ-то и надо начинать обученіе. Но учитель имѣеть 
дѣло не съ однимъ только учебнымъ предметомъ. Онъ имѣетъ дѣло 
еще съ учепикомъ, Онъ долженъ поэтому принять во вниманіе не 
только требованія предмета, какъ-бы солидно они ни были обосно- 
ваны; онъ долженъ еще принять въ разсчетъ,—и это какъ будто-бы 
и есть самое главное,-^-требованія дѣтской природы. А дѣти скучають, 
они разсѣянны, невнимательны и лѣнивы, если не понимаютъ цѣлй 
работы, если она не интересуетъ ихъ.



Но осмысленность и интересъ не должны оканчиваться на этой 
Подготовительной ступени рисованія-письма; совершенно напротивъ: 
Какъ первое и главное условіе успѣха во всѣхъ учебныхъ занятіяхъ, 
°Ни Должны сопровождать рѣшительно всѣ письменный работы уча
щихся. На этомъ не мѣшаетъ настаивать теперь, когда и состави
л и  прописей и методики чистописанія, и учителя такъ часто укло
няются отъ этого основного правила преподаванія, какъ будто-бы 
ЙЬІ Живемъ еще въ средніе вѣка, когда школа, съ изумительыымъ 
С̂еРдіемъ культивировавшая намять и механическіе навыки, ничего 

йе Дѣлала для ума и любознательности учащихся. Скучныя, без- 
ЩЬльныя для ребенка упражненія въ элементахъ, значенія которыхъ 
°а* не понимаетъ и понять не можетъ; правила о томъ, какъ онъ 
Щ̂ Женъ держать рукѵ, корпусъ и т. д., безъ всякихъ объясненій, 
Заиѣмъ это надо; цѣлый рядъ упражненій надъ пламевидными и 

пч эти безсмысленныя въ глазахъ ребенка движенія всею рукою 
СдѢва направо разъ двадцать, не касаясь даже карандагиемъ бумаги, 
а°Добныя-же движенія вправо и обратно, горизоптальныя движенія 
Н'Мъ-же порядкомъ и т. д., овальныя справа надѣво и обратно, 
Исф эти ряды тонкихъ, быстрыхъ отчерковъ по двадцати штукъ, 
€т°лько-же наклонныхъ съ нажимомъ и т. д., наконецъ, эти копи- 
£°панія одного и того же элемента или буквы на цѣлыхъ страни- 
Дахгь. Задумываются-ли ваши педагоги, рекомендующіе подобный 
1̂]Ражненія, надъ психологією ребенка; полагаютъ-ли они, что такія 

^ражвенія будутъ имѣть въ глазахъ ученика больше смысла и 
Значеиія, а стало быть и интереса, чѣмъ толченіе воды въ стѵпѣ 
в,1а средневѣковое заучиванье наизусть цѣлыхъ квигъ на мертвомъ 
азьікѣ, безъ пониманія хотя бы одного слова? Не лучше-ли, отнеся 
Вс̂  подготовительный упражненія къ простѣйшимъ занятіямъ рисо- 
ВаЙІемъ, приступить затѣмъ къ письму только того, что для ре- 
енка имѣетъ смыслъ, что онъ понимаетъ? Мы уже успѣли провести 

аРинципъ сознательности и интереса въ обученіе грамотѣ, бросивъ 
смысленныя азъ, буки, а, бе, ве, склады и т. п. Но намъ остается 

ВіДе много работы, чтобы вытѣснить остатки схоластики изъ мето- 
ІКи обученія письма. Въ этой области еще и до сихъ поръ такъ 
°го рутины, скуки и безсмысленныхъ въ глазахъ ребенка меха- 
оскихъ упражненій. Пора понять, что и въ этой области ученикъ 

Детъ тѣмъ успѣшнѣе работать, чѣмъ осмысленнѣе и интереснее 
него занятія, и тѣмъ безплоднѣе будетъ его работа, тѣмъ бы- 
о онъ будетъ утомляться, тѣмъ небрежнѣе онъ станетъ отно- 

> Ься Къ нашимъ требованіямъ, чѣмъ менѣе онъ ихъ понимаетъ, 
стц11, ск^чн^е они Для него- Но интереса и ояшвленія можно до- 

гнутд только тогда, когда мы будемъ сокращать чисто механи- 
К1н занятія и ставить письменныя упражненія такимъ образомъ,



чтобы они заставляли ученика въ то-же время и думать, понимать, 
сравнивать, изобрѣтать. Письмо словъ будетъ имѣть для ребенка 
смыслъ, письмо буквъ тоже, если овъ учится читать, а движеиі# 
рукою справа налѣво и обратно, сверху внизъ и обратно—никакого 
смысла въ глазахъ ученика имѣть не могутъ. Не лучше-ли поэтом) 
предпочитать рисунки, буквы и слова, а всего лучше, конечно, 
фразы всѣмъ остальнымъ упражненіямъ? Мы допускаемъ, что не вс& 
элементы будутъ усвоены на простѣйшихъ урокахъ рисованія. Ну» 
что-жъ! Новый элементъ можетъ быть изученъ съ дѣтьми, когда 
имъ придется писать новую букву, куда этотъ элементъ входиты 
Вмѣстѣ съ буквою и вмѣстѣ съ цѣлымъ словомъ для дѣтей станет^ 
вполнѣ понятнымъ, а значитъ и интереснымъ, такое упражнение* 
Впрочемъ, очень легко придумать простенькіе рисунки, куда входят*# 
всѣ необходимые элементы. Я лично начиналъ на учительских'1’ 
курсахъ во временной школѣ съ рисованія лѣсенки въ лежачем  ̂
положеній. Конечно, это были только контуры рисунка: двѣ ДЛИН' 
ныхъ горизонтальныхъ линіи и между ними рядъ коротенькихъ на' 
клонныхъ—при наклонномъ письмѣ, или вертикальныхъ—при прямом'*»- 
Если я замѣчалъ, что длинныя горизонталь ныя линіи затрудняют*# 
ребенка, я самъ заготовлялъ эти линіи на разлинованныхъ учеНй̂  
ческихъ тетрадкахъ, оставляя на долю дѣтей только поперечны# 
линіи—палочки безъ крючковъ. Это былъ первый элементъ, из
ученный посредствомъ рисованія. Мнѣ нечего прибавлять, что я пред
варительно показывалъ рисунокъ лѣстницы, самъ рисовалъ ее И# 
классной доскѣ, объясняя каждый свой штрихъ, каждое свое дв#' 
женіе. Дѣти-же только подражали. Слѣдуюіцимъ рисункомъ был*# 
крючекъ удочки, которою ловятъ рыбу. Нарисованный въ одно#1# 
положеній, этотъ рисунокъ пріучалъ дѣтей къ палочкамъ съ крю#' 
комъ вверху; нарисованный въ обратномъ положеній, онъ знакомил'# 
ихъ съ палочкой съ крючкомъ внизу. Чтобы познакомить дѣтей с1# 
оваломъ, мы рисовали съ ними сливу.

На нервыхъ-же урокахъ необходимо сообщать и правила о том*#’ 
какъ сидѣть, какъ держать перо, руку, корпусъ и т. п. Но почему б#* 
и эти правила не осмыслить въ глазахъ ребенка, указавъ въ поняТ' 
ныхъ выраженіяхъ, на, чемъ основаны эти требованія? Почему нельз# 
было-бы изложить ихъ, напримѣръ, хотя-бы въ следующей формй- 
Если во время письма вы будете сильно наклонять голову къ бумаг^* 
вы испортите глаза, вы станете близорукими. Если вы будете сгй" 
бать спину, вы будете горбатыми. Если вы будете нажимать груДЬІ° 
на столъ, у васъ заболитъ грудь. Поэтому надо держать голову 0 
спину прямѣе, а грудь не прислонять къ столу. Если вы буДеТ(? 
держать перо только двумя пальцами, перо будетъ плохо держаться» 
у васъ не хватить силы нажимать на перо, вы скоро устанете-



Ьсди вы будете двигать при письмѣ всею рукою и локтемъ, а не 
°Дною кистью руки, вы будете качать своимъ локтемъ столъ, скоро 
Станете и ваше правое плечо подымется, у васъ будутъ косыя 
ГІДечи. Смотри на ножки пера: одинаково-ли они работаютъ. А не 
10 письмо будетъ косое. Образцы для письма учитель заготовляетъ 

классной доскѣ, и не заранѣе, а при ученикахъ/чтобы они из
учали форму буквы и процессъ письма. Года четыре назадъ большую 
п°лемику вызвалъ у насъ вопросъ о наклонѣ буквъ. Одни стоятъ 
За прямое письмо, другіе за наклонное. Лица, возбудившія эту по
лемику сначала въ Москвѣ, а затѣмъ и въ другихъ мѣетахъ Рос- 
’чч, разсматривали свои требованія прямого письма, какъ совершенно 
н°выя. Между тѣмъ это вопросъ очень старый. Мнѣ лично уже не 
йъ первый разъ приходится останавливаться на немъ, между про- 

и въ печати. Вотъ, напримѣръ, что я писалъ въ инструкціи 
УЧйтелямъ, изданной мною въ 1884 г. въ Смоленской губерній: 

«Большинство счптаетъ наилучшимъ письмомъ то, въ которомъ 
°еновныя ли ній буквъ наклонены къ линіи строчки подъ угломъ въ 

Но, во-1-хъ, хорошее, прямое (круглое) письмо настолько-же 
красиво и разборчиво, какъ и наклонное, а во-2-хъ, при рѣшевіи 
г̂ °го вопроса должны быть приняты въ разсчетъ гигіеническія со- 
°^Раженія, и это тѣмъ болѣе, что въ поражающей быстротѣ, съ 
Д̂Кою ученики учебныхъ заведеній пріобрѣтаютъ близорукость и 

Искривленіе позвоночнаго столба, не маловажную роль играетъ и 
^клонное письмо. Послѣднія учены я изслѣдовапія доказали это. 
^прочемъ, достаточно простого опыта, чтобы самому убедиться въ 

Этомъ. Заставьте начинающаго учиться ребенка писать наклонныя 
Ч р Я М Ы Я , и вы увидите, что его корпусъ согнулся, его глаза прибли- 
Зил«сь къ тетради. Заставьте того-же ученика чертить прямыя, пер- 
ІІевДикулярныя къ лииіи строки, для чего тетрадь должна быть 
п°л°жена перпендикулярно къ краю стола, и вы увидите, что его 
ѵ°рпусъ выпрямился, какъ свѣча, его глаза находятся на нормаль- 
°Мъ разстояніи отъ тетради».

Б и теперь, какъ прежде, стою за прямое письмо. Оно и было 
чрямымъ въ прошлые вѣка. Старинныя рукописи написаны пря- 
мЫмъ почеркомъ. Начинающіе ученики тоже стремятся писать прямо, 
й°ка ихъ не пріучатъ къ наклонному письму. Но все, что здѣсь можно 
гДѣлать, это убѣждать не только учителей, но и общество въ пре- 
ИйгУіцествахъ прямого письма. Жизнь сильнѣе школы. Я знаю слу
чаи, когда- начинали учить дѣтей прямому письму, а въ старшемъ 
(і1Д,ѣленіи переучивали, потому что этого требовали запросы жизни, 
|Аищ дйти и ихъ родители. Однако можно ожидать, что наклонъ 
ЗКвъ будетъ дѣлаться со временемъ все меньше и меньше. Можно 

Истаивать, чтобы, въ случаѣ наклоннаго письма, тетрадь была на-



клонена къ краю стола ровно настолько, насколько великъ наклон* 
буквъ. При этомъ каждая палочка съ нажимомъ будетъ перпендй' 
кулярна къ краю стола. Положимъ, отсюда еще далеко до всѣх* 
выгодъ прямого письма, но все-же это одно изъ его основных* 
требованій. Есть школы, гдѣ назначаются особые уроки чистопи- 
санія. Какъ вести такіе уроки, .когда у учителя нѣсколько групп*1' 
Намъ кажется, что это одна изъ тѣхъ работъ, когда вполнѣ воЗ' 
можно соединять всѣ отдѣленія. Это не значитъ, конечно, что в* 
младшемъ отдѣленіи ученики должны писать то-же самое, что в* 
старшемъ. Напротивъ, для каждаго изъ отдѣленій учитель дает* 
особые образцы и на доскѣ, и въ прописяхъ; къ каждому отдѣле' 
нію онъ обращается съ особыми разъясненіями; но дѣти работают* 
одновременно; учитель обходитъ всѣхъ учениковъ, удѣляя больпЮ 
выиманія младшимъ. Если при этомъ старшіе ученики лишній раз* 
услышатъ повтореніе правилъ, давно имъ извѣстныхъ, это не важно* 
Они сами руководствуются только этими правилами, и никакими ДрУ" 
гими; ихъ собственный ошибки представляютъ уклоненія отъ тѣх*' 
же самыхъ правилъ, о какихъ имъ твердятъ, начиная съ младшаі’0 
отдѣленія. По той-же самой причинѣ и для младшихъ учеников* 
будутъ хорошо понятны въ болынинствѣ случаевъ всѣ замѣчаніВ) 
какія учитель дѣлаетъ старшимъ отдѣленіямъ. Мало-ли, наконеД*’ 
встрѣтится одинаковыхъ ошибокъ у учениковъ всѣхъ отдѣлені#- 
Не одни младшіе прижимаются грудью къ столу, нагибаютъ голову 
и спину, не одни младшіе забываютъ соединять букву съ сосѣдне#» 
не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, дѣлаютъ нажимъ, не обращаютъ должна*10 
вниманія на буквы, которыя легко смѣшать съ другими, близкий 
по начертанію. Почему въ такихъ случаяхъ не обращаться къ 
лому классу, ко всѣмъ отдѣленіямъ разомъ?...

Въ какое время дня всего удобнѣе назначать уроки чистописан^
При рѣшеніи этого вопроса слѣдуетъ руководиться, главны^* 

образомъ, двумя соображеніями. Во-первыхъ, письмо требуетъ хор0' 
шаго освѣіценія. Для этого самымъ удобнымъ временемъ буде*^ 
полдень. Во-вторыхъ, письмо не требу етъ отъ ученика особенв0̂  
свѣжести мозга, но представляетъ прекрасную смѣну усиленных* 
умственныхъ занятій на полу-механическія. Если учитель перв**6 
два урока, когда мыслительныя способности учащихся особенно 
бодры, употребитъ на ариѳметику и чтеніе, то остающіеся полча°а 
до большой перемѣны, когда мозгъ учащихся нуждается въ смѣв* 
занятій, будетъ всего удобнѣе посвятить письму.

В. Вахтеров*.

(Иродолженіе слѣдуетъ).



Т щ ы  съѣзда дѣятелей но среднему н низшему сельско-юзяйствен- 
в°му оОразовашю дри Московскошъ сельско-хозяйственномъ ін ституті 

въ явварѣ 1899 года.
ОТКРЫТІЕ СЪ'ВЗДА.

Въ 1899 году съѣздъ дѣятелей по среднему и низшему сельско
хозяйственному образованію состоялся со 2 по 7 января при Мо
товском* сельско-хозяйственномъ институтѣ, подъ предсѣдатель- 
с̂ вомъ предсѣдателя ученаго комитета при Министерствѣ Земле- 
О̂лія И. А. Стебута и при товарищѣ предсѣдателя профессорѣ Но- 

в°'Александрійскаго института А. Ф. Фортунатовѣ.
При разрѣшеніи съѣзда Министерствомъ предположено было 

^Двергнуть обсужденію на съѣздѣ слѣдующіе вопросы: 1) цѣли, 
^ОДства и способы нравственнаго и физическаго воспитанія въ 
Се<!Іьско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ; 2) методы теорети- 
^скаго и практическаго преподаванія сельско-хозяйственныхъ пред
к о в *  и естествознанія; 3) учебный планъ практическихъ занятій 
^  низшихъ сельско-хозяйственныхъ школахъ и въ частности оцѣнка 
Р̂УДовъ учащихся и 4) организація обученія ремеслам*.

На съѣздѣ принимали участіе слѣдующія лица:
И Алріановскій, Александръ Порфирьевичъ, учит. Москов. землед. школы; 

А-лексѣевъ, Иванъ Назаровичъ, управ, фермой Богородицк. с.-х. училища; 
^ Анциборъ, Стефанъ Ѳедоровичъ, управ. Золотонопгской с.-х. шк.; 4) Арнольди, 
^°Нстантинъ Павловичъ, попеч. Кучеровской с.-х. школы; 5) Арнольди, Михаилъ 
^Доровичъ, прей. Богородицк. с.-х. училища; 6 ) Архонтовъ, Артемій Василье

вы Ъ’ пРеп' Оброченской с.-х. школы; 7) Аѳанасьевъ, Степанъ Николаевичу 
-  в< Учит. Уткинской с.-х. школы; 8 ) Барашко, Семенъ Васильевичъ, управ. 

Ргачевской школой садовод.; 9) Безсоновъ, Николай Гавріиловичъ, завѣд. Горец- 
Іи земл. такс. клас, и препод. Горец, зем. учил,; 10) Бекетовъ, Василій 
ексѣевичъ, управ. Конь-Колодезской с.-х. школой; 11) Богдановъ, Эдій Ана- 

й 1евичъ, преп. Московск. с.-х. института; 12) Бондаренко, Порфирій Ѳедоро- 
^ учит. Плещеевской с.-х. школы; 13) Борисовъ, Иванъ Ѳедоровичъ, учит. 
^Ухломскаго с.-х. ремесл. училища; 14) Борисовъ, Петръ ІІетровичъ, ассист. 

°сКовскаго с.-х. института; 15) Бутковъ. Сергѣй Матвѣевичъ, попеч. Астра



ханской школы садовод.; 16) Бѣльскій, Александръ Владиміровичъ, учит. Куч6' 
ровской с.-х. шкоды; 17) Васильеву Николай Констант., преп. Уманскаго учи
лища землед. и садов.; 18) Вернеру Константинъ Антоновичъ, проф. МосковсК- 
с.-х. института; 19) Винеръ, Владиміръ Владиміровичъ, ассист. Московск. с.-*’ 
института; 20) Виноградову Владиміръ Исидоровичу ассист. Московск. с.-х- 
института; 21) Володину Григорій Ѳедоровичъ, управ. Орловской с.-х. шкодой?
22) Воронцову Михаилъ Захаровичу дир. Маріинскаго земледѣльч. училиіД8’
23) Вохмину Александръ Петровичъ, учит. Уральской войсков. с.-х. школ#;
24) Гессау, Германъ Юльевичу учит. Московск. землед. школы; 25) Генерозов'Ь 
Алексѣй Васильевичу ассист. Московск. с.-х. института; 26) Головоинъ, Да” 
видъ Николаевичу проф. Москов. с.-х. института; 27) Голову Иванъ Дмитрі6' 
вичу попеч. Оброченской с.-х. школы; 28) Горячкину Василій Прохорович'6’ 
преп. Московск. с.-х. института; 29) Громашевъ, Алексѣй Егоровичу преЯОД- 
Пензенскаго учил, садовод.; 30) Граціановъ, Павелъ Кувьмичъ, управ. Вольской 
земской с.-х. школой; 31) Граціанскій, Иванъ Адексѣевичу свящ., управ. Уфий' 
ской с.-х. школой Ляховой; 32) Григорьеву Павелъ Петровичъ, садовни#6' 
лѣсоводъ Бѣлокриницкой с.-х. школы; 33) Губенко, Терентій Спиридонович16» 
управ. Бобруйской школ, садовод.; 34) Губину Ѳедоръ Ивановичу управ. ФеР' 
мою Московск. с.-х. института; 35) Гуринъ, Гавріилъ Ивановичъ, ветер, и прей' 
ветер, инстит.; 36) Гущинъ, Василій Васильевичу помощ. лѣсничаго АнгасЯ#' 
екаго лѣснич. Уфим. г.; 37) Демьяновъ, Николай Яковдевичъ, проф. Моек о6* 
с.-х. института; 38) Дмитревскій, Иванъ Петровичъ, помощи, инспект. студеят-’ 
39) Дмитренко, Иванъ Егоровичъ, управ. Асѣевской с.-х. школой; 40) ДолйЯ'6» 
Василій Васильевичъ, управ. Большесельской с.-х. школой; 41) Домбровскій; 
Леонидъ Николаевичъ, оконч. курсъ Москов. с.-х. инст., агрономъ; 42) ДрЫ#а' 
кову Алексѣй Николаевичъ, управ. Кучеровской с.-х. шкодой; 43) Жуков’6» 
Иванъ Георгіевичу учит. Маріинской с.-х. школы; 44) Журавлевъ, Михаил6 

Васильевичъ, управ. Мензелинской с.-х. школы; 45) Журавлевъ, Николай Кой' 
стантиновичъ, попеч. Успенской с.-х. школы; 46) Журавлевъ, Семенъ МаркеяО' 
вичу учит. Уральской войсков. с.-х. школы; 47) Журавскій, Александръ Ив*' 
новичъ, гл. садовникъ Пензенскаго училища садовод.; 48) Зиновьевъ, Алексей 
Михайловичъ, учит. Херсон, с.-х. училища; 49) Зубриловъ, Михаилъ Петрович6’ 
дир. Богородицкаго сред. с.-х. училища; 50) Зуевъ, Михаилъ Николаевичъ, учйУ 
Бодынеседьской с.-х. школы; 51) Ивероновъ, Иванъ Александровичу профеС' 
Москов. с.-х. института; 52) Иванову Григорій Петровичъ, управ, с.-х. школо# 
Новгород, губ. зем.; 53) Ижевскій, Василій Петровичъ, ассист. Москов. с.-*' 
института; 54) Каэиміру Константинъ Ѳедоровичу попеч. Гриноуцкой о.-*' 
школы; 55) Карамзину Дмитрій Ивановичъ, препод. Пенэенскаго учил. садовоД’ 
56) Карышевъ, Николай Александровичъ, проф. Москов. с.-х. инст. (попеч. 
динской низ. с.-х. школы); 57) Кастыркинъ, Павелъ Ѳедоровичъ, преп. ІІолй61' 
шевской с.-х. школы; 58) Кастыркинъ, Филиппъ Матвѣевичъ, учит. Михайло®' 
ской с.-х. школы; 59) Киреченко, Иванъ Петровичъ, преп. Пустынско-Усяе#' 
ской церк. учит, школы въ Могилев, губ.; 60) Киркорову Іосифъ Григорьевич6» 
управ. Кокорозенской с.-х. школы; 61) Книзе, Александръ Ивановичъ, ®ГР' 
уфим. губ. земства; 62) Коваленко, Николай Григорьевичу преп. Ольгияской 
с.-х. казен. школы; 63) Ковенко, Александръ Ивановичу чин. особ, поруч. яр1* 
Мин. Зем.; 64) Козлову Константинъ Васильевичъ, учит. Большесельской с.-*- 
школы; 65) Коноваловъ, Михаилъ Ивановичъ, проф. Московскаго с.-х. институт1*1’
6 6 ) Коротцевъ, Андрей Ивановичъ, учит. Конь-Колодезской с. - х. школой;
67) Коссовичъ, Дмитрій Самсоновичу преподав. Московскаго с.-х. института»



Кратъ, Георгій Архиповичъ, управ. Лубенской седьско-хозяйств. школой; 
1 Кудерскій, Петръ Сильвестровичъ, управ. Зачернянской сел.-хоз. школой; 

9) Кулагинъ, Николай Михайловичъ, проф. Московскаго с.-х. института; 71)Ку- 
^Ковъ, Иванъ Самойловичъ, упр. Петропавловской с.-х. школой; 72) Кусаковъ, 

Дексѣй Андреевичъ, попеч. Зачернянской с.-х. школы; 73) Левашовъ, Дмитрій 
йтрофановичъ. надзир. Конь-Колодез. с.-х. школы; 74) Лемеховъ. Андрей Спи- 

^йДоновичъ, преп. Вознесенск. шк. садов., огороди, и пчеловодства; 75) Люби- 
^Цкій, Владиміръ Антоновичъ, управ. Бѣлокриницкой с.-х. школы; 76) Люби- 
ЛеЦкій, Евфимій Антоновичъ, учит. Корозенской с.-х. школой; 77) Ляпидевскій, 
ергѣй Александровичъ, учит. Харьковск. землед. училища; 78) Кн. Макуловъ, 
еДоръ Дмитріевичъ, прей. Харьковск. землед. училища; 79) Машковцева, Ольга 
Радьевна, попеч. Симферопольской шк. сад., огородн. и пчеловодства; 80) Мель- 

^Довъ, Гавріилъ Александровичъ, учит. Уфимской с.-х. школы Ляховой; 81) Не- 
^ еРскій, Иванъ Ивановичъ, начальн. учебн. отд. Деп. Зем.; 82) Мирусевъ, Ни- 

Львовичъ, садовн. и учит. Успенской с.-х. школы; 83) Михельсонъ, Вла- 
^ і р ъ  Александровичъ, проф. Московскаго с.-х. института; 84) Навалихинъ, 

Леандръ Николаевичъ, помощ. управ. Успенской низ. с.-х. школы; 85) Не- 
^Цкій, Викторъ Васильевичъ, упр. Симбирской с.-х. школы; 8 6 ) Нещеретовъ, 

еТръ Ивановичъ, учит. Краснопоселенской с.-х. школы; 87) Никитинскій, Яковъ 
н°влевичъ, проф. Московск. с.-х. инстит.; 8 8 ) Падаринъ, Николай Андреевичъ, 

Р̂ец. Богородицкаго с.-х. училища; 89) Папковъ, Мелетій Дмитріевичъ, учит. 
8 ДеЩеевской с -х. школы; 90) Пауткинъ, Иванъ Михайловичъ, лабор. Казанск. 

училища; 91) Дахомовъ, Павѳіъ Александровичъ, учит. Москов. землед. 
°лы; 92) Песочинъ, Александръ Ивановичъ, учит. Харьковск. землед. училища: 
Плещеевъ, Николай Алексѣевичъ, попеч. Плещеевской с.-х. школы; 94)Пло- 

р °кій, Петръ Игнатьевичъ, учит. Харьковск. земледѣльч. училища; 95) Подоба, 
^е°ргій Ѳедоровичъ, учит. Полнышевской с.-х. школы; 96) Полещукъ, Михаилъ 
^  е^ьяновичъ, учит. Горецкаго землед. училища; 97) Поспѣловъ, Владиміръ 

етровичъ, ассист. Моск. с.-х. института; 98) Порхуновъ, Александръ Ивано- 
учит. Майновской с.-х. школы; 99) Правосудъ, Ѳедоръ Григорьевичъ, 

°Пект. студ. Московск. с.-х. инстит.; 100) Пржепіорскій, Владиміръ Степано- 
^  учит. Харьковскаго землед. училища; 101) Придорогинъ, Михаилъ Ива- 
^^йчъ, проф. Моск. с.-х. института; 102) Прянишниковъ, Дмитрій Николаевичъ, 
р Носков, с.-х. института; 103) Раппъ, Андрей Ивановичъ, управл. Андреев- 
с ® с.-х. школой; 104) Рачинскій, Константинъ Александровичъ, дир. Московск. 
8 ' института; 105) Рейнфельдъ, Александръ Яковлевичи, учит. Харьковск. 
с Дед. училища; 106) Ржавская, Надежда Ѳедоровна, попеч. Большесельской 
У̂т* IIIКольг, ^ 7 )  Ростовцевъ, Семенъ Ивановичъ, проф. Московск. с.-х. инсти- 

ІОо̂ ’ Рудзинскій, Діонисій Леопольдовичи, ассист. Московск. с.-х. инстит.; 
 ̂ ) Сивицкій, Петръ Михайловичъ, учред. Сходненской женск. садовн. и огор.

^азР- шк.; 110) Семеновъ, Михаилъ Демидовичъ, учит. Бѣлокриницкой с.-х. 
с^°лы А. Ѳ. Воронина; 111) Серебряковъ, Иванъ Васильевичъ, ассист. Московск.

института; 112) Славинскій, Антонъ Адольфовичъ, управ. Грингоуцк. с.-х. 
8еіі°Ло®’ 116) Сладковъ, Владиміръ Артемьевичъ, управл. фермою Маріинскаго 
сКа' ^ЧИЛ0Ш'а’ 1-1̂ 1 Смиренномудренскій, Владиміръ Семеновичъ, учит. Маріин- 
( аг<) землед. училища; 115) Смоленскій, Александръ Васильевичъ, ассист, Моск. 
^•института; 116) Спиринъ, Василій Ивановичъ, управл. Остаховской с.-х. 
ІІя Л0̂ ’ Стебутъ, Иванъ Александровичъ, предсѣд. Ученаго Комитета
^нист. Землед.; 118) Стражевъ, Лаврентій Харитоновичъ, управл. Вознесенской 

• садовод., огородн. и пчелов.; 119) Страховъ. Петръ Сергѣевичъ, проф. Московск.



с.-х. института; 120) Суворовъ, Алексавдръ Ивановичъ, преп. Полнышевско® 
с.-х. школы; 121) Судылковскій, Владиміръ Степановичів, дир. жен. учил. «Дома 
Анат. Демидова» въ С.-Петербургѣ; 122) Суринъ, Петръ Филипповичъ, помоШ- 
столон, учебн. отд. Департ. Землед.; 123) Терскій, Алексѣй Николаевичъ, упраВ> 
агр. по Кіевск. губ.; 124) Тиховскій, Бавелъ Ивановичъ, учит. Харьковск. землеД- 
училищ.; 125) Турскій, Митрофанъ Козьмичъ, проф. Московск. с.-х. института
126) Турскій, Георгій Митрофановичъ, ассист. Московск. с. - х. института»
127) Ураевскій, Леонидъ Михайловичъ, преп. Казанскаго землед. училША8»
128) Фортунатову Алексѣй Ѳедоровичъ, проф. Ново-Александр. инст. с.-х. я 
лѣсов.; 129) Фрейманъ, Юлій Ивановичъ, управл. Вутырскимъ хуторомъ; 130) Ха 
бачевъ, Александръ Евсеевичъ, учит. Александров.-Партасской с.-х. школьЬ 
131) Хинцицкій, Павелъ Ивановичъ, завѣд. казен. имѣніемъ «Самирка»; 132) X0' 
трово, Левъ Аркадьевичъ, непрем. членъ крест, банка Московск. отд.; 133) Хра' 
повицкій, Владиміръ Павловичъ, управ. ІІензен. училищ, садовод.; 134) ХУДЯ' 
ковъ, Николай Николаевичъ, профес. Москов. с.-х. института; 135) Цвѣлодуб^г 
Иванъ Андреевичъ, управ. Преображенской с.-х. школой; 136) Цельминъ, Эрнст* 
Андреевичъ, учит. Майновской с.-х. школы; 137) Чепурковскій, Ефимъ Миха#' 
ловичъ, инспект. женск. коммер. курсовъ «Дома Анат. Демид.» въ С.-Нетерб» 
138) Чижовъ, Николай Васильевичъ, учит. Кучеровской с.-х. школы; 139) Чм#' 
ревъ, Тихонъ Андреевичъ, помощи, инспект. студ. инстит.; 140) Ширяеву Але' 
ксѣй Николаевичъ, ассист. Москов. с.-х. инстит.; 141) Шорыгипъ, Дмитрій Ма' 
каровичъ, преп. Гнѣдинской с.-х. школы; 142) Шредеръ, Рихардъ Иванович1*» 
гл. садовникъ Моск. с.-х. инстит.; 143) Рихардъ Рихардовичъ, ассист. Московск 
с.-х. инстит.; 144) ІНтумпфъ, Филиппъ Филипповичъ, агр. при степн. генер- 
губерн.; 145) Юдинъ, Антонъ Даниловичу упр. Полнышевской с.-х. школой» 
146) Юдинъ, Иванъ Дапиловичъ, упр. Михайловской с.-х. школой.

Всего на съѣздѣ принимало участіе 146 лицъ, подраздѣляй' 
шихся на слѣдующія категорій; директоровъ земледѣльческихъ уч#' 
лищъ— 2 ,  преподавателей въ нихъ— 19, управляющихъ ф е р м а м и - — ^  

учредителей и попечителей низшихъ сельско-хозяйствен. ШКОЛЪ— 10, 
управляющихъ ими—26, преподавателей въ нихъ—85, учебнаго пер' 
сонала Московскаго сельско-хозяйственнаго института—34 и про' 
чихъ лицъ—16.

Съѣздъ открытъ былъ 2-го января сдѣдующею рѣчью предс^' 
дателя И. А. Стебута:

«Объявляя настоящій московскій, по числу собственно четвер' 
тый, съѣздъ дѣятелей по сельско-хозяйственному образованію открь*' 
тымъ, я не могу прежде всего, особенно послѣ того, какъ озна' 
комился съ трудами первыхъ трехъ съѣздовъ, не остановить обіДе' 
ственнаго вниманія на важности того шага въ дѣлѣ сельско-хозя#' 
ственнаго образованія, который сдѣланъ учрежденіемъ этихъ съѣз- 
довъ; а затѣмъ не могу не высказать чувства радости, которое 
испытываю, получивъ, хотя и по случайному стеченію обстоятельств1*»» 
порученіе предсѣдательствовать въ настоящсмъ съѣздѣ, а вмѣст  ̂
съ тѣмъ возможность встрѣтиться съ вами, большей частью това
рищами по преподаванію въ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ



ВѳДеніяхъ, которому я посвятилъ почти 40 лѣтъ, и принять участіе 
Ръ обеужденіи бывшихъ и остающихся для меня и теперь особенно 
Низкими вопросовъ сельско хозяйственна™ образованія. Къ сожа- 
л̂ нію, это участіе, по моимъ обязанностямъ, какъ предсѣдателя 
^ѣзда, сведется для меня главнымъ образомъ къ руководству обсуж- 
^ніемъ этихъ вопросовъ; вотъ почему позволю себѣ до открытія 
°̂ сУЖденІЯ предлежащихъ съѣзду вопросовъ высказать вѣсколько 
0(Цихъ соображеній о сельско-хозяйственномъ образовавіи, имѣя въ 
ЙИДУ высказывавшееся по этому предмету въ предшествовавшихъ 
'^стоящему съѣздахъ и то, о чемъ будетъ говориться на настоя- 
%мъ съѣздѣ.

«Сельско-хозяйственное образованіе, какъ одинъ изъ многихъ 
ЬиДовъ профессіональнаго образованія, опираясь на общее образо- 
Й9*аіе, стремится къ удовлетворенно требованій, предъявляемыхъ къ 

жизнью въ данной странѣ и въ данное время. Поэтому и успѣхъ 
ег° вполнѣ опредѣляется тѣмъ, насколько оно удовлетворяетъ этимъ 
в°слфдеимъ въ соотвѣтствіе съ находимой имъ поддержкой въ об- 

образованіи.
«Настоящее русской жизни требуетъ отъ сельско-хозяйственнаго 

°^Разованія научныхъ дѣятелей по сельскому хозяйству, затѣмъ—  
^Усныхъ сельскихъ хозяевъ нѣсколькихъ разрядовъ, начиная съ 

гУЩихъ уетроить и вести ту или другую отдѣльную отрасль сель- 
^Дго хозяйства или небольшое хозяйство и кончая сельскими хо- 

евами, способными устроить и вести большія сельско-хозяйствен- 
Предпріятія, и, наконецъ, хорошихъ сельско-хозяйственныхъ ра- 

^Дйковъ. Настоящая постановка у насъ сельско-хозяйственнаго 
^Разованія заключается въ трехъ разрядахъ сельско-хозяйствен- 
 ̂ учебныхъ заведеній: высшемъ, среднемъ и низшемъ для обіцихъ 

сельскому хозяйству учебныхъ заведеній и среднемъ и преимуще- 
енно низшемъ для учебныхъ заведеній по отдѣльнымъ отраслямъ 

^Ьскаго хозяйства.
«Такая постановка сельско-хозяйственнаго образованія удовле- 
Ряетъ до извѣстной степени требованію относительно подготовки 
ьскихъ хозяевъ различныхъ разрядовъ и научныхъ дѣятелей по 
ьскому хозяйству, но она оставляетъ совершенно неудовлетворен- 

требованіе относительно подготовки сельско-хозяйственныхъ 
°тниковъ. Не касаясь здѣсь высшихъ сельско-хозяйственныхъ 
°ньіхъ заведеній, которыхъ задача заключается въ подготовкѣ 

^  Ъ 'я:̂ ятелей по сельскому хозяйству и сельскихъ хозяевъ  
сШаго разряда, такъ какъ вопросъ о нихъ не входитъ въ про
ем у  нашихъ съѣздовъ, замѣчу, что среднія сельско-хозяйственныя 

йьія заведенія, имѣя совершенно опредѣленную задачу— подго- 
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товку сельскихъ хозяевъ средняго разряда, имѣютъ и болѣѳ уста
новившуюся организацію и достигаютъ наиболѣе полной своей цѣлй. 
Яизшія сел'ьско-хозяйственныя учебныя заведенія не имѣютъ прочно 
установившейся организаціи именно вслѣдствіе того, что, стремясь, 
очевидно, къ подготовкѣ сельскихъ хозяевъ низшаго разряда, не 
могутъ какъ-то отказаться отъ задачи подготовки сельско-хозяй' 
ственныхъ работниковъ. Этимъ объясняется то, что на бывший 
съѣздахъ дѣятелей по сельско-хозяйственному образованно, въ пр0' 
грамму которыхъ входятъ лишь вопросы по среднему И низшему 
сельско-хозяйственному образованно, весьма мало было рѣчи о среД' 
немъ сельско-хозяйственномъ образованіи, главнымъ-же образов* 
обсуждалась организація низшихъ сельско-хозяйственныхъ школъ {1 
въ особенности постановка въ нихъ практическихъ занятій. Тѣ, я0' 
торые видимо склонялись къ подготовкѣ низшими сельско-хозяйствеВ 
ными школами сельско-хозяйственныхъ работниковъ, требовали 
учениковъ школъ въ основѣ школьныхъ занятій сельско-хозяйствеЯ' 
ныхъ работъ, какъ онѣ ведутся въ коммерческихъ хозяйствахъ; тоГД0 
какъ тѣ, которые считали задачей низшихъ сельско-хозяйственвЫ4'1’ 
школъ подготовку сельскихъ хозяевъ низшаго разряда, д о е о л ь с т в 0 ' 

вались для учениковъ лишь учебной постановкой въ школѣ сельсв0' 
хозяйственныхъ работъ. На настоящемъ съѣздѣ будутъ заслушав1,1’ 
докладъ Антона Адольфовича Славинскаго, по-моему, весьма 
вильно взглянувшаго на значеніе практическихъ занятій въ низШ  ̂
сельско-хозяйственной школѣ, и докладъ В. Ф. Баудера, рековс0' 
дующій новый типъ низшей сельско-хозяйственной ШКОЛЫ, КОТОрВ* 
должна скорѣе готовить сельско-хозяйственнаго работника, не# 6-3*1 
сельскаго хозяина низшаго разряда. Для меня кажется несомнѣвВО10 
необходимость выработки пока еще не существующаго у насъ тВ11,1 
сельско-хозяйственной школы для подготовки сельско-хозяйственнЫ3̂  
работниковъ и освобожденія отъ этой задачи низшихъ сельско-Я  ̂
зяйственныхъ школъ, которыя, оставшись при одной лишь заДВ11 
подготовки сельскихъ хозяевъ низшаго разряда, получатъ и 6о $ е 
устойчивую, опредѣленную организацію; обѣ эти школы существе000 
различаются, по моему мнѣнію, тѣмъ, что школьное образовав30 
сельско-хозяйственнаго работника должно заключаться въ дополне01 
производимыхъ учениками въ собственно хозяйствѣ-школѣ сельсЯ0 
хозяйственныхъ работъ соотвѣтствующимъ класснымъ преподав1 
ніемъ въ свободное отъ хозяйственныхъ работъ время, тогда 
въ школѣ, готовящей сельскихъ хозяевъ низшаго разряда, класс00 
преподаваніе должно дополняться сельско-хозяйственными работа^ 
что и происходитъ въ нашихъ низшихъ сельско - хозяйственник 
школахъ, если не во всѣхъ, то въ болынинствъ изъ нихъ.



8аУчный дѣятель по сельскому хозяйству долженъ быть человѣкомъ 
На}ки, знакомымъ съ искусствомъ и ремесломъ сельскаго хозяйства, 
Чт0бы хорошо, знать объекты, требующіе съ его стороны научной 
Сработки, такъ сельско-хозяйствевнымъ работникамъ должны быть 
Мыслены производимый ими работы, съ тѣмъ, чтобы они могли 
выполнять ихъ до извѣстной степени сознательно; сельскій хозяинъ 
Д°-лженъ вполнѣ обладать научными основами сельско-хозяиственной 
промышленности.

«Что касается поддержки, какую находитъ у насъ профессіо- 
йальное образованіе въ общемъ, то слѣдуетъ замѣтить, что поста
в к а  общаго образованія у насъ мало придаровлена къ потребно- 
с^ямъ профессіональнаго образованія, какъ будто всѣ люди могутъ 
°бойтись въ жизни однимъ общимъ образованіемъ. Отсюда происхо- 
Дитъ то> чт0 наши профессіональныя учебныя заведенія, чтобы 
иМѣть надлежащій контингентъ учащихся, должны сами пополнять 
°0іЦее образованіе поступающихъ въ нихъ изъ обіцеобразователь- 
йЫхъ учебныхъ заведеній. Если это пока можетъ считаться еще 
х°тя нѣсколько нормальнымъ для низшихъ сельско-хозяйственныхъ 
Жколъ, то оно представляется тѣмъ болѣе ненормальнымъ, чѣмъ 
ЙЬіШе мы поднимаемся по ступенямъ профессіональнаго образованія, 

в>ь нашихъ среднихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведе- 
1,1яхъ это является уже значительною ненормальностью, тѣмъ болѣе, 

Удорожаетъ значительно сельско-хозяйственное образованіе и 
5аставляетъ соединять въ интернатахъ, которые необходимы въ 
с̂ Даихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ, слишкомъ 
а̂зяовозрастныхъ учащихся для того, чтобы воспитаніе учащихся 

ІІ0Гдо быть поставлено вполнѣ успѣшно.
4Нельзя не остановиться также и на томъ явленій, что, при не- 

^статкѣ у насъ высшихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заве-
готовящихъ сельскихъ хозяевъ высшаго разряда, среднія 

С(Чьско - хозяйственныя учебныя заведенія подтягиваются силою 
°бСТОятелЬСТВЪ къ высшимъ, а низшія— къ среднимъ, при чемъ есте- 
^ ен н о  усиливаются соотвѣтствующимъ образомъ требованія къ 

^образовательной подгоговкѣ.
-Вуду очень радъ, если эти мои общія соображенія сослужатъ 

^ аУю-либо службу при обсужденіяхъ, которыя будутъ имѣть мѣсто
Съѣздѣ, отнюдь не претендуя на какое-либо руководящее ихъ 

^ ч е н і е .
«Ноблагодаривъ затѣмъ Московскій сельско-хозяйственыый инсти- 

Тъ въ лицѣ его директора за радушный пріемъ, оказанный съѣзду, 
банчиваю пожеланіемъ, чтобы настоящій съѣздъ былъ возможно по- 
3іІьімъ звеномъмежду бывшими съѣздами и предстоящимъсъѣздомъ».



К. А . Рачинскій. Гг.! Министерство, пріурочивая настоящій мо- 
сковскій съѣздъ дѣятелей по сельско-хозяйственному образованію къ 
Московскому сельско-хозяйственному институту, имѣло въ виду ту СВЯЗЬ, 
какая существуетъ между сельско-хозяйственными учебными заве- 
деніями. Связь эта понятна и изъ того, что многіе изъ пріѣхавпіих^ 
на съѣздъ окончили курсъ въ стѣнахъ этого заведенія. Надѣюсь- 
что вашъ пріѣздъ послужитъ болѣе тѣсной связью между вами я 
инетитутомъ. Зимнее время, назначенное для съѣзда, не позволяете 
намъ встрѣтить васъ парадно: мы лишены возможности устроить 
для васъ выставку всѣхъ нашихъ учебныхъ пособій. Наши лабора' 
торій и кабинеты ежедневно будутъ открыты для вашего осмотра-? 
и вы выберите время (часы дня), когда вамъ удобнѣе будетъ пр0' 
изводить осмотръ, а завѣдующіе лабораторіями и кабинетами будУ^ 
въ эти часы въ нихъ для дачи желающимъ объясненій. Затѣмъ поз' 
вольте пожелать вамъ успѣховъ въ вашихъ занятіяхъ.

На съѣздѣ заслушано было 27 докладовъ, касающихся вопр0' 
совъ: 1) о поетановкѣ теоретическаго преподаванія, 2 ) объ учеб' 
ныхъ пособіяхъ, 3) о практическихъ занятіяхъ, 4) о воспитан^
5) о новомъ типѣ школъ, 6 ) о вознагражденіи учителей и 7) о мѣст^ 
будущаго съѣзда.

I. Доклады о постановкѣ теоретическаго преподаванія.

Вопросу о постановкѣ теоретическаго преподаванія были поев#' 
щены доклады: А. Ф. Фортунатова, И. И. Бѣлецкаго, Н. К. В*' 
сильева, М. Бойна, А. Е. Громашева, А. Е. Хабачева и Д. И. К** 
рамзина.

Сельско-хозяйственная географія въ среднихъ и низшихъ сельско-*0'
зяйственныхъ школахъ.

1, (Докладъ А . Ф. Фортунатова, чит. въ общемъ собравіи 2 явв-)*

Преподаватели высшихъ с.-х. школъ не могутъ безучастно отнО' 
ситься къ тому, что дѣлается въ среднемъ и низшемъ с.-х. образов®" 
ній. Помимо общаго взаимнаго интереса, который существуетъ, 
по крайней мѣрѣ, долженъ существовать, между всѣми педагога»1*1’ 
жизнь средней и низшей школы важна для преподавателя высШе 
школы потому, что немалое число питомцевъ высшей ШКОЛЫ изб**' 
раетъ для себя учебную дѣятельность въ школахъ низшихъ и ср6-1 
нихъ. Изъ общаго итога лицъ, окончившихъ курсъ по сельско-*0 
зяйственному отдѣлу въ Петровской академій, т.-е. изъ 860 человек*” 
160 человѣкъ (или 18,6°/о) занимаются учебною дѣятельностьЮ ^



Школахъ, судя по свѣдѣніямъ, которыя удалось достать къ концу 1898 
ГоДа. Если исключить умершихъ и оставившихъ педагогическую дѣя - 
Тельность, получится все-таки болѣе 100 лицъ (104), работающихъ 
и сейчасъ на этомъ* поприщѣ, хотя условія вознагражденія въ 
Учебномъ дѣлѣ часто не могутъ быть названы благопріятными.

Главнымъ цементомъ взаимной связи между школами высшими, 
средними и низшими являются спеціальные предметы. Къ числу этихъ 
пРедметовъ должна быть отнесена и сельско-хозяйственная геогра- 
^ я- Въ программахъ нашихъ среднихъ сельско-хозяйственныхъ 
^колъ этотъ предметъ выдѣленъ особо въ видѣ «Обзора промыш
ленности Россіи», въ программахъ низшихъ школъ 1-го разряда онъ 
Не выдѣленъ, но едва-ли кто станетъ отрицать, что онъ присут
ствуем и тамъ въ кѵрсѣ общей географіи (въ низшихъ школахъ 2-го 
Разряда географія не преподается). Не только въ низшей, но и въ 
сРеДней школѣ судьба сельско-хозяйственной географіи довольно 
^сно переплетается съ постановкою преподаванія общей географіи, 
а°этому намъ нельзя обойтись безъ ссыдокъ на программы, учеб
ники и пріемы преподаванія общей географіи.

Едва-ли найдется другой предметъ изъ числа входя щихъ въ со- 
СТ*ВЪ средней школы, которому-бы у насъ отводили такъ мало пе- 
^гогическаго вниманія, какъ географіи. 70 лѣтъ тому назадъ, Го- 
Г°Ль *) жаловался на то, что, вмѣсто географіи, учащемуся показы- 
Вадотъ сухой, безжизненный скелетъ, что нужно имѣть необыкновенную 
Чадять для того, чтобы удерживать въ головѣ всю эту нестройную 
гРУду; Гоголь находилъ цѣлесообразнымъ проходить курсъ географіи 

въ разные возрасты. О томъ, что мы не очень далеко ушли 
°’І"Ь временъ Гоголя, свидѣтельствуютъ, между прочимъ, сообщенія о 
^Рваодаваніи географіи, сдѣланныя на 2-мъ съѣздѣ по техническому и 
^Рофессіональному образованію (въ 1895—1896 г.). Третья секція 
^ 0го съѣзда, посвященная реальнымъ училиіцамъ, приняла по отно- 
^еНію къ преподаванію географіи двѣ резолюцій **): 1) «Желательно 

^ѣненіе постановки преподаванія географіи съ большею самостоя- 
льностью ея и веденіе его безъ перерыва ***); 2) желательно, 

ЧТобы преподаваніе географіи поручалась лицамъ, получившимъ 
^сціальную ПОдГОТОВКу>># Насколько намъ извѣстно, изъ среднихъ 

^едѣльческихъ училищъ преподаваніе географіи ведется по всѣмъ 
а«самъ только въ Московской земледѣльческой школѣ; прежде гео-

Сочинѳнія Н. В. Гоголя. Изд. XIII, т. I, стр. 328 
***̂  іТРУды 2‘го съѣзда». М. 1898.

*ал ^  ^винфіевъ на 2 -мъ съѣздѣ по техническому образованію выска- 
я 8 преподаваніе географіи во всѣхъ классахъ реальнаго училища.



графія тамъ преподавалась въ 2 классахъ 1). Попечитель Кавказ' 
скаго учебнаго округа К. П. Яновскій 2) находитъ, что «изъ всѣх1# 
учебныхъ предметовъ, преподаваемыхъ въ нашихъ среднихъ заве- 
деніяхъ, географія занимаетъ едва-ли не одно изъ послѣднихъ мѣстъ 
по тѣмъ незначитедьнымъ результатам^ которые приноситъ уча' 
іцимся ея преподаваніе», и что, «преподаваніе этого предмета нуж
дается въ улучшеніи болѣе, нежели преподаваніе всѣхъ других1# 
научныхъ предметовъ гимназическаго курса».

Противъ самостоятельнаго существованія сельско-хозяйственно#  
географіи въ средней сельско-хозяйственной школѣ слышатся возра-

3\женія до сихъ поръ. По мнѣнію М. В. Рытова, нѣтъ надобности / 
въ особомъ предметѣ обзора сельско-хозяйственной промышленности; 
учителя спеціальныхъ предметовъ должны сообщать необходимы# 
статистическія свѣдѣнія по каждому изъ проходимыхъ отдѣловъ, 
напр., по коневодству, техническимъ производствамъ и пр., отчего, 
будто-бы, преподаваніе даже выигрываетъ, потому что статистиче^ 
скія данныя съ ихъ объясненіемъ будутъ сообщаться всякій раз'# 
особыми спеціалистами. А. Р. Череповъ въ своемъ проектѣ трех- 
лФтней школы вовсе не отводитъ мѣста географическимъ знаиі- 
ямъ 4). Совѣтъ Уманскаго училища въ 1895 году находилъ, что 
курсъ географіи долженъ оставаться въ существующемъ видѣ; что' 
же касается до обзора сельско-хозяйственной промышленности, т(> 
онъ, какъ самостоятельный предметъ, не желателенъ, такъ какъ каж
дый преподаватель спеціальныхъ предметовъ можетъ (и должен1#) 
сообщать ученикамъ статистическія свѣдѣнія по преподаваемы#'# 
имъ предметамъ. Совершенно иного взгляда на дѣло придержива" 
ются, повидимому, бывшіе ученики Уманскаго училища, которые и'# 
числѣ 55 человѣкъ, въ декабрѣ 1894 года, предлагали 5) обратит# 
особое вниманіе на ознакомленіе со способами полученія статисти- 
ческаго матеріала и съ пріемами его разработки, съ цѣлью развит# 
въ ученикахъ способность пользоваться обработкою матеріала Дд** 
вывода правильностей; тѣ-же лица предлагали перенести препоДа' 
ваніе «Обзора» изъ 5 класса въ шестой, такъ какъ только пропіеД"

]) А. И. Ивановъ. Рѣчь на 75-лѣтнемъ юбилеѣ М. 3. III. «Важность #3 
ученія географіи для сельско-хозяйственныхъ школъ». «Юбилейный сборй0#^ 
М. 3. Ш.» 1897. Прил., стр. 67—72.

2) «Русская Школа» 1898, № 11, стр. 75.
3) «Труды совѣщанія но среднему сельско-хозяйственному образованно 

сентябрѣ 1895», стр. 63.
4) «Матеріалы по среднему сельско-хозяйственному образованію». 1 

стр. 135.
5) Тамъ-же, стр. 95.



Шіе курсъ спеціальныхъ наукъ ученики могутъ понять значеніе 
Статистики и пользоваться ею для практическихъ цѣлей.

Совѣтъ Уманскаго училища и М. В. Рытовъ предполагаютъ въ 
Преподавателяхъ спеціальныхъ предметовъ присутствіе спеціальной 
Номпетенціи по той отрасли статистики, которая относится къ ихъ 
Спеціальности; къ сожалѣнію, практика высшихъ учебныхъ заведе
ній пока не подтверждаетъ такого предположенія; иначе лица, спе
ціально занимающіяся сельско-хозяйственной статистикой, не полу- 
Чали-бы ряда запросовъ отъ техниковъ, а иногда и ботаниковъ, по 
Дсталямъ хозяйственной географіи. М. В. Рытовъ высказываетъ 
важное соображеніе о томъ, что обзоръ сельско-хозяйственной про- 
Ньішленности часто преподается лицами, не получившими спеціаль
на™ сельско-хозяйственнаго образованія; отъ этого, конечно, обзоръ 
Долженъ становиться менѣе интереснымъ. Мы вполнѣ сочувствуемъ 
Полной передачѣ преподаванія обзора въ руки лицъ, прошедшихъ 
нгроыомическую школу, но думаемъ, что преподаватель долженъ 
Прежде всего обладать статистическою подготовкою и имѣть общій 
Интересъ къ сельско-хозяйственной дѣйствительности; это будетъ 
лУчшею гарантією вѣрнаго изображенія коневодства, чѣмъ спеці- 
Нльный интересъ къ техникѣ коневодства.

Интересъ отдѣльнаго преподавателя къ хозяйственной географіи 
Долженъ, конечно, пробуждаться, вообще говоря, во время обученія 
Э*0 Г0  преподавателя въ высшей школѣ. Здѣсь неумѣстно касаться 
Положенія географическихъ знаній въ высшемъ сельско-хозяйствен- 
Номъ образованіи. Позволимъ себѣ только напомнить, что И. А. 
^тебутъ въ своемъ проектѣ высшей сельско-хозяйственной школы *) на- 
Ньіваетъ четыре спеціальные предмета; эти предметы суть: 1) культура 
Растеній, 2) культура животныхъ, 3) сельско-хозяйственная экономія 
и 4) исторія и географія сельскаго хозяйства, и еще отмѣтимъ, что 
Нъ проектѣ К. Э. Линдемана **) главнѣйшими предметами высшей 
Сельско хозяйственной школы названы: 1) физіологія растеній, общая 
И сельско-хозяйственная, 2) физіологія животныхъ, общая и сель- 
сКо-хозяйственная, 3) земледѣльческая статистика и 4) исторія 
Немледѣлія. Последними двумя предметами исчерпывается весь зим- 
ній курсъ четвертаго года преподаванія.

Въ русскомъ среднемъ сельско-хозяйственномъ образованіи гео- 
гРафія существовала и въ первой половинѣ нашего столѣтія, и 
ТогДа-же въ составъ ея включалась земледѣльческая статистика

*) й .  А. Стебутъ, сСельско-хозяйственное знаніе и сельско-хозяйственное 
0оРазовате». Изд. 2-е. 1889, стр. 99.

**) «Московскія Вѣдомости» 1895, ноября 16.



Россіи. По положенію 1833 г. о Московской земледѣльческой шко- 
дѣ *) въ первомъ курсѣ изучалась, при двухъ недѣльныхъ ур°' 
кахъ, «всеобщая географія въ краткости, а россійская—во всей об
ширности, вмѣстѣ съ статистическими свѣдѣніями по части земле- 
дѣлія и мануфактурной промышленности». Въ заведеніяхъ, учреж
давшихся самимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуіцествъ по 
Положеніямъ 1848 и 1859 годовъ, преподавалась географія Россіи, 
по правиламъ, дѣйствовавшимъ съ 1870 по 1878 г., просто «Геогра
фія», по Положенію 1878 г. «географія съ обзоромъ сельско-хозяй
ственной промышленности». Послѣднее названіе удержано и въ ныйѢ 
дѣйствующемъ уставѣ, утвержденномъ 10 марта 1888 г. (§ 10) в* 
примѣненіи къ училищамъ Горецкому, Казанскому, Харьковскому, 
Маріинекому и Уманскому. Табель, приложенная къ уставу, отво- 
дитъ на географію съ обзоромъ сельско-хозяйственной промышлей' 
ности два часа въ І-мъ классѣ, три часа во ІІ-мъ и два часа в* 
ІІІ-мъ, а всего семь часовъ. Въ табели Херсонскаго земледѣльче- 
скаго училища на географію назначено по два часа въ І-мъ и
II-мъ, по одному часу въ ІІІ-мъ классѣ; кромѣ того, на математй- 
ческую географію одинъ часъ въ ІУ-мъ и на обзоръ сельско-хо- 
зяйственной промышленности одинъ часъ въ У-мъ классѣ. Табель МО' 
сковской земледѣльческой школы раснространяетъ преподаваніе на 
пять классовъ, по два часа въ І-мъ и ІІ-мъ и по одному часу в*
III-мъ, ІУ-мъ и У-мъ классахъ **). Мы считаемъ московскій по
ряд окъ вполнѣ цѣлесообразнымъ въ томъ отношении, что геогра
фія преподается во всѣхъ классахъ. Можетъ быть, общее число ча
совъ преподаванія велико, и достаточно въ каждомъ классѣ отво
дить на географію по одному недѣльному часу, но присутствіе гео
графіи въ каждомъ классѣ является ручательствомъ вниманія к* 
географическому мышленію. Совѣщаніе, происходившее въ Петер- 
бургѣ въ сентябрѣ 1895 года, высказалось за сохраненіе семи ча
совъ, съ раснредѣленіемъ ихъ на географію въ I классѣ (два часа) и 
во II классѣ (три часа), космографію въ III классѣ (одинъ часъ) 0 
обзоръ сельско-хозяйственной промышленности въ У классѣ (один* 
часъ) ***).

Нормальное положеніе о низшихъ сельско-хозяйственныхъ шко
лахъ (27-го декабря 1883 г.) географіи не называетъ, но географія, 
какъ отдельный предметъ, вошла въ уставы низшихъ школъ 1-го

*) «Критико-историческій очеркъ Моск. 3. Ш.» 1897.
**) По отчету за 1892—1893 г., въ 3 классѣ было два часа, а всего восемь 

часовъ преподаванія.
***) Покойный П. Г. Анциферовъ находилъ достаточнымъ въ общемъ итог# 

четыре часа, вмѣсто семи.



^зряда; въ уставахъ для школъ 2-го разряда она отдѣльно не 
‘ Г1°минается, но изъ этого, конечно, нельзя заключать объ отсут- 

преподаванія географическихъ знаній въ школахъ 2-го раз- 
знанія эти, несомненно, преподаются попутно при объясненіи 

;,8леній природы и пріемовъ культуры. По проекту общаго положе- 
5ія о низшихъ школахъ, представленному въ сельско-хозяйствен- 
*!Ь1Й Совѣтъ въ октябрѣ 1896 г., географія названа отдѣльно 
'-Ыб). Хамъ, гдѣ при школахъ 1-го разряда имѣются два пригото- 
Вительныхъ класса, оба эти класса имѣютъ географію; повсюду 
Гѳ°графія входитъ въ курсъ 1-го спеціальнаго класса перворазряд- 
Ньіхъ школъ, а иногда (рѣдко) и въ курсъ ІІ-го спеціальнаго 
Класса (школы Нартасская и женская Преображенская). Только въ 
цРоектѢ Рязанскаго училища мы встрѣчаемъ географію во всѣхъ 

снеціальныхъ классахъ (по одному часу). Общее число ча- 
С°Въ> отводимыхъ на географію въ школахъ 1-го разряда, очень 
^Нообразно: максимумъ девять часовъ по уставамъ или учебнымъ 

школъ Марьинской, Воздвиженской, Варваринской и Мошно- 
 ̂ Р°Дищенской, семь часовъ—въ Пуркарской и Г лазовской, шесть 

Маріиногорской, пять въ Кучеровской, Мензелинской и Нар
в о й , четыре въ Круллихинской и три въ Уткинской. Ком- 
ссія на первомъ совѣщаніи по низшему образованію въ январѣ 

 ̂ года высказалась за двухчасовое преподававіе въ одномъ 
 ̂ трехъ спеціальныхъ классовъ. Мы и здѣсь считали-бы болѣе 

^Ньімъ преподаваніе въ каждомъ классѣ, какъ приготовительному 
ъ и спеціальному чѣмъ крупный общій итогъ числа часовъ. 
^ереходимъ къ программамъ преподаванія географіи. Назначеніе 
^ихъ сельско-хозяйственныхъ школъ, указанное въ нормальномъ 

л°Женіи,— «распространеніе въ народѣ основныхъ познаній по сель- 
% хозяйству». Къ числу этихъ познаыій, несомнѣнно, должно быть 
***>, хотя-бы въ самомъ краткомъ объемѣ, знакомство съ сель- 

^'Хозяйственною деятельностью; это знакомство недостижимо безъ 
^оторыхъ свѣдѣній изъ общей географіи, и вотъ почему геогра- 
^  аашла себѣ законное мѣсто въ программѣ низшихъ сельско-хо- 

ственеыхъ школъ. Въ нѣкоторыхъ школахъ (какъ въ Кучеров- 
Марьинской и Мошногородищенской), согласно уставамъ, про- 

 ̂Дится краткое обозрѣніе глобуса и затѣмъ географія Россійской 
Є̂ И̂* ЛРогРамма Воздвиженской школы *) для перваго пригото- 

 ̂ е*ьнаго класса (при четырехъ часахъ) довольно близко подходитъ 
программе 1-го класса классическихъ гимназій; П-й приготови-

' «Воздвиженская школа, колыбель трудового братства», Спб. 1895 г.. стр. 
'"'148.



тельный классъ (съ тремя часовыми уроками) занимается преимуШ6" 
ственно Европою, съ краткимъ понятіемъ о государствахъ въ ДрУ' 
гихъ частяхъ свѣта; курсъ 1-го спеціальнаго класса (два урока/ 
посвященъ Россійской Имперіи. Сосѣдняя съ Воздвиженскою # еН' 
ская Преображенская школа *), хотя и не имѣетъ по уставу ге°' 
графіи, отводитъ ей въ приготовительномъ классѣ два часа на об' 
щій обзоръ частей свѣта, а въ І-мъ и ІІ-мъ спеціальномъ классах'3 
по два часа на обозрѣніе Россіи. Въ Глазовской школѣ **) распр6' 
дѣленіе предмета по тремъ классамъ соотвѣтствуетъ Воздвижеяско 
школѣ. Въ курсъ среднихъ земледѣльческихъ училищъ ВХОДД'1’6 

Европа и Россія; общій обзоръ частей свѣта и внѣевропейскія 
сударства являются предметами испытаній для лицъ, поступают*1*'1' 
въ первый классъ. Для обзора с.-х. промышленности была опуб^ 
кована довольно обширная программа въ 1878 г.; исполненію эТ°*! 
программы долженъ былъ отводиться одинъ часовой урокъ въ V 
классѣ, хотя программа такъ велика, что едва-ли легко было с>ь 
нею справиться въ такое количество времени. Непропорціональ30 
большое мѣсто отведено въ этой программѣ обрабатывающей яР° 
мышленности; нѣкоторыя требованія, напримѣръ, опредѣленіе обШаґ() 
количества хлѣбнаго производства, трудно исполнимы. ВстрѣчаЮ1̂  
непонятныя выраженія, напримѣръ, «районы ваибольшаго распреД 
ленія хлѣба главнѣйшихъ видовъ хлѣба». Искусственное травос^ 
ніе» упомянуто только при луговодствѣ. Изъ пробѣловъ програв511,1 
слѣдуетъ назвать отсутствіе упоминаній о сельскомъ населеній, о 
нахъ на землю, на работу и на сельско-хозяйственные нродуктьь 
международной торговлѣ, о почтѣ и телеграфѣ, о посѣвныхъ Vі0 
щадяхъ. Примѣнительно къэтой программѣ 1878 г. составленъ уче 
никъ Н. В. Пономарева, вышедшій въ 1882 г.

Осуществленіе программъ достигается съ помощью объяснен)# 
наводящихъ вопросовъ учителя и съ помощью печатныхъ учеб^ 
ковъ и руководствъ; послѣднимъ въ области русской сельско-х03*1*1, 
ственной географіи можетъ принадлежать только очень скро^0 
мѣсто, такъ какъ громадное большинство нашихъ учебниковъ ґЄ°̂  
графіи изобилуетъ невѣрными свѣдѣніями о русскомъ сельскомъ *° 
зяйствѣ и его условіяхъ. Возьмемъ довольно распространен^^ 
«Учебную книгу географіи Россійской Имперіи», составленную 
Лебедевымъ и выдержавшую уже болѣе 20 изданій. Мы бере 
20-е изданіе 1896 г. Тамъ мывстрѣчаемъ сахарный тростникъ, 
характерное растеніе для Закавказья, сѣверную границу ябло1)

*) «Сборе, свѣд. по с.-х. образов.>, изд. Деп. Земл. Вып. I, 1898 г.
**) Отчетъ за 1896—1897 г.



пР°ходящую черезъ Саратовъ, встрѣчаемъ подчеркивание, будто-бы, 
°собенно значительная годового колебаиія температуры въ Фин- 
■1яндіи; въ области статистическихъ данныхъ отмѣтимъ грубую ошибку, 
а°гуіцую повести къ весьма серьезнымъ недоразумѣніямъ: смерт
ность Россіи, вмѣсто 35 умершихъ на 1.000 жителей, опредѣлена 
Въ 25, и, можетъ быть, сообразно съ этимъ ионижена и рождаемость
СЪ 48 на 35. Учебникъ изобилуетъ количественными данными, но 
Эт° изобиліе должно послужить гораздо болѣе къ дискредитированію 
СТатистики, нежели къ уясневію ея значенія. Что, напримѣръ, можно 
Лазать о 52°/о малороссовъ, которые, будто-бы, насчитаны въ Ново- 
Р°ссіи?.. Ученики земледѣльческихъ школъ съ удивленіемъ должны 
^оставлять то, что они изучаютъ на урокахъ техническихъ пред- 
5іетовъ, съ такими свѣдѣніями изъ Лебедева, какъ указаніе на то, 
1т° западный черноземъ богаче питательными веществами, нежели 
Неточный, что количество питательныхъ веществъ въ черноземѣ 
В(Чеблется отъ 8 до 15°/о, что въ прибалтійскихъ губерніяхъ у 
Вс̂ хъ помѣіциковъ встрѣчается «поливаніе» луговъ.

«Географія Россійской Имперіи» Баранова уже велѣдствіе своей 
краткости выигрываетъ при сравнепіи съ Лебедевымъ, но и она, 
^ечно, не чужда промаховъ въ сельско-хозяйственномъ отношеніи.

Раза о томъ, что «необыкновенно плодородная почва черноземной
сы даетъ богатые урожаи» (55), должна непременно вызвать 

правильный представленій у учениковъ по географіи дѣйствитель- 
вЖхъ урожаевъ. Для Тульской губерній сахарная свекловица ни въ 
Вааомъ случаѣ не характерное растеніе. Отнесеніе Тульской губер- 

Къ мануфактурно-промышленному району (примѣняемое и у Ле- 
е̂Дева) едва-ли основательно. Въ Архангельской губерній изъ хлѣ- 

показана только яровая рожь, между тѣмъ какъ на дѣлѣ ея 
*Рь почти нѣтъ, и озимая рожь занимаетъ значительную площадь, 
тУпая только ячменю. Объ овцахъ у Баранова сказано, между 

Р°чимъ, что «въ черноземной полосѣ разводятъ преимущественно 
Р°стыхъ овецъ съ курдюками».

располагаемъ очень ограниченными свѣдѣніями о томъ, ка- 
именно учебники приняты въ русскихъ среднихъ и низшихъ 

Ь̂ско - хозяйотвенныхъ школахъ. Въ нѣкоторыхъ отчетахъ по 
 ̂Зіиимъ сельско - хозяйственнымъ школамъ упоминаются Смирновъ, 
а̂Рановъ и Горѣловъ, Воронецкій, Пуцыковичъ, Гердъ и Мечъ. 

среднихъ школахъ приняты Смирновъ *), Янчинъ, Бѣлоха,

%) Интересно знать, какое число изъ 950 названій, употребляемыхъ Смир- 
іЬімъ въ учебникѣ географія Европы, усваивается въ земледѣльчсскихъ учи- 
а̂хъ.



Лебедевъ, Ивановъ и другіе. Что касается собственно сельско
хозяйственной географіи или такъ-называемаго обзора сельско-хо' 
зяйственной промышленности, то въ среднихъ школахъ, ПОВИДИМОМУ) 
господ ствующимъ учебникомъ является книга Пономарева. На «Ком
мерческую географію» Морева въ отчетахъ мы не встрѣтили 
занія. Вышедшая въ 1893 году «Сельско-хозяйственпая статистик» 
Европейской Россіи» Фортунатова предназначалась въ пособіе стУ' 
дентамъ высшихъ заведеній, но нашла себѣ доступъ не только 
среднюю школу (отъ Харьковскаго училища и свѣдѣнія изъ Хер' 
сонскаго), но, къ удивленію составителя, даже и въ низшую селы 
ско-хозяйственную школу (Конь-Колодезская школа). Этотъ факт'6 
только свидѣтельствуетъ, конечно, лишній разъ о крайней скудосТЙ 
нашей литературы по сельско-хозяйственной географіи. Мы пола' 
гаемъ, что въ настоящее время, при преподаваніи обзора сельскО' 
хозяйственной промышленности, учитель не долженъ примѣнять г івб' 
никовъ; крайне желательно, чтобъ онъ обходился безъ нихъ и пР11 
преподаваніи общей географіи въ сельско-хозяйственныхъ школаХ'Ы 
Собственный двухлРтній опытъ преподаванія хозяйственной геогр»' 
фіи въ среднеучебномъ заведеній убѣдилъ насъ, что при четырех*  
недѣльныхъ урокахъ (по два часа въ двухъ классахъ) вполнѣ возмо# 00
разобрать суіцественныя черты предмета въ классномъ преподавай!11'
а для укрѣпленія пройденнаго въ памяти учащихся отъ кажДа °̂ 
урока оставлять письменный конспектъ (объемомъ въ четверть ліі" 
ста писчей бумаги) *). На второмъ профессіональномъ съѣздѣ И. 
Акинфіевъ выразился, можетъ быть, слишкомъ рѣзко, сказавъ, 
«пользованіе существующими учебниками географіи должно быть 
•строго воспрещено» * * ) . Несомнѣнно И существуЮЩІЯ произведвй111 
учебной географической литературы, помимо выдающихся поло#*1 
тельными достоинствами книгъ С. П. Меча, могутъ оказаться полез 
ными не только какъ пособія для преподавателя, но, при наДле 
жащихъ предосторожностяхъ, какъ книги для чтенія и справочйЫе 
указатели къ картамъ для самихъ учениковъ; и все-таки, при 
лѣйшей возможности, въ сельско-хозяйственныхъ школахъ луй^ 
<5ыло-бы на первомъ мѣстѣ поставить конспекты преподавателя* 
Картины и географическія карты являются, конечно, необходимый 
спутниками преподаванія. О значеній нанесенія самими ученика®111 
изображений по сельско-хозяйственной географіи намъ извѣстны с0 
чувственные отзывы А. А. Колесова и П. И. Плодовскаго.

*) При двухъ экэемплярахъ конспекта, выдаваемыхъ на классъ, учен11* 
поспѣвали переписывать его къ сдѣдующему уроку. іе

**) Другой преподаватель, г. Воронцовъ, тамъ-же сказалъ, что тепѳреЫ 
учебники географіи принесли много ела въ дѣлѣ постановки преподаванія.



Еще вѣсколько замѣчаній о персоналѣ преподавателей географіи 
Въ среднихъ и низшихъ сельско-хозяйственныхъ школахъ. Изъ семи 
сРсднихъ земледѣльческихъ училищъ къ 1898 году обзоръ сельско
хозяйственной промышленности въ шести училищахъ преподавался 
агР°номами, которые, кромѣ того, преподавали и другіе спеціальные 
пРедметы. Это обстоятельство является важною гарантією доста- 
Очнаго проникновенія курса сельско-хозяйственной географіи спе- 
Оз-льно сельско-хозяйственными интересами. Только въ одномъ учи- 
ЛиЩѣ обзоръ промышленности, вмѣстѣ съ общею географією, препо
ясался не агрономомъ. Общая географія Россіи въ трехъ учили- 
*П&Хъ преподавалась агрономами, въ двухъ соединялась съ геодезією 

Въ одномъ съ русскимъ языкомъ *). Для низшихъ школъ, по спра- 
в°чной книжкѣ, составленной по январь 1898 года, мы распола
гать свѣдѣніями о 25 школахъ; лишь въ трехъ случаяхъ препода
вателями географіи оказались лица, обладающія агрономическимъ 

•*е. высшимъ сельско-хозяйственнымъ) образованіемъ **). Изъ дру- 
гихъ предметовъ съ преподаваніемъ географіи всего чаще совмѣща- 
л°Сь преподаваніе русскаго языка (11 случаевъ); потомъ—исторіи и 
^тематики (по 10 случаевъ); остальныя совмѣщепія значительно 
^енѣе часты, при чемъ по четыре случая приходится на соединеніе 
ГеогРафіи съ физикою, ботаникою, зоологією, животноводствомъ и за- 

по три случая—съ земледѣліемъ, землемѣріемъ, черче- 
мъ и чистописаніемъ, по два случая съ химіею и съ естествовѣ- 

10іемъ и по одному случаю съ Закономъ Божіимъ, пѣніемъ и пчеловод- 
0811 ■ Мы хорошо знаемъ, что каждый преподаватель низшей сель- 

Хозяйственной школы долженъ заниматься многими предметами, 
видимъ въ этомъ одно изъ достоинствъ этой школы, облегчающее 

°еладаніе такъ-называемаго класснаго преподаванія надъ пред- 
Н̂Ь1МЪ* Но такъ какъ у каждой сельско-хозяйственной школы 
ется спеціальная цѣль—развитіе размышленія по поводу сельско- 
иственныхъ явленій, то желательно, чтобы спеціальные пред- 

аТЦЬі И3̂ чались поближе къ тѣмъ общимъ предметамъ, съ которыми 
предметы болѣе связаны но содержанію. Съ этой стороны мы 

Ч е- е-  вообще полезнымъ соединеніе географіи съ исторіею, при 
х иадпемся, чго сама исторія съ теченіемъ времени въ сельско- 
х0з .,СТвенныхъ школахъ будетъ все болѣе примѣняться сельско- 

ственнымъ содержаніемъ. Съ русскимъ языкомъ у географіи

чреііо̂  ^ омѣ того» въ Красноуфимскомъ промышленномъ учидищѣ географія. 
.Давалась совмѣстно съ исторіею.

а0Ва . ^ Р ЄпоДавателей, обладающихъ среднимъ сельско-хозяйственны м ъ обра-> 
11оДав1еМЪ; МЬІ’ КЪ С0Жал̂ Н1Ю) не Умѣемъ выдѣлить. Школы, въ которыхъ по Пре- 

10 географія значилась вакансія , нами не считались.



елишкомъ отдаленная связь; связь съ математикою хотя и суШе' 
ствуетъ, но не велика и имѣетъ главное значеніе въ первый год'Ъ 
преподаванія географіи; больше связь съ физикою, еще больше съ 
естествовѣдѣніемъ и всего больше со спеціальными предметами  
сельско-хозяйственнглхъ школъ— земледѣліемъ И  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О М ^ .

Въ заключеніе огмѣтимъ нѣеколько положевій, ПО ПОВОДУ КОТО' 

рыхъ намъ хотѣлось-бы слышать мнѣнія компетентныхъ лицъ:
1) Сельско-хозяйственная географія принадлежитъ къ снеціалЬ' 

нымъ предметамъ курса сельско-хозяйственныхъ школъ. 2) При пре' 
подаваній общей географіи въ сельско-хозяйственныхъ школахъ ЯЄ' 
обходимо особое вниманіе ко всѣмъ отдѣламъ, стоящими въ близ
кой связи съ географією сельскаго хозяйства. 3) И въ низшей,  ̂
въ средней школѣ желательно преподаваніе географіи въ каждо®1'1’ 
классѣ, хотя-бы по одному часу въ недѣлю. 4) Обзоръ сельско-хозяй' 
СТВЄННОЙ промышленности ВЪ среднихъ школахъ долженъ быть СО' 
храненъ въ качествѣ отдѣльнаго предмета или особой части ге°" 
графіи, по возможности, съ преподавателемъ, получившими высШее 
сельско-хозяйственное образованіе. 5) Употребленіе учебниковъ оРи 
преподаваніи географіи не желательно; учитель, по возможности, Д°л" 
женъ составлять для учениковъ краткіе конспекты того, что из)" 
чается въ классномъ нреподаваніи. 6) Картины, карты, и карт0' 
граммы необходимы при преподаваніи географіи; въ послѣднем'1, 
классѣ учебнаго заведенія ученики должны безъ труда узнавать 
губерній на нѣмой каргѣ Россіи. 7) Въ послѣднихъ классахъ среД' 
ней школы полезными упражненіѳмъ для учениковъ можетъ быть 
составленіе, подъ руководствомъ преподавателя, характеристикъ сель' 
скаго хозяйства въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ.

О б с у ж д е н  і е д о к л а д а .

Ж. Е . Полещу къ. 1) Преподаваніе сельско-хозяйственной геогр0' 
фіи желательно въ видѣ самостоятельнаго предмета. 2) Преподавай16 
должно быть ведено въ старшемъ классѣ—У или УІ-мъ. 3) Прей0' 
даватель сельско-хозяйственной статистики долженъ быть агрономт-

П. В . Немыцкій. Референти значительно освѣтилъ вопросъ о Дре* 
подаваній географіи вообще въ учебныхъ заведеніяхъ и въ часТ" 
ности—обзора сельско-хозяйственной промышленности въ сельск0' 
хозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Но нельзя согласиться ^  
референтомъ, что будто-бы для преподаванія какъ общаго, такт»11 
спеціальнаго сельско-хозяйственнаго курса географія не являет^ 
необходимости въ учебникѣ, что учебникъ могутъ замѣнить кратк10 
конспекты преподавателя. Когда по общему курсу географіи до сиХ'1,



й°ръ ощущается недостатокъ въ строго установившемся методѣ, то 
спеціальнаго курса сельско-хозяйственной географіи его отсут- 

Ствіе еще болѣе ощущается. Поэтому намъ кажется, что потребность
учебникѣ въ данное время очень велика. При этомъ нельзя не 

в ед а т ь  соединить съ обзоромъ сельско-хозяйственной промышлен- 
ц°сти и знакомство учениковъ среднихъ школъ съ земской стати- 
^икой, такъ какъ въ данное время существуетъ громадный сгіросъ 
йъ земствѣ на такихъ людей, и тѣмъ болѣе, что этотъ спросъ, какъ 
Сказала жизнь, удовлетворяютъ именно воспитанники среднихъ учеб- 
8ьіхъ заведеній. Въ послѣднемъ случаѣ обзоръ сельско-хозяйствен- 
Й°Й промышленности, въ связи съ статистикой, будетъ имѣть и прямую 
прикладную цѣль.

Предсѣдателъ И. А . Стебутъ. Такъ какъ никто больше не же- 
лаетъ говорить по поводу прочитаннаго доклада, то я предлагаю 
предать его въ особую коммиссію для обсужденія затронутаго въ 
д°кладѣ вопроса. Предсѣдателемъ коммиссіи предлагаю избрать А. Ф. 
Фортунатова, которому прошу желающихъ заявить объ участіи въ 
тРУДахъ коммиссіи.

Собраніемъ предложеніе принято, но такъ какъ А. Ф. Фортуна- 
т°пымъ предсѣдательство его въ коммиссіи отклонено, то предсѣда- 
Телемъ ея избранъ К. А. Рачинскій.

Поммиссія по вопросу о преподаваній географіи общей и сельско
хозяйственной въ засѣданіи, происходившемъ 6-го января, подъ пред- 

"Дательствомъ К. А. Рачинркаго, постановила: принять положенія 
доклада А. Ф. Фортунатова съ слѣдующими добавленіями и измѣ- 
8еніями: къ положенію 3-му: и въ низшей, и въ средней школѣ жела- 
о̂дьно преподаваніе географіи въ каждомъ классѣ; примѣрное число

I. И. III. ІУ. ѵ. 
Роковъ въ пятиклассной средней школѣ.. .  2 — 1 —|— 1 —[— 1 -)— 2 =  7 

^ въ четырехклассной низшей » . . ,  2 — 1 —|— 1 — 1 = 5
ъ положенію 4-му: отдѣльное преподаваніе обзора сельско-хозяйствен- 

промышленности должно происходить и въ низшихъ школахъ.
Подоженіе 5-е. Наиболее желательно преподаваніе географіи безъ 

^ебниковъ.
Постановленій коммиссіи утверждены съѣздомъ въ общемъ со- 

^Раніи 7-го января.
*

(Цр.одолженіе будетъ).



К Р И Т И К А  И Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я .

Фаминцынъ, А. Современное естествознаніе и психологія. Сиб. 189$- 
Ц. і р. 216 стр.

Вотъ книга, которую слѣдуетъ рекомендовать вниманію просвѢ̂  
щеннаго читателя. Извѣстный естествоиспытатель, почти всю свою 
жизнь занимавшійся изслѣдованіемъ природы, почувствовалъ желаніе 
подвести итоги своей научной деятельности, построить ц Є льноє  міро- 
созерцаніе; онъ не началъ возводить зданія исключительно на осно
ваній данныхъ изъ области естествознанія; нѣтъ, онъ обратился, 
памятуя апйіаіиг еі аііега рагз, къ философамъ и усердно сталъ 
изучать ихъ системы; многія воззрЄнія философовъ съ перваго 
взгляда показались почтенному ученому и неосновательными, и даже 
странными, но онъ тщательно ихъ взвЄсилу и эта работа несо
мненно пошла на пользу труду А. С. Фаминцына. Такимъ образомъ, 
въ к н и г Є  этого автора читатель имеетъ одновременно трудъ фило
софа и естествоиспытателя. Какого-же еще лучшаго сочетанія можно 
желать? Обратимся теперь къ содержанію книги г. Фаминцына. 
Она состоитъ изъ введенія и шести главъ. Въ введеній авторъ р а зу  
ясняетъ необходимость для человека науки знакомства съ совре
менной теоріей познанія и психологіей. Отмйтимъ мысль академика 
Фаминцына, которую онъ высказываетъ въ введеній и которая сразу 
опредЄляеть его ноложеніе. «Я вполне сочувствую,—говоритъ онъ,—■ 
мысли, что одни и тЄ-же законы заправляютъ какъ явленіями мер
твой природы, такъ и явленіями жизненными, но не могу согла
ситься, чтобы сводимые на движеніе атомовъ законы физики и 
химіи, пре дета вляюіціе намъ лишь в н Є ш ню ю  сторону явленій мер
твой природы, могли-бы исчерпывать собою явленія жизни полно
стью, т.-е. не только со стороны в н Є ш н я г о  ея проявлен^, но и хо
рошо намъ известную по непосредственному ощущенію ея внутреннюю 
психическую сторону». Въ этой прекрасной т о ч к Є  зрЄнія следуетъ 
отмЄ т и т ь  критическое и положительное ея содержаніе. Критика на
правлена противъ ходячаго матеріализма, столь обычнаго въ науч- 
ныхъ представленіяхъ, и противъ дуализма, столь несостоятельнаго



съ философской точки зрѣнія. Положительное содержаніе выска
занной акад. Фаминцынымъ мысли состоитъ въ утвержденіи само
стоятельная, принципіальнаго значенія жизни, при чемъ явленіямъ 
^изни не приписано какого-либо исключительнаго характера; напро- 
тивъ, при всей ихъ самостоятельности, они тѣсно связаны съ явле- 
зіями мертвой природы.

Шесть главъ книги академика Фаминцына имѣютъ различное 
значеніе и характеръ. Первая глава, въ которой дается очеркъ гос- 
зодствующихъ среди естествоиспытателей взглядовъ на жизнь и 
на отношеніе живыхъ существъ къ такъ-называемой мертвой при- 
РодѢ, содержитъ въ себѣ разсказъ о томъ, какъ постепенно меха- 
зическое міросозерцаніе уступило мѣсто иному, близкому къ вита
лизму. Эта историческая справка, весьма интересная сама по себѣ, 
°лужитъ лишь преддверіемъ къ дальнѣйшимъ главамъ, въ которыхъ, 
зре имущественно во 2—4-й, и заключено философское содержаніе книги 
академика. Изъ первой главы отмѣтимъ лишь сочувствіе г. Фамин- 
3,ьіна витализму и ограниченіе, которое онъ ему придаетъ. «Я по
лагаю,—говоритъ нашъ авторъ,—что представляющееся намъ раз- 
дичіе между явленіями жизни и такъ-называемой мертвой природы 
Зоренится невъ различіи этихъ двухъ категорій явленій, а въ спо- 
собахъ, которыми мы ихъ познаемъ».

Вторая и третья главы стараются дать отвѣтъ на то, что есть 
Реальное? Эти любопытныя главы содержатъ въ себѣ критику столь 
Распространенная нынѣ субъективизма, въ спеціальности субъекти- 
зазма въ формѣ кантовскаго критицизма. Авторъ старается дока
зать ложность положенія, что міръ есть наше представленіе, и обо- 
сновать увѣренность въ существованіе внѣшняго міра внѣ нашего 
с°знанія. Свои выводы авторъ формулируетъ въ слѣдующихъ шести 
Золоженіяхъ:

1) Наши органы внѣшнихъ чувствъ суть аппараты для позна- 
занія внѣшняго міра.

2) Біологическія розысканія убѣждаютъ насъ, что наши органы 
ззѣшнихъ чувствъ вырабатывались постепенно, въ продолженіе 
лШоговѣковой эволюціи, безчисленнымъ множествомъ поколѣній жи- 
ЗЫхъ существъ, предшествовавшихъ появленію человѣка на землѣ; 
°Ни представляютъ болѣе совершенные аппараты, нежели у осталь- 
Зьіхъ живыхъ существъ.

3) Этими двумя положеніями обосновывается увѣренность въ су- 
^ествованіи внѣшняго міра внѣ нашего сознанія.

4) Разслѣдованіе современной теорій познанія обнаружило ея 
Золыую некомпетентность въ разрѣшеніи вопроса о познаваемости и 
сУЩествованіи внѣшняго міра внѣ нашего сознанія.
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5) Обиходное міровоззрѣніе, признающее внѣшній міръ и каж- 
даго изъ насъ за частичку мірозданія, является не только нерас- 
шатаннымъ, но и не затронутымъ въ своей основѣ.

6) Самая суть вопроса о способѣ нашего познаванія и общенія 
съвнѣшнимъ міромъ остается, попрежнему, неразрешенной загадкой, 
не поддающейся вовсе нашему пониманію. Поэтому я считаю да»е 
возможнымъ высказать надежду, что въ будуіцемъ обиходное мір0' 
воззрѣніе будетъ оправдано и философской критикой, но, конечно, 
на совершенно иныхъ, новыхъ основаніяхъ (стр. 94—95).

Что сказать объ этихъ положеніяхъ? Я думаю, что философа 
примутъ ихъ къ свѣдѣнію, но не согласятся съ ними; думаю, что 
не согласятся ни съ однимъ изъ этихъ положеній, за исключеніемъ 
перваго, въ извѣстномъ, впрочемъ, толкованіи. Конечно, органы 
чувствъ суть аппараты познанія внѣшняго міра, но вопросъ въ томъ, 
познаютъ-ли они этотъ міръ такимъ, каковъ онъ дѣйствительно су
ществуетъ, или-же этотъ міръ, попадая въ органы чувствъ, мѣняетъ 
свой характеръ? Акад. Фаминцынъ на этотъ вопросъ не даетъ 
точнаго отвѣта; онъ ссылается на Локково различеніе трехъ ка
тегорій качествъ и, повидимому, склоненъ думать, что перви4' 
ныя познаваемый качества суть точныя копій качествъ предав' 
ТОВЪ, однако ОНЪ ЭТОГО опредѣленно не говорить; ВОТЪ ЧТО МЫ 40- 
таемъ на стр. 85: «Всѣ перечисленный Локкомъ первичныя качества 
тѣлъ представляютъ качества тѣлъ, степень достоверности кото- 
рыхъ находится внѣ всякой зависимости отъ субъективности оідУ' 
щеній оргаповъ внѣшнихъ чувствъ, такъ какъ выработка ихъ пр°' 
исходитъ внутри насъ безъ участія послѣднихъ». Отсюда слѣдуетъ, 
что эти качества проистекаютъ изъ природы нашего мышленія, по
чему они и имѣютъ ту степень достовѣрности, какой обладает!» 
наше мышленіе, т.-е., что эти качества совершенно субъективны, 
хотя и въ иномъ смыслѣ, чѣмъ вторичныя качества. Но какъ-же 
это согласовать съ увѣренностью въ существованіе внѣшняго міра?

Съ остальными шестью положеніями, выставляемыми акад. Фа' 
минцынымъ, несмотря на всю ихъ сюгжестивность, философъ врядт»' 
ли согласится. Какое, наприм., отношеніе имѣетъ эволюдія къ теорій 
познанія? Я не думаю, чтобы существовало непримиримое пр°' 
тиворѣчіе между субъективизмомъ и ЭВОЛЮЦІОННЫМЪ процессом!». 
Уже одно то, что съ эволюціей мы ранѣе всего знакомимся въ 
сферѣ духовной, а потомъ пожелали это понятіе перенести и въ 
иныя сферы, показываетъ, что субъективизмъ очень хорошо можетъ 
поглотить эволюдіонную точку зрѣнія. Я не стану спорить противъ 
слишкомъ, можетъ быть, рѣзкаго положенія, осуждающаго современ
ную теорію познанія, замѣчу лишь, что такъ называемое «обиходное



^іровоззрѣніе» есть нѣчто весьма неоиредѣленное. Самое обычное 
міровоззрѣніе есть, безъ сомнѣнія, отсутствіе всякаго міровоззрѣнія; 
и врядъ-ли можно назвать міровоззрѣніемъ утвержденіе, что внѣпіній 
^іръ существуетъ и каждый изъ насъ составляетъ его частичку- 
■̂ ь послѣднемъ положеній какъ-то стравно авторъ дйлаетъ выводъ 
ЙЗ,Ь непонятности процесса познаванія къ тому, что обиходное мі- 
Ровоззрѣніе будетъ оправдано философской критикой. Если я и не 
м°гу согласиться съ акад. Фаминцынымъ, то это нисколько не мѣ 
Шаетъ мнѣ признать весьма полезнымъ прочтеніе этихъ главъ, спо- 
^обныхъ навести на новыя начала и заставить искать доказательствъ 
коложеніямъ, которыми такъ дорожатъ многіе люди.

Глава четвертая имѣетъ малый философскій интересъ. Авторъ, 
взамѣнъ отвергнутой теорій познанія, указываетъ на болѣе надеж
ную исходную точку при изслѣдованіи основъ теорій познанія. Эта 
бодѣе надежная точка зрѣнія — экспериментальная психологія; но 
Яодъ этимъ словомъ авторъ разумѣетъ главнымъ образомъ гип- 
нопіизмъ. Чго-же сказать о гипнотизмѣ? Безъ сомнѣнія, все сооб
щаемое въ этой главѣ чрезвычайно любопытно, однако къ ней, мнѣ 
кажется, хотя отчасти, примѣнимъ извѣстный отвѣтъ, данный нѣкіимъ 
иѢжливымъ человѣкомъ, которому разсказывали невѣроятныя вещи: 
*Такъ какъ вы мнѣ это разсказываете, то я вамъ вѣрю, но еслибъ 
я это самъ видѣлъ, то ни за что не повѣрилъ-бы». Посудите сами: 
стр. 120—121.

«Павлина С. гемианестетичная съ правой стороны, легко доступна 
Гипнотизму, между прочимъ, и одностороннему. Можно оставить пра
вую сторону въ нормальномъ состояніи, лѣвую-же привесть въ каталеп
тическое состояніе. Докторъ становится направо отъ больной и спра- 
Кіиваетъ, спитъ-ли она? Она отвѣчаетъ своимъ обыкновеннымъ голо- 
сомъ, что нѣтъ; когда-же онъ ей предлагаетъ тотъ-же вопросъ, ставъ 
Ко лѣвой сторонѣ, она отвѣчаетъ тономъ голоса, свойственнымъ ей 
Къ гипнотическомъ состояніи: «Вы сами видите, что я заснула»...

односторонняя воспріимчивость къ внушеніямъ можетъ быть 
сДѣлана очевидной экспериментами самаго страннаго рода. Если, напр., 
съ лѣвой стороны сказать нашей больной, что она не молодая дѣ- 
Куніка, но драгунскій офицеръ, она отвѣчаетъ увѣреннымъ голосомъ, 
еъ особыми пріемами и выраженіями, свойственными военнымъ. Если, 
Кацротивъ, съ ней разговаривать съ правой стороны, она выражается 
сДержанно, разсуждаетъ какъ въ нораІальномъ состояніи и не за- 
^ьіваегъ своей личности. Такимъ образомъ, она, повидимому, въ эту 
^Инуту обладаетъ двумя различными я , правымъ и лѣвымъ, двумя 
"°Гдѣльными личностями, которыя другъ друга не знаютъ... изаві-

*



дуютъ, каждая за свой особый счетъ, психическими дѣйствіями и 
мускульными координаціями крайней сложности».

Пусть все это такъ; но неужели-же все это сообщеніе можно 
назвать правильнымъ наблюденіемъ и истолкованіемъ факта? Не- 
ужели-же такіе «факты» могутъ замѣнить собой современную теорій 
познанія, компетентность которой не признаетъ акад. Фаминцынъ? 
Правое и лѣвое я! это ужъ не фактъ, а толкованіе, притомъ врядт»- 
ли удачное. Вообще говоря, я не вижу основанія, почему въболѣз- 
ненныхъ явленіяхъ свойства человѣческаго духа полнѣе откроются, 
нежели въ нормальныхъ; безъ еомнѣнія, уклоненія интересны. ЯО> 
правила слѣдуетъ искать въ здравомъ духѣ; подобно тому, какъ пси
хологія не можетъ основываться исключительно на данныхъ, зайМ- 
ствованныхъ изъ психической жизни ЖИВОТНЫХЪ, ИЛИ ИЗЪ ЖИЗНИ 

дѣтей и сумасшедшихъ, такъ и гипнотизмъ, будучи интересным^ 
подспорьемъ, не можетъ служить, какъ мнѣ кажется, главнымъ осяо- 
ваніемъ для психологіи.

Въ пятой и шестой главахъ А. С. Фаминцынъ тракту*етъ о пси
х и к  животныхъ и психикѣ растеній. Авторъ слѣдитъ на р азн ы х^  
ступеняхъ развитіе животныхъ организмовъ и выясняетъ на ряД  ̂
примѣровъ степень приближенія психики высшихъ представителей 
животнаго царства къ психикѣ человѣка. Некоторой части этого 
предмета А. С. Фаминцынъ уже имѣлъ ранѣе случай касаться: я 
имѣю въ виду его извѣстную рѣчь, произнесенную на восьмомъ съѣзд& 
естествоиспытателей въ Петербургѣ, а именно «О психической жизни 
простѣйшихъ представителей живыхъ существъ». За-то едва-ли не 
первый разъ въ русской литературѣ появляется разсужденіе о пся- 
хикѣ растеній. Какая тема! какъ здѣсь можетъ разъиграться фан
тазія! Академикъ Фаминцынъ начинаетъ съ весьма извѣстнаго 
сочиненія Фехнера «ІІЬег баз ЗееІепІеЬеп бег РВапгеп» 1848 г. Это 
сочиненіе Анд. Сер. резюмируетъ въ слѣдѵющихъ трехъ положеніяхТм 
съ истинностью которыхъ онъ соглашается.

1) Въ растеніяхъ необходимо признать психику: въ виду с х о д с т в а  

строенія и развитія ихъ |съ животными, растенія, подобно живот- 
нымъ, построены изъ клѣтокъ, еходныхъ съ клѣтками животных^; 
растенія и животныя представляютъ сходный циклъ развитія: каЖ- 
дое недѣлимое зачинается одною клѣткою; послѣдняя размножается 
(за рѣдкими исключевіями) дѣленіемъ, превращаясь въ конгломе- 
ратъ клѣтокъ; исключительно изъ клѣтокъ являются п о с т р о е н н ы м и  

и вполнѣ выросшіи животныя и растенія.
2) Главнѣйшія функцій жизни вполнѣ аналогичны въ обоиХ'Ь  

царствахъ.
3) Растенія развились изъ той-же группы простѣйшихъ, какъ и Жй-



вотныя. Признавая психику у простѣйшихъ, Фехнеръ совершенно 
послѣдовательно признаетъ ее и въ развившихся изъ нихъ предста- 
вителяхъ растительнаго царства. Нельзя отрицать психики у расте- 
Вій, признавая ее въ человѣкѣ и животныхъ; признавая ее у по- 
влѣднихъ, мы принуждены признать ее и въ растеніяхъ.

Эти положенія Фехнера академикъ Фаминцынъ доказываешь ря- 
Домъ еамостоятельныхъ наблюденій и опытовъ. Краткія замѣчанія 
автора о психикѣ растеній такъ интересны, что нужно только же
лать, чтобы авторъ подѣлился съ читателями своимъ богатымъ за- 
Пасомъ свѣдѣній н досвятилъ-бы этому предмету самостоятельное 
обширное сочиненіе.

Въ заключеніе авторъ указываетъ главное содержаніе своей 
Книги; оно заключается въ выясненіи двухъ вопросовъ, а именно— 
Что такое реальное и что такое жизнь. Какъ уже мы указали, А.

Фаминцынъ по отношенію къ первому вопросу удовлетворяется 
обиходнымъ міросозерцаніемъ. Что касается жизни, то самое ха
рактерное отличіе ея отъ явленій неорганическаго міра авторъ 
Видитъ въ приспособляемости, а въ стремленіи къ самосохраненію 
онъ видитъ задачу жизни организма.

Таково, въ общихъ чертахъ, содержаніе книги извѣстнаго бота- 
Вика. Оно во многихъ отношеніяхъ представляетъ пріятнѣйшее яв- 
леніе въ нашей учено-философской литературѣ. Академикъ Фамин- 
Цьшъ имѣетъ, безъ сомнѣнія, полное право быть выслушаннымъ, и 
вслибъ даже мы не согласились съ его положеніями, то пройти 
Волнымъ молчаніемъ ихъ мы не имѣемъ права. Искренность, съ ко
торою авторъ принимается за философскія проблемы, старанія при
мирить естествознаніе съ выводами философовъ, наконецъ, обшир- 
Вое м основательное знакомство съ главными отраслями человѣче- 
скаго знанія— все это дѣлаетъ чтеніе книги А. С. Фаминцына и 
Внтереснымъ, и полезнымъ въ то-же время. Э. Радловъ.

Р. Реііх ТЬотаз, Оосіеиг ёз Іеіігез, Ргоїеззеиг [сіе рЫІозорНіе аи 
Цсёе сіе ѴегзаіІІез. Ёсіисаііоп сіез зепіітеп із. Рагіз. 1899.

Писать въ настоящее время о чувствахъ или эмоціяхъ на осно
ваній чисто психологическаго анализа, не обращая вниманія на психо- 
Физіоюгическую и физіологическую стороны вопроса, представляется 
Дѣломъ если не прямо празднымъ, то во всякомъ случаѣ мало про- 
Взводительнымъ, мало поучительнымъ. А именно такъ пишетъ г. 
^ома, авторъ книги «О воспитаніи чувствъ».

Во введеній онъ упоминаетъ, правда, о работахъ Дюмона, Вэна, 
Спенсера, Ришё, Ферэ, Рибо, словомъ—французскихъ и англійскихъ



ученыхъ, стоящихъ на физіологической почвѣ, однако забываете 
сказать о нѣмцахъ, русскихъ, датчанахъ: о Вундтѣ, Мюнстербергѣ, 
Махѣ, главное-же—о копенгагенскомъ ученомъ проф. Ланге, одном* 
изъ первыхъ по части изслѣдованія эмодій. Любопытнѣе-же всего 
то, что и отъ упомянутыхъ-то авторовъ г. Тома беретъ собственно 
только психологическія данныя, не касаясь данныхъ физіологиче- 
скихъ. Словомъ, нося титулъ Босіеиг ё8 Іеіігез, онъ остается вѣр- 
нымъ ему и но познаиіямъ своимъ, и по убѣжденіямъ.

Въ современной ПСИХОЛОГІИ ПО отношенію КЪ эмоціональной ЖИЗ' 

ни пришли уже, повидимому, къ тому убѣжденію, что жизнь эта 
находится въ причинной связи съ «безсознательной и относительной 
субъективной оцѣнкой внутренней гармоній и дисгармоній въ орга- 
низмѣ или въ какой-нибудь его части» (Н. Гротъ), т.-е. въ связй 
съ физіологической основой, поэтому понятно, что у такого автора» 
какъ Томй, читатель едва-ли можетъ разсчитывать найти современ- 
ное серьезное выясненіе вопроса объ эмоціяхъ.

Читая книгу, удивляешься не только пренебрежительному отно
шенію автора къ новѣйшимъ пріобрѣтеніямъ по психологіи, но й 
его пристрастію къ старымъ афоризмамъ въ прозѣ и стихах*» 
заимствованнымъ изъ твореній не только французскихъ морали- 
стовъ прошедшихъ вѣковъ, но и древнихъ классиковъ, начиная с1* 
греческихъ метафизиковъ и кончая римскими витіями и поэтами. 
Знакомясь съ книгою, точно повторяешь старые зады изъ исторіи 
французской литературы XVIII вѣка и изъ греческой и латинской 
словесности курса ѴШ-го класса классической гимназіи. Боссюэтъ, Па- 
скаль, Фенелонъ, Ларошфуко, Сюлли-Прюдомъ, Мальбраншъ и под-» 
Цицеронъ, Горацій, Ювеналъ, Платонъ, Ксенофонтъ, Эпиктетъ и 
др. возстаютъ изъ архивовъ, чтобъ поучать психологіи чувствъ чи
тателя на порогѣ XX столѣтія. Словомъ, около ста знаменитых* 
отошедшихъ въ вѣчность авторовъ (за выключеніемъ развѣ 10—-1 ̂  
современныхъ) помогли автору скомпоновать его новѣйшую психо
лого педагогическую монографію во французскомъ духѣ.

Однако въ книгѣ имѣется и нѣчто серьезное, чтб можно читать 
и чему можно даже поучаться. Когда одному оратору замѣтили, что 
онъ слишкомъ повторяется, онъ отвѣтилъ: повторять хорошее ста
рое и воздерживаться отъ плохого новаго составляетъ великое Д0' 
стоинство дѣльнаго учителя. Г. Томй напоминаетъ именно такого 
учителя.

ЗеІЪзѣ егйпйеп ізЪ зсЬбп, <1 осЬ. §Шск1іс1і ѵоп Агкігеп Сгѳіітсіпез
ГгбЫісЬ. егкашЛ шкі а^езсМШ, пепп&ѣ сіп Даз \ѵепі£ег сіеіп? (Сі-оеіЛіе).

Авторъ хорошо знакомъ со всѣми добродѣтелями и готовъ по- 
учать имъ и старыхъ, и малыхъ; онъ знаетъ прекрасно всѣ десять



заповѣдей; онъ даже не забываетъ трехъ заповѣдей Виктора Ку
зена—(іи ѵгаі, йи Ъеаи еі би Ъіеп. Обо всемъ этомъ въ книгѣ можно 
найти надлежащія подробности и всѣмъ этимъ отлично можно поль
зоваться при воспитаніи какъ собственныхъ, такъ и чужихъ дѣтей 
обоего пола и всѣхъ возрастовъ, со дня рожденія до вступленія ихъ 
въ законный бракъ, если не далѣе. Онъ подробно говоритъ о раз
ныхъ видахъ любви (о самолюбіи, о дружбѣ, о любви къ отечеству, 
къ ближнимъ), о благочестіи, о благородномъ соревнованіи, о почи
наній великихъ людей и т. д., и всѣ мнѣнія свои непремѣнно под
тверждаем цитатами изъ твореній великихъ людей разныхъ временъ.

Мѣръ противъ отступленій отъ нравственныхъ началъ онъ пред
лагаем достаточное количество, такъ что, руководствуясь ими, иной 
Родитель или педагогъ могъ-бы, пожалуй, считать себя вполнѣ обез- 
Печеннымъ на случай рѣшенія любого изъ вопросовъ нравственнаго 
воспитанія, и даже назначенія наградъ и наказаній. Жаль только, 
Что авторъ упускаетъ изъ виду или, вѣрнѣе, ничего не знаетъ о 
Примѣненіи къ нравственному воспитанію средствъ и мѣръ тѣлес- 
наго, физіологическаго воздѣйствія. Этимъ онъ ставитъ себя, по на
шему мнѣнію, въ совершенно безпомощное положеніе по отношенію 
Къ нравственному воспитанію субъектовъ въ самомъ раннемъ воз- 
растѣ жизни, когда гигіена и тѣлесное воспитаніе играютъ главную, 
можно сказать, исключительную роль, да погрѣшаетъ значительною 
Долею и противъ нравственнаго воспитанія отроковъ и юношей, 
когда для укрѣпленія воли и характера система тѣлеснаго укрѣпле- 
кія и закаливанія является великимъ подспорьемъ къ мѣрамъ этого 
Воспитанія.

Когда ребенокъ крѣпокъ и здоровъ, когда всѣ его физіологиче- 
скія требованія (дыханіе, кровеобращеніе, пищевареніе, работа, от- 
Дыхъ, сонъ) находятъ полное удовлетвореніе, тогда въ немъ будутъ 
обнаруживаться здоровые, трезвые инстинкты и въ особенныхъ ка- 
Кихъ-либо мѣрахъ и средствахъ нравственнаго воспитанія не ока
жется нужды.

Авторъ постоянно тщится изыскивать подходящія мѣры нрав
ственнаго воздѣйствія на случай уклоненій со стороны ребенка отъ 
Правилъ благонравія или обиходной добродѣтели, между тѣмъ какъ 
пРи нравственномъ воспитаніи, подобно тому, какъ и при тѣлесномъ, 
цадо стараться, по возможности, менѣе вмѣшиваться въ жизнь ре
бенка, а напротивъ—давать ему болѣе свободы и самостоятельно
сти, наблюдая только за тѣмъ, чтобы его не касались какія-либо 
особенно враждебныя вредныя вліянія окружающей среды. Ко всему 
зтому авторъ постоянно, точно намѣренно, упускаетъ изъ виду 
тѣдо, тѣлесныя условія природы ребенка, и потому часто блуж-



даетъ въ области туманныхъ предположеній и гипотезъ, отыскивая 
причины тѣхъ или другихъ нравственныхъ уклоненій и аномалій. 
Такъ, нанр., ложь въ дѣтяхъ можетъ завиеѣть, по его словамъ, отъ 
слабости памяти или отъ избытка воображенія, или отъ безсозна- 
тельнаго смѣшенія мечты и дѣйствительности, а мѣрами противъ 
лжи онъ предлагаетъ: не лгать никогда предъ дѣтьми, прибѣгать къ 
добрымъ совѣтамъ, подчасъ и къ серьезнымъ увѣщаніямъ, а по 
отношенію къ пустому, тщеславному лжецу— и къ строгости. Любо
пытно, какъ можетъ авторъ разсчитывать на эти мѣры, если упо
минаемый имъ причины лжи (слабость памяти, избытокъ воображе
нія) находятся въ прямой зависимости отъ нѣжности, слабости тѣ 
лесной организаціи ребенка, а то и прямо отъ извѣстныхъ болѣз- 
ненныхъ разстройствъ организма (малокровіе, золотуха, англійскаЯ 
болѣзнь), чтб обыкновенно мы и наблюдаемъ на практикѣ?

Несмотря, однако, на только-что указанный крупный недоста
токъ разбираемаго сочиненія и на слишкомъ сильное ѵваженіе автора 
къ стариннымъ писателямъ и недостаточное вниманіе къ новѣЙ- 
шимъ, слѣдуетъ замѣтить, что авторъ весьма добросовѣстно вос
пользовался подобраннымъ имъ литературнымъ матеріаломъ и удачно 
расположилъ добытыя данныя по соотвѣтствующимъ главамъ. При- 
томъ-же, автору нельзя отказать въ обширной личной наблюдатель
ности и опытности, въ умѣньѣ легко и понятно излагать предметъ, 
поэтому можно разсчитывать, что въ сочиненіи его каждый образо
ванный человѣкъ, въ особенности-же читатель юный, найдетъ нѣчто 
поучительное и даже новое.

Словомъ, книга г. Том& представляетъ собою тииичное французское 
произведете со всѣми свойственными ему, какъ французскому ученому, 
достоинствами и недостатками, и потому годное для читателя юнаго 
и мало вообще знакомаго съ предметомъ. А. Виреніусъ.

В. П. Авенаріусъ. Школа жизни великаго юмориста. Третья по- 
вѣсть изъ біографической трилогій «Ученическіе годы Гоголя». ИзД- 
П. В. Луковникова. Спб., 1899 г.

Въ новой только-что изданной книгѣ г. Авенаріусъ выходитъ за 
предѣлы формально ученическихъ годовъ Гоголя въ Нѣжинской гим
назіи «высшихъ наукъ»: великій юмористъ окончилъ курсъ ВЪ Іюнѣ 
1828 г. Біографъ представляетъ намъ Гоголя въ моментъ въѣзда 
его въ Петербургъ, въ декабрѣ того-же года; ѣдетъ въ кибиткѣ 
вмѣстѣ съ нимъ и пріятель его, однокашникъ, Данилевскій. Непри- 
вѣтливо встрѣтила нашихъ друзей сѣверная столица: Гоголь успѣлъ 
отморозить себѣ носъ, а вмѣстѣ съ Данилевскимъ едва-едва удалось



*Шъ отъискать комнаты безъ мебели у одной нѣмки за цѣну, весьма 
обременительную для молодыхъ пріѣзжихъ. Устроившись, однако, 
^е-какъ въ домѣ у Кокушкина моста, Гоголь и Данилевскій начали 
<хоясденіе» по петербургскимъ мытарствамъ. Этотъ-то періодъ пер- 
йЫхъ годовъ жизни поэта вдали отъ родины г. Авенаріусъ и на- 
3ьШаетъ «Школой жизни великаго юмориста». Характеръ изложенія, 
аріемы и общій тонъ не изменились, конечно, у біографа и въ по- 
Слѣднемъ томѣ его «Трилогій», но нѣкоторое разочарованіе полу- 
Чаетъ читатель, непосредственно закончившій предъидущую книгу 
(Г'оголь-студентъ) и внимательно прочитываюгцій разсказъ о даль- 
^йшей судьбѣ писателя: мозаичность работы выступаетъ въ третьей 
й°вѣсти какъ-то рѣзче и осязательнѣе, отсутствіе матеріаловъ и не
доказанность постоянно наталкиваютъ на досадные пробѣлы, кое- 

остается въ біографій непонятньшъ и необъясненнымъ, а иногда 
°бъясненнымъ неудовлетворительно, какъ будто поверхностно, на
уками или подсказываніями выводовъ отъ лица самого біографа. 
%Жно сказать, что, конечно, такіе недостатки третьей части біо- 
гРафіи въ значительной степени зависятъ не отъ автора. Можетъ 
б*ть, и періодъ жизни, и судьба поэта въ моменты ранней борьбы 
5а существованіе не такъ-то легко поддаются пріемамъ, выработан- 
аьімъ авторомъ для егб біографій; да и самая форма біографиче 
с*Шхъ повѣстей едва-ли вполнѣ примѣнима для анализа сложной 
У̂Шевной жизни и разнообразно осложнявшихся впечатлѣній поэта 
а̂ чужой, непріютной для него сторонѣ. Очень возможно, что такъ: 

^Даромъ г. Авенаріусъ далъ только двѣ біографическихъ повѣсти 
0 Пушкинѣ (отроческіе и юношескіе годы его), а затѣмъ перешелъ 
П̂олнѣ благоразумно къ судьбѣ другого великаго писателя...

Йтакъ, въ Петербург^ Гоголь попалъ «съ заоблачныхъ высей на 
^вертый этажъ», а главное, попалъ совсѣмъ одинокимъ, не въ добрый 
а̂сь для себя, и не было у него услужливаго чорта и земляковъ- 

^орожцевъ, какъ у кузнеца-Вакулы, и некому было помочь ему на 
е̂Рвыхъ шагахъ новой жизни. Ближайшій пріятель его по Нѣжину, 

^ьісоцкій, оказался отбывшимъ изъ Петербурга неизвѣстно куда; 
йт°рой визитъ къ чиновному тузу Л. И. Кутузову, съ рекоменда- 
1ельнымъ письмомъ Троіцинскаго, былъ также неудаченъ: Кутузовъ 

принялъ Гоголя по нездоровью. Въ апрѣлѣ 1829 г., при встрѣчѣ 
с° своимъ другомъ Данилевскимъ, къ тому времени поступившимъ 
^  Школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ, поэтъ иронизируетъ горько 
5аДт> своимъ положеніемъ: давать-то ему обѣіцанія петербургскіе 
'ійНовники давали, пока не узнали  ̂ что Трощинскій, главная протекція 
 ̂ Гоголя, умеръ. Послѣ этого настало только любезное отвиливанье, 

^къ что будуіцій юмористъ испыталъ буквально голодъ да холодъ,



и пока маменька не выслала опять денегъ, цѣлую недѣлю сидѣл* 
безъ обѣда (стр. 41). Вотъ развѣ,—продолжаетъ Гоголь,—умѣю * 
«шить, варить, расписывать стѣны альфреско», не взяться-ли в* 
самомъ дѣлѣ «за иконопиеь»? Мелькаютъ у голодающаго юноши и 
другія соображенія, потому что оиъ постоянно изыскиваетъ всякій 
средства, чтобы хоть что-нибудь заработать и не быть въ тягость 
роднымъ. Вотъ теперь въ Петербургѣ мода на все малороссіпское» 
и приходитъ ему въ голову «поставить на сцену одну изъ папеньки- 
ныхъ малороссійскихъ комедій...» (стр. 42). Но иное, нѣчто бол$е 
серьезное и возможное неотвязчиво стоитъ въ головѣ поэта—не за' 
няться-ли писательствомъ? Осторожно сообщаетъ онъ матери, посл̂  
жалобъ на столичную дороговизну, «какъ въ этакомъ случаѣ 
приняться за умъ, за вымыселъ, какъ-бы добыть этихъ проклятыХ'Ь 
подлыхъ денегъ, которыхъ хуже я ничего не знаю въ мірѣ? ВОТ* 
я и рѣшился»... Но такъ и не сообщилъ точно матери, на что он* 
рѣшился. А рѣшился онъ «козырнуть», т.-е. издать отдѣльной К Н И Ж К О Й ? 

тщательно ото всѣхъ скрывая свое имя подъ псевдонимомъ В .  Алова? 
идиллію въ стихахъ, написанную въ 1827 г. подъ заглавіемъ «Ганс'Ь 
Кюхельгартенъ». Книга была издана на вновь присланныя матерь^ 
деньги, но никто ея не покупалъ. Въ главѣ «Ауто-да-фе» г. Авена' 
ріусъ разсказываетъ, какъ Гоголь, собравъ по магазинамъ сво#> 
книжку, сжегъ «Ганса» въ одпомъ изъ номеровъ петербургской ГО' 
стиницы. Душевное состояніе Гоголя было самое отчаянное. Нѣтт? 
не поэтъ онъ... Любопытно, что стихотворная форма рѣчи никак* 
не давалась Гоголю, какъ и другому извѣстному юмористу, нѣмеД' 
кому поэту конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка—Жану-Пол®' 
Рихтеру. Мы далеки отъ мысли сравнивать Вуцовъ и ФикслейновТ 
Рихтера съ художественными образами нашего великаго писателе 
но невольно вспоминается, что и другіе, напримѣръ, англійскіе, юМО’ 
ристы  (Диккенсъ, Теккерей), не владѣли заключенной въ стихотвор' 
ный размѣръ рѣчью, а Рихтеръ избѣгая вообще правильной и общо- 
установленной формы, любилъ оригинальность, даже вычурность? 
иногда искусственность, любилъ преднамѣренно вносить въ свой 
идилліи лирическія отетупленія и постороннія размышленія. Такое 
сопоставленіе приходитъ на умъ, когда вспомнишь обоихъ изобра
зителей низкой, без притязательной, но опошлившейся, затхлой жизни*' 
Однако—что-же было дѣлать нашему юмористу? «Безъ оглядки» пу
скается онъ черезъ «море-океанъ» на «островъ на буянъ», восполь
зовавшись присланными матерью 1.450 руб. для уплаты процентов* 
въ ссудную казну Опекунскаго Совѣта, такъ какъ была возможность 
отложить уплату этихъ процентовъ до осени: дѣло въ томъ, что за 
послѣдній годъ здоровье Гоголя, а особенно нервы, разстроились



та.къ, что ему доктора совѣтовали обязательно съѣздить полечиться 
На морскія купанья въ Травемюнде (у Любека). Туда-то и по- 
^халъ нашъ неудачникъ и вернулся только 22-го сентября 1829 г. 
Долго мучило Гоголя то, что онъ принужденъ былъ взять деньги у 
31ь.тери. Такъ опредѣляетъ онъ цѣль своей будущей жизни въ письмѣ 

ней: одни только гордые помыслы юности, проистекающіе одна- 
к°-жъ изъ чистаго источника, изъ одного только пламеннаго желанія 
быть полезнымъ, не будучи умѣряемы благоразуміемъ, завлекли меня 
слишкомъ далеко... Богъ унизилъ мою гордость—Его святая воля!., 
^сли-же Всевышнему угодно будетъ дать мнѣ возможность и со- 
Стояніе, хотя со временемъ, поправить разстройство и разореніе, 
^йою вамъ причиненное, тогда только почту я, что надо мной произ
несено Богомъ прощеніе» (стр. 127). Письмо это, по нашему мнѣнію, 
°День важно для объясненія многихъ фактовъ въ дальнѣйшей жизни 
°°эта. Психологическое наетроеніе, вызванное постояннымъ иска- 
Ыемъ этихъ «проклятыхъ, подлыхъ денегъ», постоянно тяготило 
^ликаго писателя. Достаточное вниманіе этому вопросу удѣляетъ 
г- Авенаріусъ въ третьей части біографій Гоголя. Къ сожалѣнію, 
Другой вопросъ—о томъ, какъ типичный малороссъ сталъ общерус- 
сКимъ писателемъ (новая малорусская литература уже тогда суіце- 
Ствовала), почти обойденъ біографомъ, если не считать не многихъ 
йеясныхъ намековъ, разбросанныхъ въ разныхъ мѣстахъ повѣсти: 
а нфдь корни рѣшенія этого вопроса лежатъ въ томъ-же періодѣ 
Неііріютной и необезпеченной жизни Гоголя въ Петербургѣ, когда 
°нъ проходилъ суровую школу жизни. Необходимость непременно 
^ить на свои средства, стыдъ выпрашивать еще денегъ отъ едва 
Йеребивающейся матери гонятъ будущаго великаго юмориста въ 
Ннновничій хомутъ: черезъ племянника «семейнаго благодѣтеля» Тро- 
Минскаго Гоголь попадаетъ въ департаментъ Министерства Вну- 
тРеннихъ Дѣлъ мелкимъ чиновникомъ на 80 рублей жалованья въ 
^Ѣсяцъ. Нѣсколько улучшилось его положеніе, когда онъ переіпелъ 

гр. Л. А. Перовскому въ Департаментъ Удѣловъ, гдѣ въ іюлѣ. 
г. былъ назначенъ помощникомъ столоначальника въ вѣдом- 

Ствѣ В. И. Панаева. Знакомство съ В. А. Жуковскимъ и П. А. Плет- 
йевьімъ нѣсколько ободрило начинающаго писателя, успѣвшаго не- 
3аДолго передъ тѣмъ напечатать нѣсколько обезображенную редак
торской цензурой первую свою повѣсть «Басаврюкъ» въ журналѣ 
^виньина «Отечественный Записки> (1830 г. № 2). Далѣе въ книгѣ 
г- Авенаріуса слѣдуетъ разсказъ объ отношеніяхъ Плетнева къ Го
голю и критикѣ первыхъ повѣстрй юмориста. Рекомендація Плетнева 
^°голю дала ему возможность бросить чиновничество и попасть учите- 
е̂мъ исторіи въ Патріотическій институтъ; наконецъ, знакомство съ



Пушкинымъ и литературнымъ кружкомъ, группировавшимся около 
В. А. Жуковскаго, направляетъ его на вѣрный путь, ободряетъ его я 
благопріятствуетъ дальнейшей работѣ надъ повѣстями. ЛЬтоМ'Ъ 
1831 г. Гоголь былъ «на кондиціяхъ», т.-е. давалъ уроки и жилъ 
въ домѣ кн. А. И. Васильчиковой въ Павловскѣ, бывалъ у Пушкина 
и Жуковскаго въ Царскомъ Селѣ, велъ съ ними долгія бесѣдЫ» 
оживлявшія его усталый и вѣчно колеблющійся, неуверенный ДУХ'Ъ* 
Этому періоду въ жизни Гоголя посвящены три главы: «Двѣ писа- 
тельскія идилліи», «Грозная гостья» и въ «Спеціальномъ класс  ̂
школы жизни». Въ послѣдней главе подробно излагаются совѣтЫ 
новыхъ друзей Гоголя, особенно Пушкина, по вопросамъ самообра' 
зованія и ознакомленія юмориста съ западно-европейскою литера' 
турою, такъ какъ Гоголь долженъ былъ сознаться въ значитель' 
номъ невѣжествѣ по важнѣйшимъ литературнымъ вопросамъ. Ра3* 
сказъ о позднѣйшей жизни писателя, веденный нѣсколько тороплив  ̂
озаглавленъ— «Дипломъ на мастера своего дѣла». Подготовлялся 
къ постановке «Ревизоръ», Гоголь кружился въ суете с в Є т с к и Х'Ь 

салоновъ (Карамзиной, Смирновой), наступало время серьезна^ 
столкновенія писателя и публики, близился отъѣздъ поэта, огорчен 
наго, отвергнувшаго «презрЄнную чернь», за-границу, окончилась 
«Школа жизни великаго юмориста». Въ «Авторской исповѣди» Г0' 
голь определенно высказался, что, «творя твореніе свое», автор11, 
«служитъ въ то-же самое время также государству своему, какъ-бь1 
онъ действительно находился на государственной службе». «Как  ̂
только, — говорить о себе поэтъ, — почувствовалъ я, что на о°' 
орищЄ писателя могу сослужить также службу государственную, ** 
бросилъ все...» Такъ началъ свою службу Гоголь чуть не самым'*' 
незначительнымъ канцелярскимъ чиновникомъ, прошелъ черезъ учй' 
тельство и профессуру, возвысился до безсмертныхъ «Повестей») 
«Ревизора» и «Мертвыхъ душъ», такъ окончилъ свою государствен' 
ную службу «Выбранными местами изъ переписки» и, сомнЄвающійсЯ 
въ этой службе, отошелъ въ в Є ч н о с т ь  безмятежную...

Вотъ въ общихъ краткихъ очертаніяхъ содержаніе новой книги 
г. Авенаріуса. Во всякомъ случае книга представляетъ несомненный 
интересъ. СожалЄемь, что авторъ, разсказывая о событіяхъ жизни 
Гоголя въ первый петербургскій ея періодъ, мало обратилъ внИ' 
манія на типичность лицъ, окружавшихъ поэта,—это придало бы 
большую живость его разсказу и рельефнее выяснило-бы душевну*0 
жизнь поэта въ минуты упорной борьбы, сомнѣній и неудачь на 
первыхъ шагахъ самостоятельной жизни: Данилевскій, Прокоповичъ 
и др. земляки писателя не только не типическія лица, а даже не 
я м Є ю т ь  своей определенной физіономіи; слуга-же, хохолъ Якимъ, не-



ботря на свое частое «эге»,—совершенный манекенъ, выражающійся 
иногда на манеръ простолюдина-великоросса словами «знамо», иногда 
нляпіущій гопака и поющій въ качествѣ дѣда - кобзаря (?) думу о 
«Вѣгствѣ трехъ братьевъ изъ Азова», и всегда являющійся только 
н° зову г. Авенаріуса для объясненія нѣкоторыхъ поступковъ сво- 
бо панича...

Мы считали необходимымъ указать на недостатки новой книги 
біографа, потому что крупныя достоинства предъидущихъ книгъ за
бавляли предъявить къ работѣ г. Авенаріуса, такъ сказать, повы
шенный требованія. При всѣхъ, однако, недочетахъ, книга можетъ 
быть прочтена юношами съ немалою пользою для нихъ. Пушкинъ 
и Гоголь дождались «біографій - повѣстей». Дѣтскіе и юношескіе 
г°Ды Лермонтова и др. писателей не мало должны дать матеріали 
Для подобныхъ біографій. Но мы нѣсколько сомнѣваемся въ успѣхѣ  ̂
такихъ повѣстей о «школѣ жизни» для юношества: и въ самую 
Школу жизни, и въ изображеніе ея нужно пускаться съ весьма 
большою осторожностью!.. И. Ж.

В. Казанскій. Учебникъ всеобщей исторіи. Часть І. Древній міръ. 
Орелъ. 1898 г., стр. 142. Цѣна 60 к.

Выпуская въ свѣтъ этотъ учебникъ, авторъ имѣлъ въ виду 
«Дать учащимся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ такое руковод
ство, которое согласовалось-бы съ возрастомъ и умственнымъ раз- 
Нитіемъ тѣхъ классовъ, гдѣ проходится древняя исторія, и съ коли- 
Мествомъ учебныхъ часовъ, которое отведено на ея изученіе». При 
^ставленій своего учебника онъ «руководствовался тѣмъ признан- 
Ньімъ въ настоящее время педагогическимъ положеніемъ, что учеб- 
НИкъ долженъ сообщать, излагать, учить, но отнюдь не разсказы- 
встіъ, и тѣмъ не отнимать у преподавателя самой важной доли его 
Деятельности». Поэтому, «стараясь быть крайне осторожнымъ въ 
НЫборѣ фактическаго матеріала, я,—говоритъ составитель,—стре
мился къ тому, чтобы въ опредѣленныхъ размѣрахъ дать сжатое, 
Но въ то-же время связное, изложеніе событій древней исторіи, и 
притомъ въ такой формѣ, которая не представляла-бы трудности 
Для учащихся».

Судя по приведеннымъ выдержкамъ изъ предисловія къ учеб
нику, видно, что авторъ его усвоилъ себѣ взглядъ Оскара Іегера на 
Историческій учебникъ. Взглядъ этотъ имѣетъ за себя очень серьез
ный соображенія, хотя и не всѣми вполнѣ раздѣляется. Но, конечно, 
Нрядъ-ли многіе станутъ оспаривать, что учебникъ долженъ быть 
нратокъ. При томъ ограниченномъ количеств!; времени, какимъ рас~



полагаетъ наша средняя школа для прохожденія исторіи, краткость 
учебника является весьма важньшъ достоинствомъ. Не сл ѣ дуетт , 
намъ думается, заменять учебниковъ, въ общепринятомъ смыслѣ 
этого слова, конспектами, но необходимо болѣе тщательно взвѣсить 
историческую и общеобразовательную цѣнность тѣхъ фактовъ, кото
рые по традицій вносятся въ наши и иностранные учебники. Наши 
программы и наши руководства нуждаются въ сокраіценіи именно 
съ этой стороны, но, конечно, такомъ сокращеніи, чтобы оно не 
помѣшало учащимся усвоить историческіе факты въ ихъ причинной 
связи и ясно представлять въ основныхъ чертахъ общій ходъ куль
турно- историческаго развитія человѣчества. Когда все то, что может**» 
быть опущено, исчезнетъ изъ учебнаго руководства, тогда легче бу- 
деть и приспособить учебникъ къ тому количеству времени, КОТОрОе  

отведено на прохожденіе исторіи, тогда останется время для класс- 
ныхъ бесѣдъ и историческихъ чтеній. Само собою разумѣется, эт° 
дѣло не легкое, и всякія попытки въ этомъ направленій вызовут'*’ 
множество возраженій, но отказываться отъ этихъ попытокъ не 
слѣдуетъ: по мѣрѣ развитія исторической науки и педагогической
мысли, онѣ будутъ все^болѣе и болѣе приближаться къ намѣченЯОЙ 
цѣли. Съ другой стороны, необходимо также и пополнить нѣкоторые 
отдѣлы нашихъ учебныхъ руководствъ, освѣжить ихъ въ научном*0 
отношеніи, очистить, наконецъ, отъ традиціонныхъ ошибокъ, кото
рый, несмотря па неоднократныя указанія критики, переходятъ изт 
одного учебника въ другой. Считаемъ необходимымъ прибавить, 
что, высказываясь за ограниченіе, или, точнѣе, за болѣе строгій 11 
раціональный выборъ матеріала для историческаго учебника, мЫ 
считаемъ безусловно необходимымъ имѣть въ учебномъ руководств^ 
все то, что необходимо для правильнаго пониманія извѣстной эпох0 
и народа, чтобы ученикъ всегда находилъ въ учебникѣ матеріал'*’ 
для усвоенія и воспроизведенія того, что онъ слышалъ въ класс£-

Для старшихъ классовъ гимназій у насъ имѣются цѣнныя 00 
многихъ отношеніяхъ руководства по древней исторіи, НО ДЛЯ первой 
ступени обученія всеобщей исторіи, т.-е. для ІѴ-го класса гимназій* 
потребность въ учебникѣ всѣми давно чувствуется, а потому и всѣ 
попытки удовлетворить этой потребности, хотя-бы и не вполнѣ удаН' 
ныя, заслуживаютъ самаго внимательнаго отношенія къ себѣ со 
стороны педагогической критики. Самую послѣднюю попытку вт» 
этомъ родѣ представляетъ учебникъ г. Казанскаго, къ разбору к°' 
тораго мы и переходи мъ.

Учебникъ г. Казанскаго заключаетъ слѣдующіе отдѣлы: а) вве
дете, Ь) исторію Востока, с) исторію Греціи, б) исторію Рима.



Введеніе состоитъ изъ двухъ очень коротенькихъ статей: «Исторія 
11 ея періоды» и «Исторія земли и до-историческій періодъ».

Наши учебныя руководства, къ сожалѣнію, опускаютъ обыкно- 
ВецН0 такъ-называемое введете въ курсъ всеобщей исторіи, которое 
Должно разъяснить учащимся понятіе объ исторической наукѣ и по
лакомить ихъ съ до-исторической культурой, послужившей исходной 
Точкой развитія человѣчества. Такъ какъ въ до-историческій періодъ 
Веловѣчество пережило весьма важвыя культурныя измѣненія, то 
пРиспособлевный къ развитію учащихся и не противорѣчащій науч- 
аь*Мъ даннымъ очеркъ этого періода не только желателенъ, но и 
аеобходимъ въ учебномъ руководствѣ. Въ разбираемомъ нами учеб- 
айкѣ введеніе въ курсъ всеобщей исторіи имѣется, но составлено 
°ц0, по нашему мнѣнію, очень неудачно. Во-первыхъ, авторъ ста
ять себѣ совершенно невыполнимую задачу: на двухъ напечатан- 
Дьіхъ крупнымъ трифтомъ страничкахъ дать понятіе объ истори
йкой наукѣ, исторіи земли и до-историческомъ періодѣ. Неудиви- 
їе«зьно, если мы въ этомъ введеній не находи мъ самыхъ существен- 
а^хъ данныхъ, относящихся къ указаннымъ отдѣдамъ; нѣтъ, напр.. 
Мже ѵпоминанія о каменномъ и бронзовомъ вѣкѣ. Съ другой сто- 
Роны, значительная доля того, что находится въ этомъ отдѣлѣ учеб
н а ,  или излишне, или неточно, или невѣрно. Къ чему, напр., въ 
Эт0мъ отдѣлѣ упоминать о дѣленіи исторіи на періоды? Какую цѣну мо- 
^ т ъ  имѣть исторія земли и разсужденія о геологіи, палеонтологів, 
^трономіи, изложенный на І 5 строчкахъ? Неточно предлагаемое 
Дйторомъ опредѣленіе и сторін 5 Библія ничего не говоритъ намъ 
°бъ огненно-жидкомъ состоя ній земного шара; фраза о прогрессѣ, 
аа*къ главной чертѣ до-историческаго періода, является какой-то 
сДучайной и т. п. Вообще введеніе составляетъ самую слабую часть 
Р^збираемаго учебника.

Что касается оста ль ныхъ отдѣловъ учебника, то они не предста- 
вляютъ оригинальности по выбору факговъ сравнительно съ учебни- 
а°Лъ г. Иловайскаго, т.-е. почти всѣ свѣдѣнія, вошедшія въ разби
раемый учебникъ, находятся и въ руководствѣ г. Иловайскаго. Отъ 
в°слѣдняго учебника учебникъ г. Казанскаго отличается только 
^Ньшимъ количествомъ фактовъ и болѣе простымъ изложеніемъ: 
ег° оригинальность заключается въ его краткости, въ томъ, что 
°йъ опускаетъ многіе факты, которые обыкновенно считаются оба
ятельными для IV кл. гимназій. Такъ, напр., авторъ не даетъ на
даній и имущественнаго ценза классовъ, на которые Солонъ раз- 
Дѣлидъ аѳинскій народъ, ничего не говоритъ о Союзнической войнѣ 
0 борьбѣ Рима съ Митридатомъ и т. д. Нѣкоторыя сокраіценія нельзя

признать удачными, но нельзя примириться съ отсутствіемъ мно-



гихъ свѣдѣній, важность которыхъ не подлежитъ спору, и СЪ Ра3" 
наго рода фактическими и иными недочетами, которыхъ въ обшей 
сложности наберется не мало. Отмѣтимъ наиболѣе крупные нз'ь 
этихъ частныхъ недочетовъ: 1) На стр. 9: «Населеніе древяяго 
Египта принадлежало къ бѣлой расѣ, къ хамитамъъ. Ученые (Яѵ 
Маснеро) больше склоняются къ тому, что египтяне были нароД'ь’ 
родственный азіатскимъ семитамъ. 2) Автору слѣдовало-бы обстоя- 
тельнѣе выяснить существенный особенности религіи древнихъ егйй' 
тянъ, что облегчило-бы учащимся пониманіе религій и другихъ во- 
сточныхъ народовъ. Кромѣ того, свѣдѣнія о воззрѣніяхъ еГИПТЯЯ'Ь 
на загробную жизнь изложены не совсѣмъ точно: «Египтяне не ве
рили, что судьба души послѣ смерти человѣка находится въ тѣсво# 
зависимости отъ судьбы его тѣла» (стр. 9). Извѣстно, что внослѢД' 
ствіи появилось у египтянъ ученіе о загробномъ судѣ и воздаявіИ 
за грѣхи. 3) Въ главѣ «Образованность Египта» слѣдовало-бы У°0' 
мянуть о нѣкоторьіхъ техническихъ изобрѣтеніяхъ египтянъ (ФаР' 
форъ, стекло, выдѣлка вина и растительныхъ маслъ). 4} «Въ паМаТЬ 
фараоновъ и другихъ знатныхъ покойниковъ ставили обелиски» (стр.I*)' 
Что изображали обелиски, въ точности неизвѣстно. По всей вѣрояТ' 
ности, они были символическимъ изображеніемъ солнечнаго луча"
5) На стр. 13 слѣдовало-бы указать на связь халдейскаго сабеизйа 
съ природой страны. 6) На стр. 13: «Мирнымъ характеромъ вав#' 
лонянъ объясняется, что страна много терпѣла отъ набѣговъ сосѢД' 
нихъ народовъ и... попадала отъ нихъ въ зависимость». Полит*1" 
ческія судьбы Вавилона зависали, какъ извѣстно, не отъ одноґ° 
характера его обитателей, но и отъ другихъ причинъ. 7) Полити^ 
ская исторія Ассиріи и Вавилоиіи (стр. 14) изложена въ слитков 
общихъ чертахъ, мало говорящихъ уму учащагося; не выяснев^ 
напр., политическое значеніе Вавилоніи при Навуходоносорѣ. 8) НельЗ# 
удовлетвориться тѣми свѣдѣніями, какія сообщаетъ авторъ о рел*1' 
гіи финикіянъ (стр. 16), такъ какъ здѣсь нѣтъ самыхъ существен- 
ныхъ данныхъ по этому вопросу. «Главнымъ богомъ былъ В<&&т 
богъ солнца». Слѣдовало-бы указать на то̂  что въ каждомъ фивИ' 
кійскомъ городѣ былъ свой Ваалъ и его жена, которую позже за- 
мѣнила ассирійская Астарта, что только богъ Тира, МелькартТъ 
возвысился на степень общефиникійскаго бога. 9) Въ опиеаніи обвіе- 
ственнаго устройства Финикіи (стр. 16) опущены самыя характер' 
ныя черты: отсутствіе теократіи, деспотизма, рѣзкій контрастъ межДУ 
богатыми и бѣдными, 10) На стр. 13: «финикіяне... доходили... за 
югѣ—до западныхъ (?) береговъ Африки». 11) Названій «яфетиды»» 
«яване» (стр. 21) совершенно излишни. 12) Разсказъ о сновидѣвіИ 
Астіага и дѣтствѣ Кира (стр. 23) можно-бы опустить, такъ какД»



этотъ разсказъ не имѣетъ исторической достовѣрности. 13) На 
СТР. 26: «Природа древней Греціи отличалась своимъ богатствомъ». 
Это не совсѣмъ вѣрно: извѣстно, что скудость почвы и недостатокъ 
°рошенія задерживали ростъ населенія въ Элладѣ и были одной изъ 
причинъ развитія греческой колонизаціи. Вообще географическій 
°черкъ Греціи въ учебникѣ г. Казанскаго хорошъ только тѣмъ, что 
Ве загроможденъ излишней номенклатурой, но вліяніе природы страны 
ва населеніе выяснено въ этомъ очеркѣ не вполнѣ удовлетворительно. 
14) Говоря о религіи грековъ, автору слѣдовало-бы дать хотя-бы 
самыя общія указанія на историческое развитіе греческой религіи 
в на мѣстные культы. 15) Гипотеза о происхожденіи илотовъ отъ 
^Хейскихъ крестьянъ (стр. 36) въ настоящее время можетъ счи
сться совсѣмъ отвергнутою. 16) На стр. 37: «Двойственность цар
ской власти спартанцы объясняли тѣмъ, что, по преданно, Лаконія 
была завоевана дорянами подъ предводительствомъ двухъ братьевъ». 
Спартанцы дѣйствительно такъ объясняли двойственность царской 
власти, но современная наука объясняетъ это тѣмъ, что одна ди
настія была дорійскаго, другая—ахейскаго происхожденія» *). 17) Же
стокость законовъ Дракона (стр. 40), какъ ее понимаетъ авторъ 
Учебника, отрицается новѣйшими изслѣдованіями. 18) Въ главѣ 
*Вѣкъ Перикла» есть весьма существенные пробѣлы: не указано, на 
Немъ опиралось значеніе Перикла и чѣмъ была въ сущности аѳин- 
ская демократія. 19) На стр. 56: «Самое слово «комедія» значитъ: 
^Деревенская гіѣсня». Производство этого слова отъ хсор.7) (деревня) 
Подвержено сомнѣнію. 20) На всемъ протяженіи исторіи Греціи 
Пйгдѣ не указывается на политическую раздробленность страны. 
^І) Нѣтъ никакихъ свѣдѣній объ историческомъ значеній царство- 
Нанія Александра Македонскаго и эллинистической культурѣ. 22) На 
стр. 82: «Религія италиковъ была похожа на греческую и состояла 

поклоненіи тѣмъ-же божествамъ, которыя являются только подъ 
другими названіями. Особеннымъ почитаніемъ пользовались: ...Янусъ, 
богъ солнца...» Дѣло не въ названіяхъ божествъ, а въ отношеніи 
ПЮдей къ богамъ, которое у грековъ и римлянъ представляло глу- 
бокія различія. Кромѣ того, Янусъ—божество чисто римское и 
вРядъ-ли можетъ считаться богомъ солнца. 23) Преданія о вачалѣ 
Вйма называются просто миѳами, но при этомъ не указано, гдѣ кон
аются миѳы и гдѣ начинается исторія, когда возникъ Римъ, съ 
Накой эпохи событія уже можно признать историческими. Съ какой 
Стати заучивать, что Римъ возникъ на холмѣ Палатинскомъ (стр. 83), 
Н°Гда, на Квириналѣ и Эсквилинѣ найдены слѣды болѣе древнихъ

*) В. В. Латышевъ, «Очеркъ греч. древн.», ч. X. Спб. 1 8 9 7  г., стр. 1 0 2 .
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поселеній? 24) На стр. 85: «форумъ, или рынокъ съ лавками». Такое 
опредѣленіе форума не соотвѣтствуетъ тому значенію, какое имѣло 
это мѣсто. Важнѣе было-бы сказать, что форумъ былъ мѣстом,ь 
собранія (сошШит) древнѣйшаго вида народныхъ собраній (сотій8, 
сигіаіа). 25) На стр. 86 : «Господинъ могъ отпустить раба на волю, 
и прежній рабъ обращался въ клієнта». Кліенты происходили не 
изъ однихъ только рабовъ, отпущенныхъ на волю, особенно нъ 
древнее время. 26) На стр. 87 сказано, что патриціанскія собранія  
послѣ возникновенія центуріатскихъ комицій «попрежнему вѣдали 
общегосударственный дѣла». Известно, что послѣ возникновеяія 
центуріатскихъ комицій компетенція сотШа сигіаіа значительно съ у  
зилась. 27) Говоря о сенатѣ (стр. 90), авторъ не упомяиулъ о такой 
важной сторонѣ его дѣятельности, какъ руководство внѣшней поли
тикой. 28) На стр. 98: «Одновременно съ учрежденіемъ народныХъ 
трибуновъ, плебеи получили право выбирать изъ своей среды двр°  
эдиловъ, которые завѣдывали плебейскою казною». Это не совсѢ#1, 
такъ: первоначально эдилы назначались трибунами; кромѣ того, я 
кругъ дѣятельности плебейскихъ эдиловъ не обозначенъ съ надле' 
жащею полнотою и правильностью. 29) Въ такомъ краткомъ курс^ 1 
какой предполагаетъ дать авторъ, можно и даже слѣдовадо-бы овУ' 
стить такія подробности, какъ дѣло Марція Коріолана (стр. 93)> 
попытки Спурія Кассія и Генуція (стр. 94), преданіе о томъ, как'* 
гуси Римъ спасли (стр. 99— 100) и кое-что другое. Но никоимъ обра' 
зомъ не слѣдовало опускать такого важнаго въ исторіи борьбы яа' 
триціевъ съ плебеями факта, какъ Іе&ез Ѵаіегіае Ногаііае. 30)Нре' 
вращеніе республики въ имперію и сущность императорской властЯ 
совершенно не выяснены. 31) Едва-ли есть основаніе въ какомъ-бя1 
то ни было отношеніи сравнивать Августа съ Перикломъ (стр. 125)' 

Въ началѣ нашей рецензій мы высказали, что краткость является 
однимъ изъ достоинствъ учебника, но при извѣстныхъ условіяхт- 
При наличности указанныхъ нами (далеко не всѣхъ) пробѣловъ в*
учебникѣ г. Казанскаго, нельзя признать, что автору удалось устра
нить одинъ изъ самыхъ важныхъ недостатковъ современнаго исто- 
рическаго преподаванія— безсвязность и отрывочность, и дать «связ- 
ное» изложеніе историческаго матеріала, Съ точки зрѣнія такого 
выбора фактовъ, которыми разъяснялаеь-бы причинная связь со- 
бытій и давалась отчетливая картина культурной работы древняго 
міра и его характерныхъ особенностей, учебникъ г. Казанскаго остав- 
ляетъ желать многаго. Другимъ его недостаткомъ являются разнаго 
рода фактическіе промахи, присутствіе которыхъ, конечно, нежела
тельно. Чтобы стать вполнѣ пригоднымъ руководствомъ для уча
щихся, учебникъ г. Казанскаго нуждается въ весьма существенной



°ереработкѣ, а покамѣстъ онъ остается только опытомъ сокраще
ния учебнаго матеріала, предлагаемаго въ ІУ кл. нашихъ гимназій.

Я. Рудневъ.

Долибскій. Важнѣйшія свѣдѣнія по русскому правописанію. 
Ч&сть 1, 2 и 3. Изданіе 2.

Въ книжкѣ г. Долибскаго, быть можетъ, наиболѣе полезной и 
лучшей частью является первая— «Правила употрѳбленія звуковъ 
(буквъ) и измѣненія ихъ». Это довольно просто и ясно изложенная 
своего рода элементарная фонетика. Свѣдѣнія, сообщаемый въ ней, 
У насъ обыкновенно приводятся въ болѣе или менѣе щространныхъ 
И систематическихъ курсахъ такъ-называемой славянской грамма
тики или русской грамматики, излагаемой параллельно со «славян
кою». Наша учебная литература (количественно нынѣ вовсе уже 
Не скудная) дѣйствительно нуждается въ подобныхъ конспектахъ, 
Нъ сокращеніи и приведеній въ болѣе общедоступную форму сухого 
И трудно усваиваемаго грамматическаго матеріала. Нельзя не заміс
тить однако, что «популярная фонетика» Долибскаго подчасъ тре- 
буетъ поправокъ въ отношеніи большей научной точности. Такъ, 
на,пр., онъ говорить: «усиливаются звуки» ы въ о, у — о, не ослаб- 
ляются-ш, вѣрнѣе? Самъ авторъ дѣлаетъ такую выноску: «при 
Составленіи правилъ русскаго правописанія неизбѣжны ссылки на 
Церковно-славянскій языкъ, къ чему составитель и прибѣгаетъ для 
Полноты и выясненія». Въ такомъ случаѣ выдержанная эта полно
та въ правилахъ. Развѣ это простая вставка, а не возстановленіе 
скрытаго гласнаго? И въ другихъ мѣстахъ  ̂трудно обойтись безъ 
Уноминанія о разложены  гласныхъ. Умѣстно-ли выраженіе: «Буква гЪ 
составляетъ «ползвука буквы и»? Во второй части учебника г. Долиб
скаго— «Правописаніе частей рѣчи и правила переноса словъ»—гово
рится о томъ, о чемъ говорять столь многочисленные у насъ и «уроки», 
и «азбуки» правописанія, и «зрительные», и иные всякіе «диктанты» и 
Ир., и пр. Желая проявить нѣкоторое своеобразіе, авторъ пустился въ 
Дробленія правилъ, подчасъ просто удивительныя. Пишутся, молъ, 
^большою буквою»— «названія высшихъ государственныхъ и ученыхъ 
Учреждений, а также различныхъ обществъ». «Всѣ имена, отчества, 
Фамиліи и прозвища людей пишутся прописными буквами».. (Слѣдуетъ 
$ примѣровъ!). «Названія чиновъ, должностей, званій» и т. д. Должно 
доставить въ заслугу составителю, что онъ для примѣровъ своихъ 
Пользуется почти исключительно матеріаломъ изъ произведеній на- 
Піихъ писателей и даже словно избѣгаетъ выдержекъ, такъ сказать, 
^ябившихъ оскомину въ учебникахъ. Г. Долибскій иллюстрируетъ пра
вила, напр., цитатами изъ соч. Цыганова, Тютчева, Вяземскаго, Полон-

*



скаго, кн. Одоевскаго, Бенедиктова и пр.—подборъ разнообразный и, 
хотя и не вполнѣ литературный. Третья часть—«Правила постановки 
знаковъ препинанія и другихъ знаковъ.Употребленіе прописной буквы»* 
«Правила» эти, по правдѣ сказать, создаются каждою сильною лите
ратурною личностью на свой ладъ. Но составитель, не колеблясь, пред~ 
лагаетъ читателю цѣлую груду рамокъ и подраздѣленій. Возьмем* 
такое, наудачу, примѣчанге: «Если обращеніе употребляется, как1* 
воззваніе къ Богу и народу, войску, толпѣ, ученикамъ и т. п., или 
если обраіценіе къ одному лицу произносится съ особеннымъ уДа" 
реніемъ, то, вмѣсто занятой, ставится восклицательный знакъ»* 
«Если изъ двухъ однородныхъ опредѣленій одно поясняетъ ДРУг°е’ 
то между ними запятой не ставится»— «Огромная Александров- 
ская колонна». «Огромная поясняетъ сл. «Александровская», и-31* 
обратно?» Довольно схоластическая загадка! Не проще-ли думать, 
что и первое, и второе опредѣленія поясняютъ только опредѣляемое^" 
колонну? «Точка ставится послѣ заглавія статьи»—и далѣе 9 Д°' 
казательствъ. «Точка ставится послѣ подписи фамиліи или одного 
имени»—дано 7 примѣровъ! «Запятая и тире ставятся въ середин  ̂
сложнаго предложенія, когда послѣ запятой слѣдуетъ болѣе про' 
должительная остановка». Ученика знакомятъ и съ такими подрой" 
ностями: «Послѣ двоеточія пишется прописная буква, когда перо- 
численія состоятъ изъ отдѣльныхъ, часто слитныхъ, предложеній»- 
«Въ стихотворныхъ произведеніяхъ каждая строка начинается пр°' 
писною буквою». Неужели всѣ эти якобы «законы» нужно заучи* 
вать?! Безъ сомнѣнія, каждый начальный учитель говоритъ школь
нику въ классѣ и объ этомъ, какъ и о томъ, напр., что стихи пишутся 
строчка подъ строчкой, и слѣдуетъ-ли вносить и въ учебникъ ВСД> 
черновую техническую классную работу?

Во всякомъ случаѣ небольшая книжка г. Долибскаго не лишена 
нѣкоторыхъ достоинствъ, но подлежитъ многочисленнымъ улучшеніяМ'Н 
и сокращеніямъ какъ во 2-й, такъ и 8-й частяхъ своихъ, а так# 6 
поправкамъ въ первой. А. Налимовъ.

«Бѣдный мальчикъ». Повѣсть Григоровича. Спб., изд. Суворина- 
1899 г.

Бѣдный мальчикъ—Гриша, круглый сирота, привезенный тет- 
кой изъ деревни и отданный въ ученье къ портному, нѣмцу КраГ' 
ману. Тяжелая жизнь мальчика въ душной, грязной мастерской У 
жестокаго хозяина, среди грубыхъ товарищей, встрѣтившихъ но
вичка насмѣшками и побоями, вотъ сюжетъ разсказа, цѣль кото
раго, по словамъ самого автора, научить счастливыхъ дѣтей Ці
нить свое счастье, сравнивая свои маленькія неудачи съ тяжелой



Жизнью, которая выпадаетъ на долю иныхъ несчастныхъ дѣтей. 
Ореслѣдованія товарищей и жестокое обращевіе хозяина, ожесточив
шегося противъ Гриши послѣ его неудачной попытки бѣжать изъ 
Мастерской, довели бѣднаго мальчика до мысли о самоубійствѣ. Онъ 
Уже собирался броситься съ моста въ воду, но его спасла случай
ная встрѣча въ проѣзжавшими мимо племянниками помѣщика, съ 
Которыми онъ близко сошелся во время ихъ жизни у дяди въ де- 
Ровнѣ. Дѣти проѣзжали съ матерью въ каретѣ какъ разъ въ то 
время, какъ обезумѣвшій отъ горя Гриша собирался перепрыгнуть 
Нерезъ перила моста, узнали его и увезли къ себѣ. Но счастливая 
Кстрѣча ее спасла мальчика: онъ захворалъ послѣ перенесенныхъ 
Потрясеній и вскорѣ умеръ.

Разсказъ правдивъ и вполнѣ доступенъ дѣтямъ. Издана книжка 
Прекрасно и украшена очень хорошими рисунками.

Ил. Смирновъ. «Послѣ экзаменовъ». Съ 6 рисунками. Москва. 1897 г. 
Йзд. Клюкина. Ц. 20 к. 32 стр.

Довольно мило написанная картинка изъ гимназической жизни. 
Трое гимназистовъ-товарищей послѣ экзаменовъ отправились ка
яться на лодкѣ. Чудный лѣтній вечеръ, Волга, какъ зеркало, на 
ДУшѣ легко и беззаботно; мальчики ведутъ тихую бесѣду, повѣря- 
К>тъ другъ другу свои планы о будущемъ. Старшій изъ мальчиковъ, 
І5-лѣтнійНиколаевъ, сынъ фельдшера, мечтаетъ сдѣлаться докторомъ, 
Купить себѣ большую лодку и ѣздить цѣлое лѣто по Волгѣ, останавли- 
ваясь въ прибрежныхъ селахъ, чтобы лечить народъ.

Нѣсколько искусственный языкъ портить впечатлѣніе, тѣмъ не 
Менѣе разсказъ недурѳнъ и наводить на хорошія мысли. Рисунки 
°Чень плохи.

«Трубадуръ». Повѣсть изъ средневѣкового быта. В. Самойловичъ. 
^зд. Посредника, № 288. Москва. Ц. 3 к.

Молодой трубадуръ попадаетъ въ замокъ суроваго барона Бруно, 
Наводящаго страхъ на всю округу. Въ смѣлой пѣснѣ юноша обли- 
Наетъ барона за его жестокости и безсердечіе. Разгнѣванный ба- 
Ронъ заключаетъ трубадура въ темницу, въ которой онъ и остается 
Нь продолженіе 8 лѣтъ, до самой смерти барона. Первое время 
^ѣдный юноша надѣется на освобожденіе и старается бодрить себя, 
По наконецъ впадаетъ въ отчаяніе и начинаетъ раскаиваться въ 
°Поемъ смѣломъ поступкѣ, думая, что пѣсня его пропала даромъ. 
Но онъ ошибался: пѣсня его не смягчила барона, но ее слышалъ 
Мальчикъ, внукъ барона, и она запала ему въ душу. Наслѣдовавъ 
Дѣду послѣ его смерти, онъ выпускаетъ на свободу пѣвца и всѣхъ



заключенныхъ. Повѣсть написана не особенно ярко, но все-же про 
изводитъ впечатлѣніе и даетъ картину средневѣковой жизни.

Четыре разсказа на разный л а д ъ .1 )  «Проказы вѣтра». 2) «Кто ге
рой?» 3) «Друзья моего дяди». 4) «Страшные жуки». И. Жаринцевой.
Изд. Пахомова и К0. 1898 г. Ц. 60 к.

Симпатичные по тону и недурные по исполненію, разсказы эти 
съ удовольствіемъ прочтутся дѣтьми 10— 11-лѣтняго возраста. Вт 
первомъ разсказѣ, состоящемъ изъ двухъ частей: «Домикъ въ лѢ- 
су» и «Злая искра», главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является вѣ- 
теръ, представленный въ видѣ живого существа. Разбушевавшись 
зимней ночью, онъ заноситъ снѣгомъ дорогу въ лѣсу, засыпаетъ Д° 
окошекъ крошечный домикъ, въ которомъ двѣ маленькія дѣвочкИ 
ждутъ своихъ родителей, заблудившихся въ лѣсу во время ВЫ О ГЙ*  

Тронутый любовью малютокъ другъ къ другу и нѣжной заботли
востью старшей сестры, вѣтеръ перестаетъ дуть и даетъ возмоЖ' 
ность заблудившимся въ лѣсу родителямъ благополучно вернуться 
къ дѣтямъ. Во второй части разсказа, проникнувшись жалостью къ 
ребенку, вѣтеръ утихаетъ и прекраіцаетъ лѣсной пожаръ. В т о р о й  

разсказъ «Кто герой?» написавъ на тему, что истинный герой тотъ, 
кто не боится сознаться въ дурномъ поступкѣ. Остальные два $&3' 
сказа менѣе удачны- разсказъ «Страшные жуки»—изъ жизни сло- 
новъ—нѣсколько искусствененъ, а въ разсказѣ «Друзья моего дяди» 
мало дѣйствія. Издана книга изящно.

А - Догановичъ. «Пчелиный домикъ». ГІовѣсть изъ жизни пчелъ. 
Стр. 79. Цѣна 40 к., въ папкѣ 50 к.

Въ формѣ разсказа излагается очень подробно и обстоятельно 
вся жизнь пчелъ: устройство улья, работы пчелъ, уходъ за моло
дыми пчелами и маткой, отдѣленіе новыхъ роевъ, враги пчелъ й 
болѣзни, которымъ подвергаются пчелы. Далѣе идетъ описаніе об- 
разцоваго пчеловодства: устройство различныхъ системъ ульевъ,об
работка меда и воска по усовершенствованному способу, различный 
издѣлія изъ воска и меда. Къ сожалѣнію, сравнительно немногія 
изъ этихъ свѣдѣній дѣти (дѣйствующія лица въ разсказѣ) пріобрѣ- 
таютъ непосредственно изъ наблюденій надъ жизнью пчелъ—боль
шею частью они узнаютъ объ этой жизни изъ разсказовъ болѣе опыт- 
ныхъ людей. Разсказы эти часто занимаютъ цѣлыя страницы, 
но они притомъ слишкомъ подробны, сухи и легко могутъ утомить 
вниманіе дѣтей. Это значительно уменьшаетъ интересъ разсказа. 
въ общемъ книжка интересна и можетъ быть полезна въ дѣтской 
библіотекѣ.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
Классическое и реальное направленіе въ Западной Европѣ.

Въ вѣнскомъ еженедѣльномъ журналѣ «И іе \Уа§е» печатаются очень 
интересные очерки профессора Флейшнера, по разнымъ вопросамъ педагогики. 
Такъ, въ №  5 журнала (2 9  января н. ст .) онъ указываетъ на все возра
стающее общественное движеніе противъ нынѣшней постановки средняго обра
зованія.

Школьные вопросы, говоритъ авторъ, становятся теперь прямо-таки во
просами дня; все сильнѣе и сильнѣе раздаются голоса за  полный пересмотръ 
Учебныхъ плановъ; теперь и ученые спеціалисты, и популяризаторы чуж ихъ  
взглядов ь высказываются за то, чтобы человѣкъ пріобрѣталъ въ школѣ не 
Ученость, а просто хорошее образованіе, соотвѣтствующее современнымъ ж из- 
Неннымъ требованіямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, и тѣ, и другіе вполнѣ присоеди
няются къ мнѣнію Трейчке, не такъ давно взывавшему къ своимъ соотече
ственникам^ прося ихъ обратить вниманіе на то, чтобы, въ качествѣ нро- 
Тивовѣса все возрастающему нынѣ могущ еству утилитаризма, было сохранено 
въ странѣ образованіе возвышенное, благородное, удовлетворяющее и совре- 
Неннымъ требованіямъ и не отступающ ее отъ лучш ихъ завѣтовъ прошлаго.

Однимъ изъ главныхъ спорныхъ пунктовъ въ этой области является  
Вопросъ о преподаваніи древнихъ язы ковъ. Какъ извѣстно, говоритъ Флейш- 
йеръ, первый камень вь эту систему былъ пущ енъ французомъ Р: Фрари, 
выступившимъ съ книгой »1а диебііоп <Іп Іа ііп » . Тогдашній министръ на
роднаго просвѣщенія Б урж уа попытался осущ ествить взгляды Фрари устрое- 
ніемъ школъ съ такъ-называемымъ «современнымъ» образованіемъ, въ ко
торыхъ латинскій и греческій языки были замѣнены нѣмецкимъ и англій- 
скимъ, а средствомъ для развитія эстетическаго чувства должны были слу
жить Гете и Ш експиръ, вмѣсто Вергилія и Гомера. Однако, такъ какъ права 
Воспитанниковъ старой и новой школы не были уравнены, то поэтому и 
Успѣхъ послѣдней школы былъ иезначителенъ. Затѣмъ, еще не такъ давно, при
сутствуя при раздачѣ паградъ въ лицеѣ при Сорбоннѣ и опираясь на мнѣніе 
одного изъ профессоровъ послѣдней, что лучшіе ученики «современной» 
ніколы оказали въ предъидущемъ учебномъ году так іе-ж е успѣхи, какъ и 
Хорошіє ученики-классики, тотъ-ж е Бурж уа, по словамъ Флейшнера, при
соединился къ взглядамъ академика Жюля Леметра, высказавшагося недавно 
В'Ь одномъ изъ парижскихъ журналовъ^ противъ нынѣшней постановки клас- 
сическаго образованія. Въ наше время, говоритъ Леметръ, многое не имѣетъ



ничего общаго сравнительно съ прошедшимъ; открытія в ъ  о б л а с т и  прикладныхъ 
знаній измѣнили всѣ человѣческія потребности. На первый планъ выдвинуты 
промышленность, торговля, ремесла, а между тѣмъ образовательный мате- 
ріалъ въ ш колахъ остается одинъ и тотъ-же. Поэтому Леметръ предла* 
гаетъ выкинуть изъ программы греческій языкъ, оставивъ преподаваніе ла- 
тинскаго въ самомъ незначительномъ объемѣ; развитіе-ж е духовны хъ силъ, 
по его мнѣнію, можетъ быть достигнуто одинаково и яри изученіи НОВЫ ХЪ 

языковъ. Часы, оставшиеся такимъ образомъ свободными, можно употребить 
на преподаваніе естествовѣдѣнія, географіи, разныхъ игръ, гимнастики и 
ручного труда. И зученіе-ж е классическихъ языковъ должно быть предостав
лено только особенно богато одаренньшъ натурамъ, выказавшимъ явну*0 
склонность къ чисто научному призванію. Волынинство-же остальныхъ уча
щихся пусть получаетъ образованіе вполнѣ практическаго характера.

Т акихъ-ж е, приблизительно, воззрѣній держится и А. Б и н е(«К еѵ и е  
Н еѵпез»), говоря, что изученіе классиковъ лучше оставлять только на долы 
проявившихъ извѣстную склонность къ словеснымъ наукамъ, такъ какъ 
такого рода занятія для людей практическаго склада ума могутъ принести 
прямо-таки вредъ.

При желаніи узнать, къ какому циклу познаній можетъ быть воспріим- 
чивъ извѣстный ребенокъ, т .-е .  къ наукамъ словеснымъ, точнымъ или къ 
изученію искусствъ, слѣдуетъ, по мнѣнію Вине, задавать ученикамъ опи- 
саніе какого-нибудь самаго обыкновеннаго, будничнаго событія; по манерѣ-же 
описанія учитель обязанъ оиредѣлить духовныя свойства ребенка и, со
образно своему рѣшенію, постараться повліять, на кого слѣдуетъ, при вы- 
борѣ для ребенка того или другого образованія.

Что-же касается Германій, то Флейіпнеръ даетъ намъ указанія, что и 
здѣсь уж е увеличиваются ряды поборниковъ «современна™ » образованія и 
что, повидимому, уж е не далеко то время, когда среднія школы будутъ пре
образованы по образцу иіведскихъ, норвежскихъ и датскихъ, им енно— будетъ  
введенъ шестилѣтній общеобразовательный курсъ и трехлѣтній спеціальный- 
Еще недавно «Педагогическій Архивъ» опубликовалъ во всеобщ ее свѣдѣніе, 
что къ 1-м у января прошлаго года состояло въ Германій 2 9  школъ, 
реформированныхъ по образцу Альтонскихъ и Франкфуртскихъ, младпгіе 
классы которыхъ даютъ общее образованіе. Ёромѣ того, прусское министер
ство внесло въ прошлогоднюю смѣту сумму на нодготовленіе учителей, при- 
годныхъ для такихъ ш колъ. Наконецъ, въ той-ж е Пруссіи былъ возбуж - 
денъ вопросъ о введеній преподаванія латыни только съ четвертаго класса 
(ІМ е г -Т е г ііа )  и удѣленіи этому предмету въ старшихъ классахъ не болѣе 
6-недѣдьны хъ часовъ.

Было-бы однако-же ошибочнымъ думать, что стремленія нѣмецкихъ пе
дагоговъ ограничиваются теперь исключительно только заботой объ устрой- 
ствѣ всюду такъ называемыхъ единыхъ школъ (Е іп ііеііззсіш іеп) по указанному 
сейчасъ образцу. Напротивъ. ихъ занимаютъ и другіе вопросы не меньшей 
важности. Такъ, по ихъ мнѣнію, слѣдовало-бы, разсмотрѣвъ внимательно 
нынѣшніе учебные планы среднихъ школъ, выкинуть оттуда все лишнее, 
устарѣвш ее, и ввести преподаваніе предмета первостепенной важ ности, при 
современномъ строѣ ж изни, именно— изученіе правъ и обязанностей гражда
нина (ВіааізЪііг^егІісІіег ІІпіеггісЬГ). Развѣ это не анахронизмъ, что, кончая 
курсъ школы, молодые люди знаютъ съ грѣхомъ иополамъ государственное 
устройство и законы древняго Рима и Греціи, не имѣя ни малѣйшаго пред-



етавленія объ учрежденіяхъ и законахъ собственной страны, знакомство съ 
вторыми, ио нынѣшнимъ временамъ, только и можетъ служить гарантіей 
пригодности человѣка къ участію въ дѣдахъ своего отечества? Въ Америкѣ, 
^вейцаріи , Ш ведіи, Норвегіи, Францій и Италіи отведено соотвѣтственное 
Чцсло часовъ преподаванію законовѣдѣнія. Въ Германій за послѣдніе годы 
т°Же дѣлаются попытки въ этомъ емыслѣ, только, къ сожалѣніго, не такъ, 
?жкъ-бы слѣдовало. Дѣло въ томъ, что въ этой странѣ распространенъ  
Взглядъ, что изученіе законовѣдѣнія должно служить оплотомъ противъ ученій  
^°Діалъ -демократій, и потому изъ преподаванія этого предмета слѣдуетъ устра- 
®ять все, дающее возможность ученикамъ отнестись критически къ сущ е- 
ВТвук»щему государственному строю.

Флейшнеръ, утверждая, что такія ограниченія не достигають цѣли, гово- 
РДїь по этому поводу, что какъ учебникъ, такъ и преподаватель должны  
бьіть одинаково безпристрастны, чужды всякой партійносте. Знаніе-ж е та- 
Ка*ъ предметовъ, какъ государственное право (УегГаззип^зкипйе), законовѣ- 
^ н іе  и политическая экономія, хотя-бы  въ общ ихъ чертахъ, окажетъ всегда 
Человѣку усл угу , не какъ средство защиты противъ всякихъ бѣдъ и золъ, 
а только служ а подмогой при разрѣшеніи многихъ трудны хъ современныхъ 
°бщественныхъ вопросовъ. Было-бы, конечно, очень желательно в в ед ет е  та -  
й°го рода преподаванія и въ учительскія семинаріи, такъ какъ въ настоящее 
вРемя особенно чувствуется настоятельная необходимость образованія у  уч и - 
їе*тей народныхъ и городскихъ школъ трезвыхъ. политическихъ взглядовъ.

Въ заключеніе своего очерка Флейшнеръ, отмѣчая съ удовольствіемъ 
8°зникновеніе за послѣдніе дни вопроса о преобразованіи учительскихъ се- 
ІІЦнарій, высказываетъ пожеланіе, чтобы, при измѣненіи ихъ учебныхъ гіла- 
в°въ, было принято во вниманіе и законовѣдѣніе, для преподаванія кото- 
№го всегда должно найтись свободное время. Б. Градовскій.

Изъ хроники народнаго образованія на Западѣ.
аботы объ эстетическомъ образованіи народа.— Украшеніе народной школы 

чРоазведеніями яскуества.—Мнѣніе объ этомъ вогіросѣ нѣкоторыхъ художни- 
ковъ и писателей.—Необходимость реформы школы.

Требованія, предъявляемыя къ народной школѣ, становятся все шире, 
Одежды, которыя возлагаются на нее, больше, обязанности ея — разнообраз
и е .  Къ числу воиросовъ, выдвинутыхъ въ послѣднее время, стоить забота 
0 развитіи въ народѣ эстетическаго чувства, о воспитательномъ воздѣйствіи 
^ о л ы  посредствомъ пріученія дѣтей съ самыхъ малыхъ лѣтъ къ созерца- 
5110 художественны хъ произведеній, могущ ихъ вліять на душ у ребенка, и 
°^ъ у  крашеній самой школы, съ цѣлью сдѣлать ее привлекательной для 
^ бенка, всѣмъ своимъ внѣшнимъ видомъ радующей приходящ ихъ къ ней, 
Вставляющей въ ученикахъ навсегда пріятное воспоминаніе. Въ этомъ по- 
^ѣднемъ стремленіи много преувеличенія, но въ общемъ оно имѣетъ боль- 
^ °е  значеніе: привлекательная обстановка школы— цвѣты, картины, общій 

еселый видъ класснаго помѣщенія, залитаго солнцемъ —  все это сильно дѣй- 
егвуехъ на ребенка, заставляетъ его съ большею радостью идти въ школу, 
°Дрѣе и веселѣе приниматься за работу. Конечно, главное значеніе все-ж е  
ъ личности учителя; веселый классъ, украшенный картинами и цвѣтами,



можетъ обратиться въ печальную, ненавистную казарму, и, напротивъ, хо
лодная, темная, сырая изба сдѣлаться любимымъ, желаннымъ у г о л к о м ъ ,  
если учитель съумѣетъ согрѣть своей любовью и скрасить своимъ искрен- 
нимъ увлеченіемъ всю неприглядность внѣшней обстановки.

Но, конечно, тамъ, гдѣ школа уж е поставлена прочно и о б е з п е ч е н в о ,  
гдѣ соблю дете гигіеническихъ условій уж е перестало быть только ж е л а т е л ь -  
нымъ, но стало неоспоримымъ фактомъ, тамъ можно идти дальше, тамъ 
школа можетъ и должна получить въ свои руки новое, могучее о р у д і е — вос
питательное вліяніе красоты.

Въ Авгліи, Германій, Францій и Америкѣ горячо пропагандирует^  
украш еніе школъ художественными произведеніями. Подъ вліяніемъ 0Дей 
извѣстнаго художественна™  критика Рёскина, забота о художественном'1, 
воспитаніи народа все увеличивается. Почти во всѣхъ болыпихъ г о р о д а х ъ  
Англіи ежегодно ассигнуется порядочная сумма для пріобрѣтенія картинъ въ 
начальный школы, при чемъ обращаютъ вниманіе на то, чтобы пріобрѣта- 
лись не только картины, служащ ія учебными пособіями при наглядном^ 
обученіи, но преимущественно копій художественныхъ произведеній, съ цѣлью 
порадовать ученика и развить его эстетическій вкусъ. Лондонскій школьным 
Совѣтъ особенно заботится о томъ, чтобы стѣны большинства школъ была 
украшены художественными картинами, чтобы класспыя помѣщенія был11 
расписаны фресками, изображающими цвѣты, ландшафты и т. п.

Въ Америкѣ сущ ествую тъ особыя общества, поставившія своею ц ѣ л ь Ю  
заботиться объ украшеніи школы. Этому украшенію американцы придают1* 
громадное значеніе. Черезъ школу они надѣются вліять и на народъ, внестй 
вкусъ къ изящному въ семью, развивая его въ ученикахъ. На собраній 
ассоціаціи учителей рисованія западны хъ штатовъ Америки г. Вальтеръ ГуД' 
паутъ изъ Нью-Іорка обращалъ вниманіе присутствующ ихъ на то. что въ 
настоящее время въ Америкѣ съ особою силою проявляется стремление ра3' 
вить въ народѣ любовь къ искусству и вмѣстѣ съ тѣмъ поднять уровень 
школы и иріохотить къ ней дѣтей, сдѣлавъ ее болѣе привлекательной, у в6' 
личивъ ея воспитательное вліяніе при помощи худож ественны хъ произве 
деній. Онъ привелъ при этомъ, какъ доказательство того, что можетъ быть 
достигнуто въ этомъ отношеніи, слѣдуюіцій примѣръ. Въ одной бѣдной, ПЛОХ0 
поставленной народной школѣ дѣла шли очень нехорошо. Школа была мер' 
тва, никакого интереса, никакого нроявленія жизни ни со стороны дѣтеи, 
ни со стороны учителя. Но вотъ были нріобрѣтены въ эту школу на 1 .0 0 0  ДОЛ' 
ларовъ картины-—и школа стала неузнаваемой. Весь характеръ школы, все 
отношеніе дѣтей къ ней, даже внѣшній видъ школьниковъ и ихъ одежда-"* 
все перемѣнилосъ. ,

Вопросу объ эстетическомъ образованіи народа и объ украшеніи школь 
посвящено было нѣсколько статей въ «Ра<1а§о§І8с1іе 2 е ііл т § »  за прошлый 
годъ; Такъ, въ №  3-мъ иомѣщена интересная статья о томъ, что сдѣлано в'Ь 
этомъ отношеніи во Францій. Еще въ 1 8 8 0  году при французскомъ мйнй' 
стерствѣ народнаго просзѣщенія была организована особая коммиссія. разра
батывавшая вопросы эстетическаго образованія народа. Въ статьѣ привО' 
дятся положенія, выработанныя этой коммиссіей.

Коммиссія настаиваетъ на томъ. чтобы эстетическому образованію было от
ведено равнозначуіцее мѣсто въ умствеыномъи нравственномъ о т н о ш е н і я Х ' Ь  

Правда, въ школѣ и до сихъ поръ признавалось значеніе художественны хъ про* 
изведепій, но исключительно лишь въ области литературы. Между тѣмь не-



°бходимо, чтобы прекрасное воспринималось и слухомъ, и зрѣніемъ. Звуки, 
формы и краски ироизводятъ ее меньшее воспитательное воздѣйствіе, чѣмъ 
олова, можетъ быть, даже еще болѣе воспитываютъ чувство прекраснаго. 
прекрасное доступнѣе всего глазу ребенка. Въ этомъ отношеніи нельзя огра
ничиваться однимъ преподаваніемъ рисованія, хотя правильно поставленное 
рисованіе имѣетъ большое значеніе. Рисованіе изощряетъ глазъ, научаетъ  
видѣть характеристическія черты предмета, но оно недостаточно для раз- 
нитія эстетическаго чувства. ІІри обѵченіи рисованію, какъ и при всякомъ  
Другомъ обученіи, приходится анализировать, расчленять, останавливаться 
На отдѣльныхъ подробностяхъ, часто мѣшающихъ схватывать общее. Это-тп 
УмЄнье схватывать общее и можетъ дать созерцаніе прекрасныхъ произведеній 
искусства. Пусть ребенокъ сразу не пойметъ художествен наго произведенія, 
Нало-по-малу онъ будетъ все-таки чувствовать его. Постоянное созерцаніе  
Художественныхъ образцовъ воспитаетъ его глазъ, разовьетъ чувство мѣры 
и гармоній, даетъ ему пониманіе прекраснахо. И, сдѣлавшись взрослымъ че- 
ловѣкомъ, онъ будетъ стремиться къ прекрасному.

Для того, чтобы развить эстетическое чувство, школа должна быть сво
его рода м узееиъ, святилищемъ искусства. Ребенокъ долженъ быть окру- 
&енъ благородными произведеніями, которыя будутъ радовать его взоръ, 
Иозбуждать любознательность, возвышать душ у. При посредствѣ искусства 
Иъ школѣ должна быть создана особая атмосфера радости и бодрости. К аж 
дая школа, какими-бы дѣтьми она ни посещалась, должна быть красива. 
При выборѣ плановъ для постройки школьныхъ помѣщеній, преимущества  
Должно быть отдаваемо тѣмъ, въ которыхъ гигіеническія требованія удовле
творены настолько-же, какъ и стремленіе къ красотѣ. Надо избѣгать одно- 
°бразія построекъ, стремиться сохранить индивидуальность ихъ, сохранить 
особенности стиля различныхъ местностей Францій. Классныя комнаты и все 
Школьное помЄщеніе должно быть украшены фресками, окрашены пріятными 
Для глаза красками, площадки для игръ и корридоры украшены статуями.

Каждая школа, а въ болыпихъ, многоклаесныхъ ш колахъ каждый классъ  
Долженъ иметь свое собраніе художественны хъ нроизведеній. Въ самыхъ  
Иебогатыхъ сельскихъ ш колахъ долженъ быть хотя маленькій школьный 
Художественный м узей, содержащій хотя-бы одинъ или два бюста, барель
єф у  несколько гравюръ и фотографій. При раздаче призовъ ученики должны  
Получать въ йаграду действительно художественный произведенія, копій съ  
^артинъ великихъ художниковъ.

Въ 1 8 8 1  году была назначена коммиссія для составленія серій н Є с к о л ь -  

^ихъ художественны хъ нроизведеній, предназначаемыхъ для народныхъ  
Школъ, семинаріи и гимназій. Для элементарныхъ школъ выбраны следую - 
ТЦІЯ произведенія: д в Є  статуи (Софоклъ и Аристидъ), четыре бюста (Гермесъ, 
^ в н е р а ,  Платонъ Микель Анджело, Лоренцо), два барельефа, двЄ капители, 
Две медали и дв е  фотографій со статуй. Въ списокъ десяти картинъ вошли; 
^ он ардо , Лоренцо. Ди-Креди, Тиціанъ, двЄ картины Гольбейна, Ванъ-Дикъ, 
^оль Питтеръ, Клодъ Лорренъ. Кроме того, четыре портрета типичныхъ  
Французскихъ личностей. Для ж енскихъ школъ сділ ан ъ  совсемъ иной вы - 
Ч у  картины все мягче и н Є ж н Є є ,  Гольбейнъ замЄнен'ь Рафаэлемъ.

Немцы не довольствуются этимъ непосредственнымъ впечатленіемъ, п о-  
^Учаемымъ дЄтьми отъ созерцанія произведеній искусства. Они думаютъ,, 
Чтв необходимо научить дЄтей наслаждаться прекраснымъ, необходимо вы
яснить имъ некоторые законы его, пріучить находить гармоническое соче-



таніе красокъ и линій, воспитать эстетическое чувство посредствомъ осо
б е н н а я  наглядная обученія искусству. Въ № 5-м ъ «Ра<1а§о§І8с1іе ВеГогга» 
помѣщена статья Шварца по поводу проекта учителя рисованія въ Леин- 
цигѣ Георга Перга, который считаетъ необходимымъ, чтобы обученіе искус- 
ству въ начальныхъ школахъ не ограничивалось однимъ рисованіемъ, 0 
предлагаетъ учредить должность особыхъ учителей искусства, на обязанно
сти которыхъ лежало* бы наглядное обученіе искусству сначала при лом от0 
разсмотрѣнія пластинокъ различныхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ и гармонической 
группировки ихъ, затѣыъ разсмотрѣнія и изученія орнаментов*, картинъ 0 
т. п. Эти будущ іе народные учителя искусства должны подготовляться в* 
учительскихъ семинаріяхъ и, вмѣстѣ съ изученіемъ своей снеціальности, по
лучать общепедагогическое образованіе. Цѣль, которой авторъ проекта на
деется достичь— поднятіе уровня художественнаго нониманія въ народѣ, что 
должно отразиться такж е на повышеніи достоинства произведены ремесла.

Ж елая знать, насколько идея украшенія школъ картинами, съ цѣльЮ 
развитія эстети ческая  чувства въ ученикахъ, встрѣчаетъ сочувствіе сред0 
художниковъ и литераторовъ, редакція «Ра<1а§о§І8сЬе Ееїогш * обратилась 
съ запросами но этому поводу къ различнымъ лицамъ и получила отъ них1, 
болѣе или менѣе интересные отвѣты, которые были напечатаны въ №№ I і 
и 13  за прошлый годъ. Одни изъ корреспондентовъ, какъ, напр., Гансъ То- 
масъ, признавая громадное значеніе картинъ для школы, говоритъ, что в* 
этомъ дѣлѣ важно не столько содержаніе сколько то, чтобы картины был0 
просты, ясны и сильно выражены. Необходимо, чтобы стремленіе къ на
слаждении искусствомъ сдѣлалось народной потребностью, поэтому нужно, 
чтобы это украшеніе школъ картинами было распространено повсюду — до са
мыхъ бѣдныхъ сельскихъ школъ. Самое лучш ее, если прямо будутъ расдй' 
саны стѣны ш кольная помѣщенія. Томасъ не сомнѣвается, что, яр0 
обиліи художниковъ въ Германій, всегда найдутся такіе, которые охотно 
доработают* для школы; не нужно только гнаться за  первоклассными та
лантами и слишкомъ стѣснять художниковъ опредѣленньши рамками, опре
деленными сюжетами. Онъ проектируетъ даж е, чтобы всякому художнику, 
получающему отъ государства стипендію, было вмѣнено въ обязанность пред
ставить хоть одну картину для школъ. Другіе, какъ, напр., Максъ Либер- 
манъ, находятъ, что пара-другая картинъ, да еще болйе или менѣе плохих* 
копій въ уменыненномъ видѣ, обыкновенно очень слабо передающихъ кра
соты оригинала, не можетъ имѣть большого значенія для развитія эстети
ч еск а я  чувства. Глазъ ребенка быстро привыкаетъ къ этимъ картинам* 0 
онъ перестаетъ обращать на нихъ вниманіе. Самое важное въ этомъ отно- 
ш еніи— общій видъ школы, класса: обиліе солнечная свѣта, воздуха, нѣж- 
ный тонъ окраски стѣнъ, цвѣты на окнахъ, площадки передъ школой, 
осѣненныя тѣнистыми деревьями,— вотъ чтб можетъ сильно подѣйствовать 
на ребенка, чтб заставит* его полюбить изящное, стремиться къ красотѣ 
во всей обстановкѣ.

Въ журналѣ приведены такж е мнѣнія нѣмецкихъ беллетристов* Поля Гейзе 
и Ш пильгагена. По мнѣнію Гейзе, для пониманія искусства необходимо его 
изученіе, которое невозможно въ раннем* дѣтствѣ, понимать искусство— -дѣло 
болѣе зрѣлаго возраста. Стремленіе къ изящному, пониманіе красоты большею 
частью зависитъ отъ прирожденной способности; дѣти, окруженныя въ семьѣ 
лучшими нроизведеніями искусства, любовавшіяся лучшими произведеніямй 
Рафаэля и Мурильо, случалось, вырастали совершенно равнодушными в*



нрасотѣ, и, напротивъ, иные люди, выросшіе въ самой неэстетической обста- 
Новкѣ, живо и ярко чувствуютъ прелесть художественнаго произведенія. 
Небольшое собраніе картинъ и статуэтокъ, копій съ произведены великихъ  
Мастеровъ гораздо меньше будутъ говорить сердцу ребенка, нежели истори- 
ческія и библейскія картины, содержаніе которыхъ ему понятнѣе и ближе.

Ш пильгагенъ говоритъ, что школа обязана доставить обдѣленнымъ 
сУДьбой счастье хоть заглянуть въ міръ нрекраснаго. Картины должны быть 
принаровлены къ степени пониманія учащихся и возбуждать патріотическія  
Чувства, но «никогда не въ ущ ербъ красотѣ».

Что касается сюжета картинъ, то Германъ Баръ совѣтуетъ, чтобы для 
Начальныхъ школъ выбирались картины, сюжетъ которыхъ наиболѣе бли- 
зокъ дѣтямъ. именно — картины изъ ихъ жизни и быта ихъ окружающ ихъ, но 
рисующія идеальныя стороны быта, затѣмъ, на дальнѣйшихъ ступеняхъ—  
Картины быта родной страны, историческія картины, и только въ старшихъ  
классахъ средней школы пригодны картины жизни другихъ великихъ націй, 
Произведенія классическаго искусства.

Раздаются и ироническіе голоса. Такъ, мюнхенекій художникъ Габріэль 
Максъ говоритъ, что только въ младшихъ классахъ слѣдовало-бы украшать 
стѣны живыми растеніями и картинами изъ жизни природы, которыя напо- 
Минали-бы дѣтямъ утерянный рай ихъ дѣтства, а въ среднеучебныхъ заве- 
Деніяхъ, гдѣ царятъ мертвые языки, гдѣ духъ убивается всей методой пре
подаванія, тамъ будто-бы болѣе подходятъ къ духу  школы голыя стѣны, 
стѣны темницы...

Въ этихъ горышхъ словахъ много правды, какъ много ея и въ интересной 
статьѣ Артура Ш ульца, помѣщеннойвъ №  25 -м ъ  «Ра<1а§о§І8с1іе ВеГогш» подъ  
Заглавіемъ «Путь къ искусству». Авторъ этой статьи, указывая на возро
дившееся стремленіе развить въ народѣ любовь къ искусству, краснорѣчиво 
Доказываетъ, что эта цѣль не можетъ быть достигнута однимъ распростра- 
неніемъ въ народѣ различныхъ художественныхъ произведеній посредствомъ 
Устройства м узеевъ, выставокъ, украшеній картинами и статуями школъ и 
Т. п. Чтобы распространить любовь къ искусству въ народѣ (подъ которыми 
авторъ понимаетъ не только крестьянъ и рабочихъ, но всю націю, съ низ
шихъ классовъ до высш ихъ), необходимо подготовить публику, понимающую  
Искусство, необходимо сдѣлать людей воспріимчивѣе къ красотамъ искусства. 
Чтобы понять и прочувствовать художественно выполненный пейзажъ и на
сладиться имъ, нужно умѣть наслаждаться дѣйствительной картиной при
роды, нужно любить природу, умѣть наблюдать ее, смотрѣть на нее гла
вами художника, умѣть схватывать оттѣнки красокъ, переливы тѣней, смѣнт 
Понтрастовъ. Чтобы прочувствовать бытовыя картины, нужно умѣть пони
мать выраженія скорби и радости на лицахъ людей, нужно умѣть наблю
дать человѣка, интересоваться имъ, любить его.

Прежде всего, для того, чтобы понимать и чувствовать искусство, нужно 
Имѣть ясныя, свѣтлыя очи, внимательно и радостно смотрящія на міръ Бо- 
Піій,— очи дальнозоркія, могущія подмѣчать малѣйшія неуловимыя подроб
ности очертаній, оттѣнки красокъ. А нѣмецкій народъ все болѣе и болѣе пре- 
пращается въ народъ съ очками (ВгШепѵоІк)! —  съ горечью восои ц аетъ  
пвторъ. Не нѣсколько картинъ, новѣшенныхъ на стѣнахъ школы-казармы, ра~ 
зовьютъ эстетическое чувство въ ребенкѣ, а ширь въ общеніи съ природой. 
Школа на свѣжемъ воздухѣ— «іп8 Р геіеп». Школа внѣ города, среди садоі ъ 
м полей, прогулки, на которыхъ дѣти привыкаютъ видѣть картины при



роды, наслаждаться ими, широко поставленное изученіе естественных!» 
наукъ, наблюденіе надъ растеніями и животными— не надъ мертвыми, а жи- 
выми экземплярами; однимъ словомъ, болѣе развитой глазъ, ббльшая при
вычка къ наблюденію, большее знаніе и пониманіе природы, и все это освѣ- 
щенное и согрѣтое любовью къ ней и къ красотѣ, которая въ ней прояв
ляется,— вотъ что можетъ создать благопріятную почву для любви и понт- 
манія произведеній искусства. А для всего этого нужна реформа самой 
школы, нужно воспитаніе среди природы (« Б п Ъ зггШ  іпз Б геіеп »), которое, 
какъ твердо вѣритъ авторъ, неизбѣжно, рано или поздно, осуществится.

Хроника народнаго образованія.
Просвѣтительныя учрежденія въ память Пушкина: школа въ с. Болдинѣ. оснО' 
вываемая крестьянами; воскресная школа, устраиваемая въ Закаталахъ; шкоЛа 
и аудиторія, устраиваемыя владикавкааскимъ городскимъ управлепіемъ: курс6І_ 
для ремесленниковъ, предположенные въ Вильнѣ; народная аудиторія въ #0" 
шиневѣ.—Проектируемый съѣздъ представителей просвѣтительныхъ обществъ.'-' 
Всеобщее обученіе въ Харьковѣ и въ Одессѣ.—Новыя мѣропріятія московскаго 
губернскаго земства въ области народнаго просвѣщенія.— Народно-просвѣтителВ' 
ная дѣятельность владимірскаго губернскаго земства.—Цѳрковно-приходскія шКО' 
лы въ Самарской губерній.—Частная инициатива въ области народнаго проев®' 
щенія: школа имени В. М. Гаршина; пятнадцатилѣтіе дѣятельностп Обществ  ̂
попеченій о начальномъ образованіи въ г. Барааулѣ; дѣятельность постоянно0 
коммиссіи по техническому образованію Московскаго отдѣленія техническая 
Общества.—Народныя чтенія: ходатайство о медицинскихъ чтеніяхъ елисавеТ' 
градскаго земства; народныя чтенія въ г. Оѣвскѣ; чтенія въ нижегородскйх,ь

тюрьмахъ.

ІІродолжаютъ отовсюду приходить извѣстія объ откры тіи народно-пр0' 
свѣтительныхъ учрежденій въ намять Пушкина. О народныхъ библіотеках®, 
открываемыхъ по случаю столѣтней годовщины смерти дня рожденія ПуйС 
кина, мы говоримь ниж е, въхроникѣ народныхъ библіотекъ, а здѣсь отмѢ' 
тимъ нѣсколько извѣстій объ открытіи ио тому-ж е поводу образовательных® 
учрежденій иныхъ типовъ.

Между всѣми извьетіями этого рода, вообще въ высшей степени иріяТ' 
ными, какъ свидѣтельствуюіцими о ростѣ самосознавія нашего общества, 
вдва-ли не самымъ трогательнымъ является извѣстіе о постановленій сель- 
скаго схода крестьянъ с. Болдина, Лукояновскаго уѣзда, Нижегородской гУ' 
берніи, въ которомъ нѣкогда жилъ ІІуш кинъ,— открыть въ память столѣтій 
во дня рожденія великаго поэта двухклассное училище, подъ которое отве
дена сельскимъ сходомъ десятина земли и на содержаніе котораго ассигно
вана необходимая сумма. Чествованіе памяти Пушкина крестьянами, и прй' 
томъ такимъ глубоко-симпатичны мъ дѣломъ, представляєм  собою явленіе, 
въ высшей степени отрадное, одно изъ тѣхъ свѣтлыхъ явленій, который 
способны поддерживать мужество у  самыхъ отчаяиныхъ пессимистовъ и за
ставлять ихъ смотрѣть на Божій міръ болѣе радостиымъ взглядомъ. Воз
можность такого факта, какъ учрежденіе крестьянами училища въ память 
Пушкина, едва-ли еще недавно кому-либо могла и приходить въ голову, 0 
однако въ данную минуту мы нмѣемъ предъ собою реальный фактъ, так® 
много говорящій о ростѣ умственнаго уровня нашей народной массы.

Предъ разсказаннымъ фактомъ другія извѣстія объ открытіи тѣхъ идй 
ины хъ просвѣтительныхъ учрежденій по рѣіденію общественныхъ собраній



или до иниціативѣ частныхъ лицъ, конечно, совершенно блѣднѣютъ; тѣмъ 
не менѣе, и эти извѣстія принадлежатъ къ числу наиболѣе пріятныхъ изъ 
числа тѣ хъ, которыя доходятъ до насъ изъ  глубины Россіи о тамошней 
Жизни. Мы уж е достаточно помѣстили подобныхъ извѣстій въ предъидуіцихъ  
хроникахъ, и здѣсь отмѣтимъ только нѣкоторыя, почему-либо особенно ори
гинальный.

Въ глухомъ захолустномъ городкѣ и даже не въ городкѣ, а просто 
«ядминистративномъ центрѣ», Закаталахъ, Тифлисской губерній, совершенно 
затерявшемся въ отрогахъ Кавказскихъ горъ, въ ряду другихъ способовъ 
Чествованія памяти Пушкина, предположевныхъ мѣстною интеллигенціею. 
возникла мысль объ уетройствѣ въ память великаго поэта воскресной школы, 
основанной на даровомъ трудѣ преподающихъ. Иниціаторомъ дѣла является  
учитель мѣстнаго городского училища, г. Тагіевъ. Безъ сомнѣнія. такой спо- 
собъ чествованія памяти Пушкина— созданіе школы для взрослыхъ, лишен- 
ныхъ возможности читать П уш кина— является однимъ изъ наиболѣе симпа- 
гичныхъ, такъ какъ онъ окажется наиболѣе продуктивнымъ и наиболѣе 
соотвѣтствуюіцимъ тому чувству, какое должна возбуждать въ насъ д е я 
тельность одного изъ просвѣтителей нашего общества и которое должно про
буждать въ насъ желаніе дать возможность ознакомиться съ поэтомъ всему 
нашему народу.

Владикавказское городское управленіе постановило открыть въ память 
Пушкина начальное училище и устроить аудиторію народныхъ чтеній.

Въ Вильнѣ избранная городского думою коммиссія по установлені» спо
собовъ чествованія памяти Пушкина пришла, между прочимъ, къ мысли 
объ устройствѣ въ память поэта вечернихъ и воскресныхъ курсовъ для ре- 
месленниковъ, съ отпускомъ на этотъ предметъ изъ городскихъ средствъ
1 .0 0 0  рублей. Это иредположеніе такж е нельзя не признать особенно сим- 
Натичнымъ, такъ какъ созданіе просвѣтительныхъ учрежденій для взрослы хъ. 
новторяемъ, является наиболѣе соотвѣтствующею случаю формой выраженія 
общественнаго уваж енія къ памяти дѣятеля литературы.

Въ Кишиневѣ, по иниціативѣ редакцій мѣстной газеты «Б ессарабецъ», 
Дѣятельно собираются средства для устройства народной аудиторій памяти 
А. С. Пушкина.

Оригинальная мысль о чествованіи памяти поэта возникла, меж ду про
чимъ, въ Курскѣ. Здѣсь мѣстное Общество для содѣйствія народному обра- 
зованію, преобразованное въ прошломъ году изъ коммиссіи народныхъ чте
ній, проектируетъ устройство въ память Пушкина съѣзда представителей 
всѣхъ частныхъ просвѣтительныхъ обществъ Россіи. Въ этихъ видахъ Кур
ское Общество уж е разослало другимъ просвѣтительнымъ обществамъ цир
кулярный заиросъ относительно желательности подобнаго съѣзда и вопро 
совъ, которые могли-бы быть предложены на его обсужденіе. Безъ всякаго 
сомнѣнія, подобный съѣздъ былъ-бы въ высшей степени ж елателенъ и для 
его работъ нашлось-бы не мало матеріала. Дѣятелямъ просвѣтительныхъ  
обществъ есть чѣмъ подѣлиться другъ съ другомъ изъ опыта каждаго по- 
Добнаго общества, и вмѣстѣ съ тѣмъ такой съѣздъ выяснилъ-бы общія 
нужды нашихъ просвѣтительныхъ обществъ и намѣтилъ пути къ ихъ удо- 
влетворснію. Такой съѣздъ былъ-бы особенно полезенъ въ данную минуту, 
Когда, какъ извѣстно, въ правительственныхъ сферахъ поставленъ на оче
редь вопросъ о частной иниціативѣ въ области народнаго просвѣщенія. Рос 
сія, больше чѣмъ какая-либо другая страна, должна дорожить частнымъ со-



дѣйо/гвіемъ дѣлу народнаго просвѣщенія уж е потому, что и государство, И" 
общественныя учрежденія у  насъ могутъ тратить лишь незначительный 
суммы на народное просвѣщеніе, и значительная часть народной потребности 
въ просвѣщеніи остается безъ удовлетворенія. Широкое развитіе частной 
иниціативы въ области народнаго просвѣщенія, такимъ образомъ, отвѣчаетъ 
назрѣвшей потребности жизни, и потому голосъ самихъ дѣятелей, заявив- 
ш ихъ себя по частному почину въ области народнаго образованія, былъ-бы 
весьма полезенъ для той правительственной коммиссіи, которая въ настоя
щее время работаетъ, какъ извѣстно, надъ вопросомъ о частномъ содѣйствій 
народному просвѣщенію.

А какъ слабы еще у насъ образовательный средства, созданным госу
дарственною иниціативою и иниціативою оффиціальиыхъ общественных^ 
учрежденій, всего лучше видно изъ того, что у  насъ еще НИ ВЪ ОДНОМ'В 

городѣ не создано достаточно образовательныхъ учрежденій для осуществло- 
нія всеобщаго обученія. Мало того: до сихъ поръ даже не поднималось ни 
въ одномъ изъ  нашихъ городовъ вопроса о введеній всеобщаго обученія. ™ 
только въ самое послѣднее время вопросъ этотъ поднятъ въ двухъ боль- 
ш ихъ городахъ— Харьковѣ и Одессѣ. Въ Харьковѣ городская дума избрала 
особую коммиссію, подъ предсѣдательствомъ проф. Сумцова, для выяснения 
вопроса о способахъ организаціи всеобщаго начальнаго обученія. Коммиссія 
эта недавно представила докладъ, принятый думою, сущность котораго сво
дится къ тому, чтобы устроить въ Харьковѣ такъ-наз. сложныя училиша, 
съ сосредоточевіемъ въ каждомъ изъ  нйхъ до 15 классовъ. Два зданіЯ 
этихъ соединенныхъ училищъ, по мнѣнію думской коммиссіи, должны быть 
начаты постройкою весной нынѣшняго года: одно 1 5 -го  мая, въ день праздво- 
ванія коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, а другое 26-го  мая— в'1, 
день празднованія столѣтней годовщины со дня рожденія А. С. Пушкина; 
къ постройкѣ-же третьяго. зданія коммиссія полагаетъ возможнымъ присту
пить въ 1 9 0 0  или 1 9 0 1  году. Принявъ эти предложеиія, дума поручила 
той-ж е коммиссіи пригласить архитектора и при его участіи выработать 
планы и смѣты школьныхъ зданій, съ тѣмъ, чтобы все это было доложено 
затѣмъ въ самомъ непродолжительномъ времени думѣ. Такимъ образомъ, в'Ь 
Харьковѣ возможно ожидать въ непродолжительномъ времени если и не осу- 
ществленія всеобщаго обученія, то значительнаго расширенія народно-про- 
свѣтительныхъ средствъ.

Въ Одессѣ воиросъ о введеній всеобщаго обученія подвергнуть совсѣмт» 
иному разсмотрѣнію, нежели въ Харьковѣ. Именно, тамъ завѣдывающій го
родского статистикою г. Бориневичъ выработалъ докладъ, посвященный вы
яснения— на основаній статистическихъ данныхъ о положеній народнаго 
образованія въ Одессѣ и двухъ переписей— вопроса, насколько подготовлено 
населеніе Одессы къ введенію всеобщаго обученія и какія депежныя затраты 
необходимы для того, чтобы предоставить всѣмъ дѣтямъ школьнаго возраст® 
возможность посѣщать ш колу. Первый вопросъ рѣшенъ ироизведеннымъ из- 
слѣдованіемъ въ благопріятномъ смыслѣ. Общее число грамотныхъ по переписи 
1 8 9 7  года оказалосьравнымъ 4 4°/о  всего населенія, а учащіеся составляют!» 
въ Одессѣ 7°/о  всего населенія. Наиболыній процентъ грамотныхъ прихо
дится на молодое поколѣніе (въ возрастѣ 8 лѣтъ— 4 2°/о  грамотныхъ, 9 лѣтъ— - 
5 8 ° /о , 1 0  лѣ тъ— 6 2 °/о , И  лѣтъ— 6 8 °/о ), тогда какъ для старческаго воз
раста этотъ процентъ падаетъ (для возраста 5 5 — 6 6  лѣтъ— 3 5 °/о  грамот
ныхъ, 8 1 — 9 0  лѣтъ— 2 3 °/о  грамотныхъ). Грамотность по занятіямъ распре-



^Дяется слѣдующимъ образомъ: самый низкій процентъ грамотности на
блюдается среди проститутокъ: 20 °/о ; нісколько болыпій процентъ— 2 3 ° /о —  
Даютъ чернорабочіе, мастеровые и поденные приказчики; далѣе слѣдуютъ  
ЛйЦа, занимающіяся промысловыми занятіям и— 27°/о ; среди фабричныхъ 
Рабочихъ грамотность развита уж е значительно больше— 4 0 ° /о, а наиболь
ший процентъ грамотныхъ— 7 8 ° /о — констатированъ среди служащ ихъ и при
ж г и  страховыхъ обществъ. Грамотность была-бы значительно выше, если- 
бЫ всѣ стремящіеся къ образованію находили возможность получать его.

сожалѣнію, несмотря на то, что въ Одессѣ число начальныхъ школъ 
б о л ь н о  быстро возрастаетъ, число отказовъ въ пріемѣ въ школы остается  
Весьма значительнымъ и не уменьшается: въ 1 8 9 5  г. отказовъ было 1 .3 8 3 ,  
вл> 1 8 9 6  г.— 1 .6 1 1 ,  въ 1 8 9 7  г . — 1 ,3 3 6 .  Любопытно, что при пріемѣ уча
щихся въ начальный городскія школы замѣчается совершенно непонятный 
^аворъ по отношенію къ дѣтямъ лицъ болѣе состоятельныхъ. Именно наи
большее число отказовъ въ пріемѣ получили дѣти мелкихъ торговцевъ и 
борнорабочихъ, т .-е . бѣдняковъ: на 1 0 0  поданныхъ прошеній подавшихъ 
броіпенія о пріемѣ изъ  среды торговцевъ принято 6 7 , а изъ чернорабо- 
Чйхъ— 7 0 , тогда какъ изъ среды лицъ, служащ ихъ на государственной и 
бЦественной службѣ, принято 8 1 . На 1 0 0  человѣкъ, живущ ихъ въ под- 
Валѣ въ одной комнатѣ, удовлетворено 6 9  прошеній, а для 1 0 0  лицъ, за- 
^Мающихъ три и болѣе комнатъ, 77  прошеній; ж ивущ іе-ж е въ другихъ  
Этлжахъ, въ четырехъ и бодѣе комнатахъ, въ 7 2  изъ 1 0 0  случаевъ были 
брИвяты въ школы. Затѣмъ, принимая средній возрастъ поступденія въ 
б*Колу въ 9 лѣтъ и время пребыванія въ школѣ въ 3 года (въ среднемъ 

данныя соотвѣтствую тъ дѣйствительности) и считая за школьные воз- 
р и  9 — 11 лѣтъ, дѣти каковыхъ возрастовъ составляютъ 5 .5°/о населенія  

№ссы, г. Бориневичъ вычислилъ общее число дѣтей школьнаго возраста 
Одессы въ 2 2 .3 0 0  чел. А такъ какъ по переписи 1 8 9 7  года изъ общаго 

^сла дѣтей школьнаго возраста 4 9 ° /о  учится, 1 4 ° /0 не учится, но гра- 
(°тяо, а неграмотныхъ и не учащихся 3 7 ° /0, то оказывается, что для 
°еУществленія всеобщаго обученія необходимо открыть въ Одессѣ училища 

для 8 .0 0 0  дѣтей, т .-е . 2 0 0  классовъ, разсчитывая по 4 0  чел. на классъ. 
Ш такъ какъ обзаведеніе каждаго класса обходится въ Одессѣ въ 4 0 0  рублей 
б ежегодное содержаніе въ 1 .2 0 0  р ., то въ конечномъ р езул ь тат і полу
щ с я , что для осуществленія всеобщаго обученія въ Одессѣ городскому 

^бравленію предстоитъ произвести, кромѣ тепереш нихъ расходовъ на на
д в о е  образованіе, еще 80  тыс. рублей единовременнаго расхода и 2 4 0  тыс. 
^егоднаго. Для такого богатаго города, какъ Одесса, при ея огромномъ го- 

б°Дскомъ бю дж еті, указанны й расходъ на новыя школы впол ні посиленъ, 
Такимъ образомъ осуществленіе всеобщаго обученія въ О дессі въ настоя- 

Щее время в п ол н і зависитъ отъ степени пониманія одесскою думою своихъ 
'б у й н о ст ей  предъ населеніемъ.

Любопытно, что сознаніе необходимости всеобщаго обученія начинаетъ  
бол іє  и б о л іє  проникать въ наши села и станицы. На страницахъ на

ши хроники уж е приводились нісколько разъ и зв іст ія  относительно по- 
Ловленій сельскихъ и станичныхъ сходовъ объ установленій обязатель

с т в  п осіщ ен ія  дітьм и даннаго сельскаго или станичнаго общ ества школы, 
бть еще новый фактъ этого-же рода. Въ декабрі м іс я ц і  прошлаго года 
°сТановленъ приговоръ схода Дмитріевской станицы, Кубанской области, объ 
Язательномъ об ученій д іт е й . Приговоромъ этимъ родители обязываются
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посылать въ школу всѣхъ своихъ дѣтей, достигшихъ 9-лѣтняго возраста, 
и ни въ какомъ случаѣ не брать ихъ изъ школы ранѣе окончанія и*10 
въ ней курса. За  несвоевременное взятіе мальчика изъ школы назначені» 
штрафъ отъ 2 5  коп. до 1 рубля, а чтобы по случаю распутицы дѣти 0е 
могли пропускать классныхъ занятій , на родителей возложена обязанность 
доставлять ихъ въ училище и обратно на подводахъ поочередно. Само собоК> 
разумѣется, что такимъ постановленіямъ сельскихъ и станичныхъ сходов'1’ 
можно сочувствовать лишь по столько, по сколько они выражаютъ распр0" 
страненіе сознанія необходимости всеобщаго обученія. Что-же касается вне' 
сенія въ это дѣло обязательности, подкрѣпляемой штрафами, то это, ° че' 
видно, результатъ внѣшняго вліянія на сельскіе и станичные сходы, кото' 
рому всего менѣе можно сочувствовать. Въ данномъ случаѣ газет00 
извѣстіе о приговорѣ станичнаго схода приписываетъ иниціативу установлю 
нія обязательности отдачи дѣтей въ школу и установленій штрафа мѣстноіО 
учителю, г. Целякусу, и такая иниціатива, конечно, всего менѣе дѣлает* 
честь почтенному педагогу, который, очевидно, исходя изъ хорошихъ 0°' 
бужденій, обратился къ средствамъ весьма сомнительнаго свойства.

Появленіе приговоровъ сельскихъ и станичныхъ обществъ О ВВЄДЄ01 
всеобщаго и даже иногда обязательнаго обученія въ то время, когда въ горр 
дахъ до сихъ поръ не думаютъ объ организаціи этого всеобщаго обуче01 
(за  указанными выше двумя исключеніями), не должно насъ удивлять, так* 
какъ въ дѣлѣ народнаго образованія наши города до сихъ поръ шли не вперед 
селъ, а позади ихъ . Въ самомъ дѣлѣ, какъ извѣстно, въ то время какъ 03 
городскихъ управленій пока лишь только два задумались надъ вопросом^ 0 
введеній всеобщаго обученія, этотъ вопросъ поставленъ на очередь у ж е 0(1 
многихъ земствахъ— уѣздныхъ и губернскихъ, и притомъ поставленъ не толь00 
теоретически, но и практически. Есть уж е мѣстности, въ которыхъ введе011’ 
всеобщаго обученія дѣлается фактомъ дѣйствительности. Къ числу такихъ  
ностей принадлежит^ между прочимъ, часть Московской губерній, о земс0011 
дѣятельности въ которой по отношенію къ дѣлу народнаго образованія 
приходилось говорить не разъ, при чемъ о послѣднихъ мѣропріятіяхъ ЭТ°Г(І 
рода было сообщено какъ разъ въ послѣдней хроникѣ. Теперь мы можемъ пр0 
бавить къ сказанному въ этой хроникѣ еще одинъ новый и важный фа0 ^  
изъ дѣятельности московскаго губернскаго земскаго собранія. Послѣдняя еес' 
сія  этого собранія, бывшая въ мартѣ мѣсяцѣ настоящаго года, ознаме00' 
валась, между прочимъ, учрежденіемъ особаго запаснаго капитала губернск00 
земства въ суммѣ 5 0 0  тыс. рублей, предназначеннаго для выдачи ссуД* 
уѣзднымъ земствамъ въ нѣсколькихъ случаяхъ, къ которымъ отнесены 0 
два случая, имѣющіе отношеніе къ дѣлу введенія всеобщаго обученія въ г Г 
берніи. Такими случаями являются выдача уѣзднымъ земствамъ допол00' 
тельныхъ ссудъ на постройку училищъ, сверхъ обычныхъ ссудъ, выда00е 
мыхъ губернскимъ земствомъ изъ спеціальнаго фонда, сущ ествую щ ая 0 >1 
этой цѣли при губернской унравѣ, и выдача ссудъ на осуществленіе 00 
уѣ здахъ сѣти училищъ на основаній еоставляемыхъ уѣздными земства*01 
особыхъ плановъ. Такимъ образомъ, новая мѣра московскаго губернскаго зе*0 
ства должна ускорить осущ ествленіе всеобщаго обученія и въ тѣхъ уѣзда** 
Московской губерній, въ которыхъ оно затрудняется финансовыми недоста?" 
ками мѣстныхъ уѣздныхъ земствъ. Вообще въ Московской губерній въ 189*» 
1 8 9 8  году и нынѣшнемъ 1 8 9 9  году открыто и предстоитъ открыть на ассиг0Г  
ванныя уж е средства 1 9 5  земскихъ училищъ, послѣ чего останется открыв



^Ще только 9 2  школы для того, чтобы всеобщее обученіе сдѣлалось фактомъ 
*0 всей губерній.

Отмѣтимъ здѣсь также дѣятельность владимірскаго земства въ области 
Вароднаго образованія. На 1 8 9 9  годъ уѣздными земствами Владимірской г у 
берній ассигновано на народное образованіе всего 4 0 8 .8 0 0  рублей, что къ  
общему бюджету этихъ земствъ въ 1 .8 5 5  тыс. составляетъ 2 2 °/о . Къ со- 
^алѣнію, указанная цыфра расходовъ на народное образованіе распредѣляется 
крайне неравномѣрно меж ду отдѣльными уѣздами. Въ то время какъ ш уй- 
Ское земство расходуетъ на нужды  народнаго образованія около 1 1 9  тыс. 
Рублей, или 3 1 °/о  своего бюджета, юрьевское земство ассигновало на эту  
статыо всего 19 тыс., или 12°/о  бюджета, а александровское даже 1 0  тыс., 
Иди 6°/о бюджета. Тѣмъ не менѣе рѣшительно по всей губерній замѣтно 
Усиленіе земской дѣятельности въ области народнаго образованія, и даже 
самыя отстадыя земства въ послѣдніе годы ассигнуготъ на данный предметъ 
значительно больше, нежели сколько ассигновали ранѣе. Въ 1 8 9 8  году вопро- 
сомъ о всеобщемъ обученіи занимались семь уѣздныхъ собраній Владимірской 
Губерній, при чемъ, однако, лишь одно ковровское собраніе приняло выра
ботанную управой школьную сѣть, а остальныя собранія поручили упра- 
вамъ или училищнымъ Совѣтамъ разработать вопросъ болѣе подробно къ 
■собраніямъ 1 8 9 9  года. Во всякомъ случаѣ, нринципіально вопросъ о введе
ній всеобщаго обученія рѣшенъ земствами пяти уѣздовъ. Заслуживаетъ вни- 
Нанія тотъ фактъ, что въ восьми уѣ здн ы хъ земскихъ собраніяхъ 1 8 9 8  года 
°Ыло принято увеличеніе содержанія учителей за пятилѣтія службы. Внѣ- 
Нікольное образованіе такж е сдѣлалось предметомъ заботъ уѣздныхъ земствъ 
і^адимірской губерній. Вообще, если Владимірская губернія, по земской 
^ятельности въ области народнаго просвѣщенія, еще значительно уступаете  
Наиболѣе передовымъ въ указанномъ отношеніи губерніям ъ, какъ Вятская 

Московская, то все-таки и въ ней замѣтно въ настоящее время общее 
^ремленіе земскихъ дѣятелей оказать несравненно болѣе широкое воздѣй 
«твіе на народное нросвѣщеніе, нежели какое оказывалось доселѣ.

Говоря о дѣятельности городскихъ управленій и земскихъ учрежденій въ 
власти народнаго просвѣщенія, естественно вспоминаешь о третьемъ факто- 

вліяющемъ на ходъ нашего образовательнаго дѣла.— -о деятельности въ 
казанной области духовнаго вѣдомства Предъ нами данныя о церковво-нри- 
*°Дскихъ школахъ Самарской губерній, опубликованный въ отчетѣ за  1 8 9 6  —  
^ 9 7  годъ (къ  сожалѣнію. всѣ подобные отчеты всегда сильно запаздываютъ). Въ 
^азанномъ учебномъ год}- въ Самарской губерній школь духовнаго в ідом 
ч а  числилось 2 9 1 ; изъ нихъ только 2 2  находились въ городахъ, а осталь- 

2 6 9  въ уѣ здахъ . Во всѣхъ этихъ школахъ училось 13 6 9 0  дѣтей 
"аа по 47 человѣкъ на среднюю школу. На сто учащ ихся приходилось 9 8 ,9  
[ІРавославныхъ, а сектантовъ, католиковъ, протестантовъ и др. всего 1,1  

земскихъ школахъ нравославныхъ 8 9 .3 ° /о  и инославныхъ 1 0 ,7 °/о ). Образо- 
дельны й цензь учителей церковныхъ школъ весьма невыеокъ: получив- 

^ иХъ достаточное образованіе насчитывается всего 1 9 ,3 ° /0. Отсюда понятны 
с‘% у ю щ ія  свѣдѣнія относительно хода дѣла въ этихъ школахъ: «Къ числу 
ЦеДостатковъ преподаванія въ церковно-приходскихъ школахъ.— говоритъ от- 

втъ,-— отцы-наблюдатели относятъ, между нрочимъ, слѣдующіе: одни изъ  
_Дконоучителей, занимаясь съ однимъ отдѣленіемъ, совершенно оставляли 
езъ вниманія учениковъ другихъ отдѣленій, или-же, спрашивая одного уче
бка, совершенно забывали другихъ; другіе законоучителя ограничивались

*



только задаваніемъ уроковъ на домъ «отъ сихъ и до сихъ», не объясняя 
задан н ая; третьи— при спрашиваніи учениковъ злоупотребляли своими под- 
сказываніями и пріучали учениковъ не обдумывать своего отвѣта; четвертые 
не обращали должнаго вниманія на торопливое, механическое и монотонное 
чтеніе МОЛИТВЪ; пятые совершенно не пріучали учениковъ КЪ громкому, ПО' 
слѣдовательному, связному пересказу урока. Въ преподаваніи русскаго языка, 
въ обученіи чтенію, учителями больше обращалось вниманія на обученіе ме
ханизму чтенія въ ущербъ его выразительности и осмысленности; очень мала 
удѣлялось вниманія на складный пересказъ читаемаго. Въ преподаванія 
ариѳметики мало обращалось вниманія на пріученіе дѣтей къ обстоятельному 
и толковому объясненію въ рѣшеніи задачъ самаго хода этого рѣшенія, так* 
что многіе ученики изъ рѣш ившихъ задачи не могли послѣдовательно излагать 
ходъ рѣшенія ихъ . Въ обученіи правописанію мало обращалось вниманія яа 
провѣрочныя диктовки и совершенно оставлялось безъ вниманія пріучені6 
дѣтей самостоятельному изложенію своихъ мыслей».

Знакомство съ дѣятельностью нашихъ общественныхъ учрежденій, ДГ' 
ховнаго вѣдомства и, наконецъ, Мин, Нар. Проев, въ области народная 
образованія неизбѣжно приводить къ признанію необходимости широкая 
раз витія въ этой области частной иниціативы, какъ элемента, пополняющая 
до сихъ поръ слабо развитую дѣятельность означенныхъ вѣдомствъ. Въ в0ДУ 
этого нельзя не привѣтствовать съ искреннимъ уваженіемъ всякую попытк) 
частныхъ лицъ, и соединенія таковыхъ въ видѣ разнаго рода просвѣтит^ь' 
ныхъ союзовъ, вложить и свою лепту въ великое дѣло просвѣщенія Йа' 
родныхъ массъ. Объ одной изъ такихъ погіытокъ, имѣющихъ притом'1’ 
спеціальний интересъ, такъ какъ она связана съ именемъ одного изъ смМ' 
патичнѣйшихъ наш ихъ писателей, мы здѣсь и разскажемъ.

Еще въ 1 8 8 8  году, вскорѣ послѣ смерти нокойнаго Всеволода МихаЙ' 
ловича Гаршина, друзья покойнаго предположили издать сборникъ, посвЯ' 
щенный его памяти, съ тѣмъ, чтобы чистый доходъ съ этого сборни^  
пошелъ на устройство какого-нибудь добраго дѣла, связаннаго съ его иМе' 
немъ. Сборникъ этотъ, носившій названіе «Памяти Гаршина», былъ издаЯ* 
въ слѣдующемъ 1 8 8 9  году. Въ него вошли произведенія ряда русский  
писателей— М. Е. Салтыкова, Г. И. Успенскаго, А. П. Чехова и мн. другий' 
Кромѣ того, сборникъ былъ украшенъ множествомъ рисунковъ, предос'Я' 
вленныхъ для сборника нашими лучшими художниками— Рѣпинымъ, Ши10' 
кинымъ, Маковскимъ и мн. др. Сборникъ имѣлъ выдающійся успѣхъ; ^  
былъ быстро распроданъ ( 3 .0 0 0  экземпляровъ) и далъ около 5 тыс. чистаЯ 
дохода. Сумма эта была передана въ Харьковское Общество грамотное^ 
(Гаршинъ родомъ изъ Харьковской губерній) для устройства школы имей11 
покойнаго писателя. Само собою разум еется, что указанная сумма бьЯа 
недостаточна для устройства и содержанія школы, и потому пришлось ояЯ' 
дать десять лѣтъ, пока мысль о школѣ имени Гаршина могла перейти 1іа 
почву практическая осуществленія. її  вотъ теперь эта мысль, наконеД'^ 
осущ ествляется. Первоначальный размѣръ Гаршинскаго капитала, благодаря 
нароставшимъ на него процентамъ и ножертвованіямъ, поднялся до 9 тыс' 
рублей. Конечно, и эта сумма не даетъ еще возможности осуществи^  
мысль о Гаршинской школѣ. Но Харьковское Общество грамотности напЯ0 
возможность устроить даже двухклассное училище въ память Гаршин®1 
разечитанное на 1 0 0  учащ ихся. Школа будетъ помѣщаться въ поселк^ 
находящемся въ полуторахъ верстахъ отъ Харькова. Здѣсь подъ шко-0



«Днимъ благотворителемъ пожертвована усадьба. На усадьбѣ этой нынѣшнимъ 
лѣтомъ имѣетъ быть возведено двухъэтажное зданіе, стоимостью около 
Ю тыс. рублей, въ которомъ будутъ помѣщаться два класса, квартиры 
Учащихъ и библіотека. Половину расходовъ по устройству и содержанію  
Школы принимаетъ на себя харьковское уѣздное земство, а другая половина 
падаешь на Харьковское Общество грамотности. Половина расходовъ по со- 
Дгржанію школы, падающая на Общество, будетъ покрываться процентами 
съ Гаршинскаго капитала, который будетъ неприкосеовеннымъ и который, 
безъ сомнѣнія, получитъ еще нѣкоторое приращеніе путемъ пожертвованій, 
навѣрное имѣющихъ поступить на данное доброе дѣло; что-же касается  

• Половины расходовъ по постройкѣ школьнаго зданія, то Харьковское Общество 
Грамотности думаетъ произвести таковые изъ другихъ своихъ средствъ. 
Иослѣднее для Общества стало въ настоящее время вполнѣ возможнымъ, 
благодаря тому, что недавно въ пользу Общества поступило большое по- 
®ертвованіе. по завѣщанію умершаго крупнаго харьковскаго капиталиста 
Карпова. Именно, по завѣщанію послѣдеяго, въ пользу Общества грамотности 
Пожертвовано 1 6 0  тыс. рублей, каковое пожертвованіе даетъ возможность 
Харьковскому Обществу грамотности, и до сихъ поръ проявлявшему весьма 
Широкую и симпатичную дѣятельность въ области народнаго просвѣщенія, 
еще болѣе расширить и развить эту дѣятельность. Первымъ шагомъ въ 
направленій этого расширенія дѣятельности Харьковскаго Общества грамот
ности и является устройство школы имени В. М. Гаршина.

Надо вообще замѣтить, что наши просвѣтительныя общества, суще- 
«твующія въ разны хъ мѣстахъ провинціи, проявляютъ въ настоящее время 
нъ болыпинствѣ случаевъ весьма почтенную дѣятельность, а дѣятельность 
нѣкоторыхъ изъ нихъ положительно заслуж иваетъ общаго вниманія. Къ 
Числу такихъ просвѣтительныхъ обществъ принадлежишь Общество попеченія 
о начальномъ образованіи въ г. Барнаулѣ, праздновавшее недавно пятнад- 
Цатилѣтіе своего существованія. Общество это, по своему уставу, преслѣ- 
Дуетъ слѣдующія цѣли: содѣйствовать городскому общественному управленію  
въ открытіи новыхъ приходскихъ училищъ и улучш ать положеніе сущ е- 
ствующихъ; оказывать вспомоществованіе бѣднѣйшимъ и способнѣйшимъ 
ученикамъ и ученицамъ приходскихъ городекихъ школъ, а по окончаніи 
Ими курса училищъ доставлять способы къ дальнѣйшему продолженію об
ученія; оказывать пособія лицамъ, съ особенною пользою обучавшимъ въ 
городекихъ школахъ, и тѣмъ, которыя откроютъ и будутъ содержать частныя 
начадьныя школы. Въ настоящее время Общество имѣетъ двѣ собственный 
Школы, въ которыхъ обучается около 2 0 0  чел. Общество оказываешь по- 
собіе учащимся платьемъ и учебными пособіями, устраиваетъ для нихъ  
завтраки, ёлки, катки, прогулки и др. Кромѣ школъ, Общество содержитъ 
такъ-называемую «народно-школьную» библіотеку, въ которой состоитъ до 
4 0 0  подписчиковъ и имѣется болѣе 1 .1 0 0  томовъ книгъ. Общество имѣетъ 
въ своемъ распоряженіи лѣтній и зимній театры и строитъ собственное 
зданіе, въ которомъ будутъ сосредоточены всѣ его просвѣтительныя учреж 
денія. Общество производитъ весьма значительные расходы, особенно если 
принять во вниманіе захолустностъ городка, въ которомъ работаешь Общество; 
такъ, въ 1 8 0 7  году Обществомъ было произведено расходовъ на сумму въ 
2 0 .1 0 3  р. Общество насчитываетъ болѣе 6 0 0  членовъ.

Остановимся еще на одномъ проявленій частной иниціативы въ области 
Народнаго просвѣщенія— на дѣятельности Постоянной коммиссіи по техни



ческому образованію Московскаго отдѣленія русскаго техническаго Общества. 
Изъ недавно вышедшаго отчета этой коммиссіи за  1 8 9 7 — 1 8 9 8  учебный годъ 
видно, что дѣятельность ея имѣетъ значеніе не только для распространения 
техническаго образованія, но также и для насажденія общаго образованія. 
Среда, въ которой работаетъ коммиссія,— фабричные рабочіе. Въ цѣляхъ 
распространенія образованія въ этой средѣ, при содѣйствіи коммиссіи были 
открыты въ трехъ пунктахъ Москвы вечерніе и воскресные классы для 
взрослыхъ рабочихъ и одна утренняя школа для дѣтей рабочихъ. Во веѣхъ 
этихъ учрежденіяхъ обучалось 7 5 1  человѣкъ, при чемъ расходъ по содер- 
жанію названныхъ просвѣтительныхъ учрежденій равнялся въ теченіе года 
6 .4 7 2  р. Такой скромный расходъ по содержанію школъ (8  р. 5 0  к. на 
учащагося, тогда какъ въ школахъ, седержимыхъ московскимъ городскимъ 
унравленіемъ, этотъ средній расходъ равенъ 3 5  рублямъ) объясняется тѣмъ, 
что коммиссія почти всегда пользуется безплатиымъ трудомъ преподавателей. 
.Указанный четыре школы открыты въ теченіе посдѣднихъ полутора года. 
Открытіе этихъ школъ составляетъ лишь часть того, что намѣрена была 
и что могла сдѣлать коммиссія за указанный срокъ, если-бы не встрѣтились 
препятствія, которыхъ коммиссія не могла преодолѣть. Изъ отчета коммиссіи 
за 1 8 9 7 — 1 8 9 8  годъ видно, что при болѣе благопріятныхъ условіяхъ при 
содѣйствіи коммиссіи могли-бы возникнуть еще семь ш колъ. Такъ, предпо
лагалось открыть ремесленное училище при московскомъ металлическомъ 
заводѣ и вечерніе и воскресные классы для взрослыхъ рабочихъ при слѣ- 
дующихъ [шести учреж деніяхъ: при фабрикѣ Буша, въ Москвѣ, при чемъ 
администрація фабрики предоставляла помѣщеніе и обязывалась вносить 
ежегодно до 1 0 0  р. на учебныя пособія, предполагая, что трудъ учащ ихъ, 
подобно тому, какъ это имѣетъ мѣсто въ существующихъ классахъ, будетъ  
безвозмездный; при первомъ Московскомъ Обществѣ трезвости, предоставдяв- 
шемъ помѣщеніе, также разсчитывавшемъ на организацію безплатпаго труд& 
учащихъ и отпускавшемъ ежегодно до 1 5 0  р. на учебныя пособія; при 
мануфактурѣ товарищества Валина, въ с. Южѣ, Вязниковскаго уѣзда, при 
чемъ товарищество обязывалось отпускать до 1 .5 0 0  р. ежегодно и, кромѣ 
того, готовое помѣщеніе для класса; при фабрикѣ товарищества Дербенева, 
въ пустоши Камешки, Владимірской губерній; товарищество ассигновывало 
по 1 .0 0 0  р. при готовомъ помѣщеніи; при писчебумажной фабрикѣ г. Гон
чарова, въ Калужской губерній, предоставлявшей помѣщеніе и бравшей на 
себя полное обезпеченіе школы всѣмъ необходимымъ, и при металлургиче- 
скомъ заводѣ г. Бари, въ Москвѣ, ассигновавшемъ на содержаніе классовъ  
по 5 .0 0 0  р. ежегодно. Первые шесть проектовъ положеній были представлены  
чрезъ комитетъ Московскаго отдѣленія техническаго Общества, на разрѣшеніе 
попечителя Московскаго учебнаго округа, и четыре изъ нихъ не удостоились 
у'гвержденія; что-ж е касается остальныхъ двухъ, то отвѣта на нихъ еще 
не послѣдовало; проектъ-же организаціи вечернихъ и воскресныхъ классовъ 
при заводѣ г. Бари находится въ производствѣ. Интересны мотивы, въ силу 
которыхъ послѣдовало отклоненіе просьбъ о разрѣшеніи вечернихъ и вос
кресныхъ классовъ. Въ двухъ случаяхъ отказано въ разрѣшеніи въ виду 
безплатности труда преподавателей, каковое обстоятельство признано пре- 
пятствующимъ открытію классовъ. Въ одномъ случаѣ, при фабрикѣ г. Гон
чарова, въ Калужской губерній, классы разрѣшены лишь подъ условіемъ  
совершеннаго устраненія отъ вѣдѣнія ими коммиссіи. Въ виду этихъ фак
товъ невольно пожелаешь скораго окончанія трудовъ вышеупомянутой ком-



^иссіи, обсуждающей въ настоящее время вопросъ о частной иниціативѣ въ 
области народнаго просвѣщенія, конечно, если коммиссія расширитъ сферу 
Деятельности этой иниціативы хотя-бы только устраненіемъ никому не- 
аУжныхъ препятствій, которыя нынѣ такъ часто тормозятъ эту иниціативу.

А какъ порою затруднительно преодолѣвать такого рода препятетвія, на
рядно можно видѣть по отказу Елисаветградскому земству, Херсонской гу
берній, въ разрѣшеніи земскимъ врачамъ вести чтенія для народа по образцу 
Уже осуществленныхъ въ московскомъ земствѣ(см. стр. 3 0 8  «Разныя извѣстія  
й сообщенія» въ № 3-м ъ  «Русской Ш колы»). Надо надѣяться, что будетъ  
вЫработано какое-нибудь положеніе, которое даетъ возможность, наконецъ, 
Утраивать гигіеническія, врачебныя, агрономическія и техническія чтенія 
вли бесѣды безъ особыхъ затрудненій, которыя въ настоящее время, какъ 
вйДно по приведенному примѣру, часто равносильны полной невозможности 
°рганизовать данное дѣло.

Въ тои-же коммиссіи, какъ передавалось въ газетахъ, предположено 
Упростить вообще порядокъ разрѣшенія открытія народныхъ чтеній, нынѣ 
крайне сложный. Это будетъ крайне полезною мѣрой, такъ какъ народныя 
^тенія также принадлежать къ числу явленій, въ которыхъ крайне н уж 
дается наша народная ж изнь, что ясно доказывается повсемѣстнымъ успѣ- 
Домъ этихъ чтеній, гдѣ только они ни устраиваются. Вотъ, для иримѣра, 
Свѣдѣнія о чтеніяхъ въ г . Сѣвскѣ, Орловской губерній. Здѣсь чтенія ВОЗ

В Е Л И  два года назадъ по иниціативѣ бывшаго учителя городского училища, 
Дормана. Его стараніями былъ собранъ кружокъ лицъ, взявшихъ на себя 

веденіе дѣла, а ходатайство о разрѣш еніи чтеній было возбуждено город- 
°Еою думою, Чтенія открылись въ мартѣ 1 8 9 7  года и были встрѣчены на- 
^деніемъ крайне сочувственно. Въ первый годъ было устроено 3 3  чтенія, 
^торы я были посѣщены 1 3 .4 9 2  слушателями, чтб составляетъ для городка 
С,Ь 6 тыс. жителей цыфру весьма внушительную. За неполныхъ 10  мѣся- 
Девъ слѣдующаго года на чтеніяхъ перебывале 11 тыс. слуш ателей. Чтенія 
ВеДутся представителями разныхъ вѣдомствъ— духовнаго, учебнаго, судебнаго, 
врачами и т. д.

Еще бблыпимъ уснѣхомъ обыкновенно сопровождаются чтенія, устран
яем ы й въ тюрьмахъ. Въ послѣдніе два года это явленіе получило широкое 
Рпсцространеніе, и въ настоящее время такія чтенія практикуются уж е не 
въ одной сотнѣ тюремъ. Для характеристики явленія остановимся на чте- 
Піяхъ, устраиваемыхъ въ нижегородекихъ тюрьмахъ. Здѣсь чтенія стали 
Устраиваться съ марта 1 8 9 7  года. Лекторами на чтеніяхъ выступаютъ свя
щенники, преподаватели среднеучебныхъ заведеній и чиновники разны хъ  
вѢдомствъ. Въ 1 8 9 7  году было 4 8  чтеній и въ 1 8 9 8  году— 4 2 . Чтенія  
Ждутся въ тюремныхъ корридорахъ, въ которые выпускаются почти всѣ  
включенные-, въ одной тюрьмѣ число слушателей доходило до 200< а въ 
Другой— въ мужскомъ отдѣленіи до 1 5 0  чел. и въ женскомъ до 6 0  чел. 
Арестанты всегда ожидаютъ чтеній, какъ чего-то необыкновенно дорогого 
Для нихъ, приходять отъ чтеній, сопровождаемыхъ туманными картинами, 
въ полный восторгъ и выражаютъ лицамъ, устраивающимъ чтенія, свою 
Язпредѣльную благодарность. И дѣйствительно, такого рода явленія, какъ 
птенія, не могутъ не имѣть громаднаго значенія въ монотонной жизни за-  
Плюченныхъ, и нельзя не пожелать, чтобы чтенія сдѣлались неизбѣжною  
принадлежностью каждой тюрьмы...



Хроника народныхъ библіотекъ.
Народныя библіотеки, открываемый въ память Пушкина: въ Петербургѣ, в'Ь 
Московской губерній, во Владикавказѣ, въ Сочи, въ Тифлисѣ. — Народныя бн* 
бліотеки въ память А. П. Батуева.—Народная библіотека въ память Н. М. а°" 
родецкаго. — Крестьянскія библіотеки. — Обіцій ростъ народно - библіотечяаг 
дѣла.—Народная библіотека или клубъ?—Деятельность нѣкоторыхъ народных'1,

библіотекъ.

Число народныхъ библіотекъ, открываемыхъ въ ознаменованіе столѣтія 
дня рожденія А. С. Пушкина, съ каждымъ днемъ все увеличивается. Ото
всюду приходятъ новыя извѣстія о постановленіяхъ разныхъ общественных^ 
собраній относительно чествованія памяти великаго поэта именно откры* 
тіемъ народныхъ библіотекъ. На тотъ-ж е путь вы ступаетъ и частная ини- 
ціатива. Вотъ нѣсколько новыхъ фактовъ этого рода, дополняющихъ данныя, 
уж е приведенный нами въ двухъ предъидущ ихъ хроникахъ.

Проживающее въ Петербурге желѣзнодорожные служащ іе постановили 
дѣлать ежемесячны е взносы въ государственную сберегательную кассу о° 
1°/о съ получаеыаго содержанія, съ тѣмъ, чтобы на собранный такимъ обр&' 
зомъ къ 1 сентября деньги была открыта въ П етербурге въ память сто- 
лЄтія со дня рожденія Пушкина безплатная железнодорожная читальня.

Московское губ. земское собраніе, бывшее въ мартѣ, обсудивъ в оп р ос  
о чествованіи памяти Пушкина, постановило: 1 ) поручить губернской управѣ 
войти въ сношеніе съ уездными земскими управами по вопросу объ учре$' 
деніи въ память А. С. Пушкина въ каждомъ изъ уездовъ по одной на
родной библіотекѣ въ такой местности уЄзда, где по условіямь жизни на- 
селенія чувствуется въ этомъ наибольшая нужда и будетъ предоставлено 
необходимое для такой библіотеки помЄщєніє, но где, вмѣсте съ темъ, без'Ь 
помощи со стороны земства пельзя ожидать учрежденія такой библіотеки; 
2 )  внести въ см ету  на устройство названныхъ библіотекъ 4 .0 0 0  рублей, 
поручивъ губернской управе выдать на пріобрЄтеніе книгъ для каждой из* 
такихъ библіотдкъ по 3 0 0  рублей и израсходовать 1 0 0  р. на пріобрѣтеніе 
для этихъ библіотекъ портретовъ Пушкина; 3 )  установить, что въ расхО' 
дахъ на пополненіе книгами этихъ библіотекъ губернское земство принй' 
маетъ участіе на т ех ъ  обычныхъ условіяхъ, на которыхъ московское гу
бернское земство вообще принимаетъ участіе въ содержаніи народныхъ би- 
бліотекъ, а именно, ассигнуя на это столько ж е , сколько будетъ отпущено 
на этотъ предметъ уездны ми земствами или частными лицами; 4) открыть 
еще одну, болЄе полную, образцовую народную библіотеку имени Пушкина 
въ с. Захарове, Звенигородскаго уЄзда, Московской губерній, близъ ст. Го
лицыне, М осковско-Брестской ж ел. дороги, гдЄ поэтъ въ имЄніи матери про- 
велъ свое дЄтство, и ассигновать на устройство этой библіотеки 5 0 0  р . , сЪ 
тем ъ, чтобы она содержалась исключительно на средства губернскаго земства.

Владикавказское городское управленіе, въ ознаменованіе столЄтія дня 
рожденія Пушкина, постановило, между прочимъ, открыть безплатную на
родную читальню его имени. Въ Сочи, Черноморской губерній, по иниціа- 
тивЄ московскаго профессора Зернова, предполагается открытіе народной би- 
бліотеки-читальни имени Пушкина.

Тифлисская городская дума постановила открыть библіотеку-читальню 
имени Пушкина, по типу народныхъ дешевыхъ библіотекъ-читаленъ. Бибдіо-



теку было предположено открыть въ домѣ, въ которомъ Пушкинъ жилъ въ  
бытность его въ Тифлисѣ, но это оказалось невозможнымъ, по той причинѣ, 
что теперь этого дома уж е не существуешь, и на его мѣстѣ выстроенъ пас- 
сажъ. Однако владѣдецъ этого пассажа, г. Цуриновъ, заявилъ Тифлисской 
городской управѣ, что онъ безмездно уступаетъ йѣсколько комнатъ въ пас* 
сажѣ подъ помѣщеніе предположенной библіотеки. Надо замѣтить, что въ 
Тифлисѣ имѣется нѣсколько общедоступныхъ дешевыхъ библіотекъ, замѣ- 
няющихъ здѣсь народныя библіотеки. Первая изъ  нихъ основана г-жею  
Кайдановою, извѣстною дѣятельнидею по народному образованію. Вторая де
шевая библіотека основана г-ж ею  Сундукіанцъ, открывшею затѣмъ особое 
°тдѣленіе этой библіотеки, представляющее въ сущности самостоятельную  
библіотеку. Наконецъ, еще одна библіотека содержится Обществомъ распро
страненія грамотности среди грузинъ. Такимъ образомъ, проектируемая тиф- 
хисскимъ городскимъ управленіемъ дешевая общедоступная библіотека въ  
Память Пушкина явится въ Тифлисѣ пятымъ учрежденіемъ этого рода.

Вообще, какъ мы уж е отмѣчали это нѣсколько разъ въ наш ихъ хро- 
никахъ, открытіе народныхъ библіотекъ дѣлается все болѣе распространен- 
Нымъ способомъ чествованія лицъ, получившихъ на то право своею дѣя- 
Тельноетью. Въ Вятской губерній въ настоящее время на очереди вопросъ 
° чествованіи этимъ путемъ памяти покойнаго предсѣдателя Вятской губерн
ской земской управы А. Н. Батуева, сдѣлавшаго для Вятской губерній такъ  
йного за  короткое время своего пребыванія во главѣ мѣстнаго земства. Еще 
18 декабря 1 8 9 6  года вятское губернское земское собраніе постановило 
открыть въ г. Вяткѣ общественную библіотеку имени А. П. Батуева и д е 
сять народныхъ библіотекъ его-ж е имени, по одной въ каждомъ уѣздѣ. 
Тогда-же губернское собраніе уполномочило губернскую управу возбудить 
Ходатайство о разрѣш еніи общественной библіотеки и утвержденіи вырабо- 
Таннаго управою проекта устава этой библіотеки. Въ единовременное пособіе 
означенной библіотекѣ собраніе ассигновало 1 .5 0 0  р. и постановило выда
вать въ пособіе на ея содержаніе ежегодно по 3 0 0  р. Ходатайство губерн
скаго земства было представлено, чрезъ начальника губерній, въ Министер
ство Внутреннихъ Дѣлъ, откуда былъ полученъ въ 1 8 9 8 , г. отвѣтъ въ томъ 
смыслѣ, что это ходатайство отклонено. Между тѣмъ въ губернскую  управу  
стали было уж е поступать пожертвованія на будущ ую  публичную библіо- 
їек у  имени А. П. Батуева какъ деньгами, такъ и книгами. Передъ послѣд- 
Вимъ вятскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ въ губернскую управу  
Поступило заявленіе, подписанное 25-ю  лицами, слѣдуюіцаго содержанія: «Мы, 
Нижеподписавшіеся, члены-учредители общественной библіотеки имени А. П. 
^атуева въ Вяткѣ, честь имѣемъ просить губернскую вятскую земскую  
Управу внести въ предстоящее губернское земское собраніе наш у просьбу о 
Вторичномъ возбужденіи ходатайства предъ Министерствомъ Внутреннихъ  
Дѣлъ о разрѣшеніи устройства вышеупомянутой библіотеки въ г. Вяткѣ на 
ирежнихъ основаніяхъ и о возобновленіи пріостановленной подписки по сбору 
Чожертвованій на эту библіотеку». Управа внесла это заявленіе въ по
з д н е е  вятское губернское земское собраніе, но собраніе, закрытой балло
тировкой болыпинствомъ 1 9  голосовъ противъ 1 3 , высказалось противъ воз- 
%Жденія новаго ходатайства предъ М инистерствомъ объ открытіи Вятской 
°біцественной библіотеки А. П. Батуева.

Что касается предположенныхъ 10  народныхъ школъ имени А. П. Ва
р е в а ,  на каждую изъ которыхъ предположено было собраніемъ 1 8 9 6  года



израсходовать по 1 5 0  рублей единовременно и ассигновать затѣмъ ежегодно 
по 1 0 0  р., то, исполняя постановленіе собранія относительно этихъ библіо- 
текъ, Вятская губернская управа въ началѣ 1 8 9 7  года обратилась во всѣ 
уѣздны я управы съ просьбою обсудить вопросъ объ открытіи въ своемъ уѣздѣ 
библіотеки-читальви имени А. Я. Батуева. О ж еланіи открыть библіотеки 
имени А. П. Б атуева послѣдовали сообщенія отъ уѣздны хъ уиравъ— Мал- 
мыжской (въ  г. Малмыжѣ), Елабужской (въ с. Большой Кибьѣ), Орловской 
(въ  с. Сиасо-Троицкомъ), Гдазовской (въ с. Балезинѣ), Яранской (въ с. Кик- 
нурѣ ), Уржумской (постановившей преобразовать Уржумскую безплатную би- 
бліотеку-читальню въ общ едоступную библіотеку имени А. П. Батуева), Но- 
линской (въ с. Ильинскомъ) и Слободской (въ с. Ш естаковѣ). Однако дѣло 
съ открытіемъ библіотекъ-читаленъ имени А. П. Батуева значительно затя
нулось, такъ какъ собраніе 1 8 9 6  года не внесло въ смѣту необходимых!» 
для содержанія библіотекъ суммъ, а вятскій губернаторъ, за невнесеніемъ 
въ смѣту расходовъ губернскаго земства, предназначеннаго къ отпуску на 
содержаніе означенныхъ библіотекъ ежегоднаго пособія, не находилъ возмож- 
нымъ входить съ представленіемъ о разрѣшеніи присвоенія имъ имени А. 
П. Батуева. Въ виду этого послѣднее губернское земское собраніе вновь по
становило учредить во всѣхъ уѣздахъ губерній (со включеніемъ и Вятскаго 
уѣ зда) по селамъ одиннадцать библіотекъ-читаленъ имени А . П. Батуева и 
ассигновало, по смѣтѣ на 1 8 9 9  г ., по 1 5 0  р. единовременнаго пособія на 
каждую библіотеку и на содержаніе ихъ въ 1 8 9 9  году по 1 0 0  руб. на каж
дую. Повидимому, теперь всѣ препятствія для этого добраго дѣла устранены, 
и Вятская губернія украсится 11 просвѣтительными учрежденьями, связан
ными съ именемъ одного изъ самыхъ выдающихся земскихъ дѣятелей.

Другой случай открытія новой народной библіотеки, посвященной имени 
общественнаго дѣятеля, былъ 2 0 -го  февраля въ с. Голенчинѣ, Рязан
ской губерній и уѣзда. Здѣсь, при мѣстной земской школѣ, состоялось от- 
крытіе народно-школьной библіотеки имени покойнаго Н. М. Городецкаго, 
извѣстнаго филантропа. Мысль объ открытіи библіотеки для увѣковѣченія  
памяти Н. М. Городецкаго принаддежитъ студентамъ Московскаго универси
тета, для которыхъ покойный дѣлалъ всегда такъ много (не одна сотня сту- 
дентовъ обязана ему своимъ образованіемъ, такъ какъ онъ у м ѣ л ъ в ъ т р у д - 
ную минуту находить средства для взноса платы за ученье за  многихъ изъ 
студентовъ, которымъ угрожало увольненіе за невзносъ этой платы). ЕпЩ 
на самымъ похоронахъ Н. М. Городецкаго была собрана сумма въ 8 0  руб
лей съ указанною цѣлью; сумма эта затѣмъ нѣсколько пополнилась, и всего 
было собрано 1 7 6  р., на которые и были пріобрѣтены книги для библіо
теки. Кромѣ того, Общество распространенія полезныхъ книгъ, въ которомъ 
покойный со стоя л ъ много лѣтъ членомъ, пожертвовало для учреждаемой би
бліотеки 3 8 0  экземпляровъ своихъ изданій, на сумму 1 1 7  р. Рязанское гу
бернское земство пожертвовало матеріалъ для книжнаго шкафа, а больные, 
призрѣваемые въ губернской психіатрической больницѣ, сработали этотъ 
шкафъ. Въ настоящее время библіотека состоитъ изъ 4 5 0  томовъ, въ боль- 
шинствѣ содержащихъ отъ 10  до 15 брошюръ, переплетенныхъ вмѣстѣ въ  
одинъ томъ.

Вообще народныя библіотеки продолжаютъ возникать въ разныхъ пунк- 
тахъ нашего отечества попрежнему въ весьма значительномъ количеств^. 
Въ настоящее время въ рѣдкомъ нумерѣ газеты, столичной или провинціаль- 
ной, нельзя найти извѣстія объ открытіи одной или нѣсколькихъ народ-



0Ыхъ библіотекъ, устраиваемыхъ то въ городахъ, то въ селахъ, то разными 
°бществениыми учрежденіями, то частными лицами. Особенно пріятно читать 
0 слышать, конечно, объ открытіи народныхъ библіотекъ но иниціативѣ са 
мого населенія, для котораго эти просвѣтительныя учрежденія создаются. 
В °Т'Ь любопытный въ этомъ отношеніи фактъ, бывшій недавно въ Пути
н с к о й  волости, Ш лиссельбургскаго уѣзда, Петербургской губерній. Во- 
л°еть эта , занятая преимущественно разнаго рода промыслами (особенно р а з-  
В0та добыча плиты, идущ ей на нетербургскіе лѣстницы, тротуары и мону- 
И т ы ) ,  проявляетъ усиленное стремленіе къ просвѣщенію. Д ва года тому 
Н а д ъ , здѣсь состоялся приговоръ волостного схода о введеній въ волости 
И зател ь н аго  обученія. Въ волости открыты двѣ народныя библіотеки— при 
^Ухклассномъ Путиловскомъ и Мучихинскомъ одноклассномъ училищ ахъ. 
ВеДавно комитетъ Путиловской библіотеки постановилъ открыть третью би- 
п о т е к у , въ видѣ отдѣленія Путиловской, въ деревнѣ Нижней ПІальдихѣ, 
^стоящей отъ с. Путилова въ трехъ верстахъ, при чайной, устроенной 
00Жне-Шальдихскимъ Обществомъ трезвости. Такимъ образомъ, здѣсь мы 
00ѣемъ волость, обладающую уж е цѣлыми тремя народными библіотеками,—  
И е н іе ,  во всякомъ случаѣ еще крайне рѣдкое, если не единственное въ 
Своемъ родѣ.

Недавно («Образованіе» 1 8 9 9  г., № 1 ) г. Шестаковъ опубликовалъ свѣ - 
Н ія  о ростѣ числа публичныхъ библіотекъ въ Россіи. Свѣдѣнія эти на
рядно рисуютъ чрезвычайный ростъ нашего народно-библіотечнаго дѣла. 
^ е н н о , по свѣдѣніямъ г. Ш естакова, въ 1 8 9 0  г. въ Россіи было публич- 
вЫхъ библіотекъ 6 7 3 ,  а въ 1 8 9 7  году уж е 4 .1 3 5  библіотекъ. Приростъ 
?тотъ падаетъ почти исключительно на народныя библіотеки, такъ какъ би- 
п о т ек и , предназначенный для интеллигентныхъ читателей, « публичныя», въ 
^сномъ смыслѣ этого термина, возникаютъ у  насъ въ довольно незначи- 
Н ьном ъ числѣ. До 1 8 9 0  года, т .-е . до изданія правилъ 15-го мая 1 8 9 0  года 
0 Народныхъ библіотекахъ, столь стѣснителъныхъ для народно-библіотечнаго 
% а  и въ то-ж е время давгаихъ жизнь этому дѣлу, такъ какъ ранѣе до
иться открытія народной библіотеки было почти совершенно невозможно,—

этого времени открывалось въ Россіи, приблизительно, по 11 библіотекъ 
Н годъ, въ чемъ и выражался ростъ потребности интеллигенціи въ новыхъ 
О0бліотекахъ, которыя тогда открывались исключительно для интеллигент- 
^іхъ читателей; съ 1 8 9 0  года, когда сдѣлалось возможнымъ открытіе на- 
^Дныхъ библіотекъ, число открываемыхъ библіотекъ стало выражаться к аж - 

годъ въ весьма крупныхъ цыфрахъ, и въ 1 8 9 6  году открыто библіо- 
уж е 1 .0 6 5 , при чемъ въ этомъ чисдѣ, вѣроятно, нѣсколько десятковъ  

^едставляю тъ библіотеки, предназначенныя для интеллигенціи, а осталь- 
около тысячи, принадлежать именно къ числу народныхъ библіотекъ. 

^  два поелѣдующіе’ года— 1 8 9 7  и 1 8 9 8 ,— безъ сомнѣнія, открыто еще боль
ш е число народныхъ библіотекъ, такъ какъ въ эти годы народно-биб лю
д н о е  дѣло, какъ можно судить по всѣмъ даннымъ, получило наибольшее 
1‘нзвитіе. Общее число народныхъ библіотекъ въ настоящее время трудно 
Становить, но что оно велико, достаточно видно изъ того, что въ настоя
н е  время имѣется уж е не малое число губерній, въ которыхъ имѣется по 
^ 0 — 2 0 0  народныхъ библіотекъ; губерній-ж е съ 1 0 0  и бблыпимъ числомъ 
И іо т е к ъ  насчитывается уже нѣсколько десятковъ.

. ш Надо еще принять во вниманіе, что у  насъ до сихъ поръ народно-би- 
‘̂ отечное дѣло постоянно встрѣчаетъ препятствія для своего разви тія ,—



препятствія самаго разнообразная характера. Для многихъ вародно -библю- 
течное дѣло до сихъ поръ представляется чѣмъ-то пустяковиннымъ, забо
титься о развитіи чего просто не стоитъ. Другіе, напротивъ, видятъ въ ростѣ 
народно-библіотечнаго дѣла нѣчто вредное и даже считаютъ своею обязан
ностью всячески противодѣйствовать ему. Играетъ роль здѣсь и равнодуш*6 
многихъ «общественныхъ» дѣятелей къ вопросамъ народнаго просвѣщенія* 
Въ результатѣ народныя библіотеки норою не открываются, несмотря на 
наличность всѣхъ условій, которыя должны-бы повести къ открытію такой 
библіотеки. Вотъ маленькій, но крайне характерный фактъ, иллдострирУ*0' 
щій только-что сказанное. Въ г. Рыльскѣ, Курской г у б ., еще въ 1 8 9 6  году 
мѣстное уѣздное земское собраніе и мѣстная дума постановили ассигновать 
средства на открытіе народной библіотеки-читальни. Разрѣш еніе на откры
тие библіотеки также давно послѣдовало, но библіотека до сихъ поръ не 
открыта, и когда будетъ открыта, рѣшительно неизвѣстно. Дѣло въ томъ, 
что дума поручила особой коммиссіи найти помѣщеніе для библіотеки М  
4 - х ъ -  этажномъ общественномъ домѣ. Уже это поручеиіе особой коммиссі0 
найти помѣщеніе въ городскомъ домѣ, словно онъ представляєте собою ка
кую -то неизвѣданную область, по которой нужно предпринимать странство 
ванія для отысканія свободнаго мѣста, кажется чѣмъ-то курьезнымъ. 
оеще курьезнѣе, что коммиссія такъ-таки до сихъ иоръ и не можетъ оты
скать въ этомъ таинственномъ городскомъ домѣ помѣіценія, пригодная  
народной библіотеки, т .-е .  одной какой-нибудь комнаты, въ которой могли-оь 
быть поставлены шкафы съ книгами. Между тѣмъ въ томъ-же городской  
домѣ легко было найдено просторное помѣщеніе для клуба и найдено Да^ е 
безъ  помощи особой коммиссіи. Такимъ образомъ, въ Рыльскѣ, какъ и М 
иныхъ городкахъ, библіотека оказывается стоящею въ представленіяхъ обы
вателей нензмѣримо ниже клуба, въ которомъ есть такіе «просвѣтительныс^ 
аппараты, какъ буфетъ и карты.

Вотъ еще одинъ маленькій фактъ, характеризующій отношенія наши М  
народнымъ библіотекамъ. Въ селѣ Болыніе Березники, Симбирской губ., М ' 
тый годъ сущ ествуетъ народная библіотека-читальня. содержимая на часТ' 
ныя пожертвованія и находящаяся въ завѣдываніи мѣстнаго земскаго враМ  
собравш ая на это дѣло за пять лѣтъ около 7 0 0  рублей. Библіотека имФеМ 
болѣе тысячи экземпляровъ книгъ, много иллюстрацій, выписываете й'Ь 
сколько газетъ. Она помѣщается въ наемной избѣ, вмѣщающей до 50  
ловѣкъ, а такъ какъ по вечерамъ библіотеку посѣщ аетъ много читателе0’ 
то въ ней образуется такая тѣснота и духота, что положительно не 
таетъ мѣста, и приходится отворять дверь и открывать печь. Кромѣ посе
тителей читальни, библіотека имѣетъ значительное число подписчиковъ, бв- 
рущ ихъ книги для чтенія на домъ. Такихъ подписчиковъ въ прошломъ гоДУ 
было 3 1 5  чел., взявш ихъ до 7 тыс. книгъ. Такъ какъ ббльшая часть 
тателей библіотеки принадлежите къ бывшимъ удѣльнымъ крестьянам  
(около Березниковъ громадныя удѣльныя имѣнія и въ самыхъ Березняка* 
ж ивутъ два управляющихъ этими имѣніями), то завѣдывающій библіотеко 
обратился въ главное уиравленіе удѣловъ съ просьбою пожертвовать лѣс 
на постройку собственная зданія для библіотеки. Главное управленіе 
ловъ распорядилось отпустить для этого 8 0  деревъ строевого лѣса. 
стьяне, съ своей стороны, отвели землю для зданія, составили приговора 
вывозкѣ бревенъ къ мѣсту постройки и наняли міромъ возчиковъ; каза  ̂
лось-бы, дѣло должно было немедленно перейти въ періодъ исполнена



библіотечное здавіе могло уж е красоваться въ селѣ. Однако на дѣлѣ ока
залось не то. Завѣдывающій библіотекою больше полугода не ыогъ добиться 
полученія билета на вырубку и вывозъ лѣса, хотя и обращался неодно
кратно къ мѣстному удѣльному управляющему и въ Алатырскій удѣльный 
округъ. Сначала управляющій округомъ просилъ Корсунскій училищный Со- 
вѣтъ составить коммиссію для пріема дѣса, а когда это было исполнено, 
алатырское удѣльное окружное управленіе возбудило вопросъ о томъ, въ  
нѣдѣніи какого министерства состоитъ Березниковская библіотека. Пока 
канцелярія рѣшала этотъ головоломный вопросъ (давно разрѣшенный отно
сительно всѣхъ публичныхъ библіотекъ закономъ— въ томъ смыслѣ, что онѣ 
состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Бнутреннихъ Дѣлъ, если не открыты 
при учебномъ заведеній), благопріятное для вывозки лѣса время ушло, на
ступила распутица, и такимъ образомъ вопросъ о постройкѣ библіотечнаго 
Дома откладывается въ лучшемъ случаѣ на цѣлый годъ. Всѣ эти досадныя 
разнообразный препятствія, встрѣчаемыя на своемъ пути народно-библіо- 
течнымъ дѣломъ, не могутъ, однако, остановить этого дѣла. Число народ
ныхъ библіотекъ, какъ мы видѣли, быстро возрастаете, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и дѣятельность народныхъ библіотекъ, гдѣ-бы онѣ ни открывались и какъ- 
бы ни были скудны средствами, всегда и вездѣ имѣетъ весьма широкій х а 
рактеръ. Въ каждой изъ наш ихъ хроникъ читатели находятъ свѣдѣнія о 
Дѣятельности тѣхъ или иныхъ народныхъ библіотекъ, наглядно рисующихъ 
существующую въ народѣ потребность въ книгѣ, въ библіотечной работѣ. 
И на этотъ разъ мы нриведемъ свѣдѣнія о работѣ двухъ-трехъ народныхъ 
библіотекъ, которыя говорятъ все о томъ-же,— о громадной потребности н а
рода въ хорошей книжкѣ и , стало быть, въ библіотекѣ.

Въ с. Туш нѣ, Симбирской губ., по иниціативѣ мѣстнаго уѣзднаго зем
ства, открыта безплатная народная библіотека-читальня, помѣщенная въ  
отдѣльномъ общественномъ домѣ. Завѣдываетъ библіотекою мѣстный земскій 
нрачъ, а занимается выдачею книгъ мѣстный сельскій учитель, получающій 
за это 6 0  рублей въ годъ. Библіотека открыта но ираздникамъ цѣлый день, 
а по буднямъ— съ 2 до 8 часовъ вечера. Книгъ имѣется 5 3 2  томика, 
стоимостью въ 1 3 7  р. Подборъ,книгъ не изъ особенно удачны хъ, такъ какъ 
°нъ разсчитанъ преимущественно на малолѣтнихъ. Несмотря на это, за пер- 
ный-же годъ въ библіотекѣ состояло подписчиками і 57  чел., при чемъ въ 
числѣ ихъ были не только жители самого села Тушны, но и сосѣднихъ селъ, 
отстоящихъ на девять версте.

Въ Иркутскѣ сущ ествую тъ двѣ безплатныя библіотеки-читальви. Въ од
ной изъ нихъ числится 2 2 0  подписчиковъ, а въ другой, открытой въ маѣ 
прошлаго года— 1 3 6 . Обѣ библіотеки содержатся особымъ библіотечнымъ 
обществомъ, спеціально для этой цѣли возникшимъ. Число посѣтителей въ 
обѣихъ библіотекахъ въ теченіе прошлаго года равнялось 6 .7 2 3 .  Посѣти- 
гтели первой библіотеки предпочитали брать книги на домъ, а абоненты  
нторой, принадлежащ іе по преимуществу къ классу ремесленниковъ, поль
зуются книгами, главнымъ образомъ, въ самой библіотекѣ-читальнѣ. Во 
нсякомъ случаѣ, обѣ библіотеки, несмотря на короткій срокъ ихъ сущ е- 
ствованія, оказались вполнѣ отвѣчающими потребности населенія въ книгѣ  
н съ каждымъ днемъ привлекаютъ все большее число читателей.

Намъ уж е не разъ приходилось высказываться относительно быстраго 
Развитія народно-библіотечнаго дѣла въ Россіи, какъ относительно явленія, 
положительно выходящаго изъ ряда вонъ и имѣющаго весьма крупное зн а-



ченіе для народнаго просвѣщенія. Новые факты, постоянно приходящіе изъ 
всѣхъ концовъ Россіи, только п одтв ерж даю т наше мнѣніе. Дѣйствительно, 
еще никогда хорош ее начинаніе, имѣющее общественное значеніе, не полу
чало въ Россіи такого быстраго и ншрокаго распространенія, какъ именно на
родныя библіотеки. Меньше, чѣмъ въ 10  лѣтъ, число ихъ, съ полутора де- 
еятковъ, увеличилось до нѣсколькихъ тысячъ, и онѣ появились по всему ЛИЦ) 
земли русской, начиная отъ столицъ до захолустнѣйшихъ деревуш екъ, отъ 
крайнаго сѣвера до южной средне-азіатской границы Россіи и отъ ноль- 
скихъ губерній до Дальняго Востока. Вмѣстѣ съ тѣмъ, повсемѣстно народ- 
ныя библіотеки нашли почву, вполнѣ подготовленную, для своей дѣятель- 
ности и новсемѣстно онѣ развиваютъ эту дѣятельность въ самыхъ широкихъ 
размѣрахъ, совершенно не соотвѣтствующихъ тѣмъ скромнымъ средствамъ. 
которыя обыкновенно тратятся на народныя библіотеки, и тѣсному выбору 
книгъ, изъ  которыхъ только и могутъ пополняться, въ силу существованія 
каталога разрѣшенныхъ для нихъ книгъ, народныя библіотеки. Очевидно, 
народно-библіотечное дѣло, въ виду его чрезвычайной важности для народ- 
наго просвѣщенія, пора поставить въ значительно иныя условія, нежели въ 
какихъ оно стояло до сихъ поръ. Пора всѣмъ учрежденіямъ, имѣющимъ У 
насъ отношеніе къ дѣлу народнаго просвѣщенія, смотрѣть на народный 
библіотеки какъ на необходимый элементъ въ системѣ народнаго п р осв і
щ еній и удѣлять имъ вниманіе и средства, какого онѣ заслуживаютъ по 
своему значенію. Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо расширить кругъ книжнаго 
матеріала, изъ котораго могутъ пополнять свой составъ народныя библіотеки и 
который многихъ читателей изъ народа уж е не удовлетворяётъ. Эти чита
тели уж е переросли ту  умственную пищ у, которою имъ рекомендуютъ огра
ничиваться, и пора предоставить имъ возможность пользоваться и тою пи
щею, которая соотвѣтствуетъ ихъ умственному росту. Держать народнаго 
читателя постоянно на дѣтскихъ книгахъ невозможно, и стѣснять достуиъ 
въ народъ болѣе серьезнымъ книгамъ значитъ безцільно задерживать умствен
ный ростъ народа, пріобрѣтеніе имъ знаній, а въ этомъ ростѣ, въ р асп р е  
страненіи въ народной массѣ знанія, какъ въ этомъ приходится убѣждаться 
на каждомъ ш агу, единственное средство для уврачевааія нашихъ бѣдъ, ко
торыми мы такъ богаты, главное орудіе для матеріальнаго и культурнаго 
подъема народа, безъ котораго нашему отечеству невозможно удержать мѣсто 
пъ  ряду сильныхъ государствъ міра. Я. Абрамовъ.

Хроника воскресны хъ школъ *).
Празднованіе д е с я ти л ѣ тгя  м уж ской  воскресной школы Общества

гр а м о тн о сти  **).

Въ воскресенье, 7-го марта, отпраздновано было 10-тилѣтіе мужской воскрес
ной школы. Въ состоявшемся послѣ молебна засѣданіи прочитанъ былъ от
четъ о дѣятельности школы за 10 лѣтъ ея сущеетвованія, который помѣ-

*) Всѣ статьи и матеріали по дѣлу воскресныхъ школъ редакція проситъ 
направлять въ Харьковъ, на имя Христины Даниловны Алчевской или М ар ія  
Николаевны Салтыковой.

**) Изъ «Харьковскихъ Відомостей» отъ 13-го марта 1899 г. № 68.



Щаемъ ниже. Послѣ чтенія этого отчета предеѣдатель правленія Общества 
грамотности проф. II. Т. Степановъ отмѣтилъ полезную дѣятельность покой- 
наго Н. Ф. Х удіева, состоявшаго распорядителемъ мужской воскресной школы 
съ самаго ея основанія. Этотъ удачный выборъ распорядителя много способ- 
ствовалъ успѣшному развитію и процвѣтанію школы. При этомъ проф. Сте
пановъ добавилъ, что и нынѣшній распорядитель, недавно избранный, М. Г. 
Котельниковъ, несомнѣнно, съ такой-ж е энергіей и преданностью дѣлу бу
детъ работать на пользу школы.

ІІрисутствовавшій въ засѣданіи городской голова указалъ на необходи
мость расширенія дѣятельности мужской воскресной школы, что явствуетъ  
изъ прослушаннаго отчета. Съ постройкой въ Харьковѣ «Народнаго Дома», 
гдѣ найдется помѣщеніе для воскресныхъ занятій, это можетъ осуществиться; 
что-же касается денежныхъ средствъ, то, въ виду незначительности требуе- 
мыхъ затратъ, и въ нихъ не будетъ недостатка; съ своей стороны, город
ское управленіе, по всей вѣроятности, согласится увеличить выдаваемую  
піколѣ субсидію.

Затѣмъ говорили предсѣдатель коммиссіи народныхъ чтеній, С. А. Раев- 
скій, предсѣдатель издательскаго комитета, проф. Д. И. Багалѣй, предсѣда- 
тель комитета сельскихъ библіотекъ, проф. В. Л. Данилевекій, членъ коми
тета 1-й  и 3-й  читальни, Н. А. Гладышъ, привѣтствуя десятилѣтіе мужской 
воскресной школы отъ учрежденій, представителями которыхъ они являются. 
Проф. Д. И. Вагалѣй при этомъ привелъ историческую справку, добытую  
имъ изъ архивныхъ матеріаловъ, о томъ, что въ Харьковѣ существовала 
воскресная школа еще въ 1 8 5 9  г. Такимъ образомъ и въ дѣлѣ воскресныхъ  
Школъ Харьковъ является піонеромъ.

Г. Колоколъцовъ, извѣстный своею дѣятельностью по народному образо
ванію въ Волчанскомъ уѣздѣ, привѣтствовалъ воскресную школу отъ имени 
Водчанекаго отдѣленія Харьковскаго Общества грамотности.

Затѣмъ былъ прочитанъ г-жею Аристарховой слѣдующ ій адресъ отъ учи
тельницъ частной женской воскресной школы X. Д. Алчевской:

«Дорогіе сотоварищи по школьному дѣлу! Вы празднуете сегодня десяти- 
лѣтіе вашей воскресной школы. 10  лѣтъ это немалый періодъ времени у  
насъ для общественнаго дѣла, созданнаго частной иниціативой и поддержан- 
наго безкорыстньшъ трудомъ.

<Въ эти 10 лѣтъ потрудилось не мало лицъ для ваш ей школы, «Иныхъ 
уж ъ нѣтъ, а тѣ далече». Но есть между вами и такіе, которые, проработавъ 
въ школѣ нѣсколько лѣтъ, идутъ въ своей работѣ далѣе и беззавѣтно пре
даны дѣлу народнаго образованія. Имъ дорогъ этотъ день, какъ залогъ долго- 
лѣтія излюбленнаго дѣла; дорогъ онъ и тѣмъ юнымъ сотрудницамъ, которыя 
только-что поступили въ школу, движимыя искреннимъ желаніемъ порабо
тать въ ней; дорогъ онъ и людямъ, приш едш и^ъ къ вамъ искать свѣта.

«П озвольте-же намъ поздравить всѣхъ васъ съ вашимъ празднествомъ и 
горячо пожелать, чтобы ваше общее дѣло росло и двигалось впередъ, не 
встрѣчая на пути своемъ терній. Учительницы X. Ч. Ж, В. школы».

Выражено было также привѣтствіе отъ Харьковской субботней школы 
и прочтена поздравительная телеграмма отъ X. Д. Алчевской, находящейся 
въ отсутствіи.

Распорядитель мужской воскресной школы М. Г. Котельниковъ сказалъ, 
что скромное собраніе, предполагавшееся посвятить лишь бѣглому обзору 
Прожитаго десятилѣтія, приняло видъ, благодаря всѣмъ выражениымъ при-



вѣтетвіямъ и поздравленіямъ, торж ественная засѣданія. Принося благодар
ность отъ лица всѣхъ участниковъ школы за эти привѣтствія, онъ видитъ 
въ нихъ нравственное ободреніе и поддержку для дальнѣйшей дѣятельностй 
школы.

На празднованіе десятилѣтія школы собралась почти вся школьная семья, 
учащ іе и учащ іеся. Присутствовавшіе въ состоявшемся послѣ молебна з а в 
даній ученики ШКОЛЫ— ПОЧТИ всѣ взрослые— СЪ болыпимъ вниманіемъ, ПО' 
видимому, вслушивались въ читаемый отчетъ и горячо рукоплескали ири- 
вѣтствіямъ, выражаемымъ любимой ими школѣ.

О т ч е т ъ  м уж ской  воскресной школы Харъковскаго Общества распро• 
с тр а н е н ія  въ народѣ гр а м о тн о сти  за первыя 10 л ѣ т ъ  ея с у щ е с т в а

ванія.

(День открытія школы 5 -е  марта 1 8 8 9  г.).
Прототипомъ воскрееныхъ школъ являются воскресныя собесѣдованія, 

которыя со второй половины XVI вѣка начало устраивать католическое духо
венство въ цѣляхъ укрѣпленія народныхъ массъ въ истинахъ вѣры. Рефор^ 
мація. потребовавшая основательнаго знанія догматовъ религіи, дала сильный  
толчокъ распространенію воскрееныхъ школъ, какъ могучему средству въ 
приготовленій народа къ конфирмаціи, а слѣдовательно и къ распростране
нію ученія Лютера.

Долгое время воскресныя школы были учреждаемы исключительно въ 
религіозныхъ цѣляхъ; но постепенно въ сознаніе начало проникать то основ
ное положеніе, по которому народное благосостояніе и нравственность идутъ 
рука-объ-руку съ образованіемъ; грамотность народа есть краеугольный 
камень, на которомъ зиждется могущество государства. Мало-по-малу начи- 
наетъ распространяться идея всеобщаго обученія малолѣтнихъ; грамотные 
въ повседневной жизни уходятъ впередъ, сынъ перегоняетъ отца; невольно- 
возникаетъ необходимость дать возможность и перешедшимъ школьный воз
растъ получить образованіе; но въ силу экономическихъ условій, въ силу 
необходимости для нихъ на ряду съ образованіемъ добывать и хлѣбъ на
сущный, возникъ вопросъ о школахъ вечернихъ и праздничныхъ съ про
граммой начальныхъ школъ.

Вскорѣ былъ конетатированъ фактъ пониженія уровня грамотности съ 
удаленіемъ отъ школьнаго возраста; духовенство, какъ католическое, такъ 
и протестантское, все чаще и чаще стало встречаться съ фактомъ, когда 
вступающіе въ бракъ были не въ состояніи подписать своей фамиліи, не
смотря на то, что десять лѣтъ тому назадъ обучались въ школѣ.

Рецидивизмъ безграмотности былъ установленъ, и необходимо было найти 
причину печальнаго явленія, безпдодно погубившаго много средствъ и труда, 
надо было выработать радикальное средство борьбы съ этимъ явленіемъ.

Всѣ изслѣдованія установили неоспоримую причину; оканчивая курсъ  
школы въ слишкомъ раннемъ возрастѣ, погружаясь въ заботы обыденной 
жизни, не имѣя никакихъ средствъ, чтобы въ свободное время, взявшись 
за книгу, припомнить былое ученье, подпадая, въ силу общей человѣческой 
слабости, вліянію улицы и разгула, народная масса безусловно должна съ 
теченіемъ времени приходить въ первобытное по отношенію къ грамотности 
состояніе. Какое-же средство борьбы? Расширеніе кругозора увеличеніемъ  
программы, иродолжеше образованія за предѣлами начальной школы, у в е -



личеніе возраста выхода изъ подъ опеки школы; но, въ силу опять-таки  
экономическихъ условій, затягивать школьный возрастъ нельзя: въ рабо
тать классѣ необходимость заботы о пасущномъ хлѣбѣ заставляетъ стараться, 
чтобы каждый членъ семьи въ возможно раняемъ возрастѣ уж е былъ по- 
ообникомъ въ добываніи куска хлѣба,— 14-лѣтній  возрастъ принимается 
въ силу необходимости, какъ предѣльный для школьнаго; но въ этомъ юно- 
піескомъ возрастѣ легче всего подпасть подъ пагубное вліяніе улицы и 
Разгула; продолжать вліяніе начальной школы возможно только дополнитель
ной школой, не нарушающей экономическихъ условій ж изни, расширяющей 
Умственный кругозоръ, увеличивающей программу, не увеличивая времени 
нребыванія въ начальной школѣ, а слѣдовательно, не требуя излишнихъ 
Затратъ на увеличеніе числа начальныхъ школъ. Дополнительная вечерняя  
11 праздничная школа признана, безспорно, радикальнымъ средствомъ борьбы 
ст> рецидивизмомъ безграмотности, могучимъ орудіемъ къ поднятію нрав- 
°твеннаго и умственнаго уровня еародовъ.

Развитіе опытныхъ наукъ, повлекшее сильный ирогрессъ промышленности, 
Усовершенствованные механизмы и пріемы работы предъявили къ рабочему 
запросъ въ болынемъ умственномъ развитіи, въ спеціальныхъ познаніяхъ. 
Практика не могла замѣнить ученія,— быстрая смѣна рабочихъ механизмовъ 
11 пріемовъ работы, создаеіе новыхъ отраслей промышленности выдвинули 
замѣтно впередъ людей, мало-мальски свѣдущ ихъ въ основныхъ законахъ  
°Пытныхъ наукъ; гдѣ практику надо не одинъ годъ, пока онъ разберется  
вт. новомъ, непонятномъ для него пріемѣ работы, обладаюіцій кое-какими  
Теоретическими знаніями быстро осваивается; необходимость профессіональ
наго обученія рабочихъ массъ сдѣдалась очевидною; въ силу тѣ хъ-ж е эконо- 
Ническихъ соображеній этому обученію ыогъ быть посвященъ вечерній и 
Праздничный отдыхъ рабочихъ, и создалась п роф есіон альн ая  вечерняя и 
праздничная школа.

Развитіе промышленности породило необходимость въ отысканіи новыхъ 
Рьінковъ сбыта; всемірная торговля предъявила къ своимъ дѣятелямъ но- 
вьія требованія болѣе обширныхъ познаній, на подготовку торговаго класса 
Необходимо было обратить серьезное вниманіе; устройство торговыхъ нразд- 
Нйчныхъ курсовъ сразу рѣшило двѣ задачи: подняло быстро уровень ум
ственнаго развитія низшаго торговаго сословія и установило полный празд
ничный отдыхъ отъ торговли. Такимъ образомъ, историческій путь, пройден
ной воскресной школой въ Западной Европѣ, былъ: начальное образованіе и 
Унрѣпленіе въ догматахъ церкви, борьба съ рецидивизмомъ безграмотности, 
Дополнительное знаніе къ программѣ начальной школы, школа проф есіональ
ная и торговая.

Съ введеніемъ всеобщаго начальнаго образованія воскресная школа ео- 
Нершенно утратила первое свое значеніе,— въ своихъ стѣнахъ она у ж е  не 
вНдитъ неграмотныхъ; благодаря расширенію программъ воскресныхъ школъ. 
Рецидивизмъ безграмотности сдѣлался достояніемъ исторіи; въ настоящее 
нремя цѣль воскресной школы въ Западной Европѣ— служить дополненіемъ 
Начальной школѣ, не отнимая у  народа, въ силу экономическихъ условій, 
Излишнее время, рабочую силу, сообщить ему профессіопальныя знанія, н е
обходимый ему въ повседневной ж изни, помогающія ему быстро оріентиро- 
Наться въ избранной имъ п р оф есій .

Такимъ образомъ, на Западѣ задача воскресной школы нынѣ гораздо 
Проще, выполненіе ея гораздо легче, чѣмъ у насъ; имѣя дѣло съ людьми
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болѣе или менѣе взрослыми, съ болѣе или менѣе одинаковымъ уровнемъ ум- 
ственнаго развитія, иыѣя цѣлью сообщить имъ вполнѣ опредѣленныя позна- 
нія, согласно ихъ опредѣленныхъ требованій, западно-европейская воскрес
ная школа имѣетъ характеръ курсовъ, гдѣ не требуется разбивки учащихся 
на мелкія группы, не требуется многочисленна™ состава преподающихъ.

У насъ картина имѣетъ совершенно другой характеръ; при отсутствіи  
всеобщаго начальнаго обученія, при народившейся у  народа ж аждѣ знаній.—'  
жаждѣ, основанной исключительно (? ) на желаніи улучшить матеріальнеє свое 
положеніе, народъ увидѣлъ, что пословица: «за битаго двухъ небитыхъ да
ютъ» теперь безусловно обратилась въ другую: « за  грамотна™ двухъ не- 
грамотныхъ даютъ, да и то не берутъ»; мы не имѣемъ нравственна™ права 
отказывать идущимъ къ намъ совершенно неграмотными подростками, пере
шедшими пріемный въ начальный школы возрасти и не попавшими туда за 
абсолютными неимѣніемъ свободныхъ мѣстъ; мы должны открыть свои дверй 
и взрослыми, для которыхъ двери ежедневныхъ школъ безусловно закрыты, 
но которыхъ жизнь заставляетъ въ зрѣлые годы браться за  букварь; мы 
должны бороться и съ рецидивизмомъ безграмотности, въ настоящее время 
проявившемся у  насъ во всей своей наглядности.— Слѣдствіемъ всего этого 
является необходимость дѣленія на мелкія группы, влекущія за  собой боль
шой контингенти преподающихъ.

Что-же сдѣлала наша школа за десять лѣтъ своего существованія въ тѣхъ 
узк ихъ  рамкахъ содѣйствія народному образованно, въ которыхъ мы моглй 
дѣйствовать?

Со времени перваго дня занятій, 12-го марта 1 8 8 9  г., и по 1-е января 
1 8 9 9  года, т .-е . почти за  1 0  лѣтъ, въ нашей школѣ перебывало 3 .0 7 8  уче- 
никовъ, изъ нихъ малолѣтнихъ (до 16-лѣтняго возраста) 1 .5 6 8  и взрос- 
лыхъ (свыше 1 6-ти  лѣтъ) 1 .5 1 0 ,  т .-е . какъ малолѣтніе, такъ и взрослые 
въ одинаковой степени пользовались школой. По степени грамотности уча- 
щ іеся распредѣлялиеь, въ среднемъ, такъ: 2 0 ° /о  составляли совершенно не
грамотные, 2 5 %  полуграмотные (умѣю щ іе только читать) и остальные 55°/«  
грамотные, т .-е . умѣющіе читать и писать и съ различными степенями зна- 
нія ариѳметики, отъ двухъ дѣйствій надъ цѣлыми числами до именовав' 
ны хъ чиселъ и дѣйствій съ дробями,— послѣдніе почти исключительно съ же- 
ланіемъ возобновить въ памяти улетучивающ іяся безъ  практики познанія-

Распредѣленіе учащ ихся по религіи, сословіямъ и роду занятій даетт» 
слѣдующія цыфры: православныхъ 9 9 % , крестьянъ 5 8 % , мѣщанъ 3 5 % -  
фабричныхъ рабочихъ 1 5 °/о , ремесленниковъ 4 5 % .

Въ среднемъ дней занятій въ году 3 1 ,  чтб составитъ до 1 2 0  учебных^ 
часовъ въ годъ; средняя посѣщаемость учениками школы за 10 лѣтъ со- 
ставляетъ 4 0 % , при чемъ можно установить фактъ повышенія процента 
аккуратности въ послѣдніе годы: такъ, за  1 8 8 8 —  1 8 8 9 , 1 8 8 9  — 1 8 9 0 ,  
1 9 9 0 -  1 8 9 1  уч . годы этотъ процентъ былъ 3 5 — 3 6 , за 1 8 9 1  — 1 8 9 2 , 
1 8 9 2 -  1 8 9 3 ,  1 8 9 3 - 1 8 9 4 — 3 7 — 3 8 , за 1 8 9 4 — 1 8 9 5 , 1 8 9 5 — 1 8 9 6 , 1 8 9 6 -  
1 8 9 7 — 3 9 — 40; за  послѣдніе годы, 1 8 9 7 — 1 8 9 8 , 1 8 9 8 — 1 8 9 9 ,  онъ поднялся 
до 4 9 . Интересны данныя аккуратности иосѣщенія по мѣсяцамъ, выведея- 
ныя, какъ среднія, за 10 лѣтъ; характеръ ихъ изъ года въ годъ повто
ряется: сентябрь— 3 4 % ; октябрь— 3 8 % ; ноябрь —  4 1 % ; декабрь—
4 5 % ; ян в ар ь— 4 1 % ; февраль —  4 2 ° /0; мартъ —  3 4 % ; апрѣль —  2 3 % і  
м а й — 2 3 ° /0.

Такимъ образомъ, среднее число учениковъ каждое воскресенье доходитъ



Д° 1 2 0 , наибольшее доходитъ до 1 5 0 , а наименьшее спускается до 5 0 ; ш і- 
й іт и т  посѣщаемости падаетъ на май мѣсяцъ, предрождественское и пасхаль
н е  горячее рабочее время. Посѣіцаемость взрослыми и малолѣтними почти 
■одинакова.

Аккуратность поеѣщаемости школы учащими, въ сред немъ, составляетъ 8 0 ° /о.
Всего за  10  лѣтъ принимало участіе въ преподаваніи 2 5 4  человѣка 

(2 0 7  женщ инъ и 47 мужчинъ): изъ нихъ занимались въ школѣ въ теченіе 
1 года— 1 2 5  чел., 2 л. — 7 2  чел., 3 л. — 3 чел., 4 л.— 17 чел., 5 л.— 5 чел., 
^ л — 3 чел., 7 л .— 2 чел., 8 л .— 1 чел. Въ среднемъ каждое лицо затратило 
^1,5 дней (ш ах.— 2 2 9 , т і п , — 1); затратили менѣе 5 дней— 25 чел., отъ 5 
До 25  —  1 0 3  чел., отъ 2 5  до 5 0 — 5 2  чел., отъ 5 0  до 1 0 0 — 3 8  чел , отъ  
10 0  до 2 0 0 — 9 чел., болѣе 2 0 0 — 1 чел.

Каждое воскресенье, въ среднемъ, занимались 18 учащихъ; это число 
Нвы ш ается до максимума въ 24  человѣка и понижается до минимума въ 
Ю челов.; слѣдовательно, на каждаго учащаго приходится свыше 6 учени- 
Н в ъ  въ среднемъ.

При такомъ размѣрѣ средней группы и при затратѣ на ученика до 5 0  
Ічебны хъ часовъ въ годъ, какихъ-же успѣховъ достигала школа? Всѣ у ч а -  
^Ціеся раздѣляются на два основныхъ разряда— малолѣтнихъ и взрослыхъ; 
йакъ тотъ, такъ и другой разрядъ дѣлится на шесть группъ каждый, смотря 
По степени грамотности; характеристику группъ въ началѣ каждаго учеб- 
Н го года можно представить въ слѣдующемъ видѣ:
Группы I и УІІ —  неграмотные совершенно.

> II »  УШ  —  умѣютъ читать, но не умѣютъ писать; ариометики не
знаютъ.

» III > IX —  умѣютъ читать и писать; ариометики не знаютъ.
» ІУ » X —  умѣютъ читать, писать и знаютъ два правила ариометики.
» V » XI —  умѣютъ читать, писать и четыре правила ариометики.
> У » XII —  повторительный курсъ начальныхъ училищъ, дроби.
Такимъ образомъ, первыя пять группъ представляють собой курсъ на

чальнаго народнаго училищ а, на прохождепіе котораго по новому плану и 
нрограммамъ преподаванія полагается три года, съ учебнымъ временемъ въ  
каждомъ не менѣе 6 мѣсяцевъ и съ 24  учебными часами въ недѣлю.

Для нашей школы, въ среднемъ, прохожденіе той-ж е программы (исклю 
чая церковно-славянскій язы къ) продолжается около 3 Ѵг лѣтъ, т .-е . до 1 0 5  
йоскресеній; при этомъ можно установить безспорный фактъ, что успѣш - 
ность груинъ малолѣтнихъ выше, чѣмъ въ группахъ взрослыхъ.

Болѣе детальный свѣдѣнія могутъ дать слѣдующ ія указанія  среднихъ  
программъ, вынолняемыхъ въ группахъ за учебный годъ.

I и VII— читать, писать, счетъ до 1 .0 0 0 .
II и VIII— связное чтеніе и письмо, задачи на четыре дѣйствія въ предѣ - 

лахъ 100.
III и IX — сознательное отношеніе къ прочитанному, два дѣйствія надъ  

числами любой величины.
IV и X— четыре дѣйствія надъ числами любой величины.
V и X I— четыре дѣйствія съ именованными числами.

VI и XII— переложеніе, конспекты прочиганнаго, дроби нростыя и деся- 
Ч'Ичныя, четыре дѣйствія надъ ними, пропорцій.

Болѣе успѣшное прохожденіе курса начальной школы въ воскресной 
чпколѣ можетъ быть объяснено весьма просто: къ намъ идутъ учиться дѣй-
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ствительно ж аж дущ іе грамоты, почему вопросъ о прилежаніи, о какихъ-либо 
црннудительныхъ мѣрахъ къ увеличенію прилежанія и вниманія у  насъ 
отсутствуетъ вполнѣ,— не хочетъ учиться, можетъ перестать посѣщать школу; 
у  пасъ группы учащихся, т .-е . число ихъ, приходящ ееся на одного учителя, 
нееоизмѣримо меньше, чѣмъ въ начальныхъ школахъ; наконецъ, мы пре- 
слѣдуемъ главную основную цѣль— научить грамотѣ; мы не вдаемся въ 
грамматическія тонкости, съ которыми долженъ считаться учитель началь
наго училища, имѣя впереди экзаменъ,— оцѣнку не только позваній ученика, 
но и дѣнтельности самого учащ аго.

Безспорно, не всѣ постѵпающіе въ школу проходять въ ней полный 
курсъ, — свыше 5 0 °/о  выбываютъ раньше; причины выбытія изъ школы- 
выѣздъ изъ  города, постуиленіе въ военную службу, поступление на занятія, 
препятствующія посѣщенію (торговый заведенія, домашняя прислуга), не соот- 
вѣтствіе курса ожиданіямъ (послѣдняя относится къ поступаіоіцимъ въ стар
шій группы ).

Основной задачей воскресной школы, по нашему мнѣнію, должно быть-—' 
научить осмысленно читать и понимать прочитанное, умѣгь правильно на 
письмѣ изложить свои мысли, зная только ссновныя правила грамматики и 
разстановки знаковъ препинанія, умѣть правильно считать, обращаться съ 
именованными числами и дробями. Этой задачи наша школа достигаетъ 
весьма успѣшно въ нродолженіе 3 , 4 лѣтъ, удѣляя въ то-ж е время не мало 
часовъ на объяснительное чтеніе, какъ средство умственнаго развитія уче
ника и сообщенія ему полезныхъ, иригодныхъ въ повседневной жизни свѣ- 
дѣній; къ сожалѣнію, обставить эти чтенія надлежащимъ образомъ мы не* 
можемъ: съ одной стороны, тѣсныя рамки выбора руководствъ, ограничен- 
наго спискомъ книгъ, допущ еноы хъ въ ученичеекія библіотеки низшихъ  
училищъ, съ другой— неимѣніе матеріальныхъ средствъ не позволяетъ со
провождать чтеніе свѣтовыми картинами, опытами, хотя-бы  самыми элемен
тарными, доказывающими наглядно явленія изъ физики и химіи повседневной 
ж изни. Ограни ченіе выбора книгъ особенно для насъ чувствительно: ката- 
логъ приноровленъ къ ученикамъ начальныхъ училищъ, а мы имѣемъ дѣло 
со взрослыми, составляющими центръ тяж ести заботы воскресныхъ школъ; 
запросы взрослыхъ учениковъ безусловно не вмѣщаются въ рамки каталога; 
для нихъ необходимо его расширить, хотя-бы до каталога безплатныхъ на
родныхъ читаленъ-библіотекъ.

Вопросъ о томъ, чтб читать взрослымъ ученикамъ школы, занимаетъ 
въ настоящее время многихъ; скорѣйшее разрѣшеніе его составляетъ на
сущную потребность воскресныхъ школъ и у  насъ, выходящихъ уж е ИЗЪ 

рамокъ школъ грамоты и все болѣе и болѣе переходящ ихъ въ типъ допол
нительной школы.

Иособіемъ къ объяснительному чтенію во время уроковъ служитъ библіо
тека изъ книгъ, допущенныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣіценія въ 
низш ія учебныя заведенія; изъ этой-ж е библіотеки книги выдаются на домъ 
ученикамъ.

Выдача книгъ ученикамъ производится учителями въ каждой группѣ; 
такой способъ долженъ быть признанъ наиболѣе цѣлесообразнымъ,— нри 
немъ учитель можетъ руководить чтеніемъ своей группы, принаравливать 
къ объяснительному чтенію въ классѣ; введя обмѣнъ одной и той-же книги 
между учениками группы, онъ можетъ вести групповую бесѣду 0 прочи-' 
танномъ.



Библіотека *) состоитъ изъ двухъ отдѣловъ: для взрослыхъ учениковъ  
й малолѣтпихъ. Составъ библіотеки по отдѣламъ каталога слѣдующій: 
Бтд. I. Духовно-нравств.— 3 3 . Отд. II. Естествознаніе— 1 1 9 . Отд. III. Геогра
ф ія, исторія— 1 6 0 . Отд. ІУ. Беллетристика— 3 8 6 .

Данныя по чтенію учениками за средній годъ выражаются слѣдующими 
Цьіфрами: бравшихъ книги 181  человѣкъ; взято 1 .1 4 8  книгъ; 6 ,3 4  книги 
йа человѣка. По отдѣламъ взятыя книги распредѣляются: I — 3 ,5 ° / 0; II—  
Б ,5°/о; III— 1 4 ,5 °/о ; IV — 7 5 ,5 ° /о .

Кромѣ того, ученики школы пользуются, за иоручительствомъ учащ ихъ, 
книгами изъ безплатныхъ народныхъ библіотекъ-читаленъ нашего Общества.

Говоря о библіотекѣ, нельзя обойти молчаніемъ довольно печальнаго явле- 
вія пропажи книгъ: прекращающіе посѣщ еніе школы ученики весьма часто 
йе возвращаютъ взятыхъ ими книгъ; при скудныхъ вообще матеріальныхъ  
средствахъ школы потеря книгъ изъ библіотеки особенно чувствительна.

Обратимся къ цыфрамъ. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ мы можемъ усмотрѣть 
йесъма постоянный характеръ за все время существованія школы; къ та
кимъ относятся: составъ учениковъ по вѣроисповѣданію, сословіямъ и за -  
йятію; иначе и не могло быть, такъ какъ воскресныя школы служатъ бѣд- 
йѣйшему населенію, занятому съ малыхъ лѣтъ по буднямъ, а къ таковому 
къ городѣ принадлежитъ въ болынинствѣ крестьянское и мѣщанское сосло- 
йія, ремесленники и фабричные рабочіе. Другія цыфры, какъ-то: процентъ 
йзрослыхъ, общее число учащ ихся, увеличиваются; это увеличеніе весьма 
Характерно и на немъ надо нѣсколько остановиться. Увеличеніе учащихся 
особенно замѣтно въ этомъ учебномъ году; явленіе это, какъ намъ каж ется, 
объяснить весьма легко: до 1 8 9 6 — 1 8 9 7  учебнаго года школа помѣщ їлась 
йъ центрѣ города, въ зданій Общества, въ Скрыпницкомъ переулкѣ; контин- 
гентъ ея учениковъ создался изъ учениковъ и подмастеръевъ мѣетныхъ 
ремесленныхъ мастерскихъ, окраины нашего довольно разбросаннаго города 
о школѣ почти не знали; недостатокъ помѣщенія, къ том у-ж е, не позволялъ 
й добиваться ббльшаго распространенія свѣдѣпій о ш колѣ, чтобы не стол
кнуться съ тяжелымъ фактомъ отказа въ пріемѣ; въ 1 8 9 6 — 1 8 9 7  у ч еб 
номъ году школа перемѣщалась въ наемное помѣіценіе въ концѣ Михайлов
ской улицы, въ районѣ фабричномъ, и сразу мѣияется картина: наилывъ 
Учениковъ увеличивается, преобладаніе взрослыхъ фабричныхъ и ремеслен- 
Никовъ становится замѣтнымъ; пробывъ два учебныхъ года на Михайлов
ской, школа пріобрѣла, какъ показываетъ результатъ текущаго учебнаго 
сода, прочную репутацію на далекихъ окраинахъ нашего города. Перейдя въ 
зданіе Общества на Ветеринарной улицѣ, занявъ весьма обширное помѣщеніе, 
Школа вынуждена вѣдаться съ фактомъ отказа въ пріемѣ,— фактомъ т я ж е-

*) По поводу затронутаго въ вышеприведенномъ отчетѣ вопроса о составѣ 
^пбліотекъ воскресныхъ школъ считаемъ не лишнимъ помѣстить слѣдующее 
разъясненіе по этому поводу оффиціальнаго по учебному вѣдомству лица: 
«Министерство Народнаго Просвѣщенія, 8-го августа 1896 года, признало воз- 
Можнымъ книги, указанный въ каталогѣ книгъ для безплатныхъ народныхъ 
Читаленъ, изданномъ по распоряженію сего Министерства въ 1896 году, также 
Допустить въ библіотеки начальныхъ училищъ, въ томъ числѣ и такія, которыя 
открыты для пользованія публики. Вслѣдствіе сего и принимая во вниманіе, что 
Всѣ вообще воскресныя школы относятся къ разрядѵ начальвыхъ народныхъ 
Училищъ (ст. 2, п. 4 Цоложенія 25-го мая 1874 г.], я прихожу къ заключѳнію, 
Что въ библіотеки воскресныхъ школъ могутъ бе8препятственво поступать всѣ 
®8данія, вошедгаія въ каталогъ книгъ для безплатныхъ народныхъ читаленъ».



лымъ, но неизбѣжнымъ,— нѣтъ мѣста сажать желающ ихъ, нѣтъ возможности 
настолько увеличить контингенти преподающихъ; поставивъ за принципи 
абсолютное обязательство принимать всѣхъ взрослыхъ, мы запираемъ двери 
школы исключительно малолѣтнимъ, слезы и грустный лица которыхъ ло
ж атся тяжело на наши души; но мы не въ силахъ раздвинуть одними ж е- 
ланіемъ стѣны зданія, не въ силахъ увеличить число преподавателей, которые 
пожелали-бы единственный свободный для отдыха день нести на тяжелый 
трудъ учителя.

Исторія нашей школы можетъ дать довольно характерную картину: 
школа помѣщалась въ центрѣ города— недостатка въ ученикахъ не было; 
школа переходити на одну изъ окраинъ города— число учениковъ возрастает^  
школа въ третій разъ мѣняетъ свое мѣстопребываніе, переходити на ДрУ' 
гой конецъ города, въ часть безусловно аристократическую, лишенную Фа'  
бричныхъ и ремесленныхъ заведеній— и что-ж е мы видимъ?— наплыви уча
щихся замѣтно растетъ; откуда-ж е берется теперь контингенти посѣщаЫ' 
щ ихъ школу? Все изъ тѣ хъ-ж е далекихъ окраинъ, населенныхъ бѣднѣш  
шимъ ремесленникомъ, тѣмъ труженикомъ, для котораго 9-лѣтній ребенок^» 
уж е помощники въ жизненной борьбѣ, тѣхъ окраинъ, которыя лишены ка- 
кихъ-5ы то ни было просвѣтительныхъ учрежденій; а жажда знанія, жаЖДа 
помощью грамоты улучшить свое матеріальное положеніе, проникая и въ 
эти окраины, крѣпнетъ тамъ годъ отъ году все больше, все сильнѣе,— брошу 
задаромъ каждое воскресенье два часа на ходьбу, да научусь грамотѣ! Въ 
порядкѣ-ли это вещей — судить не намъ!

Во всякомъ дѣлѣ одними изъ вопросовъ является вопроси о матеріаль- 
ны хъ средствахъ; служа по преимущ еству просвѣщенію бѣднѣйшаго класса 
населенія, наша школа есть школа безплатная; а потому сущ ествованіе ея воз
можно только при безплатномъ трудѣ учащ ихъ и при матеріальной поддержка  
интеллигентнаго харьковскаго общества. Наши средства составляются глав
ными образомъ изъ субсидій Харьковской городской думы, субсидій Харь
ковскаго земельнаго банка и изъ частныхъ пожертвованій. Приходи еже
годный, въ среднемъ, составляетъ около 4 0 0  р.: субсидія городской думы -  
2 0 0  р ., субсидія земельнаго банка 1 5 0  р., мелкія пожертвованія— 5 0  р*

Расходъ состоитъ изъ затрати на пріобрѣтеніе письменныхъ принадлеж
ностей (тетради, перья, карандаши и т . п ., школа выдаетъ всѣмъ учени
ками даромъ), покупку учебны хъ пособій (молитвенники и буквари раз
даются всѣмъ вновь поступающими неграмотными безплатно), иоііолненіе в 
ремонти библіотеки, ремонти классныхъ принадлежностей, плату за помѣще- 
ніе и служителями; въ среднемъ расходъ составляетъ около 3 5 0  р. Учеб
ныя пособія— 7 0  р. Библіотека— 6 0  р. За наемъ гюмѣщенія 1 0 0  р. П л а т а  

служителями 1 2 0  р. Скудный остатокъ идетъ на ремонтъ классной ме
бели.

Такимъ образомъ, въ среднемъ ученикъ обходится въ годъ 1 р. 10  к.
Кромѣ денежныхъ средствъ, наша школа не одинъ разъ получала по- 

жертвованія книгами и учебными пособіями; съ особой благодарностью мы 
останавливаемся среди такихъ жертвователей на почетномъ членѣ нашего 
Общества X. Д. Алчевской, всегда сочувственно относившейся къ нашей 
школѣ и много разъ снабжавшей ее книгами для библіотеки и для раздачи 
ученикамъ; на Д. С, Зерновѣ, иожертвовавшемъ коллекцію деталей маінинъ 
и тѣмъ давшемъ возможность поставить черченіе въ нашей школѣ на проч
ную почв у; на А. Н. Дюковой, въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ предо



ставлявшей по понедільникамъ на общедоступные спектакли безплатно м і 
ста для учениковъ нашей школы. Искреннее спасибо говоритъ школа отцу 
Іоанну Крушедольскому, безплатно съ основанія школы несшему тяжелый  
трудъ законоучителя; къ великому наш ему сож алін ію , слабое здоровье вы 
нудило о. Іоанна сложить съ себя обязанности законоучителя.

Не обойдемъ молчаніемъ тѣ хъ немногихъ свѣтлыхъ дней школьныхъ 
нраздниковъ, которые ежегодно на рождественскихъ святкахъ могла устран
и т ь  школа для своихъ учениковъ, благодаря сочувствію и матеріальной 
поддержкѣ многихъ частныхъ лицъ; изъ нихъ Харьковскій музыкальный 
кружокъ, съ такой готовностью отзывающійся на призывъ народа къ наслаж- 
Денію музыкой, заслуж иваетъ самой глубокой нашей благодарности.

«Я въ первый разъ въ жизни была въ народномъ театрѣ, созданномъ 
самимъ народомъ по собственной иниціативѣ. Т ім ъ  не менѣе мнѣ было 
странно немножко, поймутъ-ли эти дѣти народа типы, которые задумали 
изобразить они, или это будетъ нѣчто заученное, монотонное, бездарное, пред- 
станутъ-ли предъ нами в с і  эти Скотинины, Простаковы, Кутейкины, Цы- 
фиркины живыми людьми прошлаго, или каррикатурами, неумѣло создан
ными мало развитыми людьми».

«Но въ то время какъ анализъ м іш ал ъ  мнѣ всецѣло отдаваться во 
власть впечатлѣній отъ игры, вокругъ меня было столько ж изни, смѣха, 
веселья, что я сама себѣ казалась вдвое молож,е и бодрѣе. Боже мой, 
какъ всецѣло, какъ непосредственно отдались наши ученицы впечатлѣніямъ! 
Если-бы игра была бездарна, этого не могло - бы быть. Простой человѣкъ 
какъ-то особенно чутокъ къ правдѣ и фальши; я наблюдала это при сво- 
йхъ чтеніяхъ». Вотъ нѣсколько строкъ изъ отзыва X. Д. Алчевской о спек
т а к л і, устроенномъ учениками нашей школы для ученицъ женской воскрес
ной школы. Наши заботы будутъ направлены къ тому, чтобы, собравшись 
съ матеріальными средствами, создать возможность устраивать чаще учени- 
ческіе спектакли въ пом іщ еній  школы.

Суровая жизнь фабричнаго рабочаго, ремесленника, а въ особенности  
жертвъ профессіональнаго ученичества въ мастерскихъ, слишкомъ угнетающе 
Дѣйствуетъ на душ у человіка; при такой обстановкі не особенно много есть 
поводовъ зародиться ж а ж д і знаній,— ч еловікъ , в ірую щ ій твердо въ необхо
димость ученія, подъ подавляющимъ вліяніемъ среды можетъ махнуть на все 
рукой; покажите ему возможность другой ж изни, хоть изр ідка доставьте 
ему часы пріятнаго развлеченія. Вы зароните въ немъ ж аж ду ученія— залогъ  
полнаго у с п іх а  д іл а .

Скромные результаты, достигнутые нами за истекшее д еся ти л іт іе , 
отвічаю тъ нашимъ скромнымъ цѣлямъ; результаты эти могли быть достиг
нуты благодаря сочувственному отношенію лицъ м іст ео й  учебной администраціи 
и харьковскаго общества; вступая во второе десятил ітіе , мы просимъ не 
Отказать и въ дальнѣйшемъ сочувствіи нашему небольшому д іл у .

Распорядитель школы М. Котельниковъ.

С вѣдѣнія о чте н іяхъ  съ тум ан н ы м и  ка р ти н а м и  для заключенных-ъ 
въ Владикавказской и  Пензенской тюръмахъ.

Опытъ много чисденныхъ русскихъ городовъ показалъ въ поелѣднее время, 
что народныя чтенія съ туманными картинами какъ нельзя болѣе отвѣ-



чаютъ духовной потребности народа, являются могучимъ средствомъ ДлЯ 
его умственнаго развитія и нравственнаго совершенствованія. Если хорошее 
вліяніе этихъ чтеній, безспорно, установлено въ отношеніи свободнаго граж
данина, то несравненно глубж е и неотразимѣе оно должно сказываться въ 

ч отношеніи узника, томящагося въ тюремеомъ заключеніи, тоскливомъ и 
однообразномъ. На этомъ основаній было разрѣшено, въ видѣ опыта, произ
вести нѣсколько чтеній съ туманными картинами для заключенпыхъ Вла- 
дикавказской областной тюрьмы. При участіи двухъ преподающихъ въ го- 
родскпхъ училищахъ состоялось нѣсколько пробныхъ чтеній. Чтенія велись 
на русскомъ языкѣ; но такъ какъ ббльшая часть узниковъ приаадлежитъ 
къ числу туземцевъ, не всегда знающихъ русскій язы къ, то чтенія послѣ- 
довательно по частямъ переводились переводчиками изъ заключенныхъ-же 
на два мѣстныхъ языка: осетинскій и ингуш ескій, вслѣдствіе чего вся 
тюремная аудиторія свободно усваивала читаемое. Внечатлѣніе, произведенное 
картинами, въ ихъ ясномъ, отчетливомъ, какъ-бы  жизненномъ изображевіи, 
на кавказскихъ глубоконевѣжественныхъ горцевъ, было несомнѣнно очень 
сильно и благотворно.

Вслѣдствіе этого областной тюремный комитетъ опредѣлилъ отпустить 
нзъ своихъ суммъ 1 5 0  руб. для пріобрѣтенія волшебнаго фонаря и картинъ. 
Въ тюремныхъ мастерскихъ самими заключенными были изготовлены экранъ 
для картинъ, подставной столикъ для волшебнаго фонаря, пюпитръ съ 
футляромъ для свѣчи чтецу. Чтенія нроисходятъ въ корридорѣ, при чемъ 
слушатели садятся на полъ рядами передъ экраномъ.

Дѣло чтенія для заключенныхъ, совершенно новое въ Россіи, стало на 
прочный и правильный путь; день, назначенный для этихъ чтеній — среда, 
сдѣлался для заключенныхъ днемъ желаннымъ и всегда съ нетериѣніемъ  
ожидаемымъ. Слушатели относятся къ чтеніямъ съ самымъ глубокимъ вни- 
маніемъ, даже благоговѣніемъ, соблюдая строжайшую тишину и полную 
почтительность, безъ всякихъ исключительныхъ мѣръ надзора. По окончаніи 
чтенія всѣ сердечно благодарятъ чтеца. Содержаніемъ для чтеній являлись 
разсказы русскихъ писателей, статьи по исторіи, географіи, естествознанію  
и т. п . ,  а въ соотвѣтствующихъ случаяхъ и изъ Св. Писанія; такъ, было 
прочитано: о Рождествѣ Христовомъ, о св. Пасхѣ, о Петрѣ Великомъ, о 
1 8 1 2  годѣ, о Севастопольской кампаній, «Конекъ-Горбунокъ», «Сказка о 
рыбакѣ и рыбкѣ», разсказъ «Крутиковъ», о чаѣ, о соли, о слонѣ, о поѣздвѣ 
г-ж и Марсденъ къ прокаженнымъ въ Сибирь и др.

Опытъ чтеній оказался, такимъ образомъ, вполиѣ удачнымъ, и чтевія 
продолжались въ теченіе всего 1 8 9 6  года; къ концу года число чтецовъ 
увеличилось, и есть возможность выразить увѣренность, что далѣе чтенія 
эти будутъ поставлены на болѣе широкихъ основаніяхъ, привлекая въ 
ряды сотрудниковъ каждаго, у  кого только сердце еще не перестало биться 
искреннимъ сочувствіеыъ къ своему ближнему, впавшему въ несчастіе.

Вышеприведенным свѣдѣнія доставлены секретаремъ тюремнаго комитета 
Малкоѣдовымъ, по иниціативѣ котораго и устроены чтенія. Въ мартѢ 
1 8 9 8  года онъ писалъ X. Д. Алчевской: «Чтенія ведутся и сейчасъ каждую  
среду и пользуются любовью со стороны заключенныхъ. Въ послѣдніе дни, 
наконецъ, организована мною и правильная ежедневная начальная школа 
въ тюрьмѣ, съ вольнымъ учителемъ. Не могу не выразить передъ вами того 
глубокаго удивленія, которое возбуждаютъ во мнѣ эти «преступники»: всѣ 
они во время чтеній, во время занятій въ школѣ такъ скромны, такъ тихи,



благородны, что совсѣмъ забываешь объ ихъ «преступности», и только 
^реетантскія куртки да изрѣдка лязгъ кандаловъ заставляють вспомнить о 
мѣстѣ, гдѣ находишься. Трогательно смотрѣть, какъ эти «преступники»  
яаперерывъ другъ передъ другомъ стремятся отличиться иередъ вами своею  
ьѣжливостыо, своимъ рыцарствомъ въ ноступкахъ, услужливостью».

Свѣдѣнія о чтеніяхъ въ Пензенской тюрьмѣ почерпаемъ изъ письма 
одной изъ участницъ чтеній къ X. Д. Алчевской. Вотъ что она пишетъ:
* % енія въ Пензенской тюрьмѣ устроены по частной иниціативѣ. Мысль 
Устроить чтенія была дана главнымъ образомъ вами: мало интересуясь  
этимъ дѣломъ, все-ж е я въ Харьковѣ, а К— ая въ Нижнемъ-Новгородѣ 
^елькомъ слышали о чтеніяхъ для заключенныхъ въ Харьковской тюрьмѣ, 
0 намъ совершенно неожиданно какъ-то пришла въ голову бдагодѣтельная 
^ьісль устроить такія-ж е чтенія и въ Пензѣ: мы написали вамъ письмо

безчисленнымъ множествомъ вопросовъ, такъ какъ, еще учась въ  
Харьковской гимназіи, я слышала, что ведутся чтенія въ Харьковской 
гюрьмѣ. Съ большимъ нетерпѣніемъ ожидали мы отвѣта; получивъ его 
0 посовѣтовавшись съ начальникомъ тюрьмы, мы отправились къ г у 
бернатору и черезъ двѣ-три недѣли получили ожидаемое разрѣш еніе. 
Первое чтеніе было устроено на четвертый день Пасхи 1 8 9 7  года. Предва
рительно мы достали «Тюремный Вѣстникъ», статью Вахтерова о народныхъ 
чтеніяхъ, каталоги Комитетовъ грамотности, біографію Гааза, книгу «Что 
Читать народу?» и другіе источники. Подготовлены, конечно, мы были 
°чень мало, долго мы мучились надъ вопросомъ, что можно читать и чего 
Нельзя. На вопросъ объ этомъ отовсюду получаешь грустный отвѣтъ: «не 
Зв&ю, право». Послѣ долгихъ поисковъ мы, наконедъ, добились, чего искали, 
т--е. выработали, приблизительно, программу своихъ чтеній. Для перваго 
Чтенія мы составили описаніе ж изни Іисуса Христа по картинамъ, которыхъ  
Чадъ удалось собрать довольно много.

Арестанты съ большимъ интересомъ дѣлали приготовленім къ чтенію; 
^бралось въ самую большую камеру, которую, ио ихъ выраженію, они «опро
щали» для школы (такъ называютъ они чтенія), около 1 2 0  человѣкъ; слу
шали съ глубочайшимъ вниманіемъ; во время чтенія нѣкоторые крестились, 
^ ьііпались возгласы: «о Господи!»; по окончаніи чтенія раздались голоса:
* Много довольны, ваше благородіє! пріѣзжайте ещ е, спасибо, что насъ про
в іщ а є т е !»  Для слѣдующаго чтенія мы выбрали разсказъ Тениссона: «Спа
янны й». Мы очень интересовались, какого мнѣнія арестанты о томъ, что 
имъ читается; съ этою цѣлью намъ хотѣлось бесѣдовать о прочитанномъ, 
00 это плохо удавалось съ мужчинами-арестантами, такъ какъ они очень 
^ л о  вы сказы ваются. Слушаютъ, за малыми исключеніями, они обыкновенно 
°Чень внимательно, посѣщаютъ чтенія буквально всѣ, очень благодарить 
За устройство чтеній, просятъ привозить читать книгъ, но вызвать на со- 
ееѢдованіе всю аудиторію довольно трудно. Прочтешь разсказъ, выскажеш ь

Свое мнѣніе, они обыкновенно отвѣчаютъ: «Да, оно такъ; вѣрно, ваше бла- 
Ц°Родіе! добрый былъ человѣ къ»... Впрочемъ, мнѣ кажется, что иначе и 

Ь1Т Ь  не можетъ; какія бесѣды могутъ быть по поводу прочитаннаго съ 
Та&ой большой аудиторіей, гдѣ такъ много умовъ и сердедъ, столь непохо- 
* 0£ь другъ на друга!

Вотъ уж ъ больше года, какъ еженедѣльно устраиваются чтенія. Для 
Яенія мы сообща выбираемъ хорош іє разсказы, которые могутъ вызвать 
с°чувствіе къ честности, правдѣ, добру. Каждый изъ чтецовъ долженъ пред



ставить нѣсколько разсказовъ, которые и обсуждаются совмѣстно. У меня 
сейчасъ нѣтъ подъ руками матеріаловъ, но память сохранила мнѣ такія 
названія: «Пожарный», «Счастье Ревущаго става», «Отшельникъ», «Рожде
ственская сказка», «Послѣдняя треба», «Два старика» и «Чѣмъ люди живы» 
Толстого, «Пѣсня о купцѣ Калаиіниковѣ» Лермонтова, «Полтава» Пушкина, 
«Тарасъ Бульба» Гоголя, «К улакъ», «М уму» Тургенева, «Бабы» Чехова, 
«Четыре дня на полѣ сраженія» и «Сигналъ» Гаршина, «Сказаніе о гор- 
домъ А геѣ», «Канитанъ Б опнъ», «На Волгѣ», «П рохожій» Григоровича, «Че- 
ловѣкъ за бортомъ» Станюковича, «Старикъ Никита и его три дочери» я 
др. Нѣкоторые разсказы иллюстрировались туманными картинами. Обыкно
венно ѣздятъ въ тюрьму двое; изъ нихъ одинъ читаетъ въ мужскомъ, другой 
въ женскомъ отдѣленіи. Сначала мы хотѣли, чтобы кто-нибудь слѣдилъ за 
впечатлѣніемъ, которое производится чтеніемъ на слушателей, такъ какъ 
самому лектору это трудно, но дѣло въ томъ, что тюрьма далеко отъ го
рода и поѣздки туда сопряжены съ тратами, такъ что пришлось отказаться 
отъ этой мысли.

Въ женскомъ отдѣленіи сидитъ около двадцати пяти женщинъ и семь дѣтей- 
Читать имъ очень пріятно, такъ какъ чтеніе вызываетъ у  нихъ много раз- 
говоровъ; послѣ прочтенія разсказа онѣ задаютъ вопросы относительно судьбы 
и настроенія всѣхъ героевъ, часто выражаютъ пессимистическіе взгляды» 
ЧТО хорош ихъ людей, СПОСОбНЫХЪ безкорыстно жертвовать собою, уж е нѢТЪт 
и ведутъ длинныя разсуж денія на эту тему. Онѣ очень любятъ религіозныя 
чтенія; высказываютъ мысль, что, какъ послушаешь чтеніе, точно помо
лишься въ церкви; во время чтенія очень часто плачутъ и крестятся. Ожи- 
даютъ онѣ насъ съ болынимъ нетерпѣніемъ: все высылаюсь дѣвочку смо- 
трѣть на дорогу, не ѣдутъ-ли «бары шни».

Бываютъ среди нихъ очень трогательный сцены; напримѣръ, читается 
разсказъ, гдѣ описывается убійство м уж а женою , одна женщина сообщ аете  
что это точно про нее написано, и тутъ -ж е при всѣхъ идетъ повѣство- 
ваніе о грустной исторіи грѣха, загуби в ш ая  жизнь. Очень скучають он£ 
въ тюрьмѣ безъ дѣла и просятъ выучить ихъ читать. Между мужчинами 
тоже много неграмотныхъ, и въ открытіи школы громадная потребность. 
Когда арестантамъ какъ-то сказали о нашемъ намѣреніи учить ихъ читать 
и писать, то они очень обрадовались и все спрашивали, когда начнется 
«вы учка». Но, къ большому сожалѣнію, школа до сихъ поръ не открыта, 
и не думаю, чтобы и въ этомъ году явилась возможность выполнить н а ї#  
ѳбѣщаніе учить арестантовъ грамотѣ. Я глубоко вѣрю, что средства мате- 
ріальныя для этого дѣла нашлись-бы, но нѣтъ у насъ пока людей. Очень 
энергично мы привлекали къ этому дѣлу свободныхъ людей, но большин
ство изъ нихъ отказывается неопытностью, неимѣніемъ свободнаго времени» 
недостаткомъ лишнихъ денегъ на поѣздкв въ тюрьму и т. п. Тѣхъ-ж е лиЩЬ 
которыя теперь иринимаютъ участіе въ уетройствѣ чтеній, очень не много, 
и всѣ они очень заняты, такъ что не могутъ принимать дѣятельнаго уча
стім въ школѣ. Впрочемъ, мѣстное общество очень сочувственно ОТНОСИТСЯ 

къ начинаніямъ относительно тюрьмы. Такъ, одинъ купецъ недавно пожер- 
твовалъ 1 0 0  руб. на покупку собств ен н ая  фонаря и экрана, народная чи
тальня даетъ намъ книги для арестантовъ, такъ что мы отвозимъ имъ читать 
журналы и неболыпіе разсказы. Арестанты читаютъ книги совыѣстно и ст» 
большою аккуратностью и вниманіемъ. В се-ж е брать книги изъ читальни 
на свою отвѣтственность неудобно и затруднительно, и намъ очень хочется



в вести  собственную библіотеку, которая, пожалуй, можетъ принести больше 
пользы, нежели наши еженедѣльвыя чтенія. Хотѣлось намъ устроить па 
примѣру Харьковской тюрьмы праздникъ для арестантовъ, но, за недостат- 
комъ средствъ, мы ограничились только тѣмъ, что купили провизіи, приго
товили куличей и отвезли ихъ въ тюрьму. Проводилась на одномъ собраніи 
У насъ мысль, что хорошо было-бы не упускать изъ виду только-что вы- 
®еДшихъ изъ тюрьмы арестантовъ и чѣмъ возможно помогать имъ, такъ  
Пакъ часто трудность найти заработокъ гонитъ назадъ въ тюрьму. Но вьі- 
иолненів этой мысли, конечно, сопряжено съ большими матеріальними за
тратами, и потому это остается пока въ области мечтаній».

^Ш четъ о з а н я т ія х ъ  группы  4 - г о  к р у ж к а  по < Новой программѣ», 
за 1897 1898 уч. годъ *).

Написать отчетъ тотчасъ-ж е послѣ окончанія занятій я не могла вслѣд- 
°твіе различныхъ внѣш нихъ препятствій, и поневолѣ пришлось отложить 
его на лѣто. Разстояніе въ пространствѣ затуманиваетъ отъ насъ предметы, 
^тали стушевываются и отдѣльные контуры сливаются; разстояніе во вре
мени, напротивъ, освобождаетъ насъ отъ узъ  послѣднихъ впечатлѣній, атмо- 
сфера описываемаго явленія становится кристаллически прозрачной, и инстинк
тивное безпристрастіе руководить пишущимъ.

Итакъ, въ группѣ нашей въ истекшемъ году перебывало 17 ученицъ, 
Въ возрастѣ отъ 12  до 15 дѣтъ, при чемъ въ первую половину года чи
нилось 12  ученицъ, остальныя присоединились передъ Рождествомъ и позже.

По количеству лѣтъ, проведенныхъ въ воскресной школѣ, ученицы рас
к а л я л и с ь  слѣдующимъ образомъ’- 4 ученицы— 5 лѣтъ обученія въ школѣ, 

 ̂ ученицы— 4 г ., 2 ученицы— 3 г., 2 ученицы— 2 г . ,  7 ученицъ— 1 г.
Двѣ послѣднія категорій ученицъ состоятъ преимущественно изъ прошед- 

^ и хъ  два класса какого-либо изъ городекихъ начальныхъ училищъ; таковыхъ  
было 7 ,— 7 перешли въ то или иное время изъ «маленькой школы» и 4 
а°ренныхъ воскресницы. Выбыла въ теченіе года одна ученица, не имѣя 
возможности посѣщать школу по причинѣ своей профессіи— она торговка. 
Съ апрѣля мѣсяца перестали посѣщать школу 7 человѣкъ. Занятія объяс- 
Вительнымъ чтеніемъ велись по «Новой программѣ», выработанной учи
тельницами Зосимовичъ и Кирпичевой. Съ января 1 8 9 6  г . ,  когда начато 
бьіло чтеніе по «Новой программѣ», до конца истекшаго года пройдено 
^  урока отъ начала курса и 17 послѣднихъ уроковъ, составляющихъ от- 
Дѣлъ, озаглавленный Рубакинымъ въ его книгѣ «О великихъ и грозныхъ 
Явленіяхъ природы». Первые 4 3  урока содержать въ себѣ краткій курсъ  
3°ологіи и ботаники. Начавъ прохожденіе означеннаго курса по программѣ, 
^ ч ин ая  съ высшихъ животныхъ, и пройдя 3 — 4 урока, я нашла болѣе 
УДобнымъ перейти сразу къ простѣйшимъ организмамъ и проходить тотъ-ж е  
Самый курсъ въ обратномъ порядкѣ, постепенно усложняя усваиваемый ма- 
Теріалъ и послѣдовательяо, въ восходяіцемъ порядкѣ, знакомя съ суіце- 
Ствующими ступенями развитія представителей животнаго царства. Закончивъ 
3°ологію, возвратились къ уроку о простѣйшихъ организмахъ и отсюда пе-

*) Такъ-называемая «Новая программа» составлена въ Харьковской част. 
^ еН. воскр. школѣ для объяснительнаго чтенія въ грамотныхъ группахъ, при 

выбраны лучшія статьи изъ разныхъ классныхъ книгъ.



реіпли къ ботаникѣ, въ краткомъ куреѣ которой остался непройденнымъ 
одинъ урокъ, каковымъ и заканчивается даваемое нашей программой зна- 
комство съ органическимъ міромъ. На ближайшій годъ остается отдѣлъ, 
знакомящій съ природой неорганической, и бесѣды о строєній человйче- 
скаго тѣла.

Объяснительное чтеніе велось съ помощью наглядныхъ пособій. Что ка
сается того, насколько усвоено пройденное и насколько возбуждало оно 
интересъ ученицъ, то первое мѣсто, насколько мнѣ удалось замѣтить, дол
жно быть отведено ботаникѣ и отдѣлу Рубакина. Будучи сама лучше зна- 
кома съ ботаникой, я вела эти уроки лучше, вслѣдствіе чего къ ним*» 
вероятно, и склонились симпатіи ученицъ. Одна изъ ученицъ, Т .—  
лѣгъ (пробывшая въ воскресной іпколѣ 5 лѣтъ и нигдѣ до того вре
мени не учивш аяся), пишетъ въ своемъ маленькомъ послѣднемъ сочиненіи 
на тему: «Что я намѣрена дѣлать лѣтомъ» слѣдующее: «Настало лѣто; № 
школахъ окончилось ученье; потянулись жаркіе лѣтніе дни. Я давно ЖДУ 
лѣта и вотъ, наконецъ, дождалась. На лѣто я уж е придумала много дѣловъ- 
Первыя мои дѣла въ томъ, чтобы подъучиться лучше читать и писать, по
любить больше природу и побольше узнать о ея могучей силѣ. Чѣмъ больше 
читаю я, тѣмъ больше я думаю; когда я увиж у гдѣ-нибудь растеніе 0 ЛЙ 
наеѣкомое, я знаю про его жизнь, какъ оно живетъ и чѣмъ питается. Все 
это я узнала благодаря книгамъ. Кромѣ того, я люблю думать о разных1* 
странахъ. Въ то время когда у  насъ ночь, я думаю, что въ другихъ стр»' 
нахъ день, что у  нихъ такія-ж е заботы, какъ и у  насъ. Кромѣ того, я 
люблю путеш ествовать, и на это лѣто я думаю упросить брата ѣхать въ 
Славянекъ или Кіевъ, чтобы самой носмотрѣть на древній городъ и на его 
широкую рѣку Днѣпръ».

Другая ученица, работающая на фабрикѣ, пишетъ на ту-ж е тему такій 
«Лѣтомъ я буду работать въ будни ту-ж е работу, которую работала и зи
мою, а въ свободное время буду заниматься рукодѣліемъ. Вечеромъ будУ 
воду носить для поливки цвѣтовъ и деревьевъ, вырывать траву изъ гря- 
докъ, расчищать дорожки. Въ праздникъ думаю заниматься книгами, котбрьЙ  
буду брать изъ  читальни. Въ іюнѣ мѣсяцѣ думаю поѣхать въ Святыя горы» 
для того, чтобы узнать, какіе тамъ монастыри, какіе тамъ люди, исполнЯ' 
ютъ-ли они такіе-ж е обычаи, какъ и мы; какъ люди ж ивутъ— богато илЯ 
бѣдно, чѣмъ занимаются, трудолюбивые они или нѣтъ, любятъ-ли они дрУгЪ 
друга, или нѣтъ. Б уду ждать съ нетерпѣніемъ осени, чтобы 6 го сентября 
придти въ школу и увидѣть своихъ учительницъ и ученицъ».

Кромѣ чтенія такъ-называемыхъ научны хъ статей, по временамъ чита
лись отрывки различныхъ художественны хъ произведены и разучивались 
стихи. Разучены были: «Утро на берегу озера» Никитина, отрывокъ изі» 
поэмы Пушкина «Полтава» («Т и ха  украинская н оч ь»...), «Зимній вечеръ* 
его-ж е («Б уря мглою небо кроетъ»), «Бѣсы» его-ж е, «По небу полуночи 
ангелъ летѣлъ» Лермонтова, «Въ минуту жизни трудную » его-ж е, «Л ѣсъ> 
Кольцова, басня Крылова «Оселъ и соловей» и нѣк. др.

Изъ 17  ученицъ группы 5 читаютъ совершенно свободно, легко и вы
разительно; 5 прекрасно говорять стихи; 3 (частью по недостатку способ
ностей, частью вслѣдствіе хронической неаккуратности посѣщ еній) читали 
плохо: медленно, монотонно, безъ знаковъ препинанія; осталы ш я 7 читали 
вполнѣ толково.

Кромѣ чтенія въ классѣ, ученицы читали и на дому, пользуясь кнй-



Гам и ШКОЛЬНОЙ библіотеки. Брали книги изъ библіотеки всѣ ученицы въ 
Нродолженіе цѣлаго года- нельзя не отмѣтить при этомъ того отраднаго 

стоятельетва, что ни °Дна книга не осталась въ группѣ невозвращенною.
Къ чтенію относились съ болынимъ интересомъ: однѣ увлекаясь и вос

принимая одну фабулу; другія любили по преимущ еству историческія книги, 
гретьи читали, анализируя и неизмѣнно сравнивая описываемое явленіе съ  
окружаюіцей и собственной жизнью. Насколько сознательно и вдумчиво отно
сятся къ чтеиію иныя ученицы, въ нѣкоторой мѣрѣ можетъ служить отры- 
Яокъ изъ письма одной изъ нихъ, написаннаго на истекпіихъ каникулахъ: 
«Книги я не беру изъ читальни, потому что глаза не перестають болѣть, 
00 я вамъ очень благодарна за поручительство. Благодаря вамъ, я успѣю  
О знакомиться хотя немного съ сочиненіями Майнъ-Рида, и я очень жалѣю, 
Чт° не могу читать дальше, потому что глаза не лучше, а х у ж е» . И дальше: 
11 Марья Николаевна! Я отъ чистаго сердца пиш у вамъ, что вы намъ до
роже всего на свѣтѣ; мы васъ полюбили за  ваше вниманіе къ ученицамъ, 
0 всякая ученица, которая сознаетъ нѣжную заботливость учительницы, 
Всегда полюбить ее. Вы о насъ такъ нѣжно заботились, какъ заботился 
^нгельгардтъ о своихъ лицеистахъ; онъ заботился о нихъ не только въ  
^колѣ, но даже и о ихъ жизни. Марья Николаевна! Все то, чему вы насъ  
Ваучили, мы сохранимъ на всю ж изнь».

Быть мож етъ, этотъ отрывокъ письма покажется и сантиментальнымъ  
^скол ько, и написаннымъ въ приподнятомъ тонѣ, но онъ необыкновенно 
вѣрво рисуетъ симпатичный обликъ несчастной, почти слѣпой, съ виду 
спокойной, но всегда глубоко чувствующей ученицы Т. Любимыя ея книги 
Псторическія, любимый поэтъ Пушкинъ, и нужно слышать, с ъ к а к и м ъ ч у в -  
ствомъ произносить она его стихи! Опущенные глаза, глуховатый голосъ, 
00 интонація такъ прекрасна, столько въ ней вѣчно сдерживаемаго чувства, 
Что забывается и некрасивая внѣшность читающей, и окружающ ая обста
новка.-

<Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звѣзды блещутъ.
Своей дремоты превозмочь
Не хочетъ воздухъ»...

Чатаетъ Т., и неуловимая волна впечатлѣнія подхватываетъ васъ. Вся пре
лость ночи, всѣ муки Кочубея переживаются вами такъ-же, какъ безспорно 
0ереживаетъ ихъ въ эту  минуту Т.

Сосѣдка ея Р. въ другомъ родѣ. Почти взрослая по виду, по чистотѣ 
^Уши— это совершенное дитя. У нея нѣтъ еще опредѣленныхъ взглядовъ и 
бож ивш ихся симпатій, нѣтъ и скептицизма, чего не лиш ена Т.; ясный, 
бокойны й разумъ, чистая совѣсть— вотъ ея безсознательный пока, но со- 
Норшенно правильный критерій. Въ ней нѣтъ ни малѣйшей предвзятости  
Наѣній, нѣтъ страха или предубѣжденія; что по душѣ ей, что разумно и ло
гично, то всегда будетъ ею принято, откуда бы оно ни исходило, и добрая 
ЛУіпа ея можетъ служить залогомъ, что ничто злое не будетъ совершено ею.

Не рѣшаюсь приводить характеристики всѣхъ ученицъ группы, но, пред
ставляя себѣ всѣхъ ихъ по-очереди, я не могу сказать, чтобы хоть одна 
0зъ ученицъ, поладавшихъ въ группу, йроявила-бы себя какъ отрицатель
ней типъ. Таковы-ли онѣ но природѣ, имѣла-ли на нихъ вліяніе атмосфера 
^колы, но во всѣхъ нихъ проглядывало одно общее симпатичное свойство—  
^акое-то благородство, сознаніе человѣческаго достоинства, не позволяющее 
П ускаться.



По временамъ въ группѣ велись самостоятельный письменныя работы; 
хотѣлось по возможности давать темы, надъ которыми ученицы могли-бы 
задуматься, уяснить себѣ кое-что и высказаться. Писали на темы: «Зачѣмъ 
пришла я въ этомъ году въ воскресную ш колу», «Моя родина», «Мое лю
бимое время года», «Что намѣрена дѣлать лѣтомъ», 2 — 3 переложенія и 
иногда изложеніе урока объяснительнаго чтенія. Привожу примѣръ подоб- 
нагор ода  работы: «Мое любимое время года». «Въ году четыре времени: 
зима, весна, лѣто и осень; изъ этихъ временъ года я больше всего люблю 
весну, потому что весной воздухъ свѣжій и иолонъ аромата. Весною всегда 
таетъ снѣгъ, и з ъ -п о д ъ  снѣга появляется травка, прилетаютъ голосистый 
птички и начинаютъ вить гнѣзда. И вотъ когда первый весенній луч* 
солнца пробьется въ окно комнаты, запахнетъ свѣжій ароматный воздухъ , 
запоютъ прелестныя птички, деревья и лѣса одѣнутся въ листья, въ саДУ 
покажутся цвѣточки,— такъ хорошо дышать свѣжимъ ароматнымъ воздухомъ! 
Весной я всегда здорова и весела; но зимой совсѣмъ иначе: воздухъ холоД' 
ный, все одѣто пушистымъ снѣгомъ, куда ни глянь, вездѣ бѣлѣетъ, вездѣ 
блеститъ покровъ зимы! Хотя и красива зимняя картина, но все не то, 
что весной! Люблю я зимній праздникъ 2 5  декабря Рождество Христово, 
потому что на Рождество мальчики ходятъ со звѣздой, и когда они поютъ, 
то невольно я вспоминаю свое прошлое дѣтство, и на душ ѣ у  меня ра
достно и легко. Лѣто мнѣ хотя и нравится, но совсѣиъ не такъ; лѣтомъ 
я люблю гулять только до восхода солнца и вечеромъ, когда солнце захо
дить. А цѣлый день я провожу очень скучно и невесело».

М. Алчевская.

Хроника профессіональнаго образованія .
Высшія техническія школы.—Сеяьоко-хозяйственное образованіе.—Коммерчески 
школы и преподаватели бухгалтерій.—Мореходные классы въ Рыбинскѣ.—КурсЫ 
для желѣзнодорожныхъ елужащихъ.—Общество содѣйствія реальному образова- 
нію.—Новыя ни8шія профессіональныя шкоды.—Профессиональное образован^

для женщинъ.

Саратовская городская дума, какъ сообщаетъ мѣстная газета, единогласно 
постановила ходатайствовать передъ правительствомъ объ открытіи поли
техникума. Кромѣ денежной субсидій въ 1 5 0 .0 0 0  руб., городъ отводить 
мѣсто подъ зданіе и земельный участокъ въ 3 0 0  десятинъ для фермы и 
опытныхъ полей, такъ какъ желаетъ, чтобы политехннкумъ имѣлъ и сельско
хозяйственное отдѣленіе. Оцѣнивая одну десятину подгородной земли всего 
въ 1 0 0  руб., т .-е . почти вдвое и даже втрое ниже ея дѣйствительной 
стоимости, жертва города на политехннкумъ опредѣлится въ 4 5 0 .0 0 0  руб- 
Можно разечитывать, что не откажетъ въ субсидій и губернское земство» 
Несмотря, однако, на такую щедрость, саратовцы, по горькому опыту (такъ, 
еще въ 6 0 -х ъ  годахъ Саратовъ безплодно ходатайствовалъ объ открытіи 
университета, въ 1 8 9 5 — 1 8 9 6  гг. ин ж ен ер н ая  училища, въ 1 8 9 7 — 1 8 9 8  гг» 
сельско-хозяйственнаго института), мало надѣются на успѣхъ и своего на
стоящ ая  ходатайства и о политехникумѣ.

Встрѣтивъ конкурентовъ относительно учрежденія сельско-хозяйствен
наго института (Харьковъ, Воронежъ, Самара, Казань и др.), Саратовъ видо- 
измѣнилъ свое ходатайство и проситъ нынѣ объ открытіи политехникума



'съ сельско-хозяйственнымъ отдѣленіемъ, который ближе и полнѣе отвѣчаетъ  
мѣстнымъ нуждаыъ, нежели спеціально сельско-хозяйственный институтъ. Сара
товская губернія не исключительно земледѣльческая (какъ это доказывали, и 
совершенно основательно, конкуренты Саратова, оспаривающіе у  него право 
На сельско-хозяйственный институтъ). Въ послѣднее время городъ стано
вится торгово-промышленнымъ центромъ юго-восточнаго края. Къ ирежнимъ, 
прославившимъ Саратовъ, мукомольному и маслобойному производствамъ, 
присоединяются и быстро растутъ и развиваются другія: чугуно - литейное, 
Механическое, бумагопрядильное. Не естественно-ли, что при такихъ обстоя- 
тельствахъ онъ считаетъ въ правѣ позаботиться о будущ ихъ инженерахъ, ме- 
^аникахъ, химикахъ и агрономахъ и желаетъ ихъ имѣть подъ рукою? Опа
саться недостаточности контингента учащ ихся въ будущ емъ политехни
куму нѣтъ ни малѣйшихъ основаній. Не говоря уж е о губерніяхъ, тяготѣю- 
Щихъ къ Саратовской, одна послѣдняя въ состояніи наполнить аудиторій  
своего будущ аго политехникума. Въ Саратовѣ и его уѣздахъ 3 реальныхъ 
Училища, 3 гимназіи, 2 среднихъ техническихъ и 1 сельско-хозяйственное 
и 1 (откры вается) коммерческое. Пока въ Россіи 3 политехникума (всѣ на 
западѣ ея: Ригѣ, Варшавѣ и К іевѣ ), юго-востокъ съ Саратовомъ наиболѣе 
отъ нихъ отдаленъ, почему открытіе политехникума именно здѣсь является 
нъ интересахъ не только исключительно мѣстныхъ, но и общегосударствен- 
ны хъ. Это обстоятельство, въ связи съ готовностью принести йрупныя мате
риальный жертвы, о которыхъ сказано выше, даетъ г. Саратову право 
больше, нежели при прежнихъ ходатайствахъ о другихъ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, надѣяться на осуществленіе своей завѣтной мечты.

Въ Государственный Совѣтъ, по словамъ «Н . В р.», внесено Министер
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ представленіе о разрѣшеніи кредита на постройку 
здавія Электротехническаго института. Съ переводомъ института изъ нынѣ 
занимаемаго имъ неудобнаго помѣщенія по Ново-Исаакіевской улицѣ въ соб- 
ственвое зданіе, число слушателей института окажется возможнымъ увели
чить до 5 0 0  человѣкъ. Новое зданіе будетъ выстроено на Аптекарскомъ 
сстровѣ, на углу Песочной улицы и Аптекарскаго проспекта, на участкѣ земли, 
принадлежащемъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, которое уступаетъ также 
Институту находящ ееся тутъ зданіе своего архива, которое будетъ передѣлацо 
Для общежитія и студенческой столовой. Въ новомъ 3-хъ-этаж ном ъ зданій инсти
тута, фасадъ котораго займетъ 7 0  саж. по Аптекарскому проспекту и 21 саж. 
Ио Песочной улицѣ, будутъ заключаться слѣдующіе отдѣлы: 1) отдѣлъ эдек- 
трическихъ изиѣреній; 2 )  отдѣлъ электротехники; 3 )  отдѣлъ телеграфо- и 
Тедефоностроенія; 4 ) физическія и химическія лабораторій; 5 ) общая ауди 
торія на 3 0 0  чел. и, наконецъ, 6 )  аудиторій отдѣльныхъ курсовъ. Вблизи 
Института будетъ возведено, кромѣ того, особое зданіе для учебной электри
ческой станцій съ отдѣльнымъ заломъ для испытанія различныхъ машинъ; 
тУтъ-же будутъ находиться мастерскія всѣхъ 4 -х ъ  курсовъ и кузницы. 
Постройка будетъ производиться по проекту и подъ наблюденіемъ профессора 
Императорской Академій Художествъ А. Н . Векшинскаго; закончить ее пред
полагается къ осени 1 9 0 1  года.

Та-ж е газета сообщаетъ, что 1 2 0  петербургскихъ фармацевтовъ, изъ ко
торыхъ было 10  фармацевтовъ-женщинъ, собравшись у  профессора Пеля, 
Постановили единогласно ходатайствовать объ учрежденій спец іальна™  Фарма- 
Чевтическаго института для мужчинъ и женщ инъ, а также объ основаній 
«Общества русскихъ фармацевтовъ», въ которомъ могъ-бы принять участіе



и многочисленный классъ служащ ихъ фармацевтовъ, въ виду того, что нынѣ 
сущ ествую щ ее въ Петербургѣ «Фармацевтическое Общество» состоитъ почти 
исключительно изъ однихъ вдадѣлъцевъ аптекъ.

Крупные сахарозаводчики, какъ передають кіевскія газеты, возбудили 
ходатайство передъ Министерствомъ Финансовъ о введеній въ высшихъ и 
среднихъ спеціалъныхъ учебныхъ заведеніяхъ новыхъ каѳедръ по предметамъ, 
охватывающимъ сахарное производство.

Послѣ того какъ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Нму- 
ществъ было отпущ ено профессору В . В. Докучаеву 3 .0 0 0  р. на устройство 
постоянныхъ курсовъ по сельскому хозяйству, среди лицъ, интересующихся  
успѣхомъ нашего сельскаго хозяйства, возникла мысль учредить постоянное 
общество, которое въ самыхъ широкихъ размѣрахъ популяризировало бы 
сельско-хозяйственныя изслѣдованія и опыты и создало-бы только путемъ 
свѣдущ ихъ сельскихъ хозяевъ. Вслѣдствіе этого бывшій юрисконсультъ Мини
стерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ А. И. Максимовъ задался 
цѣлью осуществить вышеприведенную мысль и учредить Общество распро- 
страненія въ Россіи сельско-хозяйственныхъ знаній. Но его мысли, Общество 
должно имѣть задачею расиространеніе и правильную организацію сельско- 
хозяйственнаго образованія во всѣхъ классахъ общества. Для достиженія 
этой цѣли А.* И. Максимовъ въ своемъ проектѣ новаго Общества нредпола- 
гаетъ: 1 )  устраивать публичные для всѣхъ классовъ Общества курсы, чтенія, 
лекцій, выставки, экскурсіи и прочее, необходимое для распространенія сельско- 
хозяйственны хъ наукъ; 2 )  учреждать частныя опытныя, а также показа
тельный ноля, образцовый фермы, мелкія культурный хозяйства— въ строжай
шей зависимости отъ мѣстныхъ зональныхъ условій; 3 )  разрабатывать во
просы, касающіеся воды, земли и воздуха Россіи; 4 ) открывать какъ въ 
городахъ, такъ и въ деревняхъ учебныя заведенія различнаго типа и курсы 
какъ по сельскому хозяйству вообще, такъ и по отдѣльнымъ его отраслямъ, 
съ соотвѣтствующими практическими занятіями, и 5 ) печатать отчеты, равно 
статьи и сочиненія по предметамъ дѣятедьности Общества, которое должно 
имѣть и свою библіотеку. Кромѣ того, по проекту г. Максимова, Общество, 
съ особаго каждый разъ разрѣшенія Министерства Земледѣлія и Государ
ственны хъ Имуществъ, должно учреждать свои отдѣлы въ тѣхъ городахъ, 
въ которыхъ состоитъ не м енѣ еІО  членовъ. Дѣйствительными членами, безъ 
уплаты членскихъ взносовъ, могутъ быть профессора и лекторы, изъявившіе  
согласіе участвовать въ организуемы хъ Обществомъ курсахъ и чтеніяхъ  
лекцій по сельскому хозяйству, а также землевладѣльцы и землевладѣлицы, 
окончившіе образованіе въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній и вно- 
сящ іе ежегодно по 5 руб. Средства Общества составляются: 1 )  изъ ежегод- 
ныхъ и единовременныхъ взносовъ членовъ Общества; 2 ) изъ добровольныхъ 
въ пользу Общества пожертвованій; 3) изъ субсидій отъ правительства и 
4) изъ сбора по подписнымъ листамъ и книжкамъ, выдаваемым!» для сего 
членамъ Общества. Въ основаній готоваго уж е проекта устава приняты: 
нормальный уставъ для мѣстныхъ сельско-хозяйственныхъ обществъ и утвер
жденный въ 1 8 9 8  г. уставъ Общества распространенія сельско-хозяйствен
наго образованія среди женщинъ.

Кромѣ спец іальн ая органа, издательская дѣятельность новаго Общества 
выразится въ издаиіи и распространены оригинальныхъ и переводныхъ 
книгъ и брогаюръ по сельскому хозяйству и т. п. При Обществѣ предпо-



латается особое бюро для выполненія разныхъ порученій и коммиссія по 
покупкѣ и сбору сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и выдачи разныхъ  
справокъ.

По словамъ «Торг.-ІІромыиі. Газ.» , въ концѣ минувшаго года былъ пред
принять, продолжавшійся и въ нынѣшнемъ году, опытъ устройства сельско- 
хозяйственныхъ чтеній и бесѣдъ въ нѣкоторыхъ полкахъ С.-Петербургскаго  
военнаго округа. Чтенія ведутся бывшимъ управляющимъ низшею сельско
хозяйственною Амбросовичскою школою г. Барташевичемъ, которому поручены  
сельско-хозяйственныя чтенія и въ С.-Петербургской духовной семинаріи. 
Чтенія и бесѣды были устроены г. Барташевичемъ для нижнихъ чиновъ въ 
лейбъ-гвардіи саперномъ баталіонѣ и въ полкахъ: московском^, гренадер- 
скомъ, павловскомъ, финляндскомъ и преображенекомъ. Кромѣ того, имъ-же  
особо были организованы въ Соляномъ городкѣ сельско-хозяйственныя чтенія 
для гг. офицеровъ. Тѣ и другія чтенія иллюстрировались картинами и пр. 
На нѣсколькихъ чтеніяхъ для нижнихъ чиновъ присутствовали различныя 
начальствующія лица.

Саратовскимъ кунеческимъ обществомъ, какъ сообщаютъ въ «Волжск. 
Вѣстникѣ», учреждается коммерческое училищ е, при единовременномъ посо- 
біи въ 2 5 .0 0 0  руб. (съ отводомъ безплатнаго мѣста) отъ городского управ
ленім, которое будетъ содержаться на [средства Общества, при субсидій  
отъ Министерства Финансовъ въ размѣрѣ Ѵз ежегодны хъ расходовъ по со- 
держанію. Курсъ его— семилѣтній, съ подраздѣленіемъ на семь классовъ, кромѣ 
приготовительнаго; въ первый классъ принимаются дѣти не моложе 1 0 -ти 
лѣтъ и не старше 1 2 , приблизительно съ такой-же подготовкой, какъ и въ  
первый классъ реальныхъ училищ ъ. Окончившіе курсъ получаютъ званіе  
личнаго почетнаго гражданина, а наилучшіе изъ нихъ удостоиваются сте
пени кандидата коммерческихъ наукъ. Въ программу преподаванія входятъ  
всѣ общеобразовательные предметы, приблизительно въ курсѣ реальныхъ учи
лищъ, а въ старшихъ классахъ вводятся науки спеціальныя, имѣющія х а 
рактеръ коммерческихъ. Кромѣ нѣмецкаго и французскаго, въ двухъ по- 
слѣднихъ классахъ обязательно такж е изученіе англійскаго языка. Въ уч и 
лище предпочтительно рѣшено принимать дѣтей купцовъ и гражданъ гор. 
Саратова, а остающіяся свободными вакансій могутъ быть замѣщаемы и 
иногородними. Общій надзоръ за положеніемъ училища и его развитіемъ, 
по преимущ еству за  хозяйственной частью, передается особому попечитель
ному Совѣту. Онъ составляется изъ представителей купеческаго общества, 
города, члена отъ Министерства Финансовъ, директора, инспектора и одного 
изъ преподавателей училища (по выбору). Постройка зданія обойдется до
1 0 0 .0 0 0  р. Смѣта по содержанію новооткрываемаго учебнаго заведенія исчи
слена въ 3 7 .6 2 5  р. въ годъ.

Такой-же вопросъ поставленъ на очередь и въ Воронежѣ. По словамъ 
корреспондента «Руеск. В ѣ д.» , въ Воронежѣ, въ собравіп воронежскаго бир
жевого общества, было разсмотрѣно предложеніе члена его г. Ш иряева— о 
необходимости коммерческаго образованія для лицъ торговаго сословія. Со
браніе приняло это предложеніе и поручило биржевому комитету избрать  
таком типъ коммерческаго учебнаго заведенія, который наиболѣе соотвѣт- 
ствовалъ-бы нуждамъ мѣстпаго торговаго сословія. Предполагаемая школа 
будетъ содержаться на средства купечества. Въ томъ-же собраній было п о-
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ручено биржевому комитету составить уставъ Воронежскаго Общества рас
пространена коммерческаго образованія.

Въ виду возрастающаго числа коммерческихъ ш колъ, по словамъ «Торг.- 
ГІр. Г а з .» , Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ разработана и издана 
утвержденная 17-го марта Министромъ Финансовъ программа испытанія для 
полученія свидѣтельства на право преподаванія бухгалтерій въ коммерче
скихъ училищахъ Мин. Финансовъ. Судя по требованіямъ, кромѣ окончившихъ 
курсъ въ высшихъ учебны хъ заведеніяхъ, къ экзамену допускаются также 0 
лица, имѣющія познанія въ объемѣ приблизительно среднихъ учебныхъ за
веденій. Знаніе иностранныхъ языковъ не предусматривается программой, 
хотя въ числѣ пособій (въ сущности необязательныхъ) рекомендуются спе
ціальний нѣмецкія и французскія изданія, которыхъ въ русскомъ переводѢ 
не имѣется. Программа требуетъ отъ лица, желаюіцаго подвергнуться испы- 
таніямъ, довольно основательныхъ знаній политической экономіи и торговаго 
права. Для лицъ счетной профессіи. ж ивуіцихъ въ С.-Пегербургѣ, пріобрѣ- 
теніе такихъ знаній является болѣе досгунныыъ, нежели для ихъ провин- 
ціальныхъ собратій, такъ какъ въ послѣднее время здѣсь при Обществѣ 
для распространенія коммерческихъ знаній организованъ рядъ систематиче
скихъ лекцій по политической экономіи, торговому праву и другимъ ком- 
мерческимъ наукамъ; лекцій читаются профессорами университета и вполнѣ 
доступны. Далѣе, коммерческія вычисленія по программѣ требуютъ хорошей 
освѣдомленности съ четырьмя дѣйствіями надъ цѣлыми и дробными числами, 
съ процентными, товарными и вексельными вычисленіями и вообще съ п р и 
нятыми въ коммерческой практикѣ условіями. Но основную часть про
граммы составляетъ бухгалтерія. Бухгалтерія усваивается лучше на прак- 
тикѣ, чѣмъ въ теорій. Поэтому болѣе способныхъ преподавателей бухгал
терій можно получить изъ  среды бухгалтеровъ-практиковъ. Въ этомъ и за
ключается основная цѣль программы, такъ какъ если-бы у  насъ существо- 
валъ такой института или учебное заведеніе, которые подготовляли-бы сво
ихъ учениковъ къ спеціальнымъ знаніямъ по счетной части по данной про- 
граммѣ, то, конечно, теперь не потребовалась-бы  и самая программа. По 
программѣ требуется знаніе теорій бухгалтерій вообще и въ примѣненіи 
къ отдѣльнымъ операціями торговаго дѣла въ частности. Собственно въ 
основу преподаванія бухгалтерій ставится принципъ двойной (итальянской) 
системы записей. Экзаменующійся долженъ имѣть ясное представлене о зна
ченій дебета и кредита— этихъ альфы и омеги бухгалтерской азбуки, а 
также о формѣ записей (хронологической и систематической), т .-е . долженъ 
умѣть вести дневной меморіалъ, составить статьи журнала и разносить ихъ 
по главной и вспомогательной книгамъ. Вообще требуются основательный 
знанія техники бухгалтерскаго дѣла. Къ программѣ приложенъ списокъ руко- 
водствъ и пособій для экзаменующ ихся. Списокъ эготъ со временемъ, вѣ- 
роятно, будетъ пополнейъ и другими, не менѣе цѣнными руководствами п 
пособіями. Могли-бы быть указаны, нанр., «Банковая бухгалтерія» В. До
бролюбова, «Желѣзнодорожное счетоводство» И. Ф. Валицкаго, «Сельско
хозяйственное счетоводство» профессора А. Людоговскаго, «Руководство къ 
изученію  бухгалтерій» В. Снопова, Л. Ротшильда и др.

Хороніихъ бухгалтеров^ говоритъ «Торг.-П р. Газ.» , у  насъ сравни
тельно мало, а хорош ихъ преподавателей и того меньше. Здѣсь, въ столицѣ, 
напримѣръ, Общество для распространенія коммерческихъ знаній, а въ осо
бенности молодое Общество коммерческаго образованія ощ ущ аю тъ большую



**ужду въ опытныхъ и способаыхъ пренодавателяхъ бухгалтерій. Въ дан- 
®ощъ дѣлѣ важное значеніе имѣетъ методъ ила система преподаванія. Между 
т Ьмъ съ развитіемъ промышленности въ странѣ, съ ростомъ акціонерныхъ  
11 единоличныхь предпріятій сиросъ на бухгалтерски! трудъ значительно у в е
личивается. Расш иреніе круга подготовленныхъ въ этомъ смыслѣ лицъ п у -  
^м ъ допущенім къ экзаменамъ на основаній отдѣльной программы является  
^ѣрою полезною и своевременною. Вѣроятно, получившіе свидѣтельство на 
ираво преподаванія бухгалтерій въ коммерческихъ училищахъ Министерства 
Финансовъ най дуіъ  работу и въ другихъ учреж деніяхъ . Свидѣтельство 
°ткроетъ имъ двери для нолученія частныхъ мѣстъ; оно будетъ служить  
Доказательствомъ дѣйствительныхъ познаній лица счетной профессіи, тѣмъ 
^олѣе, что теперь бухгалтерами иногда именуются лица, имѣющія весьма 
Слабое иредставленіе о бухгалтерій. Программа, о которой идетъ рЪчь, ко
нечно, преслѣдуетъ свои опредѣленныя цѣли, но она косвенно сослужитъ  
Хорошую служ бу и тѣмъ, что повысить уровень самообразованія среди лицъ 
■счетной профессіи.

Изъ Рыбинска пиш утъ въ «Н ов.», что интересъ дня здѣсь составляетъ  
предполагаемое преобразованіе Рыбинскаго мореходнаго класса въ рѣчное 
Училище по оримѣру Н ижегородская. Мореходные классы преимущественно 
Устроены въ приморскихъ портовыхъ городахъ; въ центральной Россіи ихъ  
Всего лишь два— въ Вознесеньи на Свири и въ Рыбинскѣ на Волгѣ. Огкры- 
Діе мореходнаго класса въ Рыбинскѣ мотивируется тѣмъ, что и между обы 
вателями среднихъ губерній, по которымъ пролегаютъ болыніе водные пути, 
Могутъ явиться лица, желающія посвятить себя мореходству и для кото
рыхъ мореходные классы въ портовыхъ городахъ по своей отдаленности не
доступны. Воспитанники Рыбинскаго мореходнаго класса выпускаются изъ  
него со званіемъ шкипера каботаж ная плаванія и могутъ получить мѣста 
только на судахъ , плавающ ихъ по Каспійскому, Черному, Азовскому и Бал
ийскому морямъ. Министерство Путей Сообіценія изъявило согласіе принять 
^ьібинскій мореходный классъ въ свое вѣдѣніе.

Унравленіемъ Ю го-западныхъ желѣзныхъ дорогъ получено отъ у прав
о в ій  казенныхъ ж елѣзны хъ дорогъ въ Петербургѣ извѣщ еніе, что Мини- 
отромъ Путей Сообщенія утверждены выработанным особой коммиссіей, учреж 
денной начальникомъ Ю го-западныхъ желѣзныхъ дорогъ Е. С. Немѣшае- 
вымъ, положенія и учебныя программы для нрорктируемыхъ при управленій  
й)го-западныхъ ж елѣзны хъ дорогъ вечернихъ курсевъ для служащ ихъ на  
отихъ дорогахъ. Утверждая проектъ кіевской коммиссіи, министръ одновре
менно разрѣш аетъ приступить къ организаціи курсовъ. Спеціальные курсы  
ДДя служащ ихъ на Юго западныхъ желѣзиыхъ дорогахъ, какъ сообщаютъ  
Віевскія газеты, будутъ раздѣлены на два класса, низшій и высшій, каж 
дый по одному году. Преподаваніе на курсахъ будетъ происходить съ 1 -г о  
апрѣля по 1-е іюля. Въ качествѣ обязательныхъ предметовъ преподаванія 
Утверждены: русскій языкъ, коммерческая географія, бухгалтерія, желѣзно- 
Дорожное право, политическая экономія и статистика, элементы математики, 
Физики и механики, устройство и техническая эксплоатація ж елѣзны хъ до
рогъ, коммерческая эксплоатація ж елѣзны хъ дорогъ. Какъ необязатель
н о  предметы, будутъ преподаваться: товаровѣдѣніе, электротехника, н ѣ - 
Мецкій, французскій и англійскій языки. На ряду съ теоретическимъ  
вреподаваніемъ по нѣкоторымъ предметамъ предположены и практиче-



скія занятія. Во главѣ курсовъ будутъ стоять назначаемый начальна- 
колъ дорогъ изъ старшихъ служащ ихъ завѣдываюгцій курсами и созывае
мый для рѣш енія болѣе важныхъ дѣлъ Совѣтъ изъ преподавателей и особо1 
назначевныхъ начальникомъ дорогъ лицъ изъ числа высшихъ служащих^; 
предсѣдательство въ Совѣтѣ будетъ принадлежать завѣдываюіцему курсами- 
Курсы предназначаются исключительно для служащ ихъ на Юго-западныХ'Ь 
желѣзны хъ дорогахъ, которые будутъ приниматься по рекомендацій своего 
начальства и на основаній особыхъ правилъ, имѣющихъ быть выработай' 
ными Совѣтомъ. Выдержавшимъ удовлетворительно испытаніе слушателям* 
курсовъ будутъ выдаваться особыя свидетельства, которыя, впрочемъ, сне- 
ціальныхъ правъ предоставлять не будутъ. Управленіе Юго-западныхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ уж е приступаетъ къ организаціи Совѣта и подбору у че^  
наго персонала вызываемыхъ къ жизни вечернихъ курсовъ.

Первые шаги возникающаго въ Петербургѣ Общества содѣйствія реали 
ному образованію, поставившаго себѣ задачей развитіе, усовершенствован!6 
и распространеніе въ Россіи реальнаго образованія, встречены, по словаМ’Ь 
«Нов. В р .» , сочувственно и нашли поддержку въ Обществе и наиболее коМ' 
петентныхъ иравящ ихъ круж кахъ. Въ разработке проекта устава Обществ* 
приняли участіе управляющій отдѣлевіемъ промышленныхъ училищъ Мин0' 
стерства Народнаго Просвѣщенія тайный совѣтникъ И. А. Аноповъ, управ; 
ляющій главною палатой мѣръ и вѣсовъ Министерства Финансовъ тайны0 
совѣтникъ заслуженный ирофессоръ Д. И. Менделѣевъ, директора реальных1 
училищъ: Е. X. Рихтеръ, К. В. Фохтъ и Я. Г. Гуревичъ, многіе извѣствЫ6 
дѣятели по техническому образованію, въ томъ числѣ В. В. Бари, Я. И* 
Ковалевскій, Ф. С. Груздевъ и многіе другіе. Занятія комитета учредителе0 
происходятъ въ помѣщеніи 2 го П етербургская реальнаго училища. Въ 
митетъ поступають ежедневно заявленія отъ желающ ихъ вступить въ членЫ 
Общества; такихъ заявленій въ настоящее время имѣется болѣе 5 0 0 . Не" 
давно въ комитетъ членомъ его, прот. Ф. Н. Орнатскимъ, доставленъ экзеМ' 
пляръ брошюры о задачахъ проектируем ая Общества съ надписью о. Іоавн* 
К ронш тадтская, выражающею теплое молитвенное еочувствіе Обществу* 
Общество имѣетъ въ виду открывать реальный, техническія и коммерчесві0 
училища. Комитетъ намѣренъ принять участіе въ разработкѣ новаго тин* 
среднихъ учебны хъ заведеній, а также приняты предложенныя проф. Д. И* 
Менделеевыми положеній, предоставляющія Обществу: издавать руководств^ 
сочиненія и иовременныя изданія и организовывать публичные курсы по преД' 
метамъ реальнаго образованія для взрослыхъ слуш ателей. Въ программу 
дѣятельности Общества входитъ также учрежденіе учебныхъ мастерских'1’? 
музеевъ, выставокъ и т. п., а также всномоществованіе нуждающимся у 1*6' 
пикамъ и слушателямъ курсовъ Общества и бывшимъ воспитанникам*- 
реадъвыхъ училищъ, пріискиваніе занятій для послѣднихъ и пр.

Отдѣленіе промышленныхъ училищъ Министерства Народнаго ПросвѢ' 
щенія приступило къ печатанію матеріаловъ по бывшему въ мартѣ ироіН' 
л а я  года съѣзду дѣятелей по промышленному образованію. Сюда войду1*1’ 
всѣ представленные на съѣздѣ доклады но различнымъ вопросамъ техвН' 
ческаго образованія, возбуждаемымъ практикой дѣла, такъ что печатаемы6 
труды дѣятелей съѣзда явятся весьма цѣннымъ вкладомъ въ небогатую У 
насъ литературу по техническому образованію.

Последовало Высочайшее разрѣшеніе на учрежденіе съ 1-го іюля текущаг° 
года въ г. Глуховѣ, Черниговской губ., ремесленная училища имени т. р*



^ к ол ы  Артемьевича Терещенка, по Высочайше утвержденному 26-го  іюля 
^89 г. штату ремесленныхъ училищ ъ. На содержаніе означеннаго училища 

п°велѣно ассигновать изъ государственнаго казначейства въ 1 8 9 9  г. 5 .9 8 0  р., 
а начиная съ 1 9 0 0  г .— по 1 1 .9 6 0  р. ежегодно. Расходы по сооруженію и 
п°°рудованію зданій упомянутаго училища отнести на средства, пожертво- 
І!анвыя т. с. Терещенкомъ ( 6 0 .0 0 0  р.) и глуховскимъ городскимъ обществомъ 
ЛЮ.ООО р. и земля съ каменнымъ домомъ и другими постройками).

Высочайше угвержденнымъ мнѣніемъ Государственнаго Совѣта положено 
бредить съ 1-го іюля 1 8 8 9  г. въ усадьбѣ «Григорьевцево», Солигаличскаго 
УѢзда, Костромской губерній, низшую ремесленную школу, на основаній Вы- 
а°чайше утвержденныхъ 2 4 -го  апрѣля 1 8 9 5  г. маѣнія Государственна™ Совѣта, 
и Штата, съ ассигнованіемъ средствъ на содержаніе означенной школы изъ  
г°сУдарственнаго казначейства, въ томъ числѣ 4 .0 0 0  р. на оборудованіе 
к̂олы.

Но словамъ «Тор.-ІІр. Газ.>, Министерство Народнаго П росвіщ енія проекти- 
ФУетъ устройство новыхъ и преобразованіе ц ілаго ряда сущ ествую щ ихъ  
Промышленныхъ училищъ низшаго типа. Въ настоящее время предаолагается:
1 ) Учредить новыя низшія у)емесленныя школы въ слѣдующихъ городахъ: 
\°мановѣ-Борисоглѣбскѣ, Ярославской губ., Юрьевдѣ, Костромской г., Рославлѣ, 
^оленской гу б ., Богучарѣ, Воронежской губ., и Тотьмѣ, Вологодской г ; за т ім ъ  

преобразовать: ремесленное училище въ г. Елабугѣ, Вятской г у б ., въ  
1:Шолу ремесленныхъ учениковъ и земское Козельское ремесленное училищ е—  

низшую ремесленную школу. Кромѣ того, существующее въ г Іоганиш - 
^ЛЯХЪ, Ковенской губ ., двухклассное городское училище предполагается 
^ об р а зо в а ть  съ 1-го іюля будущ аго года въ сельско-хозяйственное училище, 

присвоеніемъ ему наименованія «Іоганишкельское училище имени фунда
тора Игнатія Карпя»; курсъ училища будетъ ш естилітній; для практиче- 
^И хъ занятій учениковъ министерство проектируегъ устроить при училищѣ 
Небную ферму. Зат ім ъ , въ Министерство Народнаго П росвіщ енія поступило 
Ходатайство нолинскаго уѣзднаго земскаго собранія объ открытіи въ г. Но- 
'^нскѣ низшей ремесленной школы по слесарно-кузнечному ремеслу и объ  
()тпускѣ изъ средствъ казны ежегодно 2 / з  суммы, положенной по штату на 
с°Держаніе такихъ школъ.

Па предстоящемъ съѣздѣ представителей приходскихъ благотворительныхъ 
°Ц еств ъ  будетъ обсуждаться, какъ сообщаютъ <Нов.», вопросъ объ устрой- 

на соединенный средства ѵпомянутыхъ обществъ, ремесленнаго. иріюта, 
^  который, по достиженіи извѣстнаго возраста, помѣщались-бы дѣти, при
даваемы м въ пріютахъ приходскихъ благотворительныхъ обществъ. Задачей  
эТого пріюта будетъ подготовка дѣтей къ поступленію для окончательная  
°бУченія въ ремесленным мастерскія и тѣмъ самымь сокращеніе срока уче- 
Ничества въ этихъ послѣцнихъ.

Въ «Москов. В ід .»  находимъ слѣдующія подробности о п р о ек т і учреж- 
е̂йія ж еескаго сельско-хозяйственнаго института, обсуждавшемся 4-го марта 

собраніи членовъ Общества распространенія практическихъ знаній между 
^Разованными женщинами. Ц іл ь  учрежденія института опреділена такъ: 
°Нъ долженъ доставлять учащимся въ немъ образованнымъ женщинамъ 
^обходимым познанія для веденія отдѣльныхъ отраслей сельско-хозяйственной 
Промышленности, такъ и для общаго завѣдыванія хозяйствомъ въ качествѣ  
Сотрудницъ или въ качествѣ самостоятельныхъ распорядительниць въ своемъ 
Пмѣніи Въ институтѣ предположено ввести полный двухлѣтній теоретиче-



скій курсъ съ практическими занятіями и для желаю щ ихъ— отдѣльные курсьГ 
по маслодѣлію, сыроваренію, птицеводству, огородничеству плодоводству 0 
др. По проекту, институтъ долженъ быть среднимъ спеціальнымъ учебным* 
заведеніемъ съ интернатомъ. Для посгуплепія требуется окончаніе курса в* 
гимназіи или въ соотвѣтствующемъ по учебному курсу заведеній; но, КрОМ̂  
ТОГО, предположено допускать по экзамену лицъ, не имѣющихъ дипломовъ сред* 
нихъ учебныхъ заведеній. Для нрохожденія отдѣльныхъ курсовъ будутъ прини
маться лица и не удовлетворяюіція указанному образовательному цензу. Въ инсти
т у т  предположено преподавать слѣдующіе предметы: растеніеводство, зоотех
нію, агрономическую химію, метеорологію, сельско-хозяйственную архитектурУ> 
статистику, сельско-хозяйственную  организацію и счетоводство, краткое 
изложеніе законовъ, необходимыхъ для сельскаго хозяина, черченіе и рисо- 
ваніе и тѣ изъ ремеслъ, которыя окажутся необходимыми для сельско' 
хозяйственной промышленности. Кромѣ того, предположены экскурсіи в* 
частныя хозяйства. Окончившимъ полный курсъ или отдѣльные курсы, послѣ 
испы танія, будутъ выдаваться соотвѣтствуюіціе аттестаты.

По слсвамъ финляндскихъ газетъ. въ апрѣлѣ открываются въ Гельсинг- 
форсѣ курсы для нянекъ. Курсы эти вызваны къ жизни необходимостью 
установить на прочныхъ основаніяхъ первоначальное воспитаніе дѣтей* 
Программа курсовъ очень обширная; основательное обученіе грамотѣ, зна- 
комство съ нѣкоторыми гимнастическими упражненіяыи, полезпыми для Д*' 
т.ей; сюда входятъ также элементарный свѣдѣнія о гигіенѣ. На эти курсы 
записывается очень много интеллигентныхъ дѣвуш екъ. Б — чъ.

Зем ст в а  и народное образованіе.

Въ послѣднее время въ Петербургскомъ «Юридическомъ Обществѣ» сдѣ' 
ланы были два интересные доклада, выясняющіе значеніе земства въ дѣлѣ- 
распространена первоначальнаго образованія. Одинъ изъ  нихъ принадлежит* 
М. М. Свѣшникову—  «Объ отношеніи земства къ народному образованное  
Устанавливая въ первомъ положеній своего доклада тотъ фактъ, что на' 
чальная народная школа до введенія у  насъ земскихъ учрежденій фактй' 
чески не существовала, докладчикъ приписываешь иниціативу въ дѣлѣ яа- 
роднаго образованія земству. Въ этомъ можно убѣдиться при самомъ бѣг- 
ломъ обзорѣ того, чтб было въ этомъ отношеніи сдѣлано до введенія зей- 
скихъ учрежденій и чтб сдѣлано земствомъ. Тѣ немногіе законодательные 
акты по народному образованію, которые издавались въ дореформенную эпоху» 
носили такой характеръ, что не только не способствовали увеличенію числа 
школъ, но, напротивъ, были причиною закрытія многихъ уж е существовав' 
ш ихъ. Таковъ былъ законъ 1 8 2 8  года, который, подчинивъ училища вѣ- 
дѣнію администраціи, былъ причиною того, что многіе содержавшіе школЫ 
на свой счетъ помѣщики стали закрывать свои школы, какъ только их* 
устранили отъ завѣдыванія ими. Законъ 1 8 3 1  года былъ еще болѣе стѣс- 
нителенъ для народнаго образованія. Заботы о школѣ начинаются только 
съ эпохи великихъ реформъ. Въ 1 8 6 1  году была образована коммиссія Р і1 
разработки вопроса объ отношеніи государства къ народному образованію 0 
о томъ, въ вѣдѣніи какого изъ органовъ государственного управленій должно 
находиться народное образованіе. По поводу появившейся въ то время в*



нѣкоторыхъ кругахъ тенденцій сосредоточенія всего школьнаго дѣла въ вѣ- 
Домствѣ духовномъ, въ 1 8 6 2  году было издано Высочайшее повелѣніе, ко- 
имъ разъяснено, что въ вѣдѣніи Святѣйшаго Синода должны находиться 
лишь приходскія и духовный школы. Первое Положеніе о начальныхъ н а 
родныхъ училищ ахъ, регулирующ ее .дѣло народнаго образованія, было опуб
ликовано въ годъ введенія земскихъ учреж деній— 14-го іюля 1 8 6 4  года. 
У же въ этомъ Положеній было сказано о допущ еній въ училищные Совѣты 
членовъ отъ земства. Въ 1 8 7 4  году было издано новое Пололгеніе. которое 
Дѣйствуетъ и донынѣ и въ которое вошли главныя основанія Положенія 
1 8 6 4  года. Въ обоихъ этихъ Ііолож еніяхъ земству отведена очень н езн а
чительная роль въ дѣлѣ народнаго образованія, но и въ Положеніяхъ о 
земскихъ учреж деніяхъ, опубликованныхъ въ 1 8 6 4  и 1 8 9 0  годахъ. отно- 
шеніе земства къ народному образованію обозначено въ совершенно неопре- 
Дѣленныхъ юридическихъ выраженіяхъ. Отсюда и выраженіе «земская школа» 
является крайне неопредѣленнымъ. Неясно, значитъ-ли это, что земство можетъ 
управлять этою школою, и какова степень власти его надъ своимъ училищемъ. 
Но фактически дѣло обстоитъ очень просто: «земская школа» есть учебное 
заведеніе вѣдомства Министерства Народнаго ІІросвѣщенія, содержимое на 
счетъ земства, тогда какъ она должна-бы примыкать къ тому типу школъ, 
которыя находятся въ вѣдѣніи органовъ самоуправленія. Сравнивая Поло
женія о начальныхъ училищахъ 1 8 6 4  и 1 8 7 4  годовъ, докладчикъ указалъ  
на то, что нослѣднее изъ нихъ старается довести до минимума участіе въ  
училищныхъ Совѣтахъ какого-бы то ни было общественнаго элемента и 
этимъ Положеніемъ устранены отъ у ч а сіія  въ Совѣтахъ попечители земскихъ  
училищъ, допускавшіеся по Положенію 1 8 6 4  года. Участіе дворянства, до
пущ енное въ силу того, что предводители дворянства назначены предсѣда- 
телями училищныхъ Совѣтовъ, также выразилось очень слабо, и фактиче
скими руководителями народной школы явились правительственные агенты—  
инспектора народныхъ училищ ъ, деятельность и роль которыхъ въ учи
лищныхъ Совѣтахъ докладчикъ сравнилъ съ ролью прокуроровъ въ судахъ . 
Имъ было предоставлено право назначенія учителей въ земскія школы, и, 
пользуясь этимъ правомъ, они часто являлись противодействующею силою  
въ школьной деятельности земствъ. Земство неоднократно возбуждало хо
датайства о томъ, чтобы компетенція инспекторовъ въ дѣлѣ назначенія уч и 
телей земскихъ училищъ была ограничена предоставленіемъ имъ права пи сь
менныхъ отзывовъ о педагогическихъ способностяхъ лицъ, ищ ущ ихъ мѣста  
учителей, но эти ходатайства отклонялись. Костромскому земству было, вгіро- 
чемъ, разъяснено, что дѣйствія инспекторовъ могутъ быть обжалованы зем
ствами. Однако, несмотря на то, что роль земства была ограничена лишь финан- 
совымъ участіемъ его въ дѣлѣ народнаго образованія, оно, при всей стеснен
ности своихъ дѣйствій, съумѣло воспользоваться и этою крошечною долей 
участія въ этомъ дѣлѣ и широкими затратами на школы довело это дѣло 
до того состоянія, въ которомъ оно находится теперь. Состояніе это пока 
еще нельзя назвать блестящимъ, но, принимая во вниманіе всѣ стѣснитель- 
ныя условія, при которыхъ пришлось работать земству, приходится при
знать, что въ короткій періодъ существованія земскихъ учрежденій сдѣлано 
очень много. Земство поняло государственное значеніе народнаго образова
нія, расходуетъ на это дѣло почти 16°/° своего бюджета и своею дея тель
ностью еще разъ доказало, что завѣдываиіе народною школою должно быть 
и у  насъ, какъ въ Западной Европѣ-, предоставлено органамъ мѣстнаго 
самоуправленія («Р усск . В ѣ д .» ).



Во второмъ докладѣ К. К. Арсеньевъ коснулся тѣхъ упрековъ, которые 
часто раздаются со стороны противниковъ земствъ, обвиняющихъ ихъ въ 
«узурпированіи» права заботиться о народномъ образованіи, якобы совер
шенно непредоставленнаго ему закономъ.

Ссылкой на мотивы Государственного Совѣта къ земскому Положеній) 
1 8 6 3  года К. К. Арсеньевъ какъ нельзя лучше опровергъ это обвиненіе 
земства. Любопытно, что въ выработанномъ коммиссіей нроектѣ земскаго 
ноложенія ничего не говорится объ участіи земства въ  дѣлѣ народнаго 
образованія. Но въ немъ ничего не говорится и объ участіи земства въ 
охраненіи народнаго здравія и предупрежден^ эпизоотій, т .’С. двухъ суще 
ственныхъ отраслей народнаго хозяйства, составляющихъ, по П оложені», 
иредкетъ земской компетенціи, не встрѣчающей съ этой стороны особеннаго 
нанаденія. Также неоснователенъ и другой упрекъ, дѣлаемый земству, что 
расходы его на народное образованіе ложатся бременемъ на крестьянское 
населеніе, и что сколько-бы ни облегчало правительство бюджетъ земства 
принятіемъ на себя содержанія нѣкоторыхъ отраслей хозяйства, составляю
щ ихъ повинность земства, все равно бюджетъ его не будетъ уменьшаться, 
такъ какъ остатокъ суммъ будетъ идти на то-ж е дѣло народнаго образо
ванія. Въ этомъ отношеніи, однако, и у  насъ, и на Западѣ замѣчается 
то-же явленіе. Дѣло народнаго образованія признается важной задачей 
мѣстнаго самоуправленія, и какъ русское земство, такъ и англійская община 
склонны всякій избытокъ средствъ употреблять именно на него. Заслуга 
русскаго земства въ томъ и заключается, что оно съумѣло поставить это 
дѣло на болѣе или менѣе ярочныя и раціональныя начала. Ему обязана  
своимъ осуществленіемъ, въ неболынихъ, правда, размѣрахь, идея всеобщаго 
образованія. Оно создало тотъ педагогическій персоналъ, который все больше 
и больше замѣняетъ кочующихъ учителей— пастуховъ, отставны хъ солдатъ 
и пр. Оно, въ предѣлахъ возможнаго учасгія въ направленій всего земства 
народнаго образованія, придало ему извѣстный характеръ, создало тииъ  
земской серьезной школы. Наконецъ, земству обязано дѣло народнаго обра
зованія привлеченіемъ на службу ему женщ инъ-учительницъ, этихъ добро- 
совѣстныхъ труженицъ и «сѣятелей разумнаго и вѣчнаго». Что земство, 
поставивш ее дѣло народнаго образованія на началахъ здравой недагогики 
и заботящееся не только о количествѣ школъ, но и о ихъ качествѣ, содѣй- 
ствовало насажденію этого образованія въ крестьянской средѣ и иріохотило 
послѣднюю къ открыт]ю школъ, свидѣтельствовалъ, на основаній своей 
земской практики, и г. Родичевъ. Никогда никакое бюрократическое упра- 
вленіе не достигло-бы, по его словамъ, тѣхъ успѣховъ, которые достигнуты  
въ этомъ направленій земствомъ. благодаря личной иниціативѣ, благодаря 
безкорыстному служенію  дѣлу народнаго образованія отдѣльныхъ земскихъ  
дѣятелей и самого учительскаго персонала. Начальное народное образованіе 
должно и впредь оставаться дѣломъ земства, а государство можетъ и должно 
оказывать ему матеріальную поддержку. Нѣсколько другого мнѣнія придер
живается В. Ю. Скалонъ. Дѣло народнаго образованія — общегосударственное 
дѣло. Начальное народное образованіе должно быть всеобщимъ и обязатель- 
нымъ. Правительство доляшо напередъ обложить земства расходами на это 
образованіе. Но завѣдываніе этимъ образованіемъ попрежнему должно оста
ваться въ  рукахъ земскаго самоуправленія.

Земская школа должна и можетъ существовать на ряду съ приходской. 
Если сравнить количество учащ ихся и заканчивающихъ свое образованіе въ



т°й и другой школѣ, то каждый питомецъ земской школы,— на что указалъ  
г- Фальборкъ,— обойдется дешевле, чѣмъ такой-ж е воспитанникъ приходской  
^колы. Любопытно далѣе, что приходская школа должна была, послѣ де-  
сятилѣтняго опыта, признать необходимымъ ввести у себя такой-же трех-  
дЪтній курсъ, какой сущ ествуетъ въ земской школѣ, и отказаться отъ  
пРежняго двухлѣтняго. Школа должна давать только знаніе и знаніе. Такъ  

. ^ставлено дѣло школьнаго образованія въ Англіи и Сѣверо-Американскихъ  
^ д и н ен н ы х ъ  ІП гатахъ. Объ этомъ должна заботиться и наша первоначальная 
^кода. Къ ея руководителямъ, къ земскимъ дѣятелямъ, зарекомендовавшимъ 
себя съ лучшей стороны, слѣдуетъ относиться съ полнымъ довѣріемъ, 
"ренебрегая тѣми инсинуадіями, которыя доходятъ изъ отдаленной про- 
^ а ц іи  въ Петербургъ и здѣсь принимаютъ, какъ справедливо замѣтилъ 

А. Лозинскій, чудовищный видъ. Если можетъ быть какое-нибудь сѳ- 
^йѣніе насчетъ предоставленія дѣла народнаго образованія органамъ само- 
Учравленія на окраинахъ Россіи, съ разнороднымъ по составу населеніемъ, 
т° въ центральныхъ, коренныхъ губерніяхъ земству должно быть оказано 
ц°лное довѣріе въ завѣдываніи имъ. Интересно, что «еомнѣнія» г. Лозин- 
скаго встрѣтили критику со стороны одного изъ представителей воєнно- 
І0ридическаго міра, военваго судьи, иаблюдавшаго постановку народнаго 
°бразованія въ вятскомъ и пермскомъ земствахъ и горячо доказывавшаго, 

окраины не должны быть лишены благодѣтельнаго вліянія на все на- 
Селеніе земскаго самоуправленія и завѣдыванія имъ дѣломъ народнаго обра- 
^ванія. Въ концѣ-концовъ, подводя резюме преніямъ, проиеходившимъ въ  
^вб. юридическомъ Обіцествѣ по поводу земской школы, слѣдуетъ сказать, 
Чт0 всѣ они сводились къ тому, что земская школа блистательно доказала 

права на существованіе и колебать ее не представляется цѣлесообраз- 
^Ьімъ ни съ какой точки зрѣнія.

Земскія и неземскія губерній.

Въ «Кіевлянинѣ» печатаются извлеченія изъ отчета попечителя Кіев- 
сааго учебнаго округа за 1 8 9 7  г. Въ отношеніи постановки дѣла соб- 
Ственно иервоначальнаго образованія отчетъ раздѣляетъ округъ на двѣ 
йеравныхъ половины: собственно юго-западныя губерній и губерній мадо- 
Р°ссійскія (земскія): Полтавская и Черниговская. Во всемъ округѣ въ от- 
^тномъ году было 2 .2 8 9  училищъ съ 1 9 6 .2 3 1  учащимся: сравнительно съ 
^Редъидущимъ годомъ училищъ болѣе на 8 0 , учащ ихся— на 1 2 .8 5 7 .  Распре
делены училища между юго-западными и малороссійскими губерніями весьма 
аеравномѣрно: въ трехъ губерніяхъ Юго-Западнаго края къ концу отчетнаго 
г°Да ихъ было 8 1 5 ,  въ двухъ малороссійскихъ— 1 .4 7 4 . Какъ видимъ, по- 
•Доікеніе начальнаго народнаго образованія въ земскихъ губерніяхъ Кіевскаго 
Учебнаго округа гораздо благопріятнѣе, чѣмъ въ юго-западныхъ губерніяхъ;

все-таки число училищъ въ нихъ, сравнительно съ пространствомъ и 
йаселеніемъ обѣихъ губерній, весьма недостаточно. При сравненіи числа 
Учащихся въ отчетномъ году въ народныхъ училищ ахъ округа съ коли- 
чествомъ общаго населенія, результаты получаются тоже весьма неудовле
творительные, и въ юго-западныхъ гораздо х уж е, нежели въ земскихъ. Въ 
Невской губерній одинъ учащ ійся въ народной школѣ приходится на 1 7 0



душ ъ населенія, въ Волынской —  на 12 5 ,  въ Подольской —  на 1 2 4 ,  а во 
всехъ трехъ губерніяхъ Ю го-Западиаго края 1 учащійся въ народной школѣ 
приходится на 1 3 8  дуіпъ наееленія. Особенно незначителенъ процентъ уча
щихся дѣвочекъ: во всѣхъ трехъ губерніяхъ ІОго-Западнаго края 1 мальчикъ, 
обучающійся въ народной школѣ, приходится на 8 6  душъ мужского насе
леній-, тогда какъ одна дѣвочка приходится на 3 4 5  душ ъ женскаго насе
леній. Если принять количество дѣтей школьнаго возраста за 1 0 ° /о всего 
населенія, то окаж ется, что изъ нихъ учатся въ школахъ только немного 
болѣе 7 ° / 0 дѣтей школьнаго возраста. Значительно лучше, хотя все-тзкп  
неудовлетворительно, обстоитъ дъло въ земскихъ губерніяхъ округа, гдѣ на 
каждыя сто душъ населенія приходится около трехъ учащ ихся, при чемъ 

процентъ дѣвочекъ крайне ничтоженъ ( 0 , 6 8 ° /0 женскаго населенія); въ 
частности-же изъ общаго числа дѣтей школьнаго возраста обучается 00 
Черниговской губерній всего 2 5 ,6 ° / 0 (м альчиковъ— 4 3 . 7 ° / 0, дѣвочекъ —' 
8 , 2 ° / 0), а въ Полтавской —  2 4 , 1 ° /0 (м альчиковъ— 42, 7°/ о ,  дѣвочекъ — 
5 , 7 » .

Всѣ училища округа являются до крайности переполненными уча
щимися. Такъ, въ юго-западныхъ губерніяхъ, въ среднемъ, на 1 учи
лище приходится 8 4 , а на одного учащаго 61  учащихся; въ земскихъ 
губерніяхъ на одно училище приходится 8 6 , а на одного учащаго 5 6  уча
щ ихся. Приведенный цыфры свидѣтелъствуютъ не только о чрезмѣрномъ ПС' 
реполненіи училищъ, доказываюіцемъ несоотвѣтствіе меяеду числомъ наличныхъ 
школъ и количествомъ дѣтей, ищ ущ ихъ ученія, но также и о чрезмѣрномъ 
обремененіи учительскаго персонала, такъ какъ занятія съ 5 0  или 6 0 , а 
въ нѣкоторыхъ училищахъ почти съ 9 0  учащимися, для одного учителя Д°' 
крайности затруднительны.

Изслѣдованіе по народному образованію .

Извѣстное изслѣдованіе по начальному народному образованію въ Россіи  
предпринятое бывшимъ Петербургскимъ комитетомъ грамотности, ДОВОЛЬНО 
быстро подвигается къ концу. Съ завершеніемъ этого безпримѣрнаго у насъ 

,по своимъ размѣрамъ общественнаго предпріятія, наша литература должна 
будетъ обогатиться капитальнѣйшимъ трудомъ по одному изъ важнѣйших0 
вопросовъ, выдЕинутыхъ современной яшзнью Особенно живой интересъ ВЪ 
этой работѣ должна представить характеристика правового положенія у пэсъ 
начальнаго народнаго образованія. Эта сторона въ нашей литературѣ остается 
всего менѣе выясненной. Работа-же, о которой идетъ здѣсь рѣчь, ставит'0 
этотъ вопросъ на широкую почву. Согласно своей программѣ, она охватит0 
слѣдующ ія стороны предмета: 1) Правительственная учебная администраШ0 
въ Россіи. I. Министерство Народнаго Просвѣщенія. Министръ и Совѣт0 
Министра. Ученый комитеть. Попечители учебныхъ округовъ и ихъ совѣтьь 
Губернскіе и уѣздные училищные Совѣты. Директора и инспектора народ- 
ныхъ училищъ. II. Святѣйшій синодъ и его училищный Совѣтъ. Архіере0 » 
епархіальные наблюдатели и епархіальные училищные Совѣты. Уѣздные на
блюдатели. Отдѣленія епархіальныхъ училищныхъ Совѣтовъ. Роль мѣстнаго 
духовенства. III . Другія правительственныя вѣдомства, играющія непосред
ственную роль въ дѣлѣ народнаго образованія. Центральныя ихъ установлю-



нія и мѣстные органы. 2 )  Отношеніе къ народному образованію общей го
сударственной организаціи. Народное образованіе въ основныхъ государ
ственныхъ законахъ. Государственный Совѣтъ. Совѣтъ и Комитетъ мини- 
стровъ. Правительствующій Сенатъ. Отношеніе къ дѣлу народнаго образова
нія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, генералъ-губернаторовъ, губернато- 
ровъ и уѣздной администраціи. Отношеніе къ дѣлу народнаго образованія 
Овятѣйшаго синода и духовенства (независимо отъ церковныхъ ш колъ). 
Отношеніе къ дѣлу народнаго образованія другихъ вѣдомствъ. 3 )  Роль ор^ 
тановъ самоуправлепія въ дѣлѣ народнаго образованія. Волостное и сельское 
самоуправленіе. Сословныя учрежденія: дворянство, купечество, мѣіцанство 
и ремесленники. Городское самоуправленіе. Земскія учрежденія.

Съ большой подробностью будетъ разработанъ и другой интересный во- 
просъ, именно— вопроеъ о частной иниціативѣ въ области народнаго образо
ванія. Нельзя, однако, не замѣтить, что выполненіе настоящаго изслѣдова- 
нія, потребность котораго такъ живо чувствуется работниками въ области 
народнаго образованія, еще быстрѣе шло-бы къ концу, если-бы дѣло не 
тормозилось недостаткомъ средствъ. Какъ извѣстно, все это предпріятіе на
чато и ведется безъ всякихъ опредѣленвыхъ денежныхъ рессурсовъ. По- 
жертвованія и подписка на изданіе— вотъ источники, откуда покрываются 
расходы но работѣ. До ноября прошлаго года всѣхъ пожертвованій посту
пило около 1 0 1/г тысячъ рублей. Эти пожертвованія, несмотря на всю ихъ  
симпатичность, блѣднѣютъ, однако, передъ той грудой безплатнаго труда, ко
торый вложенъ въ работу какъ лицами, стоящими во главѣ этого дѣла, 
такъ и тѣми сотнями учащейся молодежи, а также народными учителями 
и учительницами, которые немногіе часы своего досуга безкорыстно отда
вали этому «мірскому» дѣлу. Безъ этого труда все преднріятіе неминуемо- 
бы рухнуло. Въ настоящее время, однако, работа вступила въ такой фазисъ, 
когда для выполненія ея требуется извѣстная подготовка, и пользованіе 
безнлатнымъ трудомъ съ каждымъ днемъ становится все труднѣе. Кружокъ  
лицъ, явившійся преемникомъ по этой работѣ Комитета грамотности, увѣ- 
рейъ однако, что дѣло будетъ благополучно доведено до конца. Открытая 
подписка на изданіе идетъ недурно. Какъ и слѣдовало ожидать, главными 
подписчиками являлись земства и города; число тѣхъ и другихъ быстро 
возрастаетъ. Подписка частныхъ лицъ также растетъ. Въ этомъ случаѣ  
интереснымъ представляется такое явленіе: народные учителя и учитель
ницы, для которыхъ подписка въ отдѣльности представляется обременитель
ной, во многихъ мѣстахъ объединились въ группы и на общія средства и 
для общаго пользованія подписались на изданіе. Цѣна по подпискѣ объяв
лена въ 2 5  р уб ., при чемъ по закрытіи подписки она будетъ повышена. 
По поводу этой стороны дѣла умѣстно будетъ привести здѣсь слѣдующее 
заявленіе коммиссіи, стоящей во главѣ изданія: «Открывая подписку на 
изданіе по народному образованію, стоимостью въ 2 5  рублей за экзем пляра  
коммиссія, завѣдывающая изданіемъ,— говорится въ ея печатномъ заявле
ній,— вполнѣ сознаетъ, что значительность этой цѣны можетъ многихъ за 
труднить. Для сокращенія стоимости изданія было сдѣлаыо все возможное. 
Дѣйствителъная цѣна его должна быть гораздо выше объявленной, такъ какъ 
въ нее вовсе не включена стоимость всего того безплатнаго труда, который 
вложенъ въ издаваемое изслѣдованіе сотнями лицъ, безкорыстно потрудив
ш ихся и надъ составленіемъ матеріаловъ, и надъ ихъ разработкой. Един- 
ственнымъ средствомъ для удешевленія изданія было значительное сокраще



ніе его программы и неопубликоваиіе статистическихъ таблицъ по уѣздамъ  
и городамъ. Но къ такому средству удеш евленія коммиссія не сочла себя 
въ правѣ нрибѣгвуть во имя интересовъ иорученнаго ей дѣла. Если въ Сое- 
диненныхъ Ш татахъ Сѣверной Америки обычные ежегодные отчеты ком- 
миссара образованія занимаютъ около 1 5 0 -ти печатныхъ листовъ и расхо
дятся въ 2 0 .0 0 0  экземплярахъ, то невозможно сомнѣваться въ томъ, что 
130-ти м и л л іон н ое населеніе нашего отечества даетъ двѣ-три тысячи лидъ, 
которыя ножелаютъ пріобрѣсти изданіе, впервые обнимающее собой положе- 
ніе народнаго образованія на пространствѣ всей Россіи, какъ Европейской, 
такъ и Азіатской. Съ самаго начала работы изслѣдованіе не располагало 
никакимъ опредѣленнымъ бюджетомъ, тѣмъ не менѣе, благодаря дружной 
общественной поддержкѣ, успѣшно выполнены уж е двѣ первыя части труд
ной задачи— собраны необходимый свѣдѣнія и произведена ихъ разработка. 
Руководители дѣла глубоко убѣждены, что русское Общество и нынѣ придетъ 
нмъ на помощь. За этой помощью они и обращаются ко всѣмъ друзьямъ на- 
роднаго просвѣщенія, ко всему русскому интеллигентному обществу съ 
просьбой оказать посильное содѣйствіе осуществленію изданія личною на 
него подпиской и привлеченіемъ другихъ сочувсгвующ ихъ дѣлу лицъ. Под
писка на изданіе «Начальное народное образованіе въ Россіи» принимается 
въ П етербургѣ, въ Имиераторскомъ Вольномъ экономическомъ Обществѣ 
(Забалканскій пр ., д. 3 3 )  (« Р . В ѣ д.»).

Народныя чтенія въ Александрійскомъ уѣздѣ.

Въ январѣ исполнилось ровно 10  лѣтъ съ тѣхъ поръ. какъ въ Але- 
ксандрійскомъ уѣздѣ введены были земствомъ народныя чтенія для сель
скаго населенія. Въ теченіе 1 0 -т и  лѣтъ, съ 1 8 8 9  по 1 8 9 8  включительно, 
александрійскимъ земствомъ израсходовано на выписку волшебныхъ фонарей 
и свѣтовыхъ картинъ къ нимъ 3 .0 0 0  руб., т .-е . по 3 0 0  руб. ежегодно, 
при чемъ ассигнованія колебались въ огдѣльные годы между 1 5 0 — 1 .0 0 0  руб. 
Въ 1 8 8 9  году въ распоряженіи земской уиравы было 6 фонарей съ 3 1 8  
картинами, въ 1 8 9 4  году — 12  фонарей и 4 9 5  картинъ, въ настоящее 
время— 2 2  фонаря и 1 .2 2 4  картины. Десять лѣтъ тому назадъ, одинъ фо
нарь приходился на 7 — 8 школъ, теперь-ж е— на каждыя 3 школы. Прежде 
каждая школа производила (в ъ  одну очередь) чтенія въ теченіе 7 — 10-ти  
дней , въ настоящее время срокъ пребыванія фонаря въ школѣ увеличенъ  
до 30 -т и  дней. Какъ 10  лѣтъ назадъ, такъ и въ настоящее время чтенія 
встрѣчаютъ въ селахъ и деревняхъ Александрійскаго уѣзда самый сочув
ственный пріемъ, и школьныя аудиторій всегда бываютъ буквально пере
полнены народомъ. Съ 1 8 8 9  по 1 8 9 8  годъ состоялось въ уѣздѣ 1 .3 4 4  
чтенія, на которыхъ перебывало 2 5 3 .3 7 0  посѣтителей, т .-е . по 2 5 .3 3 7  
душъ ежегодно. На одно чтеніе приходится, въ среднемъ, 1 8 9  слушателей. 
Въ теченіе 1 0 -т и  лѣтъ народныя чтенія посѣтило: 1 1 7 .2 1 5  человѣкъ взрос
лыхъ, 8 2 .0 3 3  учащихся и 5 4 .1 2 2  души не учащ ихся дѣтей; такимъ обра
зомъ, взрослая публика составляетъ 4 6 ,з° /о , учащ іяся— 32,4°/о , не учащіяся 
дѣти— 2 1 ,4 % . Составь народно-школьной аудиторій по отношенію къ полу 
посѣ щ ш щ ихъ чтенія въ теченіе 10-ти  лѣтъ остается почти неизмѣннымъ: 
мужчины составляютъ обыкновенно 7 4 — 7 8 % , ж енщ ины — 2 2 — 2 6 ° /о.



Въ докладѣ алексаедрійской земской управы, представленномъ собраеію  
въ 1 8 9 8  году, значеніе народныхъ чтеній опредѣляется, на основаній мно- 
гочисленныхъ отзывовъ учителей, слѣдующимъ образомъ: 1) Для учащихся  
волшебный фонарь служитъ интереснымъ наглядньшъ пособіемъ къ усвоенію  
преподаваемыхъ въ школѣ предметовъ. Послѣ второго— третьяго раза уча- 
Щіяся дѣти могутъ совершенно свободно разсказать содержаніе любого чтенія. 
2 )  Для окончившихъ курсъ начальной школы чтенія являются заниматель- 
нымъ повторительнымъ курсомъ для возобновленія въ памяти пройденнаго и 
верѣдко совсѣмъ забытаго. 3 )  Для неграмотныхъ это— наиболѣе доступный 
и вѣрный путь къ ознакомленію съ исторіей Ветхаго и Новаго Завѣта, съ 
исторіей русской церкви, русскаго государства, а также съ разными свѣ- 
дѣніями по географіи, естествознанію, сельскому хозяйству, с Если-бы ,— го
воритъ учитель Гонорскій,— была возможность производить чтенія каждую  
субботу, то все населеніе легко и наглядно могло бы усвоить себѣ событія 
изъ Священной исторіи». 4 ) Такія чтенія сближаютъ народъ со школой, 
вырабатываютъ интересъ къ ней, сознаніе въ ея необходимости. 5 )  Они 
побуждаютъ родителей съ большей охотой посылать въ школу своихъ дѣтей.
6 ) Школьныя чтенія отвлекаютъ крестьянъ отъ питейныхъ заведеній. 7 )  Вза- 
мѣнъ водки, картъ, разныхъ гру'ы хъ  игръ и развлеченій они даютъ на
роду развлеченіе здоровое, осмысленное, назидательное, удовлетворяющее не 
одной только потребности въ отдыхѣ, но и отвѣчающее также на запросы  
ума и сердца. При такомъ громадномъ значеній народио-школьныхъ чтеній^ 
нельзя не пожелать имъ самаго широкаго распространенія (« Р . В .» ).

Въ общ ествѣ  охраненія народнаго здравія.

Въ засѣданіи IV отдѣленія (по гигіенѣ и воспитанію), 12-го  марта,, 
проф. А. К. Лимбергъ сдѣлалъ докладъ о зубахъ у  учащихся и организацін  
зубоврачебной помощи въ ш колахъ. На основаній подробнаго статистическаго
матеріала, собраннаго по учебнымъ заведевіямъ разныхъ вѣдомствъ и по
развымъ городамъ, докладчикъ нарисввалъ весьма печальную картину гро- 
маднаго расиространенія порчи зубовъ среди учащ ихся, охватывающей въ 
настоящее время, въ общемъ, отъ 7 0  до 9 5  проц. учащ ихся. Между тѣмъ  
современное состояніе зубоврачебной помощи въ учебныхъ заведеніяхъ ни-
чѣмъ не отличается отъ того, какое было десятки лѣтъ назадъ. При огром-
номъ болыиинствѣ учебны хъ заведеній не имѣется спеціальной зубоврачебной  
помощи, и обыкновеннымъ врачамъ, не спеціалистамъ въ зубны хъ болѣзняхъ, 
обыкновенно только приходится лишь констатировать страшное развитіе бо- 
лѣзней среди учащ ихся. Вопросъ о зубоврачебной помощи учащимся уж е  
не разъ поднимался. Между прочиыъ, на съѣздѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ вы- 
работанъ былъ проектъ мѣръ введенія въ Россіи зубоврачебной помощи уча
щимся, соотвѣтственно требованіямъ современной гигісны, по поводу кото
раго и возбуждено соответствующ ее ходатайство. Медицинскій совѣтъ при- 
зналъ, что введеніе помощи является весьма желагельнымъ и что ходатай
ству слѣдуетъ дать законный ходъ. Собраніе, послѣ продолжительнаго обсуж - 
денія, признало желательнымъ вопросъ, поднятый докладчикомъ, поставить  
на очередь и избрало для предварительной разработки его спеціальную ком 
миссію, въ составѣ гг. Лимберга, Синицына, Донненберга, Гальберштата а



Лангенбахера, поручивъ ей приглашать на свои совѣщанія и другихъ лицъ, 
кого она признаетъ нужнымъ.

Затѣмъ секретарь названнаго общества, докторъ В. О. Губертъ, пред- 
ставилъ на обсужденіе ноступившія отъ Императорскаго русскаго техниче- 
скаго общества слѣдующія нредложенія, выработанныя на бывшемъ въ 
Москвѣ съѣздѣ, о иринятіи мѣръ по призрѣнію и обученію дѣтей, отста- 
лы хъ въ умственномъ и нравственномъ отношеніи: 1 ) ходатайствовать не- 
редъ правительствомъ объ учрежденій правительственныхъ, а также о ео- 
дѣйствіи возникновенію общественныхъ и частныхъ врачебно-воспитатель- 
ныхъ заведеній для идіотовъ, слабоумныхъ и эпилептиковъ и вспомогатель* 
ныхъ школъ, классовъ и дѣтскихъ садовъ для малоуспѣшныхъ дѣтей; эти 
■заведенія должны преслѣдовать врачебныя и педагогическія цѣли въ инте- 
ресахъ здоровья, психическаго развитія и обученія, преимущественно ремес
ленному и сельско-хозяйственному труду дѣтей, отсталыхъ въ умственномъ 
и нравственномъ отношеніяхъ; 2 ) ходатайствовать передъ иравительствомъ 
о  регистраціи идіотовъ, слабоумныхъ и эпилептиковъ при предполагаемой 
переписи, равно какъ и при регистрадіи ихъ при производящихся въ нѣ- 
которыхъ губерніяхъ статистическихъ изслѣдованіяхъ; 3 )  ходатайствовать 
объ оффидіальномъ доставленій по учебнымъ округамъ свѣдѣній по вопросамъ 
о патологическихъ причинахъ ыалоуспѣшности дѣтей во всѣхъ учебныхъ за* 
веденіяхъ и 4 ) ходатайствовать объ облегченіи порядка разрѣшенія вра- 
чебно-воспитательныхъ обществъ, цЬлью которыхъ должно быть всестороннее 
изученіе вопросовъ призрѣнія и обученія дѣтей, отсталыхъ въ умственномъ 
отнош еніи. а также организація дѣла нризрѣнія, обученія и воспитанія 
дѣтей этой категорій. Техническое общ ество, представивъ эти предложенія, 
просило общество охраненія народнаго здравія дать по нимъ свои заклю- 
ченія. Собраніе рѣшило передать этотъ вопросъ для предварительнаго раз- 
смотрѣнія въ особую коммиссію, въ составъ которой избраны: гг. Малярев- 
«кій, Козловъ, свящ. Соболевъ и проф. Гундобинъ («Н . В р .» ).

П редстоящ ее чествованіе памяти А. С. Пушкина.

Министерство Народнаго Просвѣщенія, обсудивъ сообщенный попечите
лями учебны хъ округовъ предположенія относительно предстоящихъ празд- 
нествъ по случаю исполняющейся 2 6 -го  мая столѣтней годовщины со дня 
рожденія А. С. Пушкина, циркулярно сообщило но учебнымъ округамъ нѣ- 
котѳрыя указанія относительно устройства торжества въ учебныхъ заведе- 
н ія хъ . Указанія эти намѣчены въ общихъ чертахъ, и усмотрѣнію начальства 
подлежащихъ заведеній предоставляется допускать отъ нихъ отступленія, 
если таковыя будутъ признаны необходимыми по мѣстнымъ условіямъ. При
давая высокое воспитательное значеніе предстоящему торжеству, но не желая 
стѣснять распоряженій мѣстнаго учебнаго начальства, Министерство ограни
чилось слѣдующими указаніями: I . 26 -го  мая, въ присутствіи имѣющихся 
на лицо въ учебныхъ заведеніяхъ воспитанниковъ и воснитанницъ, отслу
жить заупокойную литургію и панихиду по усопшемъ поэтѣ. II. По отпра
влены богослуженія устроить: 1 ) въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ тор
жественный собранія съ произнесеніемъ соотвѣтственныхъ рѣчей, гдѣ ТО 

окажется возможнымъ; 2) въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ— акты съ



Произнесеніемъ р іч е й , чтеніемъ статей о значеній Пушкина для русскаго 
Народа и отрывковъ изъ сочиненій поэта и исполненіемъ музыкальныхъ  
ньесъ, написанныхъ на слова Пушкина; 3 )  въ низш ихъ учебны хъ заведе- 
ніяхъ— чтеніе статей о П уш к ин і и отрывковъ изъ его произведеній. Для 
іраздачи учащимся Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія предположено 
нріобрѣсти: 1 ) медали въ память А . С. Пушкина, выбитыя Императорскою 
Академією Наукъ (для раздачи выпускнымъ воспитанникамъ и воспитанни- 
Цамъ, которые будутъ удостоены награжденія въ настоящемъ году), 2 ) сбор
никъ избранныхъ стихотвореній Пушкина, изданіе Министерства Финансовъ 
(для лучш ихъ учениковъ и ученицъ высшихъ классовъ среднихъ учебныхъ  
заведеній), и 3 ) портреты Пушкина, издаваемые по почину Академій Наукъ 
(для разсылки въ народныя школы). Временемъ празднованія юбилея для 
нсѣхъ учебныхъ заведеній відом ства устанавливается 2 6 -е  мая; этотъ день 
Приходится между двумя свободными отъ учебныхъ занятій днями, и, такимъ 
°бразомъ, учащ іеся будутъ  имѣть въ своемъ распоряженіи три дня, кото
рые и могутъ быть удѣлены для устройства торжества. Въ виду крайней 
затруднительности окончить учебныя занятія во всѣхъ округахъ къ 26-м у  
Мая, Министерство рѣшило не нарушать нормальнаго хода учебны хъ занятій 
и испытаній, которыя и окончатся въ обыкновенное (установленное) время.

По женскимъ гимназіямъ разосланы циркуляры, въ которыхъ предла
гается 24 -го  мая отслужить панихиды по поэтѣ и 25-го мая устроить тор
жественные акты съ пѣніемъ гимна, рѣчами преподавателей словесности, 
чтеніями произведеній Пушкина и съ исполненіемъ музыкальныхъ и вокаль- 
ныхъ произведеній на слова поэта (романсы и а р іи  изъ оперъ). Кромѣ того, 
нъ циркулярі нам ічены  поставка живыхъ картинъ-иллюстрацій къ произ- 
педеніямъ Пушкина и сценъ изъ его драмъ и поэмъ, чтенія стихотвореній, 
Посвященныхъ памяти поэта. Торжественные акты заканчиваются апоѳео- 
зами. Празднества въ учебныхъ заведеніяхъ відомства учрежденій Императрицы 
Марій нарочито назначены на 24 -е  и 2 5 -е  мая, чтобы предоставить учащимся въ 
День годовщины— 26-го  м а я — свободу для участія въ общ ихъ чествованіяхъ  
Пушкина. Экзамены и репетицій предложено закончить за нісколько дней 
До празднества, такъ какъ отъ участниковъ Пушкинскихъ торжествъ по
требуется время на разучиваніе произведеній, нам іченны хъ къ исполненію  
по время торжественныхъ актовъ. На расходы по устройству чествованііі 
Памяти Пушкина відомство учрежденій Императрицы Марій отпускаетъ доста
точную сумму денегъ (<Н . В р .» ) .

Департаментъ Торговли и Мануфактуръ обратился въ попечительные со- 
нѣты и къ учредителямъ коммерческихъ училищъ со слідую щ им ъ цирку- 
Пяромъ: «По распоряженію Министра Финансовъ, память нашего поэта должна 
быть отпразднована слідую щ имъ образомъ: къ 2 6 -м у  мая должны быть 
окончены по возможности в с і  испытанія и уроки; 2 6 -го  мая ученики должны 
быть собраны въ учебныя заведенія, г д і  и м іет ъ  быть отслужена панихида 
по П уш к ин і, а зат ім ъ  устроенъ, по ближайшему усмотрінію  начальства 
Учебнаго заведенія, для учащ ихся литературно-музыкальный (или литератур
ный) вечеръ или утро, посвященные памяти поэта. При этомъ было-бы 
желательно, чтобы учащимся было роздано изготовляемое Министерствомъ 
Финансовъ, подъ редакцією П. 0 .  Морозова, особое изданіе «Избранныхъ 
иочиневій А. С. П уш кина». Это изданіе будетъ отпечатано въ количестві 
^О.ООО экземпляровъ, при чемъ 1 0 .0 0 0  экземпляровъ предположено къ раз- 
Д&чі въ учебныхъ заведеніяхъ відомства Министерства Финансовъ и до



2 7 .0 0 0  экземпляровъ заявили ж елавіе пріобрѣсти съ тою-же цѣлью ДРУГ1 
відом ства, по 5 0  к. за экземпляръ (« Н о в .» ) .

Министромъ Народнаго П росвіщ енія утверждена слѣдующая програм  ̂
празднованія стол іт ія  со дня рожденія А. С. Пушкина для учебныхъ заве 
деній названнаго відомства, находящ ихся во П скові: 1 ) в с і  учебныя за
нятія продолжаются до 22 -го  мая включительно; 2 )  23-го мая назначают^  
годовые акты, на которыхъ произносятся р іч и , соотвітствую щ ія пред 
стоящему торжеству, и раздаются оканчивающимъ курсъ ученикамъ полны 
собранія сочиненій А. С. Пушкина, а остальнымъ— отдільны я сочинен’ 
того-ж е поэта, сообразно съ возрастомъ учащ ихся; 3 )  24 -го  мая депутаН1 
отъ учебныхъ заведеній отправляются въ Св. Горы для возложенія вѣ0В 
на могилу поэта и присутствованія на торж еств і въ селѣ Михайловском^ 
4 ) 25-го  мая в с і  учащ іе, воспитанники и воспитанницы учебныхъ заведе 
ній присутствуютъ на всенощной въ каѳедральномъ собор і, 26-го мая—- 
заупокойной литургіи и панихиді по умерш емъ п оэт і; 5 ) 26 -го  мая, 0 
2 ч. дня, въ народномъ теа т р і безплатный спектакль изъ произведен} іі А. 
Пушкина для учащихся; исполнителями будутъ артисты, приглашенные 03  ̂
С.-Петербурга; 6 )  2 7 -го  мая, въ 1 часъ дня,— литературно-музыкальВ0 
вокальное утро для учащ ихся, посвященное памяти поэта; исполнителя1 
будутъ учащіеся-, 7 )  2 8 -г о — повторительное музыкальное утро для публи*/ 
съ платою, которая предназначается на образованіе стипендій имени А- 
Пушкина при братстві св. Александра Невскаго; 8 )  установленъ добров^* 
ный сборъ на образованіе при каждомъ учебномъ заведеній гор. Пскова ваП 
тала имени А. С Пушкина, проценты съ котораго выдаются въ посо 
одному изъ  лучш ихъ и б ід н ій ш и х ъ  учениковъ, согласно опреділенію  пе* 
гогическаго совіта; 9 ) р іш ен о  поставить въ з а л і  со в іт а  каждаго учебна 
заведенія портретъ или бюстъ А. С. Пушкина (« Н . В р .» ) .

Въ В арш аві, для обсуждения способовъ чествованія памяти А. С. 
кина, было образовано особое совіщ аніе подъ предсѣдательствомъ г е н е р а ^  
губернатора кн. А. К. Имеретинскаго, обратившагося къ совѣщанію съ 
дуюшими словами: «Въ настоящее время вся Россія готовится къ честВ 0 
ванію столітняго юбилея Александра С ергіевича Пушкина. Русское обід^ет 
въ В арш аві, см ію  думать, единодушно и дружно сливается въ общем* 1 
рячемъ стремленіи присоединиться къ этому духовному торжеству. Жела ' 
чтобы это единодушіе изъ области стремленія перешло въ сферу практй1’ 
скаго осущ ествленія, я просилъ васъ собраться въ это совіщ аніе, чТ° ,  
совмістно обсудить вопросъ о н аи бол іе  достойномъ празднованіи іобиле 
ныхъ майскихъ дней въ кругу русскихъ людей въ В арш аві. Было-бы #  
лателы ю , чтобы наше русское общество отпраздновало эти дни, не І,а3° 
ваясь на отдільные кружки, а, напротивъ, т іс н о  сплотившись предъ °Д- 
шевляющею в с іх ъ  насъ общею ц іл ь ю . Но при этомъ. конечно, всякая чаС̂  
ная иниціатива въ составленіи и выполпеніи программы чествованія буДе 
принята съ искреннею благодарностью» («В ар. Д н .»).

По иниціативі бывшихъ воспитанниковъ Александровскаго (р а н іе  ДаР 
скосельскаго, г д і  воспитывался А. С. П уш кинъ) лицея, учреждается^ 0 
стоянно д ій с т в у ющее литературное Общество подъ названіемъ «ЛипеЯсЬ 
Пушкинское Общество». Ц іл ь  діятельности Общества— разъяснять я Р 
пространять значеніе Пушкина во в с іх ъ  слояхъ русскаго населенія, 
частности-же— 1) собирать всевозможные фактическіе матері алы, каеаюШ1' 
жизни и діятельности поэта; 2 ) составлять и вызывать къ составле0



критическихъ статей, разъясняющихъ его значеніе со всѣхъ сторонъ: исто
рической, эстетической, нравственной и философской; 3 )  издавать и рас
пространять повсемѣстно въ деш евыхъ общедоступныхъ изданіяхъ (съ  обще- 
Достудными-же комментаріями) сочиненія поэта; 4 ) стараться всѣми мѣраыи 
0 распространены этихъ изданій въ народныхъ школахъ, читальняхъ или 
перезъ книгоношъ, а равно устраивать публичныя чтенія сочиееній П уш 
нина, съ разъясненіемъ ихъ значенія, и, наконецъ, 5 )  въ виду того, что 
% ш кинъ былъ создателем», реформаторомъ и свѣточемъ всей нашей послѣ- 
Дующей литературы и что пульсъ его дѣятельности не перестаетъ въ ней 
биться до сихъ поръ, Общество, рядомъ съ назначенными для просвѣщенія 
Народной среды изданіями сочиненій собственно Пушкина, издаетъ подъ 
своей-же фирмой и иныя преслѣдующія ту -ж е  цѣль сочиненія, какъ-то: 
Пьібранныя произведенія прочихъ русскихъ писателей или просто общедо
ступный книги и брошюры, имѣющія нравственное, учебное, цросвѣтитель- 
Пое и вообще образовательное значеніе. Членами возникающаго Общества 
Ногутъ быть исключительно бывшіе лицеисты. Открыть дѣйствія Общества 
Решено въ день торж ественная чествованія памяти поэта по случаю 1 0 0 -л ѣ -  
ї ]п со дня его рож денія, которое выразится въ торжественномъ актѣ, на 
Ноторомъ, послѣ еовершенія торжественной панихиды по покойномъ това
рищ !, произнесены будутъ рѣчи и прочитаны стихотворенія, посвященныя 
Памяти Пушкина, и исполнено нѣсколько музыкальныхъ произведеніи, на- 
Пйсанныхъ на темы изъ сочинены Пушкина и посвященныхъ ему по случаю  
Юбилея. Впослѣдствіи новое Общество намѣрено позаботиться о пополнены  
Пйѣющагося при лицеѣ Пушкинскаго музея и, если позволять средства, 
Устроить для него особое зданіе (« Р у с . В ѣ д .» ).

Въ виду предположенія объ учрежденій въ Академій Наукъ отдѣленія 
Изящной словесности въ память Пушкина, Академія преднолагаетъ учредить 
его при отдѣленіи русскаго язы ка и словесности, съ тѣмъ, чтобы оба от - 
ДѢленія составляли одно цѣлое. Вслѣдствіе малочисленности членовъ, вхо- 
Дпщихъ въ составь отдѣленія русскаго языка и словесности, обязанности  
его въ отношеніи занятій изящной словесностью не могли-бы быть въ ж е 
лаемой степени выполнены, почему Академія преднолагаетъ испросить Вы
сочайшее соизволеніе на увеличеніе числа членовъ отдѣленія до 1 2 -т и  че- 
п°вѣкъ, причемъ на учрежденный вновь шесть должностей имѣется въ виду  
Избирать не только ученыхъ филологовъ, но такж е писателей и худож ни
к у ,  а равно представителей научной разработки изящной словесности. Въ  
иругъ дѣятельности новаго отдѣленія будетъ входить изданіе произведены  
^ечественныхъ писателей, словаря русскаго языка и другихъ трудовъ. тре-  
Унццихъ большихъ расходовъ. Для того, чтобы академическія изданія со

п у т с т в о в а л и  современному состоянію науки и достоинству первенствующаго 
Ученаго учрежденія въ Россіи, на изданіе трудовъ Академія предполагаешь 
Испросить до 1 5 .0 0 0  руб. ежегодно и образовать изъ этой суммы капиталъ  
Сїі иаименованіемъ его фондомъ имени Пушкина отдѣлевій русскаго языка 
И словесности при Академій Наукъ (« Р у с . Тел. А г.>).

Одесская городская дума, по предложенію гласнаго Навроцкаго, поста
новила отвести мѣсто подъ постройку зданія убѣж ищ а для инвалидовъ л е -  
Унаго дѣла, типографщиковъ (наборщиковъ, печатниковъ) и литераторовъ. 
орректоровъ, репортеровъ и д р у г . ,— мѣсто, стоимостью свыше 2 5 .0 0 0  

Рублей. Затѣмъ дума постановила ассигновать на содержание убѣжищ а по 
•ООО рублей въ годъ. Такимъ образомъ, суіцествованіе перваго въ Россіи
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убѣжищ а для типографщиковъ и литераторовъ, имени и въ память А. 0. 
Пушкина, вполнѣ обезпечено. 26-го  мая, въ день чествованія памяти ге- 
ніальнаго поэта, состоится закладка зданія убѣжищ а, которое будетъ соорУ' 
жено исключительно на пожертвованія. До 26 -го  февраля, за короткое время 
сбора пожертвованій, послѣднихъ поступило на сумму 1 6 .0 0 0  рублей, не 
считая пожертвованій строительными матеріалами. Жертвователями, присы
лающими различным суммы: тысячи, сотни рублей и копѣйки, являются 
жители разныхъ городовъ и даже далекихъ окраинъ. Преимущественно въ 
каждомъ городѣ собираются ножертвованія среди знакомыхъ, по собственной 
иниціативѣ, самими тружениками печати. Присылаютъ по 2 0 , по 30  ко- 
пѣекъ наборщики и печатники, сердцу которыхъ особенно близко и дорог0 
дѣло устройства убѣж ищ а. На постройку зданія, въ которомъ, кромѣ убѣ' 
ж ищ а, будутъ помѣщаться народныя: аудиторія, школа и читальня, преД' 
полагается собрать не менѣе 4 0 .0 0 0  рублей («Од. Л ист.»).

Въ Высочайше утвержденной программѣ чествованія столѣтней памятй 
А. С. Пушкина выражено желаніе «устроить въ обѣихъ столицйхъ и я® 
всей Роесіи, гдѣ представится возможнымъ, рядъ чтеній для народа съ ТУ' 
манными картивами, заимствуя ихъ исключительно изъ произведеній А. & 
П уш кина». Озабочиваясь приготовленіемъ таких^ чтеній, отдѣлъ к р и т и к и  11 
библіографіи дѣтской литературы при Педагогическомъ музеѣ военно-унею  
ныхъ заведеній въ Спб. составилъ семь чтеній: 1) «Русланъ и Людмила»;
2 ) «Арагіъ Петра Великаго», 3 )  «Мѣдный Всадиикъ», 4 ) «Бахчисарайскій 
фонтанъ», 5 ) «Кавказскій плѣниикъ», «Галубъ», 6) «Борисъ ГодуновЪ’ <
7) «Скупой рыцарь», приспособленныхъ для народныхъ аудиторій. Всѣ 9їй 
чтенія ученымъ комитетомъ М инистерства Народнаго Просвѣщенія разрѣшеяI,1 
къ произвесенію въ народныхъ аудиторіяхъ. Чтенія поступили въ п р о д а в  
въ концѣ марта («Н . В р .»).

По словамъ «Поковок. Городск. Листка», псковскій губернскій предвю 
дитель дворянства, какъ предсѣдатель комитета по сбору пожертвованій 11 
устройству учрежденій въ память А. С. Пушкина, вошелъ съ представлю 
ніемъ въ главное интендантское управленіе объ уступкѣ Паганкиныхъ 
латъ для цѣли учрежденія музея и пр. въ память великаго поэта, и чТ° 
означенное правленіе въ настоящее время разсматриваетъ этотъ вопрос1’’ 
отнесясь сочувственно къ нему. Паганкины палаты представляютъ весьйа 
рѣдкій памятникъ архитектуры І У — X V I в. и какъ разъ, по сл ов ак  
псковской газеты, подходятъ подъ устройство археологическаго или исторг  
ческаго музея, но, конечно, съ «переименованіемъ».

Въ Казани предполагается основать Общество любителей русской словю 
сности имени А. С. Пушкина, которымъ историке-филологическій ф акультет  
Казанскаго университета, по словамъ корреспондента «Русск. В ѣд.» , рѣш й^  
почтить предстоящій юбилей великаго поэта. Общество съ подобными заДг  
чами существовало въ Казани въ началѣ текущ аго столѣтія и отъ нег°> 
каж ется, сохранился единственный томъ «трудовъ»; но чуть-ли не въ трйД' 
цатыхъ годахъ оно совсѣмъ перестало существовать. Гораздо позже, въ 80-Ѵ1, 
годахъ, основано было собственно Пушкинское общество, но оно задавалось 
самыми разнородными задачами, и такими, между прочимъ, которыя не имѣЛ 
ничего общаго съ научными изысканіями въ области русской литератур^ 
язы ка. Въ кругъ занятій проектируемая Общества должны войти и славяй" 
скія литературы. Открыть Общество предполагается въ юбилейные дни. Ии0" 
ціаторомъ въ воскрешеній Общества явился проф. Будде.



РАЗНЫЯ КЗВБСТІЯ К СООБЩЕНЫ.

Пожертвованіе Московскому университету. Въ 1 8 9 5  году пог. почет
ный гражданинъ П. Г. Ш елапутинъ пожертвовалъ Московскому универси
т ет у  гинекологическій институтъ, затративъ на устройство и обзаведеніе  
его свыше 2 2 5 .0 0 0  руб. Не располагая необходимыми на содержаніе инсти
тута средствами, университетъ не могъ принять этого дара въ собственность 
и все время пользовался институтомъ для своихъ научныхъ цѣлей, относя 
содержаніе его частью на суммы сбора за  леченіе пользующихся въ инсти
тут* больныхъ, частыо-же на счетъ ежегодиыхъ пожертвованій г-на Ш ела- 
путина. Въ настоящее время, озабочиваясь вопросомъ объ обезпеченіи на 
будущ ее время института и желая дѣлами благотворительности увѣковѣчить 
память о своемъ покойномъ сынѣ Григорій, г. Ш елапутинъ подалъ попе
чителю московскаго округа заявленіе о своемъ желаніи пожертвовать: 
1) 1 0 6 .0 0 0  руб. на содержаніе изъ процентовъ съ этой суммы выш еупо- 
мянутаго института; 2 ) 3 0 0 .0 0 0  руб. на сооруженіе въ Москвѣ зданія для 
тимназіи имени Григорія Ш елапутииа и 3) 2 .0 0 0  кв. саж. земли подъ эту  
Постройку. Жертвователь обставляетъ свои пожертвованія следующими уело- 
піями: 1) чтобы содержаніе будущ ей гимназіи и дополнительное содержи
т е  института, необходимое для полнаго обезпеченія этого учреж денія, были 
приняты на счетъ казны; 2 ) чтобы учреждаемой гимназіи было присвоено 
Наименованіе «гимназіи имени Григорія Ш елапутина» и 3 )  чтобы городская 
земля подъ гинекологическимъ институтомъ была передана городомъ Москвой 
Московскому университету въ собственность. Московская дума постановила 
Уступить безвозмездно университету городскую землю на Дѣвичьемъ полѣ, 
С ходящ ую ся подъ зданіемъ института («Н ов. Д ня»),

Библіотека И. И. Янжула. Академикъ И. ї ї. Янж улъ пожертвовалъ въ 
Московскую университетскую библіотеку весьма цѣнное собраніе ІШ И Г Ъ ,  со
стоящее изъ 3 .0 0 0  томовъ почти исключительно экономическаго содержанія. 
Жертвуя книги, її. її. Янжулъ вошелъ въ правленіе университета со слѣ- 
ДУющимъ заявленіемъ: «Покидая навсегда дорогой мнѣ московскій универси- 
Тетъ, я желалъ-бы не порывать съ нимъ извѣстной нравственной и ѵмст- 
пенной связи, несмотря на переселеніе свое въ ІІетербургъ. Въ этихъ по- 
слѣднихъ видахъ я рѣшилъ преподнести московскому университету главнѣй- 
Мїее мое богатство и плодъ всей моей ж изн и— всю библіотеку, собранную  
Въ течепіе моей жизни и представляющую, безъ сомнѣнія, по моей спеціаль
н и й  одно изъ лучш ихъ книжныхъ собраній у  частныхъ лицъ въ Россіи.



М ежду книгами— довольно много рѣдкихъ и цѣнныхъ изданій. которыя я1 
могъ пріобрѣсти, благодаря лишь своимъ путеш ествіямъ въ Англію и Аме
ри ку». Принявъ пожертвованіе, правленіе университета постановило вы
разить И. И. Янжулу глубокую благодарность за его столь цѣнный даръ и 
отвести подъ пожертвованным книги въ новомъ библіотечномъ зданій отдѣль- 
ную комнату, которой присвоить имя «библіотеки И. И. Я нж уда» («Н . Вр.»)*

Общество вспомоществованія студентамъ Спб. университета. Изъ
нредставленнаго на утве.ржденіе собранія отчета видно, что за время съ 
1 7-го  ноября 1 8 9 7  г. по 1-е января 1 8 9 9  г. столовая дала дефицита 4 .6 5 5  руб., 
изъ которыхъ 2 .1 0 4  руб. покрыты въ прошломъ году позаимствованіемъ 
изъ капитала, а 2 .5 5 1  руб. должны быть покрыты въ текущ емъ году- 
Коммиссія, завѣдывающая столовой, неоднократно обсуждала вопросъ о томъ, 
какимъ образомъ устранить дефицвтъ, но всѣ принятый мѣры оказались 
безрезультатными въ виду существованія общ ихъ причины Прежде всего, 
столовая имѣетъ своею задачею улучшеніе студенческаго питанія; затѣмъ, 
она должна давать вполнѣ доброкачественную пищу за  возможно дешевую  
плату. Обѣ эти причины и обусловливаюсь, главнымъ образомъ, дефициты  
Съ приближеніемъ рождественскихъ и лѣтпихъ вакацій уменьшается дневная 
выручка, а лѣтомъ столовая не пользуется никакимъ доходомъ, между тѣмъ 
какъ приходится оплачивать помѣщеніе и жалованье служащ ихъ. Наконецъ,. 
въ столовой принята не обѣденная система, а менѣе выгодная въ хозяй- 
ственномъ отношеніи порціонная. Въ заключеніе коммиссія указываешь н& 
крайнее неудобство помѣщенія столовой въ частномъ, не приспособленномъ 
домѣ. Предсѣдатель Общества П. П. Семеновъ заявилъ, что столовая—  
совершенно новое дѣло для Общества, что поэтому, въ виду отсутствія. 
опыта, вполнѣ возможны на первыхъ порахъ недочеты въ завѣдываніи, 
дефицитъ, что съ подобнымъ-же фактомъ приходилось считаться, чуть-ли  
не въ теченіе 10 -т и  лѣтъ, въ Обществѣ народныхъ столовыхъ, между 
тѣмъ какъ теперь это Общество не только не имѣетъ дефицита, но полу - 
чэетъ довольно значительный излишекъ, что необходимъ опытъ въ продол
ж еніе нѣсколькихъ лѣтъ для того, чтобы можно было дѣлать выводы на 
основаній статистическихъ данныхъ. Комитетомъ предполагается построить 
двухъэтаж ное зданіе, вполнѣ приспособленное для столовой и разсчитанное 
приблизительно на 2 .5 0 0  обѣдающихъ (одновременно около 3 0 0  человѣкъ); но 
окончательное рѣшеніе вопроса отложено до ближайшаго чрезвычайнаго 
еобранія, которое будетъ созвано позднею весною или равнею осенью для 
того, чтобы можно было не позже ноября законтрактовать строительные 
матеріалы (« Н о в .» ).

Бибяіотека Спб. университета Въ теченіе нослѣднихъ мѣсяцевъ биб- 
ліотека С.-Петербургскаго университета получила рядъ довольно крупныхъ 
по жертвованій. Бывшій ректоръ варшавскаго университета проф. П. И. Ко
вал евскій подарплъ веѣ свои сочиненія по психіатріи и судебной психопа
тологія, а такж е сочиненія, изданныя подъ его редакціей, и цѣлын рядъ 
журналовъ русскихъ и иностранныхъ по его спеціальности, между послѣд- 
ними находится и его собственный «Архивъ психіатріи, нейрологіи и судеб— 
ной психопатологіи». Г-ж а Н. А. ПІумахеръ принесла въ даръ часть книгъ 
юридическаго содержанія и зъ  библіотеки ея покойнаго супруга сенатора 
Ш умахера. Значительное количество французскихъ книгъ XVIII го столѣті®



Пожертвовалъ астрономѣ А. А. Ивановъ; прив.-доц. И. А. Ш лянкйнъ По- 
жертвовалъ рядъ богословскихъ книгъ на греческомъ языкѣ, адеканъ юри- 
Дическаго факультета В. А. Лебедевъ— большое количество книгъ о русскихъ  
финансахъ (« Н о в .» ).

Стипендій въ Военно-Медицинской академій. По случаю стол&тнаго 
йбилея Военно-Медицинской академій, размѣръ казенной стипендій для сту 
дентовъ увеличенъ съ 30-ти  до 3 5 -т и  р. въ мѣсяцъ, а также увеличенъ разлѣрь  
обмундировочныхъ денегъ, отпускаемыхъ при поступленіи стипендіатовъ на 
•службу; кромѣ того, стипендіаты освобождены отъ платы за экзамены въ 
Правительственныхъ коммиссіяхъ. На учрежденіе столовой выдано пособіе 
и разрѣшено вновь открыть читальню («Р усск . И нв.»).

Права женщинъ-врачей. Учрежденная при Министерствѣ Народнаго 
Нросвѣщенія коммиссія по вопросу о мѣрахъ къ уравненію правъ врачей 
обоего пола предложила московскому университету высказать свое мнѣніе 
По данному вопросу. Медицинскій факультетъ назв. университета, принимая 
По вниманіе, что въ настоящее время для лицъ женскаго пола въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ могутъ быть доступны всѣ роды медицинской практики, 
нто женщины-врачи оказываются на высотѣ современныхъ медицинскихъ 
Требованій не только при леченіи ж енекихъ и дѣтскихъ болѣзней и въ  
акушерской дѣятелъности, но также и въ тѣхъ случаяхъ, когда' онѣ избирали 
своею спеціальностью внутреннія, глазныя, нервиыя и даже хирургическія 
болѣзни,— не усматриваешь достаточныхъ основаній сохранять на будущ ее  
нремя существующія ограниченія правъ женщинъ-врачей сравнительно съ 
правами лицъ, имѣющихъ дипломъ лекаря. Но при этомъ, высказываясь 
аа иолное уравненіе правъ врачей обоего иола, а слѣдовательно и за  по
пу ченіе женщинами-врачами званія «лекаря» и ученыхъ степеней «доктора- 
Педицины» и «доктора медицины и хи р ур гіи » ,— факультетъ полагалъ-бы  
Допускать такое уравненіе не иначе какъ при слѣдуюіцихъ условіяхъ: 
1) лица женскаго пола должны обладать общеобразовательной подготовкой, 
Равною той, которая требуется отъ мужчинъ, желающихъ посвятить себя 
Медицинскому образованію, съ цѣлью получить дипломъ лекаря; 2 )  научный 
Уровень медицинскихъ курсовъ для лицъ женскаго пола долженъ быть не 
Ниже того, который сущ ествуетъ въ настоящее время на медицинскихъ 
Факультетахъ; 3 ) служебныя требованія, которыя предъявляются существую
щими законоположеніями къ лицамъ, имѣющимъ дипломы лекаря и доктора 
Медицины, должны быть примѣняемы въ равной мѣрѣ и къ врачамъ ж ен
скаго пола. По вопросу о лорядкѣ допущенія ж енщ инъ, лолучивш ихъ  
Дипломы на званіе доктора медицины отъ иностранныхъ университетовъ, 
нъ иепытанію на званіе врача при россійскихъ университетахъ и въ  
воєнно-Медицинской академій, факультетъ полагаетъ, что къ нимъ долженъ  
^римѣняться порядокъ, который установлеаъ для лицъ мужского пола и 
Указанъ въ ст. 4 7 9 — 4 8 1  Устава учебныхъ заведеній и ученыхъ учреж- 
Двній и въ ст. 5 8 6 — 5 9 6  Устава врачебнаго, причемъ отъ лицъ женскаго 
Пола слѣдуетъ требовать представленія ими аттестата зрѣлости (« Р у с . В ѣ д .» ).

Шенскій медицинскій институтъ. Ж енскій медицинскій институтъ я а -  
чклъ такъ быстро развиваться, что уж е теперь чувствуется настоятельная 
необходимость въ дальнѣйшемъ и крупномъ его раеширеніи. Вслѣдствіе этого



строительный комитетъ института обратился въ Петербургскую Городскую 
Управу съ ходатайствомъ объ отнускѣ 4 0 — 45 тысячъ рублей для постройки 
особаго хирургическаго отдѣленія на землѣ Петропавловской больницы, ря_ 
домъ съ суворовскими зданіями послѣдней. Въ этомъ отдѣленіи предпо
лагается иомѣстить большую аудиторію на 1 5 0  слушательницъ, палаты для 
хлороформирования и стерилизаціи, квартиры для слушательницъ и служи- 
тельскія комнаты. Въ случаѣ, если городъ не найдетъ возможнымъ ассигно 
вать теперь-ж е просимую сумму, комитетъ предполагаетъ начать постройку 
на собственный средства, но при этомъ просить, чтобы завѣдываніе этимъ 
отдѣленіемъ всецѣло находилось въ рукахъ института. Такъ какъ у города 
въ настоящее время свободныхъ суммъ не имѣется, то управа должна была 
отказать комитету въ удовлетворены  первой части его просьбы, давъ все- 
ж е разрѣшеніе на постройку. Что-же касается вопроса о завѣдываніи, то 
управа желаетъ, чтобы городъ имѣлъ право, внеся институту стоимость 
постройки по смѣтѣ, во всякое время взять это отдѣленіе въ свое завѣды - 
ваніе («Н . В р .» ).

Высш іе женскіе курсы въ Москвѣ. Въ связи съ извѣстіями о предпо- 
лож еніяхъ относительно устройства въ Москвѣ высшихъ женскихъ курсовъ, 
среди кружка слушательницъ бывшихъ ж енскихъ курсовъ возникла мысль 
объ учрежденій Общества для поддержки проектируемыхъ курсовъ и уча
щ ихся въ нихъ. Уже выработанъ уставъ Общества, сходный съ уставомъ  
подобнаго-же Общества въ П етербургѣ. Уставъ будетъ представлень на утвер- 
ж деніе правительства (« Р у с . В ѣ д.»).

Преимущества службы въ Приамурскомъ краѣ. Чины вѣдомства Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія, служащ іе въ Приамурскомъ краѣ, пользо
вались до настоящаго времени содержаніемъ по штатамъ, принятымъ во
обще: для учебны хъ заведеній центральной Россіи Въ виду недостаточности 
ихъ матеріальнаго обезпеченія, являющагося главною причиною того обстоя
тельства, что ни одна изъ гимназій этого края не имѣла должнаго ком
плекта штатныхъ преподавателей, а каждая изъ нихъ была вынуждена по
стоянно приглашать учителей изъ лицъ, находящ ихся на службѣ въ дру
гихъ вѣдомствахъ (военномъ, телеграфномъ и п р .), или изъ лицъ, не полу- 
чивш ихъ высшаго образованія въ университетахъ, Министерство Нар. Проев, 
въ цѣляхъ привлеченія въ край лучшихъ педагогическихъ силъ, и притомъ 
въ должномъ числѣ, признало необходимымъ улучшить содержаніе служащ ихъ  
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Приамурскаго края, именно, Высочайше 
утвержденнымъ 1-го текущаго марта мнѣніемъ. Государственного Совѣта по
ложено: служащимъ въ указанныхъ заведеніяхъ края присвоить полуторные 
оклады содержанія, для чего отпускать ежегодно, вдобавоідъ къ ассигнуемымъ  
уж е изъ казны кредитамъ, слѣдующія суммы: на владивостокскую гимназію— -
1 1 .7 0 0  р у б ., на благовѣщенскую— 1 1 .1 5 0  руб., на читинскую— 1 3 .1 8 3  р. 
5 0  к. и на троицкосавское реальное училищ е— 8 .8 6 9  рублей (« П р . В ѣ ст .» ).

Дворянскія стипендій. Въ Высочайше учрежденномъ особомъ совѣщаніи  
по дѣламъ дворянскаго сословія выработанъ проектъ правилъ о стипендіяхъ  
для дѣтей потомственныхъ дворянъ. Сущность этого проекта заключается въ  
слѣдующемъ. Въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ гражданского



нѣдомства учреждаются дворянскими обществами, при пособіи отъ казны , 
Условный стипендій для сыновей потомственныхъ дворянъ. Стипендій обез- 
Печиваются или единовременнымъ взносомъ дворянскихъ обществъ въ госу
дарственное кредитное уетановленіе капитала, процентами съ котораго по
крывается половина расхода на выдачу стипендій, или-же ежегоднымъ  
ассигнованіемъ суммъ. необходимыхъ на удовлетвореніе половины расходовъ 
На ту-ж е надобность. Раепоряженіе стипендіями предоставляется дворянскому 
°бщ еству, образовавшему стипендію. Правомъ на полученіе стипендій поль
зуются сыновья тѣхъ внесенныхъ въ дворянскую родословную книгу губерній  
Дворянъ, которые занимаютъ въ губерній должности, замѣщаемыя по вы- 
борамъ дворянства или земства, а такж е— по крестьянскимъ учрежденіямъ, 
иди-же оставили такія должности по прослуженіи въ нихъ не менѣе 9 л ѣ т ъ .  
За удовлетвореніемъ потребностей поименованныхъ лицъ, преимущественное 
Право на пользованіе стипендіями принадлежитъ недостаточнымъ членамъ 
Дворянскаго общества, проживающимъ въ своихъ имѣніяхъ и занимающихся 
сельскимъ хозяйствомъ. Половина расходовъ по содержанію стипендій па- 
Даетъ на средства Государственнаго казначейства. Вмѣстѣ съ тѣмъ для в ос
питанія дѣтей потомственныхъ дворянъ совѣщаніемъ проектируется учре
дить въ кадетскихъ корпусахъ 4 1 5  безплатныхъ вакансій, распоряженіе 
которыми будетъ предоставлено дворянскимъ обществамъ. Право пользованія 
этими вакансіями будетъ предоставлено поименованнымъ выше лицамъ въ  
Указанной постепенности («Торг.-П р. Г а з .» ).

Покупка картинъ для учебныхъ заведеній. Попечитель одесскаго уч еб- * 
наго округа X. П. Сольскій выразилъ желаніе о пріобрѣтеніи для среднихъ  
Учебныхъ заведеній копій съ картинъ великихъ мастеровъ. Починъ въ этомъ 
°тношеніи нынѣ сдѣланъ кишиневскшяъ реальнымъ училиіцемъ. Директоръ 
этого училища обратился въ совѣтъ Императорской академій худож ествъ съ  
Просьбой сообщить списокъ копій съ характерныхъ имѣющихся тамъ х удо-  
Жественныхъ произведеній по отдѣлу живописи, съ обозначеніемъ ихъ ст о и 
мости. Изъ присланнаго списка картинъ кишиневскимъ реальнымъ учили- 
Щемъ на первыхъ порахъ пріобрѣтены четыре: 1) «Мадонна дома Альбы»—  
Рафаэля, 2) «Спаситель у  Симона-фарисея»— Рубенса, 3 ) «Ж ертвоприно- 
ніеніе Авраама»— Рембрандта и 4) «Отдыхъ Богоматери на пути въ Е ги п етъ »—  
Мурильо. Затѣмъ попечитель просилъ директора ѳеодосійской гимназіи предло
жить преподавателю рисованія мѣстной гимназіи написать копій съ нѣко- 
торыхъ картинъ профессора И. К. Айвазовскаго. Директоръ этой гимназіи, 
г- Гролихъ, сообщилъ попечителю, что мысль о снабженіи среднихъ учебныхъ  
заведеній хорошими копіями съ картинъ выдающихся художниковъ очень 
Понравилась И. К. Айвазовскому, который самъ отмѣтилъ наиболѣе пригод- 
Ныя для этой цѣли картины и разрѣш илъ учителю рисованія, В . Трегубову, 
Работать въ его галлереѣ, высказавъ при этомъ полную готовность давать 
ей1У, въ случаѣ надобности, необходимым указанія для наиболѣе удачнаго 
пьіиолненія копій. Профессоромъ И. К. Айвазовскимъ рекомендованы для 
Мопированія картины: «П уш кинъ у Гурзуфскихъ скалъ», «Островъ Капри 
Противъ Неаполя», «Ніагарскій водопадъ», ч<Прибой у  Біаррица>\ «На го
ри зон ті берега Испаніи». Цѣна каждой копій 7 5  р. Академія художествъ  
птмѣтила 3 6  образцовыхъ худож ественны хъ произведеній итальянской, фран
цузской, испанской, германской и русской школъ. Копій этихъ произведеній 
пцѣниваются отъ 5 0  до 3 0 0  руб. Далѣе управленіе одесскаго учебнага



округа обратилось съ просьбой къ администраціи дрезденской галлереи сооб
щить свѣдѣнія по этому поводу («Од. Л .»).

Реформа духовныхъ учебныхъ заведеній. Съ осени, какъ сообщаетъ 
«Нов. 6 р .» ,  вводится реформа духовно-учебеы хъ заведеній. Административ
ная часть новаго устава уж е утверждена Св. Синодомъ, а учебная часть 
находится еще на разсмотрѣніи духовно-учебнаго комитета. Для всѣхъ вос- 
питанниковъ духовны хъ семинарій предполагается постройка общ ежитій. По 
нѣкоторымъ богословскимъ предметамъ и въ частности по священному и0'  
санію число недѣльныхъ уроковъ будегъ увеличено, тогда какъ по древнимъ 
языкамъ будетъ уменьшено. Для поступленія учениковъ духовныхъ уч0- 
лищъ въ духовный семинаріи будутъ снова введены пріемные экзамены пр0 
семинаріяхъ. Въ духовныхъ училищахъ вводится преподаваніе краткаго 
курса всеобщей и церковной исторіи. Въ С.-Петербургской духовной ака
демій будутъ читаться математическіл науки для приготовленій преподава
телей по математикѣ для духовныхъ семинарій.

г

Естествовѣдѣніе и иностранные языки въ гимназіяхъ. Въ ученомъ 
комитетѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія въ настоящее время обсуж
даются, какъ сообіцаютъ «Н ов.» , "вопросы о введеній въ кругъ обязатель- 
ны хъ предметовъ въ наш ихъ гимназіяхъ естествознанія (ботаники, зоолог ів  
минералогіи, физіологіи и гигіены), преподаваніе котораго, какъ извѣстно,

* предусмотрено уставомъ гимназій и прогимназій 1 8 7 1  года, но которое по
ставлено въ число предметовъ необязательныхъ, а потому нигдѣ и не пре
подается,— и объ улучшеніи постановки преподаванія иностранныхъ языковъ, 
французскаго и нѣмецкаго въ гимназіяхъ и англійскаго —  въ реальныхъ 
училищ ахъ. Положеніе этихъ послѣднихъ предметовъ въ настоящее время 
признано настолько неудовлетворительнымъ, отчасти по причинѣ недостатка 
преподавателей, что Министерство вынуждено было, въ видѣ временной мѣры, 
допустить къ иреподаванію въ низшихъ классахъ мужскихъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній— женщинъ. Для подготовленія преподавателей иностранныхъ 
языковъ предполагается устроить особые курсы, организаціей которыхъ те
перь и занятъ ученый комитетъ Министерства.

Иностранные языки въ школахъ Министерства Финансовъ. Учебны0 
отдѣлъ Министерства Финансовъ приступилъ къ разработкѣ вопроса о бо- 
лѣе раціон л льной постановкѣ практическая преподаванія новыхъ языковъ 
("«Тор.-Пр. Г аз .» ).

Учебники физики. При ученомъ комитетѣ Министерства Народнаго Про
св іщ ен ій  была образована, съ разрѣш енія пок ойн ая  графа И. Д. Делянова, 
особая коммиссія, подъ предсѣдательствомъ профессора Ѳ. Ѳ. ІІетрушевскаго. 
для разсмотрѣнія вопроса объ учебникахъ физики, употребляемыхъ нынѣ 
въ гиыназіяхъ и реальныхъ училищ ахъ. Въ коммиссіи принимали участіе  
въ качествѣ товарища председателя проф. И. И. Боргманъ и въ качестве  
членовъ: профессора О. Д. Хвольсонъ и Н. А. Гезехусъ, преподаватели фи
зики: В. Л. Розенбергъ, П. М. Новиковъ и Н. А. Трифоновъ. Коммиссія 
признала, что нынѣшніе учебники должны подлежать значительному сокра- 
щенію. Въ учебникѣ должны содержаться, по мнѣнію коммиссіи, главнѣй-



«ііе установившіеся выводы науки, насколько позволяетъ элементарность 
Учебника. Изложеніе должно быть легкимъ, яснымъ и правильнымъ, безъ  
излишнихъ иностранныхъ словъ (« Н о в .» ).

Реальное училище въ Царскомъ Селѣ. Въ виду отсутствія въ Евро
пейской Россіи правительственныхъ реальныхъ училищъ съ пансіонами, 
исключая С.-Петербургскаго 1-го реальнаго училища, въ Министерствѣ На
роднаго Просвѣщенія въ настоящее время возбужденъ вопросъ объ открытіи 
иъ г . Царскомъ Селѣ реальнаго училища съ павсіономъ на счетъ казны. 
Для облегченія казны въ содержаніи проектируемаго къ открытію училища 
и въ обезпеченіе его собственнымъ благоустроеннымъ помѣщеніемъ. послѣ- 
Довало, по всеподданнѣйшему докладу Министра Императорскаго Двора, во 
2-й день апрѣля 1 8 9 8  г ., Высочайшее соизволеніе: отвести безвозмездно 
мѣсто для постройки зданія подъ училища; выдать безвозвратно изъ царско- 
сельскаго ссуднаго городского капитала на устройство училища 2 0 .0 0 0  р. 
и отпускать изъ городекихъ доходовъ на содержаніе заведенія по 3 .0 0 0  р. 
ежегодно («Т орг.-П р. Г аз.»).

Ходатайство Нахичевани. Нахичеванская на-Дону городская дума воз
будила предъ Министерствомъ Народнаго ІІросвѣщенія ходатайство объ учреж 
дены въ г. Нахичевани полной восьмиклассной гимназіи, съ приготови- 
телънымъ классомъ. Городъ преднолагаетъ содержать проектируемую гимна
зии полностью на свои средства, обезпечивъ заведеніе вполнѣ благоустроен- 
иымъ зданіемъ («Т орг.-П р. Г аз.» ).

Прогимназія въ Нарсѣ. Въ Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія в оз
бужденъ вопросъ объ учрежденій въ г. Карсѣ мужской четырехклассной про
гимназіи и о постройкѣ для проектируемаго учебнаго заведенія собственнаго 
зданія. Въ ознаменованіе дня Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ 
Ьеличествъ, карское городское Общество постановило ежегодно ассигновать 

содержаніе прогимназіи около 2 .0 0 0  р., имѣющихъ образоваться отъ до
бровольная обложенія всѣхъ городекихъ недвижимостей 1°/о сборомъ (« Т о р .-  
№р. Г а з .» ).

Танцы наканунѣ праздниковъ. Начальства ж енскихъ учебныхъ заве
деній въ Москвѣ вѣдомства учрежденій Императрицы Марій получили изъ  
Петербурга циркуляръ, въ которомъ разъясняется, что въ стѣнахъ учебныхъ  
Заведеній отнюдь не должны допускаться вечера съ танцами наканунѣ празд- 
^ичныхъ дней. Поводомъ къ такому распоряженію послужило то обстоя
тельство, что въ Петербургѣ высокопреосвященный Антоній, митрополитъ 
петербургскій, обратилъ вниманіе на то, что въ нѣкоторыхъ ж енскихъ учеб - 
нЫхъ заведеніяхъ вѣдометва учрежденій Императрицы Марій устраивались 
Для воспитанницъ вечера съ танцами наканунѣ праздниковъ («М оск. В ѣ д .> ).

Педагогическая выставка. Въ педагогическихъ сферахъ разрабаты
вается проектъ педагогической выставки, въ которой примутъ участіе учеб- 
вьія заведенія вѣдомствъ Народнаго Просвѣщенія, Финансовъ и Путей Со- 
°біценія (« Р у с . В ѣ д .» ).



Желѣзно-дорожныя льготы для учащихся. Общій съѣздъ предста
вителей русскихъ жел. дор. нризналъ возможиымъ установить общее пра
вило, которымъ иредоставлялось-бы право: во-1 хъ , всѣмъ низшимъ учеб
нымъ заведеніямъ совершать въ теченіе лѣтняго сезона по желѣзнымъ доро- 
гамъ дѣтскія экскурсіи въ пригородиыя мѣстности и, в о -2 -х ъ , всѣмъ благо
творите ль н ымъ обществамъ, имѣющимъ цѣлью отправлять слабосильныхъ и 
бодьныхъ дѣтей въ лѣтнія колоній и на минеральный воды, совершать т а -  
ковыя отправки въ теченіе лѣтняго сезона; при чемъ въ обоихъ случаяхъ пе
ревозки какъ дѣтей, такъ и сопровождающихъ ихъ лицъ должны совер
шаться безплатно въ вагонахъ III класса, но не иначе, какъ по предвари
тельному заблаговременному соглашению между управленіями относительно 
времени лредполагаемыхъ поѣздокъ, при условіи предъявленія установлея- 
ныхъ удостовѣреніи: въ первомъ случаѣ— отъ училищнаго начальства, съ на- 
именованіемъ училища и съ указаніем ъ числа учениковъ и сопровождаю- 
щ ихъ ихъ лицъ учебнаго персонала, а во второмъ— отъ благотворительна™' 
общества, завѣдывающаго отправкою дѣтей, съ указаніемъ числа дѣтей и 
сопровождающихъ ихъ лицъ и количества слѣдующаго съ ними багажа 
(«Новости >).

Санаторія для хронически больныхъ дѣтей. 14-го  марта состоялось 
первое общее собраніе Общества приморскихъ санаторій въ залѣ К раснаго  
Креста, въ присутствіи ста пяти членовъ. Открывъ собраніе, Министръ Земле- 
дѣлія А. С. Ермоловъ, единогласно избранный предсѣдателемъ общаго со- 
бранія, сказалъ рѣчь, освѣтившую положеніе въ Россіи хронически больныхъ 
дѣтей, не принимаемыхъ въ больницы, о значеній, которое имѣютъ нри- 
морскія санаторій для оздоровленій населенія нашей родины, объ основаній, 
съ этой цѣлью, Общества приморскихъ санаторій для туберкулезныхъ дѣтей, 
по примѣру учрежденій Западной Европы, и выразилъ глубокую признатель
ность учредителямъ и всѣмъ сотрудникамъ новаго дѣла. Вслѣдъ за тѣмъ 
докторъ А. Н. Шабанова прочла докладъ учредителей, предпославъ нѣсколько 
словъ объ историческомъ развитіи вопроса борьбы съ хроническими недугами 
дѣтей и о безпомощномъ положеній дѣтей золотуш ныхъ и туберкулезныхъ. 
Первыя пожертвованія на устройство санаторій по двѣ тысячи рублей по
ступили отъ Государынь Императрицъ Марій Ѳеодоровны и Александры Ѳео- 
доровны. Общая сумма пожертвованій и членскихъ взносовъ равняется 
6 3 .0 6 9  рублей. Профессоръ Н. А. Вельяминовъ указалъ на значеніе при
морскихъ санаторій. Свою рѣчь профессоръ закончи лъ словами: «Отъ имени 
бѣдныхъ дѣтей и русскаго врача, стоявшаго до сихъ поръ бсзпомоіЦ' 
нымъ предъ этими страдальцами, русское сердечное спасибо всѣмъ тѣмъ, 
которые своимъ участіемъ и пожертвованіями положили основаніе столь 
серьезному и дѣйствительно доброму дѣлу». Общее собраніе выбрало въ члены 
комитета: фрейлину Е. С. Озерову, кн. М. В. Вяземскую, д-ра А. Н. Шаба
нову, гр. А . А. Голенищ ева-Кутузова, проф. Н. А. Вельяминова, гр. В. А. 
Гендрикова, К. В. Рукавишникова, Д. А. Озерова и 10. Ю. Бенуа, въ канди
даты: 0 .  Н. Рукавишникову и д-ра А. И Шмитца (« Н о в .» ).

Дѣтскія лечебныя колоній. Общество охраненія народнаго здравія по
лучило отъ гор. Славянска и директора минеральныхъ водъ Илецкой За
щиты предложенія устроить въ ихъ мѣстахъ дѣтскія лечебныя колоній.. 
Городъ Славянскъ предложить для этой цѣли Обществу около 1 .5 0 0  квадр-



Са® . прекраснаго, вполнѣ удобнаго мѣста, на которомъ можетъ быть вы
кроена колонія на 50  чедовѣкъ, а адмннистрація минеральныхъ водъ—  
Иомѣщеніе и небольшую субсидію на 1 0  человѣкъ. IV отдѣленіе Общества 
(Но гигіенѣ и воспитанію), въ вѣдѣніи котораго находятся дѣтскія лечебныя 
болоній Общества, рѣшило передать вопросъ объ устройствѣ колоній въ общую  
к°ммиссію по завѣдыванію дѣтскими лечебными колоніями, въ составъ ко
б р ой  вновь избраны: гг. Губертъ, Берлингъ, Руссовъ, Стасюлевичъ, Ферманъ, 
Донненбергъ, ванъ-П утеренъ, Ш апировъ, Гриневъ, Потѣхинъ, Тиднеръ и 
г~Жа Тарновская, кандидаты къ нимъ: гг. Скабичевскій и Штромъ (<Н . В р .» ).

Педагогическіе курсы для народныхъ учителей. Училищные Совѣты 
нѣсколькихъ уѣздовъ С.-Петербургской губерній цредполагаютъ устроить  
лѢгомъ нынѣшняго года временные педагогическіе курсы исключительно для 
тѢхъ учителей и учительницъ сельскихъ школъ, которые не получили спе- 
^альной педагогической подготовки, немалое число которыхъ, какъ оказа
т ь ,  находится въ уѣздахъ, отдаленныхъ отъ столицы (<Н ов.> ).

Жалобы народныхъ учителей, Многіе учащіе въ сельскихъ ш колахъ  
°РДовскаго земства сообщаютъ о крайне затруднительномъ положеній, въ ко
торое они поставлены, благодаря существующимъ въ этомъ земствѣ прави
лами выдачи жалованья. Дѣло въ томъ, что почти во всѣхъ школахъ со- 
Доржаніе учителя составляется изъ нѣскодькихъ источниковъ: отъ земства, 

крестьянъ и отъ другихъ жертвователей. Земство, назначивъ отъ себя 
или 1 0 0  руб., не задерживаетъ этихъ денегъ, выдавая причитающуюся 

сУМму ежемѣсячно. Крестьяне-же и жертвователи вносятъ свои деньги только 
концѣ года, а нерѣдко задерживаютъ и на другой. Велѣдствіе этого уча- 

]Ціе почти никогда не получаютъ своего жалованья ежемѣсячно въ полномъ 
°бъемѣ. Въ устраненіе этого неудобства, они просятъ выдавать все жало
ванье изъ земскихъ суммъ, съ тѣмъ, что земство уж е само будетъ получать 
°тъ крестьянъ и другихъ лицъ («Торг.-Пр. Г а з .» ).

Въ неурожайномъ районѣ. Въ общемъ собраніи казанскаго общества 
Учителей и учительницъ было постановлено, въ виду крайне тяжелаго поло
женій учителей и учительницъ по случаю постигшаго неурожая, обратиться 

управленіе общества Краснаго Креста съ ходатайствомъ о денежномъ по- 
с°біи. По собраныымъ свѣдѣніямъ чрезъ директора народныхъ училищъ, 
Нуждающихся въ пособіи явилось 5 3 7  лицъ. По разсчету, представленному 
Правленіемъ общества (на лицо отъ 10 до 40  р ., смотря по степени нужды ). 
сУМма пособія опредѣлена въ 1 3 .2 6 0  р. Въ настоящее время отъ мѣстнаго 
Управленій Краснаго Креста полученъ отвѣтъ, что управленіе постановило 
ПоДтвердить циркулярно, что всѣ учителя и учительницы, завѣдующіе ШКОЛЬ

НЫМИ столовыми, имѣютъ право пользоваться при этихъ столовыхъ сто- 
Домъ; объ ассигнованіи-же на помощь просимой суммы денегъ ходатайство
вать предъ главными управленіемъ («Волж . В ѣ ст.»).

Частныя учебныя заведенія. Учебнымъ вѣдомствомъ вновь возбуждается 
нопросъ объ усиленіи контроля надъ частными учебными заведеніями, на
ходящимися въ провинціальныхъ городахъ. Предполагается, между прочими,



производить въ  эти х ъ  ш колахъ  экзам ены  въ  при сутств іи  преподавателей мѣст- 
ны х ъ  правительственны хъ  учебны хъ заведеній (« Н о в .» ).

Школа переГводчиковъ. В ъ 1 8 9 9  году предполагается учредить въ  Сред* 
ней  Азіи первую  ш колу переводчиковъ  и толм ачей, по образцу сущ ествую - 
іцихъ  уж е ш колъ  в ъ  К ульдж ѣ и У грѣ  (« Н о в .» ).

Русско-китайская школа. Прож иваю іціе в ъ  г. Владивостокѣ китайсвіе 
п о д а н н ы е  пож ертвовали 1 0 .0 0 0  р. на  устройство т ам ъ  русско-китайскаго 
у чи ли щ а въ  ознаменованіе С вящ еннаго К оронованій И хъ  И м иераторскихъ Ве- 
ли ч ествъ . В ладивостокская городская дума, п р и н явъ  означенное пожертвова- 
піе, постановила употребить эти  деньги н а  постройку училищ наго зданія, 
содерж ать у чи л и щ а на городскія средства (« Т о р .-П р . Г а з .» ) .

Публичныя чтенія въ тюрьмахъ. В ъ п етербургски хъ  тю рьм ахъ  в ъ  не- 
нродолж ительномъ времени будутъ  организованы  чтен ія  и  бесѣды для за
клю ченны хъ . Ч тен ія  будутъ носить общ еобразовательный и религіозно-прО ' 
свѣ ти тельны й х а р ак т ер ъ . Мысль объ устройствѣ  этихъ  чтеній принадлеж ит* 
петербургском у м уж скому тю рем но-благотворительному к о м и тету , правленЮ 
котораго в ъ  настоящ ее врем я занято  разработкой деталей предпринятой им* 
организац іи  чтеній  и бесѣдъ (« Р у с . В ѣд .»).

Общество для пособія учащимся в ъ  Одессѣ. О казы ваем ая Обществом* 
помощь учащ им ся в ъ  гор. нач . учи лищ ахъ  вы раж ается  в ъ  вы дачѣ  нмъ 
одежды, обуви, учебны хъ пособій, денегъ  н а  леченіе и на у п л а ту  за право 
учен ія  в ъ  городскихъ  и ремесленны хъ ш колахъ . Изъ отчета  Общества видно, 
что всѣ  поступ ивш ія  в ъ  теч ен іе  прош лаго года и зъ  6 1-го училищ а требо
в ан ія  о пособіяхъ  были удовлетворены, при чемъ обративш им ся за  помощью 
8 8 3  учащ им ся обоего пола было вы дано 3 0 0  пальто, 2 1 5  иар ъ  сапоговъ* 
3 5 6  паръ  ботинокъ , 3 3 3  блузы , 3 2 1  пара  брю къ, 1 4 2  п латья , 7 8  шапокт» 
и 55  пл атко въ , на чтб израсходовано 2 .8 4 3  р. 33  к .; выдано кн и гъ  на
4 9  р. 6 2  к . ,  на  леченіе и на у п л ату  за  ираво учсн ія  издерж ано 1 7 9  р«
5 0  к . Кромѣ того, Общество вы давало отъ  3 до 15 р . на училищ е для 
продовольствія дѣтей бѣднѣйш ихъ родителей. Н ѣкоторы я изъ  т ак и х ъ  дѣтей 
состояли въ  1 8 9 8  г . всецѣло н а  попеченій  О бщ ества, получая  отъ него 
пи щ у, одежду, обувь и  учебны я пособія. В сѣхъ у чащ и х ся , воспользовавш ихся 
безплатны м и обѣдами или завтракам и , в ъ  прош ломъ году было болѣе 6 0 0  
человѣкъ , н а  чтб израсходовано 1 .2 0 4  р. 3 0  коп. П равленіе Общества, а 
так ж е  учи теля  и учительницы  народны хъ учи лищ ъ, образовали путем ъ по
ж ер тво ван ы  особый к ап и тал ъ , съ  тѣм ъ, чтобы на проценты съ пего содер
ж ать  постоянную  кухню -столовую  имени А. С. П уш кина. С толовая бы ла откры та 
въ  концѣ  прош лаго м ѣ сяц а  при П уш кинском ъ приходскомъ учи лищ ѣ въ  
слободкѣ Ром ановкѣ, для дѣтей слободскихъ учи лищ ъ ( 7 2 0  учащ и х ся). 
Общество разсч и ты ваетъ  откры ть  столовы я и н а  другихъ  о к р аи н ах ъ  (П е
ресы пь, М олдаванка), а  т ак ж е  въ  центрѣ города. П ользовавш іяся пособіемъ 
отъ  Общества дѣти по общ ественному положенію и х ъ  родителей распреде
ляю тся слѣдую щ имъ образомъ: дѣтей чернорабочихъ 4 7 2 , ремесленниковъ 
9 4 , одесскихъ м ѣщ ан ъ-зем ледѣльц евъ  1 2 2 , слу ж ащ и х ъ  н а  ф абрикахъ  и з а -  
водахъ  6 8 , родителей, оставш ихся временно безъ работы , 1 2 7 . Общество 
н асч и ты ваетъ  около 7 0 0  членовъ («О д. Н о в .» ) .



Училищные дома въ Петербургѣ. Удобства и практичность построен
ного городского дома для начальны хъ  училищ ъ побудили городское общ е
ственное управлен іе  приступить к ъ  постройкѣ второго такого дома на Пе~ 
скахъ . Городская У права  вноситъ въ  Думу докладъ, которы м ъ предлагаетъ  
вы пустить на  постройки зданій для многочисленныхъ училищ ъ облигаціон- 
ный заем ъ  в ъ  1 мил. руб. еариц ательны хъ , на условіяхъ разрѣш еннаго уж е 
носьмимилліоннаго займ а; вы боръ мѣста для постройки зданій поручить ком - 
^иссіп по народному образованію  совмѣстно съ Городского Управою  и, на- 
Нонецъ, постройку зданій производить каж ды й р азъ  съ р азр ѣ ш ен ія  Город
ской Думы, для чего училищ ною  коммиссіей должны быть представляемы  
Городской Думѣ доклады съ прилож еніем ъ чертеж ей  и см ѣтъ. Ч то-ж е к а 
сается источника на погаш ен іе  займ а и у п л ату  процентовъ, то на это упо
требить сумм ы , ассигнуем ы м  ежегодно на наем ъ  помѣщ еній для учи лищ ъ. 
По с м ѣ т і  н а  1 8 9 9  годъ, ассигновано на наем ъ помѣщ еній для 3 6 5  классовъ  
2 7 7 .8 5 5  руб ., что составляетъ  на каж ды й классъ , въ  среднем ъ, 7 5 8  р. 4 9  к . 
®сли предполож ить, что на заем ъ  въ  1 мил. руб. будетъ построено п ять  
Домовъ, на 18  классовъ  каж ды й, т .-е . н а  9 0  классовъ , то стоимость п о м і
ч ен ій , наним аем ы хъ для этого количества классовъ , получится  в ъ  6 8 .2 6 4  р . 
Ю  к. При займ ѣ-ж е на  2 5  л ѣ тъ , съ уплатою  4°/о въ  годъ, сумма, потреб
ная н а  погаш еніе и у п лату  процентовъ, составитъ  6 4 .0 1 1  руб. 9 6  коп . 
Въ годъ . Слѣдовательно, отъ  суммы , исчисленной н а  наем ъ п о м іщ ен ій  для 
^О к л ассовъ , получится еще в ъ  остаткѣ  4 .2 5 2  руб. 14 кои., которые мо- 
гУтъ бы ть обращены на содержаніе домовъ, т .- е .  на наем ъ дворниковъ, 
°чи стку  и т. п . З а т ім ъ ,  приним ая в<. вн и м ан іе , что на расходы по реали- 
3&ціи займ а потребуется отъ  3 0  до 4\ тыс. руб ., и что постройка зданій 
Ножетъ бы ть произведена не р а н іе  двухъ  строительны хъ періодовъ, У права 
Предлагаетъ на полученны я отъ займ а суммы пріобрѣсти процентны й бумаги 
й проценты  по нимъ обратить на расходы  по реализац іи  займ а (« И . В р .» ).

Прибалтійское общество народнаго образованія. П роектъ учреж девія 
в т> Р и г і  « ІІрибалтійскаго  общ ества народнаго образованія»  близится к ъ  осу- 
Ч ествлен ію . Д іл о  нѣсколько затян у л о сь  потому, что вопросъ объ учреж деній 
Общества подлеж итъ разсм отрін ію  в ъ  нѣ скольки хъ  м инистерствахъ; но можно 
в полнѣ н а д ія т ь с я  н а  то, что онъ в с к о р і и въ  утвердительном ъ смыслѣ бу- 
Детъ рѣш енъ . Будущ ее Общество объединитъ  много н ы н і  разрозненны хъ силъ, 
Придасть им ъ стройную  организац ію , п о стави ть  ш ироко д іл о  восдособленія 
У с т н о м у  ыаселевію в ъ  п р іобр ітен іи  образованія и  создастъ новые виды про
с т и т е л ь н о й  дѣятельности, еще не сущ еетвую щ іе на этой о к р а и н і. Одною 
Пзъ ближ айш и хъ  ц іл е й  Общество с та в и т ь  устройство обширной народной 
вУдиторіи н а  М осковскомъ ф о р ш тад т і в ъ  Р и г і .  При горячем ъ сочувствіи к ъ  
этому общ еству, и зъ  него м ож етъ вы расти  м огучій проводникъ національнаго 
РУсскаго сам осознапія н а  наш ей о к р а и н і, во всѣ х ъ  трехъ  ея  гу б ср н іях ъ  
(« Р и ж . В .» ).

Ходатайство Пензенской думы. П ензенская дум а постановила возбу
дить хо датайства  передъ М инистерствомъ Народнаго И росвѣщ енія объ учре- 
^д ен іи  в ъ  П е н з і  городского 3 -х ъ -кл ассн аго  училищ а, а  такж е  и о преобра
з о в а л и  в ъ  такое-ж е трехклассное сущ ествую щ аго уѣзднаго училищ а. При 
этомъ городъ принимаешь на себя обязательство покры вать половину издер- 
^ е к ъ  по содержанію  у чи л и щ ъ , а такж е  обязуется уплати ть к а з н і  1 .5 0 0  р.



на первоначальное обзаведеніе. Несомнѣнно, что ходатайство города будетъ 
уваж ено, и тогда П енза обогатится двум я новыми ш колам и, нуж да въ  ко- 
т о р ы х ъ  давно н азрѣ ла  (« Н о в .» ) .

Памяти Феликса Фора. П етербургская  Дума, к ак ъ  извѣстно, поручила 
Городской У правѣ  обсудить вопросъ объ увѣковѣчен іи  пам яти  покойнаго пре
зидента ф ранцузской  республики  Ф еликса Ф ора. У права, в ъ  свою очередь 
передала эго тъ  вопросъ на обсужденіе коммиссіи: по народному образовано0 
и по благотворительности. П ервая и зъ  ни хъ  предлагаетъ  учредить двѣ сти
пендій имени Ф еликса Фора: одну в ъ  университетѣ  в ъ  3 0 0  руб. въ  годіь 
другую  на вы сш ихъ  ж ен ски х ъ  к у р сах ъ  в ъ  10 0  р. в ъ  годъ. Коммиссія-же 
по благотворительности предлагаетъ  устроить п р ію тъ  имени Фора на  20-— 
2 5  дѣтей, родители которы хъ  пострадали отъ  каки хъ-либо  бѣдствій, а также 
у стр о и ть  10  стипендій  для обученія 2 0  дѣвочекъ  в ъ  возрастѣ  1 2 — 14 лѣтъ 
в ъ  ремесленныхъ учебны хъ зав ед ен іях ъ , н а  что ассигновать 1 .2 0 0  р. вЪ 
годъ. У права, внося в ъ  Думу оба эти  предлож енія, в ъ  свою очередь выска- 
зы в ае тъ  свое предложеніе вы дачи петербургскому французском у благотвори  
тельном у общ еству ежегодной субсидій в ъ  5 0 0  руб. въ  годъ («Н . Вр.»)*

Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь  Я. Г. Гуревичъ.



Вводится во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ Петер
бурга и Москвы

СЛЪДУЮ Щ ІЯ И З Д А Н ІЯ  Ж У Р Н А Л А

„ Р Д С Ь К А Я  Ш К О Л А » :
1) Мысли о воспитаніи. Джона Локка. Переводь 

съ англійскаго, Петра Вейнберга. 1891 г. Цѣна 1 руб.
2) Душа ребенка въ первые годы жизни. Двѣ

публичныхъ лекцій приватъ-доцента Н. Е . Ланге. 1892 г. 
Цѣна 40 коп.

3) Цѣль и средства преподаванія низшей ма
тематики съ точки зрѣнія общаго образованія.
0. И. Шохоръ-Троцкаго. 1892 г. Цѣна 60 коп.

4) Женское образованіе и общественная дѣя- 
тельность женщинъ въ Соединенныхъ Штатахъ 
Сѣверной Америки. П. Т. Мижуева. Цѣна 50 коп.

5) Вопросъ объ образованіи русскихъ евреевъ 
Бъ царствованіе императора Николая 1-го. А. В. 
Вгьлецкаго. Цѣна 1 руб.

6) Обязательный минимумъ образованія. М. Л, 
Еесковскаго. Спб. 1895 г. Цѣна 80 коп.

7) Очеркъ развитія и современнаго состоя- 
нія народнаго образованія въ Англіи. П. Г. Мп- 
Щева. 1896 г. Цѣна 30 коп.

8) Народныя чтенія (Руководство къ устройству на
родныхъ чтеній). В .  П. Вахтерова. 1897 г. Цѣна 1 руб.

9) Способъ обученія еліянію звуковъ при об- 
Упеніи грамотѣ. В . Флерова. 1897 г. Цѣна 25 коп.

10) Новая русская педагогія, ея главнѣйшія 
Идеи, направленія и дѣятели. Е. в. ІЫптерева. 
1898 г. Цѣна 80 коп.

11) Очерки развитія и современнаго соетоянія 
средняго образованія въ Англіи. П. Г. Мижуева. 
1898 г. Цѣна 80 коп.

12) Психологія перваго дѣтства Ероф. Ф. Трэси. 
Переводь со второго американскаго изданія Е. Г. Мижуева. 
Спб. 1899 г. Цѣна 80 коп.

Складъ всѣхъ этихъ изданій находится въ книжныхъ магазинахъ: 
С  М. Залшупина, Варшава, Новый Свѣтъ, 24, Контора въ Снб., Б. Мор
ская, ,1\о п .  2) Н. Карбасникова, Литейный просп., д. 48. 3) М. Стаею- 
Левина, Спб., Вас. Остр., 5 линія, д. 28.



Продаются во в й я ъ  и з в к т н ы п  книжныхъ магазинахъ в г  С .-П етербургѣ  и ві> Мосивѣ

изданія Я. Г. Г Ш В Ї Ї Ч А :
1) И сторія Греціи и Рима (Курсъ систематически). Изда-

ніе 6-е, исправленное. 1895 г. Цѣна 1 р. Удостоена Ученымъ 
Комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщевія премій имени Петра В- 
и одобрена какъ руководство для У III класса гимназій.

2) Обзоръ главныхъ явленій средней исторіи  по вѣ-
камъ. Цѣна 60 к,

3) И сторическая хрестом атія по новой и новѣйш ен
исторіи. Т. І, изданіе 4-е. Цѣна 2 р. 50 к.

4) То-же. Т. И. изданіе 3-є. Щша 2 р.
5) Историческая хрестоматія по русской исторіи, со

ставленная Я. Г. Гуревичемъ и Б. А. Павловичемъ. Т. І, из
даніе 8-е. Цѣна 1 р. 75 к. Т. II, изд. 3-є. Цѣна 2 р. 25 коп»

6) И сторическая хрестоматія по русской исторіи (Время
Петра Великагоі, составленная Я. Г. Гуревичемъ. Т. 3-й, изданіе 

2-е. Цѣна 2 р. 25 к.
7) Сравнительно - конспективный таблицы по новой  

и новѣйш ей исторіи. Цѣна 80 к. 
8) П роисхож деніѳ войны за испанское наслѣдство л

коммѳрческіе интересы  А нгліи . Сочиненіе Я. Г. Гу- 
ревича. Цѣыа 1 р.

9) Значеніе царствованія Людовика X IV  и его лич
ности. Вступительная лекція, читанная въ С.-Петербургском!- 
университет* 20-го сентября 1885 г. приватъ-доцентомъ Я. Г. 
Гуревичемъ. ЦГна 20 к.

СКЛАДЪ всѣхъ означенныхъ изданій находится въ книжныхъ 
магазинахъ:

М. Залшупина. Варшава, Новый Свѣтъ, 24. Контора въ С.-ІІетер- 
бургѣ. Б. Морская, д ЛІ* 11.

Н. Нарбасникова. С.-ІІетербургъ, Литейный просп., д. № 48.
М. Стасюлевича. С.-Петербургъ, Вас. Остр., 5 линія, д. № 28.


