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М Ш Е Ш Н И  ( Ш В Е И  I  УЧЕБНОМУ В Д М Е Ш .

МИНИСТЕРСКІЯ РАСПОРЯЖ ЕНІЯ.

О вы сочайш ихъ отмѣткахъ на вееподданнѣйш ей за- 
^искѣ губернатора о первомъ обозрѣніи Екатерино- 

славской губерній.

Управляющей дѣлами Комитета Министровъ увѣдомилъ Министерство 
Народнаго Просвѣщенія, что во внесенной, по Высочайшему повелѣнію, 
®ъ сей комитетъ всеподданнѣйшей запискѣ о первомъ обозрѣніи Екатерино- 
®лавской губерній послѣдовали слѣдующія Высочайшія Его Император- 
'Скаго Величества отмѣтки: 1) свидѣтельство губернатора, что успѣхи пре
подаванія русскаго языка среди нѣмецкаго населенія губерній производятъ 
°традное впечатлѣніе, Его Величеству благоугодно было собственноручно 
отчеркнуть, и 2 ) по объясненію, что отсутствіе въ предѣлахъ губерній 
Учительской семинаріи лишаетъ возможности имѣть достаточное количество 
■Лицъ изъ мѣстныхъ жителей, пригодныхъ для занятія учительскихъ долж
ностей: «совершенно вѣрно».

Комитетъ Министровъ, въ засѣданіи 8 -го декабря 1898 г ., выслушавъ 
'Означенный отчетъ, между прочимъ, положилъ: 1 ) о Высочайшей Его 
Императорскаго Величества отмѣткѣ, объ отсутствіи въ предѣлахъ Екатери- 
Нославской губ. учительской семинаріи, поставить Министерство Народнаго 
•^росвѣщенія въ извѣстность и 2 ) объ объясненіи, обратившемъ на себя 
высочайшее Его Императорскаго Величества вниманіе объ успѣхахъ пре
подаванія русскаго языка среди нѣмецкаго населенія губерній, увѣдомить 
°іе Министерство (Циркуляръ по Одесскому учебному округу 1899 г., № 2 ).

Но вопросу о порядкѣ назначенія въ должности у ч и 
тельницъ приходскихъ училищ ъ (17-го марта 1899 г., № 6.658).

Высочайше утвержденнымъ 23-го декабря 1896 г. мнѣніемъ Государ
ственна™ Совѣта учительницамъ приходскихъ училищъ, учрежденныхъ 
Па основаній устава 8 -го декабря 1828 г., предоставлены права на полу
меніє пенсій и единовременныхъ пособій, равныя съ учителями тѣхъ-же 
Училищъ.

%



Въ виду послѣдовавшаго такимъ образомъ распространенія п е н сю Н '  
ныхъ правъ приходскихъ учителей на учительницъ приходскихъ училищ®? 
нѣкоторыми окружными начальствами возбужденъ вопросъ, не долженъ-ли 
быть, вслѣдствіе вышеизложеннаго, распространенъ на сихъ учительниц® 
и порядокъ опредѣленія въ службу, по коему лица, происходящія ИЗ® 
податныхъ сословій, утверждаются въ должностяхъ и службѣ по учебной 
части попечителями учебныхъ округовъ, по предварительномъ и с к л ю ч е н ій  

ихъ изъ податного состоянія.
Обсудивъ означенный вопросъ, Министерство находитъ, что не имѣется 

законныхъ основаній къ распространенно на учительницъ приходских® 
училищъ порядка опредѣленія въ службу, установленнаго для учителей 
сихъ училищъ, по слѣдующимъ соображеніямъ. Высочайше утвержденное 
23-го декабря 1896 г. мнѣніе Государственнаго Совѣта признало за учи- 
тельницами приходскихъ училищъ не права государственной службы во- 
обще, а лишь права на пенсію изъ особаго капитала приходскихъ учи- 
телей, а посему измѣнило ихъ юридическое положеніе единственно в® 
этомъ отношеніи. Установленное-же для приходскихъ учителей, п р О И С Х О '  

дящихъ изъ податныхъ сословій, изъятіе изъ общаго порядка назначеній 
учителей ЭТИХЪ унилищъ имѣетъ ближайшее ОТНОШЄНІЄ КЪ ИХЪ Ч И Н О '  

производственнымъ правамъ, воспользоваться которыми не можетъ лицо? 
числящееся въ податномъ сословій.

По симъ основаніямъ, назначеніе въ должности учительницъ прихода 
скихъ училищъ и нынѣ должно производиться въ томъ-же порядкѣ, как® 
оно происходило до сихъ поръ (Цирк, по Кіевскому учебн. окр. 1899 г.? 
№  4 ) .

По вопросу о назначеній молодымъ людямъ профес- 
сорскихъ стипендій и о командированій ихъ  за гра 

ницу (15-го марта 1899 г., № 6,371).

Отъ 21-го мая 1884 г ., за № 7.187, Министерствомъ предложено было 
начальствамъ учебныхъ округовъ представлять ходатайства о назначеній 
молодымъ людямъ профессорскихъ стипендій или о командированій их® 
за границу къ 15-му октября каждаго года. Между тѣмъ опытъ послѣдних® 
лѣтъ свидѣтельствуетъ, что нѣкоторые изъ попечителей учебныхъ окрУ' 
говъ входятъ съ таковыми ходатайствами въ Министерство значительно 
позднѣе указавнаго срока, не представляя при этомъ необходимыхъ дан- 
ныхъ о рекомендуемыхъ лицахъ, чѣмъ лишають Министерство возможно-' 
сти не только составлять правильное сужденіе о сравнительныхъ достоин- 
ствахъ этихъ лицъ, но и производить надлежащій выборъ изъ числа 
тѣхъ, о которыхъ соотвѣтствующія ходатайства поступають въ Мини
стерство по расдредѣленіи кредита, ассигнуемаго на приготовленіе про- 
фессоровъ.

Въ виду изложеннаго, имѣю честь покорнѣйше просить ваше превос
ходительство принять завиеящія отъ васъ мѣры къ точному еоблюденію 
вышепроизведеннаго циркулярнаго предложеиія, 8 а №  7.187, относительно 
срока представленій со всѣми данными, требуемыми этимъ циркуляром®? 
и съ указаніемъ происхожденія и вѣроисповѣданія предложенныхъ в® 
-стипендіаты Министерства кандидатовъ (іЬ.).



•Разъяснѳніе вопроса: сл ѣ дуетъ л и  при производствѣ  
сокращенного испы танія на званіе учителя начальнаго 
Ж илищ а требовать отъ экзаменую щ ихся знанія ме
тодики русскаго языка, чиетописанія и  ариометики

(12-го января 1899 г., № 709).

Одно учебно-окружное начальство просило Департаментъ Народнаго 
^росвѣщенія о разъясненіи вопроса: слѣдуетъ-ли при проивводствѣ сокра- 
Щеннаго испытанія на званіе учителя начальнаго училища— по правиламъ 
^О-го марта 1896 года— требовать отъ экзаменующихся внанія методики 
Русскаго языка, чистописанія и ариѳметики. При разсмотрѣніи сего дѣла 
Департаментъ принялъ.во вниманіе нижеслѣдующее:

Согласно ст. 3 означенныхъ правилъ, спеціальныя испытанія на зва- 
®ія учителя и учительницы начальнаго училища бываютъ полныя и со- 
^Ращенныя, а по ст. 6  тѣхъ правилъ основаніемъ для производства сихъ 
^спьітаній вообще, слѣдовательно и полныхъ и сокращенныхъ, служатъ 
^собьія программы, составленныя на основаній программъ, утвержденныхъ 
^ИНистромъ Народнаго Просвѣщенія 20-го марта 1896 г. Пунктомъ-же 
^'Мъ послѣднихъ по русскому языку отъ экзаменующихся требуется зна
комство съ первоначальными пріемами обученія грамотѣ и съ одной изъ 
5аиболѣе употребительныхъ и одобренныхъ азбукъ; по чистописанію, 
Ме^ду прочимъ, знакомство съ пріемами обученія письму по одному изъ 
РУководствъ, одобренныхъ для учительскихъ библіотекъ низшихъ училищъ 
\аапр., Гербачу), а также по ариѳметикѣ (п. 3 программы) знакомство 
6 1  пріемами обученія ариѳметикѣ въ начальныхъ училищахъ по одному 
Й8ъ существующихъ методическихъ руководствъ.

Посему указанный знанія должны быть требуемы отъ экзаменую
щихся по приведенньшъ правиламъ какъ при полномъ, такъ и сокра- 
Щенномъ испытаніи (ІЪ.).

Объявленіе отъ Ученаго Комитета М инистерства На
роднаго Просвѣщ енія.

Для разсмотрѣнія возникшаго въ Ученомъ Комитетѣ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія вопроса объ употребляемыхъ нынѣ въ гимназіяхъ 
11 Реальныхъ училищахъ учебникахъ физики, при названномъ Комитетѣ 
Ьіла образована, съ разрѣшенія бывшаго Министра Народнаго Просвѣ- 

Щепія графа И. Д. Делянова, особая коммиссія, подъ предсѣдательствомъ 
8аслуженнаго ординарнаго профессора физики въ Императорскомъ С.-Пе- 
ТеРбургскомъ университетѣ Ѳ. Ѳ. Петрушевскаго, изъ товарища предсѣ- 
^ателя-— ординарнаго профессора физики въ томъ-же университетѣ И. И.

°ргмана, и членовъ: ординарнаго профессора того-же предмета въ на- 
аванномъ университетѣ и члена Ученаго Комитета О. Д. Хвольсона, про
цесора физики въ С.-Петербургскомъ технологическомъ институтѣ Импе
ратора Николая I  Н. А. Гезехуса и преподавателей физики: въ У С.-Пе- 
ТеРбургской гимназіи— П. М. Новикова и въ Петровскомъ училищѣ С.-Пе- 
ТеРбургскаго купеческаго общества—Н. А. Трифонова.

Означенная коммиссія, разсмотрѣвъ учебники физики, употребляемые 
^ЫнѢ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Про-



свѣщевія, нашла, что содержащейся въ этихъ учебникахъ матеріалъ, вслѣд- 
ствіе чрезмѣрно большого объема своего, выходящаго за предѣлы учеб' 
ныхъ программъ названныхъ учебныхъ заведеній, и вслѣдствіе недовольно 
сжатаго и яснаго изложенія, не можетъ быть достаточно твердо усвоенъ 
учениками въ назначенное на прохожденіе физики въ упомянутыхъ учеб' 
ныхъ заведеніяхъ число уроковъ. Въ виду сего, коммиссія пришла в'Ь 
заключенію, что учебники физики, употребляемые нынѣ въ гимназіяхъ и 
реальныхъ училищахъ, подлежатъ, прежде всего, значительному сокрн- 
щенію. Такъ, напримѣръ, въ нихъ, по мнѣнію коммиссіи, могутъ быть 
упущены нижеслѣдующіе вопросы, встрѣчающіеся въ двухъ учебниках^ 
физики, принаддежащихъ къ наиболѣе распространеннымъ.

Ноніусъ. Катетометръ. Сферометръ. Растяженіе, сгибаніе, всестороннее 
сжатіе, сдвигъ и крученіе. Законы тренія и жесткость веревокъ. Центра 
тяжести треугольника и пирамиды. Десятичные вѣсы. Вѣсы РобервалЯ- 
Піезометръ. Виды равновѣсія плавающихъ тѣлъ (метацентръ). Опредѣлеві6 

удѣльнаго вѣса дерева. Поверхностное натяженіе въ жидкостяхъ. Дв0'  
женіе жидкостей. Барометръ Краевича. Подробности объ устройствѣ Г0- 
дравлическаго пресса и воздушныхъ насосовъ. Формула барометричесваг0 

опредѣленія высотъ горъ. Мѣхи. Пожарная труба. Отступленіе отъ за- 
кона Маріотта. Опредѣленіе плотности газовъ. Героновъ шаръ и фонтан** 
Маріоттовъ сосудъ. Пульверизаторъ. Раствореніе и движеніе газовъ. КиЯе' 
тическая теорія газовъ. Подробности о приготовленій термометровъ. Ф°Р" 
мула уравнительнаго маятника и компенсація въ карманныхъ часах*- 
Приборы Руа и Рамсдена. Поправка барометра на температуру. Абсол#1' 
ная температура. Сравнимость термометровъ. Приборъ Реньо и прибора 
Рудберга для опредѣленія коэффиціента расширенія газовъ. Формула, вы
ражающая законы Маріотта и Гей-Люссака. Приборъ Депре. Опытъ Бер#е 
для опредѣленія теплопроводности ртути и приборъ Кундта для сравнен^ 
теплопроводности жидкостей. Приборъ и формула для опредѣленія удѣлЬ” 
ной теплоты газовъ. Гигрометръ Соссюра. Законъ Дюлонга и Пти. Удѣль- 
ный вѣсъ паровъ. Критическая температура. Приборы, служащіе для о#Я' 
женія газовъ. Опредѣленіе скорости звука въ чугунѣ. Хладніевы фигур1’1' 
Сирена Коньяръ де-Латура. Комбинаціонные тона. Теорія Гельмгольца 0 
роли Кортіева органа. Физіологичеекое объясненіе консонанса и диссонанса* 
Фотометръ Бунзена. Формула увеличенія въ сферическихъ зеркалах** 
Опредѣленіе показателя преломленія посредствомъ наименьшаго отклонен^- 
Опредѣленіе формулы положенія оптическаго центра. Ахроматизмъ. ЗС0" 
мическіе лучи, флуоресценція. Камера-обскура для срисовыванія видов** 
Солнечный микроскопъ. Законы дѣйствія магнитныхъ силъ (единица 
гнетизма). Способы намагничиванія. Законъ Кулона и крутильные вѣсЫ* 
Выводъ свойствъ магнита изъ его частичнаго строенія. Распредѣленіе 
гнетизма. Напряженіе земного магнетизма. Магнитныя карты. Законъ КГ 
лона для электричества и единица количества электричества. Подробности 
объ электрическомъ потенціалѣ. Электрофорвая машина. Электричестве 
прикосновенія и законы Вольты. Электроскопъ Фехнера. Элементы ГреНе» 
Лекланше, Бунзена и Грове. Мультипликаторъ и астатическая стрѣлва- 
Коммутаторъ. Реохордъ Поггендорфа. Мостикъ Уитстона. НаивыгоднѣЙШее 
смѣшанное соединеніё гальваническихъ элементовъ. Явленіе Пельтье. Со" 
единеніе двухъ телеграфныхъ станцій и одновременное телеграфирован^ 
въ двухъ направленіяхъ. Выводъ формулы центробѣжной силы. ГармонЯ-



веское движеніе. Уравненіе количествъ движенія. Подробное описаніе при
маненій маятниковъ въ часахъ и уравнительный маятникъ. Оборотный 
маятникъ. Выводъ формулъ, относящихся къ удару упругихъ шаровъ. 
Условіе чувствительности вѣсовъ. Полиспастъ. Зубчатыя колеса. Повѣрка 
законовъ паденія на наклонной плоскости. Безконечный ремень. Клинъ. 
Формула винта.

Кромѣ того, коммиссія нашла, что въ этихъ-же двухъ учебникахъ 
физики многіе вопросы изложены слишкомъ подробно. Сюда относятся: 
Волосность. Влажность. Паровая машина. Колебаніе струнъ. Духовые 
инструменты. Музыкальные, тона и гаммы. Электролизъ. Электродвигатели. 
Явленія электродинамическія. Индукція токовъ. Отраженіе, преломленіе 
и разложеніе свѣта. Лучистая теплота. Оптическіе приборы. Теорія свѣта.

Приведеннымъ въ этомъ спискѣ указаніямъ отнюдь не слѣдуетъ при
писывать обязательная характера; они, по мнѣнію коммиссіи, должны 
служить лишь въ видѣ примѣра, разъясняя, что ею вообще считается 
болѣе или менѣе излишнимъ въ нынѣ существующихъ учебникахъ физики.

Вмѣстѣ съ тѣмъ коммиссія считала необходимымъ установить ниже- 
слѣдующія требованія, которымъ, по ея мнѣнію, долженъ удовлетворять 
нормальный учебникъ физики:

1) Онъ долженъ заключать въ себѣ, приблизительно, не болѣе 26 пе- 
чатньтхъ листовъ, включая въ это число рисунки и задачи.

2) Содержаніе и изложеніе учебника должны соотвѣтствовать науч- 
нымъ требованіямъ: въ учебникѣ должны содержаться, насколько позво- 
ляетъ его элементарность, главнѣйшіе установившиеся выводы науки.

3) Учебникъ долженъ быть написань легкимъ, яснымъ и правильнымъ 
языкомъ, безъ излишнихъ иностранныхъ словъ.

4) Всѣ опредѣленія должны быть изложены кратко по содержанію и 
возможно сжато по формѣ. Вообще лишнія повторенія и многословіе въ 
учебникѣ нежелательны.

5) Изложеніе физическихъ законовъ, управляющихъ явленіями при
роды, должно быть опредѣленно и строго, подобно формулировкѣ теоремъ 
геометрій.

6) Желательно, чтобы къ каждому отдѣлу учебника были приложены 
соотвѣтствующія задачи, при чемъ, для выясненія способовъ рѣшенія, къ 
нѣкоторымъ основнымъ задачамъ должны быть присоединены рѣшенія съ 
объясненіемъ, а къ остальнымъ только отвѣты.

7) Относительно чертежей желательно, чтобы, кромѣ ехематическихъ 
чертежей сложныхъ приборовъ, были помѣщены, по крайней мѣрѣ для нѣ- 
которыхъ приборовъ, и рисунки несхематическіе, болѣе близкіе къ дѣй- 
ствительности.

8) При описаніи приборовъ необходимо обращать вниманіе только на 
главныя части ихъ и устранять подробности, затрудняющія образованіе 
правильная представленій о приборѣ.

9) Желательно, чтобы въ учебникѣ не помѣщались нестрогія доказа
тельства формулъ. Если нельзя дать возможно строгаго доказательства, 
лучше приводить формулу совсѣмъ безъ доказательствъ.

10) Желательно, чтобы опрѳдѣленія разныхъ физическихъ понятій и 
формулировки законовъ были напечатаны особымъ шрифтомъ, но ни этотъ 
шрифтъ, ни шрифтъ, которымъ будутъ напечатаны прочія части текста, 
не должны быть мелки.



Ученый Комитетъ, соглашаясь съ заключеніями коммиссіи и призна
вая цѣлесообразнымъ руководствоваться этими требованіями при опредѣ- 
леніи пригодности учебниковъ физики, которые имѣютъ быть представ
ляемы на его разсмотрѣніе и одобреніе, объявляетъ о вышеизложенном*, 
съ разрѣшенія Г. Министра Народнаго Просвѣщенія, для свѣдѣнія и ру
ководства составителей упомянутыхъ учебниковъ (Журн. Мин. Нар. Проев. 
1899 г., апрѣль).

Опрѳдѣленія У ченаго Комитета М инистерства Народ
наго П росвѣщ ѳш я *).

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

— Книги: «Г. Я . Юревичъ. Курсъ элементарной алгебры и систе- 
матическій сборникъ алгебраических* задачъ. Ч. I. Юрьевъ. 1894. Стр. 
IV— 279. Цѣна 80 коп.—Часть II. Стр. 279. Цѣна 80 коп.»—допустить 
какъ руководство при прохожденіи алгебры (Повторяется въ виду непра
вильно напечатаннаго имени автора въ февральской книжкѣ).

— Книгу: <Л. Манжет. Элементарная ботаника. Перевод* съ 3-го 
французскаго изданія Н. И. Мамонтова, подъ редакціей А. Н. Не- 
тунникова, съ 2-мя хромолитографическими таблицами, 444 политипажами 
и 2-мя картами распредѣленія растеній. М. 1899. Стр. XIV— 392—|—ѴІІІ- 
Цѣна 2 р. 50 коп.»— одобрить для фундаментальныхъ и ученических* 
(средняго и старшаго возраста) библіотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ за
веденій Министерства Нар. Проев. (Повторяется въ виду неправильно 
напечатаннаго въ мартовской книжкѣ опредѣленія Ученаго Комитета).

— Книжку: «Глаголы въ нѣмецкомъ языкѣ; ихъ образованіе, клас- 
сификація и особенности спряженія. Составил* А . Говоровъ, проф. Ка
занской духовной академій. Казань. 1899. Стр. II—[—67. Цѣна 40 к.»— 
рекомендовать для фундаментальных* библіотекъ всѣхъ среднихъ учебных* 
заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія.

— Книжку: «Жизнь замѣчательныхъ людей. Біографическая библіо- 
тека Ф. Павленкова. Говардъ. Его жизнь и общественно-филантропическая 
дѣятельность. Біографическій очерк* Г. Б. Сліозберіа. Съ портретом* 
Говарда, гравированным* въ Лейпцигѣ Геданомъ. Спб. 1891. Стр. 71. 
Цѣна 25 коп.»—одобрить для фундаментальныхъ библіотекъ и допустить 
въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ уч. заведеній*

— Книгу: «Теорія поэзіи. П. Житецкаго. Кіевъ. 1898. Стр. ІІ-|-292. 
Цѣна 1 р.»—одобрить для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебных* 
заведеній вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.

— Книгу: «Очерки изъ исторіи поэзіи (Пособіе для изученія теорія
поэтических* произведеній). П. Житецкаго. Кіевъ. 1898. Стр. 5-}-273. 
Цѣна 1 руб.»—одобрить для ученическихъ, старшаго возраста, библіотек* 
среднихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Проевѣщенія.

—  Книжку: «Памятная книжка православнаго христіанина о Святой 
Библіи (объ ея богодухновенности, о происхожденіи, содержаніи входящих*

*) Журн. Мин. Нар. Проев. 1899 г., апрѣль.



Нъ составь ея книгъ и достодолжномъ къ ней отношеніи) законоучителя 
И. лицея въ память Цес. Николая свящ. Іоанна Соловьева. Второе 
Д°Ц. и испр. изданіе. М. 1898. Стр. 63. Цѣна ЗО коп.»— одобрить для 
Пріобрѣтенія въ ученическія библіотеки всѣхъ среднихъ учебныхъ заве
деній Мин. Нар. Проев., мужскихъ и женскихъ.

-— Книгу: «Библіотека «Дѣтскаго Чтенія». Національная героиня 
Францій (Жанна д’Аркъ). Біографическій очеркъ Ив. Ив. Иванова. Съ 
Двѣнадцатью рисунками. Изданіе редакцій журнала «Дѣтское Чтеніе».

1898. Стр. 108. Цѣна 30 коп.»—одобрить для ученическихъ библіо- 
їекь гимназій и реальныхъ училищъ и допустить въ ученическія библіо- 
Теки городскихъ и уѣздныхъ училищъ, въ учительскія библіотеки 
Начал. нар. школъ и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. 
_ -— Книгу: <А. Манцони. Обрученные (Рготеззі зрозі). Романъ.
Переводъ съ итальянскаго Е. Некрасовой. Спб. 1899. Изд. О. Н. По
двой. Стр. 546. Цѣна 1 р. 25 коп.»— одобрить для ученическихъ би- 
^іотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Про- 
Свѣщенія и допустить въ учительскія библіотеки всѣхъ низшихъ учи- 
^ищъ того-же Министерства и въ безплатныя народныя читальни и 
бйбліотеки.

— Изданіе: «Энциклопедическій словарь, издаваемый акціонернымъ 
°бществомъ «Издательское Дѣло», бывш. «Брокгаузъ и Ефронъ», начатый 
Н̂Дъ редакціей проф. И. Е . Андреевскаю и заслуженнаго проф. Ѳ. Ѳ. 
Иетрушевскаго (вышло 50 полутомовъ; цѣна каждаго полутома 3 руб. 
Нъ переплетѣ и 2 руб. 70 коп. безъ переплета)» — одобрить для фунда- 
^ентальныхъ библіотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній Министерства 
Народнаго Просвѣщенія и для учительскихъ библіотекъ учительскихъ 
Внститутовъ.

— Книжку: «Человѣческое тѣло, его строеніе, жизнь и холя. Руко
водство для учащихся, съ 10-ю таблицами рисунковъ и 44-мя отдѣльными 
Политипажами въ текстѣ. Составилъ д-ръ К. Бокъ, бывшій профессоръ 
Патологической анатоміи въ Лейпцигѣ. Переводъ съ нѣмецкаго, подъ ре- 
^кціей 1. Наульсона. Одиннадцатое изданіе, исправленное. Спб. 1898. 
^тр. ѴІІ-[-216. Цѣна 40 коп.» — допустить въ ученическія библіотеки 
предне-учебныхъ заведеній и учительскихъ институтовъ и семинарій. въ 
Учительскія библіотеки народныхъ школъ и въ безплатныя читальни.

— Книжку: «Книга для экскурсій. Руководство къ набивкѣ чучелъ, 
с°биранію насѣкомыхъ, растеній и вообще къ постановкѣ коллекцій трехъ 
Чарствъ природы. Составилъ Николай Сорокинъ по Карлу Глазелю. Съ

рисунками въ текстѣ. Изданіе пятое, дополненное. Изданіе книго
продавца М. В. Клюкина. М. 1899. Стр. ѴІ4-144. Цѣна 40 коп.»— 
°Добрить для учительскихъ библіотекъ тѣхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ 
Наведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія, въ которыхъ преподается 
встествознаніе.

—- Изданные чИваномг Ноддубным7  ̂ два портрета А. С. Пушкина 
ѵПѣна каждаго портрета 30 коп., для учебныхъ заведеній—согласно за- 
пвленію издателя— 15 коп.)»—допустить въ ученическія библіотеки гим
назій , реальныхъ училищъ и низшихъ учебныхъ заведеній Министерства 
Народнаго Просвѣщенія.

— Книгу: чВ . Щимкевичъ, профессоръ С.-Петёрбургскаго универ
ситета. Популярные біологическіе очерки. Съ 56-ю рисунками въ текстѣ,



4-мя портретами. Спб. Изданіе редакцій журнала «Образованіе». 1898- 
Стр. ІѴ-|-204. Цѣна 1 р. 25 к.»—одобрить для фундаментальныхъ би- 
бліотекъ гимназій и реальныхъ училищъ.

Опредѣленія Особаго Отдѣла Ученаго Комитета Мй' 
нистерства Народнаго Просвѣщ енія.

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

— Брошюрки, подъ общимъ заглавіемъ: «Народы Россіи», подъ ре-' 
дакціей Н. Харузина, изданныя Обществомъ раснространенія полезных'ь 
книгъ: 1) «№ 757 (а на заглавномъ лис.тѣ 749). Якуты. К. Серпъева- 
М. 1898. Стр. 40. Цѣна 3 коп.»;— 2) «№ 755. Вотяки. В . X . М. 1898. 
Стр. 48. Цѣна 5 коп.»; — 3) «№ 759 (а на заглавномъ листѣ 758)- 
Разсказы о кавказскомъ племени осетинахъ. Н. Жданова. М. 1898. Стр- 
64. Цѣна 6 коп.»;—4) «№ 756 (а на заглавномъ листѣ 749). Остяки. 
Д. Турскаго. М. 1898. Стр. 56. Цѣна 6 коп.»—допустить въ безплатныя 
народныя читальни и библіотеки съ тѣмъ, чтобы при слѣдующемъ их'К 
изданіи были приняты во вниманіе замѣчанія Ученаго Комитета.

— Книжки, составленный А . П. Валуевой (Мунтъ), подъ общим'ь 
заглавіемъ: «Разсказы о великихъ и хорошихъ людяхъ», изданія К. И* 
Тихомирова: 1) «Не отъ міра сего (Изъ жизни Елисаветы Кульманъ)- 
(1808— 1825). Изданіе 2-е. М. 1898. Стр. 56. Цѣна 10 к.»;—2) «Друзья 
слѣпыхъ и глухонѣмыхъ (аббатъ Л’Эпе, Самуилъ Гейнике и Валентин^ 
Гей). М. 1898. Стр. 46. Цѣна 10 коп.»; — 3) «Христофоръ Колумбъ. 
Изданіе 2-е. М. 1898. Стр. 109. Цѣна 25 коп.»; — 4) «Авраамъ Лин- 
кольнъ. Изданіе 4-е. М. 1898. Стр. 72. Цѣна 20 коп.»—допустить пер-' 
вую въ ученическія, средняго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ за
веденій и въ безплатныя народныя читальни, третью — въ ученическіяг 
младшаго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведевій, въ учени- 
ческія библіотеки низшихъ училищъ и въ безплатныя народныя читальня 
и библіотеки, вторую-же и четвертую—въ ученическія библіотеки НИЗШИХ'Ь 
училищъ, въ безплатныя народныя читальни и библіотеки и для публия- 
ныхъ народныхъ чтеній.

— Книжки, изданныя М. В. Клюкинымъ: 1) «I?. М. Сысоевъ. Мо
тыльки. Разсказы для дѣтей. Съ рисунками. М. 1898. Стр. 106. Цѣн» 
45 коп.»;—2) <Ц. И. Позняковъ. Блесточки. Воспоминанія и разсказы 
для дѣтей. Съ рисунками Литвиненка и другихъ. М. 1899. Стр. 70. Цѣи» 
40 К О П . » —допустить для ученическихъ библіотекъ НИЗШИХЪ училищъ, ДЛЯ 
таковыхъ-же младшаго возраста, библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній 
и для безплатныхъ народныхъ читаленъ и библіотекъ.

— Изданія, составленныя А . Карасевымъ: 1) «Методика пѣнія. Часть 
1-я. Руководство къ постановкѣ и преподаванию хорового пѣнія въ народ- 
ныхъ, церковно-приходскихъ школахъ и прочихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Изданіе 3-є, значительно переработанное и дополненное. Пенза. 1897. 
Стр. ІѴ-[-143. Цѣна 1 руб.»;— 2) «Тоже. Часть 2-я. Руководство для 
теоретическаго изученія хорового пѣнія съ учащимися средняго и стар
шаго возраста—для организаціи пѣвческихъ хоровъ, въ связи съ изуяе-



чіемъ началъ гармоній и регентскаго дѣла. Приспособлено и къ самооб- 
Ученію. 2-е, вновь переработанное и значительно дополненное, изданіе. Пенза. 
1897. Стр. 211. Цѣна 1 руб. 40 к., и Добавленіе. Стр. 212 — 258. Цѣна 
20 к.»;—3) «Уроки пѣнія. Часть 1-я. Пособіе для обученія пѣнію въ 
Иародныхъ, церковно-приходскихъ школахъ и первыхъ классахъ всѣхъ 
Учебныхъ заведеній. Изданіе 11-е, дополненное. М. Стр. 33. Цѣна 20 к.» — 
«Тоже. Изданіе 12-е, дополненное. М. Стр. 44. Цѣна 30 коп.»;—4) «Тоже. 
Часть 2-я. Пособіе для учащихся старшаго возраста и для церковныхъ 
иѣвческихъ хоровъ. Вновь переработанное и значительно дополненное из
даніе. М. Стр. 57. Цѣна 60 коп.»;—5) «Музыкальная хрестоматія. До
бавленіе къ «Методикѣ» и «Урокамъ пѣнія». Часть 1-я. Приготовитель
ный курсъ. Сборникъ упражненій и свѣтскихъ напѣвовъ. Изданіе 2-е,. 
Дополненное. М. Стр. 55. Цѣна 40 коп.»;—6) «Тоже. Часть 2-я. Сбор- 
аикъ музыкальныхъ произведеній для мужскихъ, женскихъ и смѣшанныхъ 
Хоровъ. 2-е изданіе. Стр. 87. Цѣна 60 коп.»; — 7) «Подвижныя ноты 
(5 листовъ). Изданіе 8-е»; — 8) «Объясненіе къ подвижнымъ нотамъ и 
Начальный занятія по пѣнію въ школѣ для учащихъ. Изданіе 3-є, исправ
ленное. Пенза. 1897. Стр. 12. Цѣна 10 коп.»—допустить въ учительскія 
библіотеки низшихъ училищъ, съ условіемъ исправленія въ части 1-й 
«Уроки пѣнія» и въ части 1-й «Музыкальная хрестоматія», при слѣдую- 
Щемъ ихъ изданіи, указанныхъ недосмотровъ.

— Книгу: «И. Потапенко. Счастье поневолѣ. Изданія Д. Ефимова 
и М. Клюкина. М. Стр. 420. Цѣна 2 руб.»—допустить въ учительскія 
библіотеки низшихъ училищъ и въ безплатныя народныя читальни и 
библіотеки.

Оиредѣленія Отдѣленія У ченаго Комитета М инистер
ства Народнаго П росвѣщ енія по техническом у и про

ф есіон ал ьн ом у  образованию.

Опредѣленіями Отдѣленія Ученаго Комитета по техническому и профес
іональному образованію, утвержденными его превосходительствомъ г. То- 
варищемъ Министра Народнаго Просвѣщенія, постановлено:

— Брошюру: Д, Озеркова, подъ заглавіемъ: «Общедоступная пиро- 
Технія (Руководство для изготовленія и спуска фейерверковъ), съ 36-ю 
Рисунками. Спб. 1897. 160 стр. Ежемѣсячное приложеніе къ журналу 
^Природа и Люди», книга 7-я, за май 1897 г.»—допустить въ библіотеки 
промышленныхъ училищъ.

■— Книгу: М. А. Нетыкса: «Краткое руководство слесарнаго дѣла. 
Москва. 1897. Изданіе К. И. Тихомирова, 220 стр., съ 255-ю полити
пажами въ текстѣ. Цѣна 60 коп.»— одобрить для ученическихъ библіо- 
Текъ ремесленныхъ училищъ всѣхъ типовъ вѣдомства Министерства На
роднаго Просвѣщенія.

— Книгу: Е . И . Орлова, подъ заглавіемъ: «Катихизисъ химическихъ 
производствъ. Справочная книга для сѣрниковъ, заводскихъ химиковъ и 
стУдентовъ-практикантовъ. Изданіе К. И. Тихомирова. Москва. 1898. 
122 стр. ЦѢна 30 коп.»—одобрить, какъ учебное пособіе, для воспитан- 
Пиковъ среднихъ и низшихъ промышленныхъ училищъ по химико-техниче- 
окой спеціальности.



— Книгу: Рябхова, подъ загдавіемъ: «Курсъ геометрическаго пер
ченій. Для реальныхъ, техническихъ, ремесленныхъ и другихъ училищъ, 
съ атласомъ къ нему, изъ 35 таблицъ. Одесса. 1898. 102 стр. Д. 1 Р- 
50 к.»—допустить въ библіотеки ремесленныхъ и низшихъ техническихъ 
училищъ, какъ пособіе для преподавателей.

— «Журналъ новѣйшихъ открытій и изобрѣтеній, съ приложеніемъ 
къ нему «Общедоступной технической енциклопедій за 1897 и 1898 гг.», 
издаваемый инженеръ - технологомъ Н. А . Песоцкимъ. Общедоступный 
еженедѣльный журналъ съ безплатнымъ приложеніемъ 12-ти выпусковъ 
«Общедоступной технической энциклопедіи». Спб. 1897. Подписная цѣна 
на годъ 7 руб. съ доставкою»— одобрить этотъ журналъ за означенные 
выше года для библіотѳкъ среднихъ и низшихъ промышленныхъ и ремеслен
ныхъ училищъ.

— Книгу: А. А . Иконниковой, подъ заглавіемъ: «Подробное руко
водство къ практическому изученію производства искусственныхъ цвѣтовъ 
и листьевъ изъ матерій. Съ 475-ю рисунками. Спб. 1898. 208 стр. Цѣна 
1 р. 50 к.»—одобрить для употребленія въ женскихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

— «Программы обученія рукодѣлію въ сельскихъ начальныхъ, город
скихъ одноклассныхъ училищахъ съ трехгодовымъ курсомъ, въ прогим- 
назіяхъ и гимназіяхъ, выработанный особой коммиссіей, разсмотрѣнныя и 
утвержденный 4-го января І896 г. VI секціей II съѣзда по техническому 
и професіональному образованію, и объяснительная записка къ програм
мам^ составленная предсѣдательницей IV секцій по женскому професіо
нальному образованію М. К. Каблуковой. Москва. 1897. 47 стр. Цѣна 
15 коп.»—рекомендовать для употребленія въ женскихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.



Очерки совреюннаго состоянія начальнаго народнаго образован к 
внѣ-европейокиіъ странахъ.

(Окончанге).

II. А з і я.

Японія, Китай и другія самостоятельный государства.—Французскія, британ- 
скія и нидерландскія колоній.

Среди всѣхъ государствъ самой большой части свѣта относи
тельно народнаго образованія первое и выдающееся сравнительно 
Съ остальными мѣсто занимаетъ Японская имперія.

Исторію народнаго образованія въ Японіи можно раздѣлить на 
Двѣ эпохи, рѣзко отличающіяся другъ отъ друга по своему напра- 
Вленію. Первая обнимаетъ огромный періодъ до 1854 г. и харак
теризуется полной обособленностью Японіи отъ Европы и ея вліянія. 
Начало распространенія первыхъ элементовъ образованія относится 
&ь ІѴ-му вѣку нашей эры, когда у японцевъ появляется письмен
ность; письмена были взяты однимъ ученымъ изъ Китая, хотя зна- 
Намъ были приданы другія значеній, а впослѣдствіи прибавились 
еіДе и новые знаки.

Періодъ отъ 600-го до 1200-го г. былъ блестящимъ періодомъ 
Распространенія образованія среди японскаго народа; затѣмъ, подъ 
Вліяніемъ продолжительныхъ войнъ, наступилъ полный застой въ 
^изни школы, который окончился лишь со вступленіемъ на престолъ 
^настій  Шіогуновъ (ВЬіо^оипз). Въ это время вновь возникли за- 
б°ты о просвѣщеніи народа, появилось много начальныхъ школъ, 
г°сУДарственныхъ и частныхъ, и въ результатѣ къ половинѣ ХІХ-го 
столѣтія 70°/о всего народонаселенія умѣли, по крайней мѣрѣ, чи
тать. Но общій уровень образованія былъ крайне невысокъ, такъ 
Накъ преподаваніе въ школахъ ограничивалось лишь чтеніемъ, пись- 
Н°Мъ и элементарнымъ счетомъ; о наукахъ, преподаваемыхъ въ 
евР°пейскихъ школахъ, японцы не имѣли никакого понятія.

Такъ продолжалось до половины ХІХ-го столѣтія, когда Японія



выступила на путь европейской цивилизаціи, вступивъ въ сношенія съ 
культурными странами Европы и другихъ частей свѣта. Съ этого 
времени и въ сферѣ народнаго образованія началась новая эпоха 
народнаго просвѣщенія, понимаемаго уже въ европейскомъ смыслѣ. 
Особенно сильно проявилась эта перемѣна послѣ революцій 1867—68 г* 
Японское правительство съ энергіей принялось за реформу народ- 
наго образованія, съ жадностью перенимая у цивилизованныхъ на
родовъ все, казавшееся ему подходящимъ. У англичанъ оно заим- 
ствуетъ организацію школьныхъ совѣтовъ, у сѣверо-американцевъ— 
типъ смѣшанной школы, у французовъ—систему учительскихъ семи* 
нарій, у нѣмцевъ—типъ университетовъ и т. п. Вообще, можно ска
зать, что усилія, сдѣланныя японцами въ различныхъ областяхъ 
культуры за послѣднія 35 лѣтъ, поражаютъ какъ силою и быстро
тою движенія, такъ и добытыми результатами. Это по-истинѣ одна 
изъ самыхъ интересныхъ и поучительныхъ страницъ въ исторіи 
человъческой культуры, указывающая на безпредѣльность той силы, 
какая заключается въ энергіи правительства, дѣйствующаго едино
душно съ общественными стремленіями передовыхъ людей націй- 
Въ промежутокъ отъ 1868 до 1890 г. былъ изданъ цѣлый ряді* 
школьныхъ законовъ, клонящихся къ развитію школы во всѣхъ от- 
ношеніяхъ. Законъ 1868 г. создаетъ въ Кіото департаментъ вые- 
шаго народнаго образованія, которое въ 1871 г. замѣняется мини* 
стерствомъ народнаго просвѣщенія, вѣдаюіцимъ образованіемъ 0а 
всѣхъ его ступеняхъ. Въ 1872 г. императорскій указъ раздѣляет* 
всю Японію на школьные округа и устанавливаетъ обязательное по- 
сѣщеніе школы всѣми дѣтьми въ возрастѣ отъ 6 до 13 лѣтъ, а за- 
тѣмъ и до 14-ти лѣтъ. Интересны слова императора, приведенный 
въ указѣ въ объясненіе этого закона: «всякія знанія, начиная сф 
самыхъ необходимыхъ для повседневной жизни и кончая высшими* 
нужными для чиновника, доктора, коммерсанта, пріобрѣтаются только 
при помощи обученія. Поэтому необходимо создать школы и распрО' 
странить образованіе такъ широко, чтобы въ самой маленькой Де'  
ревушкѣ не было ни одного человѣка, не получившаго необходима^ 
образованія». Послѣдующія законодательства касаются созданія се* 
минарій для подготовки учительскаго персонала, финансоваго поло- 
жеыія и другихъ сторонъ школьной жизни. Всѣ эти мѣры прави
тельства не замедлили обнаружить хорошія послѣдствія, и вскоре 
появилось много новыхъ школъ въ европейскомъ смыслѣ. Но, ко
нечно, развиваясь очень быстро, реформируясь кореннымъ образом*, 
народное образованіе въ Японіи не могло сразу придти въ устой
чивое и прочное состояніе. Изъ обнародованныхъ законовъ многіе 
противорѣчатъ одинъ другому, и нерѣдко послѣдующій уничтожает*



^о, что пытался было создать предъидущій. Тѣмъ не менѣе это не 
Должно внушать ведовѣрія къ прогрессивной деятельности японскаго 
правительства; напротивъ, это вполнѣ естественное явленіе, если 
оринять во вниманіе сопутствующія обстоятельства, а именно: пора
зительную быстроту дЄйствія, протесты со стороны консерваторовъ 
и страха простого народа передъ всѣмъ чужеземнымъ. Во всякомъ 
^лучаѣ, каковы-бы ни были колебанія, основываясь на томъ, что 
Уже несомнЄнно добыто, можно смѣло сказать, что Японія твердо 
Уступила на путь европейской цивилизаціи и уже не сойдетъ съ него.

Посмотримъ теперь, какова въ общихъ чертахъ современная орга- 
низація начальнаго народнаго образованія въ Японіи. Во главѣ всего 
Уиравленія школьнымъ дѣломъ находится министерство народнаго 
пРосвѣщенія, которое разрабатываетъ школьные новые законы, 
Назначаетъ инспекторовъ и другихъ администраторовъ, издаетъ 
°бразцовыя руководства, собираетъ статистическія данныя и т. п. 
^азъ въ годъ министръ представляетъ подробный отчетъ импера- 
т°Ру. Мѣстный надзоръ поручается въ нѣкоторыхъ департаментахъ 
°собымъ правительственнымъ инспекторамъ, въ другихъ—препода- 
Вателямъ учительскихъ семинарій. КромЄ того, въ каждомъ городѣ, 
Въ каждой деревнѣ имѣется мѣстный администраторъ, стоящій во 
г-іавЄ школьнаго комитета, назначаемаго на 4 года изъ мѣстныхъ 
Отелей и учителей школъ; комитетъ вѣдаетъ всю хозяйственную 
Верону школы и наблюдаетъ за правильнымъ выполненіемъ закона 
°бъ обязательномъ ея посѣщеніи.

Обученіе въ начальной школѣ обязательно для всѣхъ дѣтей въ 
в°зрастѣ отъ 6 до 14 лѣтъ. За посЄщеніе школы взимается съ 
^ж даго учащагося определенная плата деньгами, натурой или тру- 
Домъ. Впрочемъ, законъ 1890 г. предписываетъ всѣмъ общинамъ 
°Свобождать дЄтей бѣдныхъ отъ платы, или по крайней мѣрѣ облег- 

имъ эту плату, а въ настоящее время есть уже и совершенно 
Уплатный школы. По типу своему общественный японскія школы 
Разделяются на дѣтскіе сады, народныя начальный и народныя 
вьіспіія школы.

Обязательное учрежденіе и посЄщеніе школъ относится лишь ко 
Второму типу, первый-же и третій-же предоставляются свободному 
РРщенію мѣстныхъ жителей. Дѣтскіе сады наичаще встрѣчаются въ 
г°Родахъ, гдѣ посѣщаются дЄтьми рабочаго сословія, въ возрасте 
0Тъ 3 до б лЄть. Учебный періодъ нач. народной школы обни- 
Маетъ 8 лЄть, не мєнЄє 32 нєдЄль в ъ  учебномъ году, по 3 — б 
^ебныхъ часовъ въ день. По воскресеньямъ и субботамъ послЄ по- 
^УДня занятій въ школЄ нЄть. Для начальныхъ общественныхъ школъ 
Министерство дало программу лишь въ общихъ чертахъ, подроб-



ности варьируются въ каждой провиндіи, хотя все-таки для всѣхъ 
школъ одной какой-либо провинціи существуетъ однородная про- 
грамма, утвержденная главнымъ администраторомъ этой провинній* 
Главные предметы обученія въ начальной народной школѣ слѣду*0'  
щіе: японская и китайская грамота, ариѳметика, упражненіе в* 
письменномъ изложеніи и гимнастика, а если возможно—географ** 
и исторія Японіи, рисованіе, пѣніе и ручной трудъ, для дѣвушекъ^" 
шитье. Къ программѣ высшей народной школы, кромѣ упомянутых* 
предметовъ, еще прибавляются: болѣе подробное изученіе японскаго 
языка, всеобщая географія и исторія, общія понятія изъ естествен' 
ной исторіи, геометрія, иностранные языки, элементарный свѣдѣ*1* 
по сельскому хозяйству и торговлѣ, а также ручной трудъ. Школы 
ный законъ особенно настаиваетъ на необходимости нравственнаго 
воспитательнаго воздѣйствія школы на дѣтей.

Что касается школьныхъ помѣщеній, то въ городахъ они н°' 
строены по европейскому образцу, въ селахъ-же представляютъ тин* 
японскихъ сельскихъ домовъ. Законъ требуетъ, чтобы В О  В С Я К О Й *  

школьномъ помѣщеніи былъ непремѣнно залъ для гимнастики.
Народные учителя и учительницы подготовляются въ учитель" 

скихъ семинаріяхъ, организованныхъ по образцу французскихъ. Пер' 
вая такая школа была учреждена въ Токіо въ 1872 г., а съ 1876 г* 
онѣ стали учреждаться во всѣхъ учебныхъ округахъ. Кромѣ обы*' 
новенныхъ учительскихъ семинарій, поставляющихъ учительскій пер' 
соналъ въ начальный народныя школы, есть еще двѣ высшія, в* 
которыхъ приготовляются учителя и учительницы для высшихъ на" 
родныхъ школъ. Наконецъ, въ Токіо есть педагогическій институт*^ 
подготовляющій преподавателей для учительскихъ семинарій. 
поступленія въ обыкновенныя учительскія семинаріи требуется ВОЗ' 
растъ не менѣе 17-ти лѣтъ. Курсъ 4-хъ-лѣтній, послѣ чего у ч а щ і^  
сдаютъ экзаменъ, къ которому допускаются и лица со стороны. #* |
программу учительскихъ семинарій входятъ слѣдующіе предметы-' 
этика, педагогика, языки японскій, китайскій и англійскій, ариѳЛ®' 
тика, геометрія и алгебра, географія, исторія, естественныя нау**’ 
физика, химія, счетоводство, сельское хозяйство, домоводство, рУ*' 
ной трудъ, чиетописаніе, рисованіе, музыка и гимнастика. Полу***' 
шіе дипломъ обязаны прослужить не менѣе 10 лѣтъ. Но диплом*' 
рованныхъ учителей и учительницъ еще не хватаетъ для обществе*' 
ныхъ школъ, поэтому они занимаютъ въ школахъ мѣста лишь стар' 
шихъ учителей, и на ряДу съ ними нреподаютъ помощники и *°" 
мощницы, которые подвергаются опредѣленному экзамену въ пр* 
сутствіи мѣстной школьной коммиссіи. Учительскій персоналъ въ на 
родныя школы назначается начальникомъ округа изъ трехъ канД*"



Датовъ на каждое вакантное мѣсто, предложенныхъ мѣстнымъ 
^кольнымъ комитетомъ. Пятнадцать лѣтъ службы обезпечиваютъ 
За учащими въ народныхъ школахъ минимальный размѣръ пенсій? 
к°торая затѣмъ усиливается до 60-ти-лѣтняго возраста пропорціо- 
аально числу лѣтъ службы. Разміфъ жалованья неодинаковъ въ раз- 
^йчныхъ провинціяхъ и определяется правителемъ данной провин
т и  по соглашенію съ мѣстными властями.

Кромѣ вышеуказанныхъ типовъ общественныхъ школъ, есть еще 
Вї> Японіи частныя начальный школы, которыя хотя и содержатся

частныя средства, тѣмъ не менѣе подлежатъ общему инспектор' 
°Иому надзору. Наконецъ, на ряду со всѣми этими школами суще
ствуетъ еще много другихъ, не входящихъ въ общую систему на- 
Р°Днаго образованія. Большинство изъ нихъ хотя и начальныя, но 
сИеціальнаго характера. Есть такія, въ которыхъ обучаютъ только 
пИсать, другія—только ариѳметикѣ, третьи—спеціально ремеслу и т. п. 
Имеется также много школъ, предназначенныхъ для изученія какого- 
либо иностраннаго языка; первое мѣсто среди нихъ, по быстро воз
растающей численности, занимаютъ англійскія школы, второе нТмецкія, 
а затѣмъ французскія и китайскія.

Всѣ расходы по содержанію школъ отнесены съ 1890 года на 
Устные источники доходовъ; государство отводитъ лишь землю подъ 
^колу, а именно 1.653 кв. метровъ подъ каждую. Въ 1892 г. бюд- 
^етъ министерства народнаго просвѣіценія достигалъ 10.802.961 іенъ 
(20Ѵц мил. рублей), что составляетъ 0,27 іены (52 коп.) на каждаго 
Жителя.

Обратимся теперь къ статистическимъ даннымъ, которыя г. Ле- 
^ссеръ заимствуетъ изъ ежегодныхъ отчетовъ японскаго министра 
5аРоднаго цросвѣщенія. Послѣднія данныя, относящіяся къ 1892 г., 
Даютъ слѣдующія показанія: дѣтскихъ садовъ 177 съ 12.011 дѣтьми 
°боего пола; начальныхъ школъ 23.627, въ нихъ 59.796 учащихъ и 
^•165.401 учащихся. Изъ всего числа начальныхъ школъ только 735 
^астныхъ, остальныя—правительственныя и общественныя; изъ всего 
^исла учащихъ только 3.401 учительница; наконецъ, изъ всего ко
личества учащихся только 967.963 дѣвочекъ. Такимъ образомъ, и 
среди учащихъ, и среди учащихся огромный перевѣсъ на сторонѣ 
ЙІУжского пола. Но сравнительная статистика показываетъ, что въ 
°боихъ случаяхъ процентное отношеніе изменяется въ пользу жен- 
^йнъ. Принимая во вниманіе приведенныя данныя, а также простран
н о  и число жителей Японіи, получимъ нижеслѣдующіе показатели 
с°стоянія народнаго просвѣщенія въ этой странѣ: 1 начальная школа 
приходится на 17,5 кв. кил. и на 1.723 жителей (плотность нас.=108 
чбловѣкъ на 1 кв. кил.) и 7,8 учащихея въ общественныхъ началь- 
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ныхъ школахъ на каждые 100 человѣкъ народонаселенія. Нормаль- 
ныхъ школъ, помимо трехъ высшихъ, было въ 1892 г. 47 съ 4.468 
слушателями и 889 слушательницами.

Сравнительная статистика народнаго образованія въ Японіи под- 
тверждаетъ вышеприведенное мнѣніе относительно несовершенной 
устойчивости школьнаго дѣла въ этой странѣ. Въ этой области, какт» 
и въ законодательной, замѣтна еще большая неустойчивость. С°' 
вершенно очевидно, что законодатели и администраторы дѣйствуюті» 
еще неувѣренно, изыскивая пути и провѣряя себя опытомъ практики- 
Такъ, напр., въ промежутокъ времени отъ 1878 до 1892 г. только 
число дѣтскихъ садовъ прогрессируете все время безъ колебанія (от*1, 
7 до 77), всѣ-же остальныя данныя обнаруживаютъ колебанія то 
впередъ, то назадъ. Число учит, семинарій въ 1878 г. было 101» 
до 1887 года оно идетъ понижаясь, а затѣмъ опять повышается Д° 
47; число школъ и число учащихъ точно также изменяется—-то ПО' 
вышаясь, то понижаясь. Но, несмотря на всЄ эти колебанія, в* 
общемъ несомнѣнно сильное прогрессивное движеніе, о чемъ не трудя0 
судить по слѣдующимъ даннымъ. Во-первыхъ, общее число учащихся 
дѣтей за это время все-таки возросло, приблизительно, на 40°/о, за' 
тѣмъ, среднее число учащихся дЄтей, правильно посѣіцающихъ школу» 
съ 65,2°/о въ 1887 г. возросло до 74,4°/о въ 1892 г.; наконецъ, 03* 
всего числа рекрутовъ неграмотныхъ было: въ 1891 г.—26,6°/о, в* 
1892 г.—24°/о, а въ 1893 г. всего 15,5°/о.

Въ заключеніе упомянемъ объ одномъ благотворительномъ обіие" 
ствѣ, которое играло и играетъ не малую роль въ распространен^ 
просвѣщенія среди японцевъ. Оно основано въ 1876 г. и носитъ на- 
званіе: «Общество народнаго просвѣщенія». Оно имѣетъ свои отд^' 
ленія во всѣхъ округахъ, распространяя повсюду свою просвѣтЯ" 
тельную деятельность. Въ настоящее время Общество насчитывает* 
около 4.000 членовъ, имѣетъ прекрасную библіотеку и свой еЖе' 
мЄсячньїй печатный органъ. Въ программу его деятельности входит*» 
между прочимъ, изданіе образцовыхъ руководству присужденіе #е'  
далей авторамъ лучшихъ учебниковъ, устройство педагогических* 
выставокъ и т. п.

Относительно народнаго образованія въ другой азіатской импері*1» 
именно Китае, сказать что-либо определенное очень трудно, потоиУ 
что тамъ не ведется никакой школьной статистики. Йзвѣстно, ято 
правильно организованныхъ школъ въ Китае очень мало, а обыкя6'  
венно въ храмахъ учителя обучаютъ мальчиковъ китайской грамот^ 
и главнымъ правиламъ китайской мудрости. Эти учителя живут* 
лишь на ту плату, которую они взимаютъ съ учениковъ за учені6*



Дѣвочки почти не посѣідаютъ этихъ школъ, но громадное большин
ство мальчиковъ въ продолженіе многихъ лѣтъ посѣщаютъ школы 
Зтихъ учителей при храмахъ. Все обученіе основано на заучиваніи 
наизусть отрывковъ изъ сочиненій китайскихъ мудрецовъ. Умѣнье 
Питать и писать, а также знаніе этихъ отрывковъ — непремѣнное 
Условіе для того, чтобы можно было попасть въ ряды администраціи 
Или получить чинъ. Для полученія чиновъ установленъ въ Китаѣ 
Рядъ опредѣленныхъ экзаменовъ.

Въ ІІерсіи, Аравіи и другихъ мусульманскихъ государствахъ за
падной Азіи школьной статистики также не имѣется. Тѣмъ не менѣе 
извѣстно, что нач. школъ во всѣхъ этихъ государствахъ много и 
большинство дѣтей посѣщаетъ эти школы. Но въ огромномъ боль- 
иіинствѣ случаевъ все обученіе въ нихъ ограничивается чтеніемъ и 
научиваніемъ наизусть отрывковъ корана; даже письму обучаютъ 
лИіпь въ немногихъ школахъ. Такія школы, основанныя лишь на 
Упражненіи памяти, мало развиваютт> умъ, и потому плохо обезпечи- 
наютъ прогрессъ умственнаго развитія націй.

Теперь обратимся къ азіатскимъ колоніямъ европейцевъ. Изъ 
Французскихъ колоній относительно народнаго образованія въ луч- 
Піемъ положеній находятся 5 французскихъ городовъ на Индостанѣ: 
^ондишери, Карикалъ, Чандернагоръ, Янаоонъ и Маге, которые 
собственно и составляютъ французскую Индію. Все народное обра- 
нованіе этихъ городовъ находится въ вѣдѣніи особой коммиссіи по 
Народному образованію, созданной въ 1843 г. и переформированной 
Въ 1873 г.; ближайшій-же надзоръ за начальными школами въ каж- 
Домъ городѣ поручается правительственному инспектору народныхъ 
Унилищъ. Школы начальныя предназначены одинаково для дѣтей 
европейцевъ и туземцевъ. Послѣднія статистическія данныя отно
сятся къ 1892 г. и даютъ слѣдующее: начальныхъ школъ, обще- 
ственныхъ и частныхъ, 317, учащихъ въ нихъ — 533, а учащихся 
Дѣтей— 13.203. Такимъ образомъ, если принять во вниманіе эти дан 
ньія, а также пространство (510 кв. кил.) и число жителей (30.500) 
Французскихъ колоній, то получится 1 школа на 1,6 кв. кил., 1 шк.

962 чел. и 4,3°/о-^-выразятъ отношеніѳ числа учащихся въ на- 
Падьныхъ школахъ ко всему населенію.

Въ индо-китайскихъ колоніяхъ французской республики положеніе 
народнаго образованія много хуже, особенно, если принимать во вни- 
Ыаніе не одно европейское, но и туземное населеніе. Здѣсь сравни
тельно лучше поставлено дѣло въ Кохинхинѣ. Французы уже нашли 
тамъ туземныя школы съ цреподаваніемъ на китайскомъ языкѣ, но
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въ настоящее время китайскій языкъ почти уничтоженъ въ школі 
и заміненъ французскимъ или аннамскимъ и французскимъ. КромѢ 
названныхъ языковъ, въ начальныхъ школахъ преподается еще нач  ̂
ариѳметика и краткія свѣдѣнія изъ исторіи и географіи. Среди учи
телей большинство туземцы, меньшинство—французы. Бюджетъ на
роднаго образованія достигъ за послѣднее время 1.125.900 р., что 
составляетъ около 60 к. на каждаго жителя Кохинхины. Большое 
вниманіе обращаетъ французское правительство на школьныя помі
щеній, для чего затрачивается не мало средствъ. Послѣднія стати- 
стическія св ід ін ія  относятся, къ сожалінію, къ 1889 году, когда 
было 547 начальныхъ школъ и 20.592 учащихся въ нихъ, что со- 
ставитъ (55.620 кв. мил. и 188.000 жит. въ 1897 г.) 1 школу на 
101,7 кв. кил., 1 школу на 3.487 жит. и 1,1°/о учащихся въ началь- 
ныхъ школахъ на каждые 100 чел. народонаселенія. По всей віроят^ 
ности, въ настоящее время отношенія эти лучше, на что даетъ право 
надіяться вышеуказанный бюджетъ народнаго просвіщенія.

Другая французская провинція—Камбоджа (104.700 кв. кил. и 
815.000 ж. въ 1897 г.), по даннымъ г. Лаваесера, обнаруживаетъ очень 
печальное состояніе народнаго образованія, а именно въ 1892— 
1893 гг. она насчитывала всего 11 начальныхъ школъ, а въ нихъ  
17 учащихъ и 551 учащихся. Надо полагать, что въ школахъ об
учаются лишь діти европейцевъ, такъ какъ число учащихся составляло 
въ 1892— 1893 г. всего лишь 0,07°/о всего населенія.

Въ Аннамі и Тонкині протекторатъ Францій оказалъ еще до 
сихъ поръ очень незначительное вліяніе на народное образованіе. 
Въ Аннамі все еще господствуетъ китайская школа съ изученіемъ 
китайскаго алфавита и основныхъ правилъ китайской мудрости. 
Французско-аннамскихъ школъ очень немного, а собственно фран- 
цѵзскихъ почти не существуетъ. Въ Тонкині діло обстоитъ ні- 
сколько лучше. Тамъ на ряду съ китайской школой существуетъ, и- 
довольно прочно уже утвердилась, французско-аннамская, т.-е. школа 
съ преподаваніемъ на аннамскомъ язы к і съ латинскимъ алфавитомъ. 
Есть и французскія начальныя школы, устроенный по образцу евро- 
пейскихъ. О ні безплатныя и открыты одинаково для европейцевъ 
и туземцевъ. Программа та-же, что и въ Кохинхииі. Въ 1892— 
1893 г. такихъ французскихъ школъ было 21 съ 59 учащими и 1.147 
учащимися. Въ 1896 г. появляются уже вечерніе курсы для взрос
лыхъ, организованные въ двухъ тонкинскихъ городахъ однимъ благо- 
творительнымъ обществомъ. Чтобы привлечь хорошія педагогическая 
силы во французскія народныя школы въ Тонкині, правительство 
назначило очень большое жалованье учителямъ и учительницамъ 
французской національносте, а именно отъ 4.000 до 6.000 фр. въ



водъ старшимъ и 3.500 фр. помощникамъ, а сверхъ того, даровое 
помѣщеніе для старшихъ и 400 фр. въ годъ квартирныхъ для млад
шихъ учителей и учительницъ. Но, несмотря на высокое жалованье) 
нъ 1896 г. изъ всего числа преподающихъ во фравцузскихъ школахъ 
ВЪ Тонкинѣ — лицъ французской національности было всего 22,  
остальные туземцы, получающіе въ нач. французскихъ школахъ по 
416 фр. въ годъ.

Въ британскихъ колоніяхъ положеніе народнаго образованія не
сколько лучше. Въ британской Индіи (2 .500  тыс. кв. кил. и 225 .000  тыс. 
Жителей въ 1897 г.), еще до завоеванія англичанами, существо
вали маленькія народныя школы, въ которыхъ дѣтей обучали гра
моті и счету. Англійское правительство только съ 1848 г. напра
вило свои заботы на начальное образованіе, и въ 1892 г. положеніе 
вго, по статистическимъ даннымъ, было таково: 91.936  обществен
ныхъ начальныхъ школъ для мальчиковъ съ 2.571 .384  учениками и 
5.243—для дѣвочекъ съ 270.205 ученицами; кромѣ того, въ томъ-же 
году действовали еще 3 9 .084  частныя школы съ 513.600  учащихся 
Дѣтей. Такимъ образомъ, въ 1892 г. всѣхъ начальныхъ школъ въ 
британской Индіи было 136 .263  съ 3 .355 .189  учащихся дѣтей, что 
составить, приблизительно, 1 школу на 18 кв. кил. и на 1.651 чел. 
Жителей. Относительно процентнаго отношенія числа учащихся въ 
Нач. школахъ находимъ въ отчетѣ г. Гарриса данныя, указывающія, 
Нто оно колеблется отъ 3,03°/о для Бенгаліи до 1,06°/о для Мизора.

Въ нидерландскихъ коловіяхъ (1.581.560 кв. кил. и 32.400 тыс. 
Жителей въ 1897 г.) также существуютъ начальный школы какъ 
Для европейцевъ, такъ и для туземцевъ. Въ 1891 г. статистика на
питывала въ нидерландской Индіи 164 начальныхъ школъ для евро- 
Нейцевъ съ 15.260 учащимися и 1.024 правительственныхъ школъ 
Для туземцевъ съ 112.011 учащихся дѣтей. Кромѣ того, въ томъ-же 
г°Ду на Явѣ и др. функціонировали еще 305 спеціально католиче- 
скихъ школъ съ 5.624 учащимися и 18.285 магометанскихъ школъ съ 
281.119 учащихся дѣтей. Такимъ образомъ, получится 19.718 школъ 
Съ 414.014 учащимися, т.-е. 1 школа на 80 кв. кил., 1 школа на 
1.642 человѣка и 1,3 учащихся на 100 жителей.

Относительно Сибири г. Левассеръ приводить статкстическія 
Данныя, относящіяся къ 1887 г. и насчитывающія въ то время 
1-446 нач. школъ и 49.118 учащихся въ нихъ дѣтей; это составить 
1 школу на 8.710 кв. кил., 1 школу на 3.976 жителей и 0,85 уча,-



щихся на каждые 100 чел. народонаселенія (12.595.000 кв. кил 
и 5.750 тыс. жителей въ 1897 г.).

III. А ф р и к а .

Капская 8емля, земля Наталь и другія колоній англичанъ. Египетъ, Алжиръ, 
Тунисъ, Мадагаскаръ и другія колонія французовъ. Эритрея.

Въ Африкѣ сколько-нибудь организованная система народнаго 
образованія встрѣчается лишь въ тѣхъ странахъ, которыя въ той 
или иной степени находятся въ зависимости отъ европейцевъ.

Среди нихъ первое мѣсто принадлежитъ колоніямъ англичанъ въ 
южной Африкѣ, и главнымъ образомъ Капской землѣ. Начало на- 
роднаго образованія въ этой странѣ относится еще къ 17-му вѣку, 
когда оно находилось во власти голландцевъ. Существуютъ данныя, 
указывающія, что еще въ 1677 г. голландское правительство зако- 
нодательвымъ путемъ заявило о необходимости создать школы какъ 
для европейцевъ, такъ и для туземцевъ, а въ 1687 г. назначило 
субсидію и тѣмъ, и другимъ, съ цѣлью подвинуть впередъ это дѣло. 
Очень интересенъ законъ 1714 г., регламентирующій жалованье учи
телей пропорціонально добытымъ въ школѣ результатамъ, а именно: 
1и  рихсдалера за каждаго ученика, знающаго алфавитъ, ХЫ—за 
умѣющаго читать по складамъ, 1 рд. за умѣюіцаго читать и счи
тать и т. д. Конечно, всѣ эти попытки правительства не остались 
безъ послѣдствій, тѣмъ не менѣе до конца 18-го вѣка народное обра
зованіе въ Капской землѣ находилось въ довольно печальномъ со- 
стояніи. Англичане, завладѣвъ Капской землей, еще усиленнѣе стали 
заботиться о просвѣщеніи народа. Въ 1805 г. правительство орга
низовало особую коммиссію для наблюденія за школами и назначило 
субсидію послѣднимъ. Первая англійская начальная школа появи
лась въ 1807 г., а въ 1812 г. коммиссія народнаго образованія ре
шила открыть школы во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ была церковь. 
Въ то-же время жалованье народнымъ учителямъ было опредѣлево 
въ 400 рихсдалеровъ, при готовой квартирѣ, и съ прибавкой платы 
за ученіе, взимаемой съ каждаго ученика. Съ 1839 г. рядомъ съ 
платной школой появляется безплатная—-для привлеченія туземцевъ. 
Очень большое прогрессивное вліяніе на начальное образованіе имѣлъ 
законъ 1865 г., установившій государственную субсидію всѣмъ ва- 
чальнымъ школамъ, при условіи подчиненія правительственному над
зору. Изъ послѣдующихъ законодательствъ наиболѣе важенъ за
конъ 1887 г.—относительно пенсій народнымъ учителямъ, что не- 
сомнѣнно повліяло на улучшеніе педагогическаго персонала. Эти и



Цѣлый рядъ другихъ школьныхъ законовъ привели начальное обра
зованіе въ Капской землѣ къ современной организаціи, которая 
обрисовывается слѣдующимъ образомъ. Главное управленіе школами 
находится въ рукахъ особаго субъинтенданта и правительственпыхъ 
инспекторовъ. Послѣдніе слѣдятъ за преподаваніемъ, экзаменуютъ 
Учениковъ и наблюдаютъ за правильнымъ исполненіемъ требованій, 
°бусловливающихъ государственную субсидію. Каждый мѣсядъ они 
обязаны представлять отчеты субъинтенданту. Школы могутъ от
крываться по почину мѣстныхъ муниципальныхъ властей, част- 
цЫхъ обществъ и даже частныхъ лицъ, если послѣднія га ранти- 
РУютъ необходимый издержки, а именно помѣщеніе и половину жа
лованья учителямъ; остальные расходы беретъ на себя правитель
к о ,  при условіи подчиненія школы правительственнозіу надзору, 
правительство субсидируетъ также и интернаты, которые устран
яю тся при школахъ въ мѣстностяхъ съ рѣдкимъ населеніемъ. На- 
Родныя школы распадаются на три категорій, въ зависимости отъ 
°Рограммы и взимаемой платы за ученіе. Въ школахъ третьей 
и второй категорій учебная программа ограничивается преподава- 
нЮмъ англійскаго и голландскаго языковъ, ариѳметики, географіи, 
Нсторіи и шитья для дѣвочекъ. Школа первой категорій, кромѣ ука- 
Янныхъ предметовъ, включаетъ въ программу еще математику, 
Физику, музыку, рисованіе, латинскій и въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
Я къ необязательный предметъ, греческій. Большое мѣсто во всѣхъ 
Школахъ отведено предметнымъ урокамъ, а въ школахъ для дѣво- 
Чекъ—шитью и кройкѣ. Преподаваніе ведется на англійскомъ или 
г°лландскомъ языкѣ, смотря по преобладающему составу населенія 
Я» данной мѣстности. Число учебныхъ часовъ не менѣе 5-ти въ 
День, кромѣ субботы. Помимо указанныхъ трехъ категорій обще- 
Ственныхъ школъ, есть еще много другихъ: частныхъ, фермерскихъ, 
^Иссіонерскихъ и школъ, предназначенныхъ спеціально для тузем- 
Довъ. Всѣ онѣ по своей организаціи подходятъ къ третьей кате- 
г°ріи, т.-е. къ самымъ элементарнымъ школамъ. Наконецъ, въ тѣ 
Четности, гдѣ еще нѣтъ никакихъ школъ, правительство посылаетъ 
Учителей, которые устраиваютъ передвижыыя школки грамоты. Всѣ 
п,колы могутъ быть отдельными для дѣтей каждаго пола или смѣ- 
^аннаго типа. Расходы по содержанію школъ покрываются госу
дарственной субсидіей, общественными или частными средствами и 
Платой за ученіе. Миссіонерскія и спеціальныя для туземцевъ школы 
б е з ц д а т н ы . Государственная субсидія составляетъ, приблизительно, 
п°ловину всѣхъ расходовъ, даже больше. Такъ, въ 1894 г. государ
ев о  затратило на школы 176.189 ф. ст., а всѣ остальныя статьи 
Доходовъ составили всего 137.116 ф. ст. Всего, такимъ образомъ5



было затрачено на народное образованіе въ 1894 г. 813.305  ф. ст. 
(около 3 мил. рублей). Туземцы охотно посылаютъ своихъ дѣтей въ 
общественный начальныя школы, за исключеніемъ каффровъ и буш- 
меновъ, которые до сихъ поръ еще нлохо поддаются просвѣтитель- 
ному вліянію европейцевъ. Изъ всего числа дѣтей, учащихся въ 
школахъ, субсидируемыхъ государствомъ, только 39°/о составляли евро
пейцы, а 61°/о—туземныя національности. Наиболѣе полное обслѣ- 
дованіе начальнаго народнаго образованія было произведено въ 
1891 г. и дало слѣдующія показанія. Всѣхъ начальныхъ школъ, 
субсидируемыхъ правительствомъ, было 1.605; число учащихъ въ 
нихъ—2.789, а число учащихся дѣтей обоего пола— 104.056. Если 
принять во вниманіе рѣшительно всѣ школы, даже семейныя, то 
всѣхъ учащихся дѣтей въ 1891 г. было 127.880. Относительно степени 
грамотности оказалось, что на 100 европейцевъ въ возрастѣ отъ 15 
до 20 лѣтъ грамотныхъ было 92°/о, а отъ 20 до 35 л.— 96°/о. Если-Же 
принять во вниманіе все европейское населеніе всѣхъ возрастовъ, то 
процентное отношеніе грамотныхъ будетъ 67,9% для обоихъ половъ, 
а отдѣльно— 67,5°/о для мужчинъ и 68,4°/о для женщинъ. Гораздо 
ниже процентное отношеніе грамотныхъ ко всему населенію, евро- 
пейскому и туземному вмѣстѣ, а именно: собственно въ Капской 
землѣ 30,4°/о для обоихъ половъ и отдѣльно—29,7°/о для мужчипъ и 
3 1 ,Г /о  для женщинъ; а въ земляхъ, присоединенныхъ лишь въ 1875 г. 
и населенныхъ почти исключительно туземцами, всего 5°/о грамот- 
ныхъ. На 100 туземцевъ въ возрастѣ отъ 15 до 20 лѣтъ умѣлИ 
читать и писать— 1,9 фанго, 6,3 готтентота'и 5,9 каффровъ. Инте
ресно, что въ Капской землѣ, какъ показываютъ вышеприведенный 
цифры, перевѣсъ грамотныхъ на сторонѣ женскаго пола; только 
каффры и бушмены представляютъ исключеніе. Всѣ приведенные 
факты обрисовываютъ вполнѣ удовлетворительное состояеіе пачаль- 
наго образованія въ Капской землѣ, особенно, если принять во вни
маніе сравнительную статистику, которую г. Левассеръ заимствуетъ 
изъ послѣдняго правительственнаго отчета за 1895 г. Напримѣръ, 
въ промежутокъ времени отъ 1889 по 1895 г. число школъ, субси
дируемыхъ государствомъ, возросло съ 1.447 до 2.309, т.-е. всего 
за 6 лѣтъ увеличилось почти на 60°/о.

Въ другой южно-африканской колоній англичанъ, въ землѣ На
таль, статистика 1892 г. насчитываетъ 226 начальныхъ школъ (1& 
правительственныхъ, 11 3—фермерскихъ, 7 4 —для туземцевъ черной 
расы, 24—для дѣтей индійцевъ) съ 24 .594  учащихся дѣтей; кромѢ 
того, въ частныхъ школахъ обучалось въ томъ-же году 2.200 дѣ- 
тей. Изъ европейцевъ лишь очень незначительное число дѣтей 
школьнаго возраста не посѣщаютъ школы. Правительственная суб
сидія за 1892 г. составляла 39 .000  ф. ст. (около 390 .000  р.).



Наконедъ, въ третьей южно-африканской провинціи — Базуто- 
ландсъ (Вазаиіоіаткі), по статистическимъ даннымъ 1892 г., было 188 
начальныхъ школы съ 7.192 учащимися, яри государственной суб
сидій въ 3.708 ф. ст. (около 37.000 р.).

Всѣ колоній англичанъ въ южной Африкѣ обнимаютъ 2.500 
тьісячъ кв. кил., при 4.000 тыс. населенія; въ 1897 г., если сосчи
тать всѣ указанный статистикой школы въ этихъ колоніяхъ, то 
получится для 1892—1894 гг. 2.668 шк., что составитъ 1 школу на 
937 кв. кил. и 1 школу на 1.498 жителей; всѣхъ учащихся, по ука
панной статиетикѣ, будетъ 161.741, что составитъ 4,04% всего на
селенія, включая и самыя некультурный націй, невыгодно вліяю- 
Щія на это отношеніе. Для Капской земли г. Гаррисъ показываетъ 
М і °/0 учащихся въ начальныхъ школахъ въ 1893 г .В сѣбюджеты 
Ноименованныхъ колоній составляютъ 356.013 ф. ст. (около 3*/г 
Инл. р.), что даетъ 85 коп. расходовъ на каждаго жителя. Отно
сительно этихъ показателей состоянія народнаго образованія въ 
тожно-африканскихъ колоніяхъ англичанъ можно сказать съ увѣ- 
ревностыо, что они ниже дѣйствительныхъ, потому что въ число 
піколъ вошли лишь субсидируемый правительствомъ, а въ сумму 
^оджетовъ для послѣднихъ двухъ провинцій—лишь государствен
ный субсидій, не считая остальныхъ затратъ на образованіе.

Относительно другихъ англійскихъ колоній въ Африкѣ находимъ 
■'■У г. Левассера слѣдующія данныя:

На островѣ св. Елены въ 1891 г. было 11 школъ съ 822 уча
щихся дѣтей; на островѣ св. Маврикія въ 1892 г. 168 начальныхъ 
йіколъ съ 16.457 учащимися; въ Сіерро-Жеоне въ 1892 г. 85 низ- 
Ніихъ и 6 высшихъ народныхъ школъ съ 10.500 уч., въ Гамбіи— 
12 школъ и 861 учащихся.

Въ Египтѣ издавна существуютъ элементарный народныя школы, 
и число ихъ, какъ показываетъ школьная статистика, возрастаетъ.

1875 г. ихъ было 4.232, а въ 1887 г. уже 6.639, т.-е. за 12 
^ѣтъ число школъ увеличилось, приблизительно, на 57°/о. Въ томъ- 
*е 1887 г. статистика насчитывала 7.244 народныхъ учителей и 
около 200.000 учащихся дѣтей. Уровень образованія учителей весьма 
не высокъ и обученіе въ школахъ почти ограничивается чтеніемъ 
й заучиваніемъ наизусть корана, да и то лишь мальчиками. Ж ало
ванья опредѣленнаго учителямъ не полагается, а все вознаграж- 
Деніе ограничивается платой, взимаемой съ каждаго ученика. При 
оространствѣ Египта въ 994.300 кв. кил. и 7.750 тыс. народона- 
пеленія, вышеуказанныя дапныя даютъ 1 школу на 148 кв. кил. и 
1 школу на 1.172 жителей; а у г. Гарриса находимъ, что въ томъ-



же 1887 г. число учащихся дѣтей составляло 6,9°/о. Къ сожалѣ- 
нію, болѣе позднихъ свѣдѣній относительно народнаго образованія въ 
Египтѣ но у г. Левассера, ни у г. Гарриса не имѣется.

Обратимся теперь къ французскимъ колоніямъ въ Африкѣ. Въ 
Алжирѣ, еще до завоеванія его французами (1830 г.), было много 
мусульманскихъ школъ, въ которыхъ у читель, такъ называемый та- 
лебъ, обучалъ дѣтей въ возрастѣ отъ 6—15 лѣтъ чтенію корана, 
письму арабскаго алфавита на деревянныхъ дощечкахъ и элемен
тарному счету. Послѣ завоеванія число этихъ школъ сильно умень
шилось, потому что имущества мечетей, доходы съ которыхъ шли 
на содержаніе этихъ школъ, были присоединены къ общимъ госу- 
дарственнымъ имуществамъ, тѣмъ не менѣе въ 1876 г. такихъ 
школъ въ Алжирѣ было еще 2.000 съ 28.000 учащихся дѣтей. И 
до сихъ поръ школы эти еще находятся въ вѣдѣніи военнаго ми
нистерства. Покоривъ Алжиръ, французы сразу позаботились соз
дать рядомъ съ туземной французскую начальную школу, которая 
появляется съ 1832 г. До 1.848 г., пока школы эти были подчинены 
военному министерству, развитіе ихъ идетъ медленно; но послѣ за
кона 1848 г., передавшаго французскія начальныя школы въ 
Алжирѣ вѣдѣнію министерства народнаго просвѣщенія, ростъ этихъ 
школъ пошелъ гораздо быстрѣе, а именно въ промежутокъ времени 
отъ 1848 до 1877 гг. число французскихъ начальныхъ школъ со 
108 возросло до 662, а число учащихся дѣтей въ нихъ съ 6.071 до 
51.592, т.-е. за 29 лѣтъ первое число увеличилось въ 6 разъ, вто
рое—болѣе чѣмъ въ 8 разъ. Въ началѣ школы эти распадались по 
вѣроисповѣданіямъ на католическія, протестантскія и еврейскія; но 
съ 1870 г. большинство изъ нихъ, по крайней мѣрѣ всѣ обществен- 
ныя школы, приняли свѣтскій характеръ, принимая дѣтей всѣхъ 
вѣроисповѣданій. Создавая начальную школу, французское прави
тельство открыло ея двери одинаково для европейцевъ и туземцевъ, 
но послѣдніе не сразу отнеслись довѣрчиво къ этому предложенію. 
Чтобы облегчить имъ лереходъ отъ туземной мусульманской школы 
къ начальной французской, правительство, начиная съ 1859 г., 
стало создавать начальныя французско-арабскія школы. Въ этихъ 
школахъ преподаваніе ведется, такъ-же какъ и въ туземныхъ, на 
арабскомъ языкѣ, но къ обычной программѣ мусульманской школы 
прибавляется французскій языкъ, дабы мало-по-малу освоить съ 
нимъ туземное населеніе. Болѣе сильное развитіе получаютъ эти 
арабско - французскія школы послѣ благопріятнаго для нихъ за
кона 1883 г. Въ 1871 г. такихъ школъ было всего 39, въ 1887 г. 
уже 76, а въ 1892 г .—133 для мальчиковъ и 9 для дѣвочекъ. Кромѣ



Того, съ 1883 г. французское правительство прибігло еще къ одной 
й1ѣ рі для привлеченія туземцевъ въ общественную французскую 
Школу: оно стало открывать при французскихъ начальныхъ шко- 
л̂ хъ подготовительные классы для туземцевъ, не знающихъ фран- 
ДУзскаго языка. В с і эти міры французскаго правительства не за- 
ЙІеДлили дать замітные результаты въ пользу сближенія туземнаго 
ИгШеленія съ французской правительственной школой. Такъ, въ 1886— 
1887 учебномъ году во вс іхъ  французскихъ и французско-араб- 
Скихъ правительственныхъ школахъ обучалось 8.963 мусульман
скихъ дітей, а въ 1892 г. уже 12.263, и изъ нихъ 910 дівочекъ. 
Увечно, если принять во вниманіе общее число мусульманскихъ 
^ітей школьнаго возраста, а имеино 535,389, то вышеприведенное 
^Исло учащихся во французскихъ школахъ мусульманскихъ дітей 
еШе очень не велико; но во всякомъ случаі, это уже несомнінный 
Діагъ впередъ, обіщающій въ будущемъ примиреніе туземнаго на- 
Селенія съ общественной французской школой. Въ послідніе годы, 
благодаря просвітительнымъ заботамъ одного благотворительная 
Французскаго общества, дійствующаго въ Алжирі, стали тамъ 
8°зникать вечерніе курсы для взрослыхъ, преслідуюіціе главнымъ 
°бразомъ распространеніе знаній среди туземцевъ *).

Законами 1883, 1887 и 1892 г. народное образованіе въ Алжирі 
приведено въ систему, однородную съ постановкой этого д іла  во* 
Французской республикі. Начальная школа даровая, світская и обя- 
Отельная для всѣхъ дітей европейцевъ школьнаго возраста. Что-же 
^сается туземцевъ, то обязательство это въ каждой данной м іст
и т и  можетъ и міть силу не иначе, какъ по указу высшей прави
тельственной власти въ Алжирі. Правительственный школы, какъ 

было сказано выше, распадаются на начальный французскія, 
°ачальныя французскія съ приготовительными классами для тузем- 

и арабско-французскія, предназначенныя спеціально для тузем- 
Девъ **). Кромі ыачальныхъ школъ, учрежденіе которыхъ обяза
тельно для каждой общины, каждый департаментъ обязанъ учре- 
ДИть и содержать, по крайней м ір і, одну учительскую семина- 
^110 для подготовки учителей и учительницъ начальныхъ школъ. 
^кончившіе курсъ семинаріи занимаютъ міста старшихъ учите- 
ЛеЙ и учительницъ; на рол и-же помощниковъ и помощницъ, пре- 
ПоДающихъ главнымъ образомъ въ приготовительныхъ классахъ

*) Въ 1887 г. такихъ курсовъ было организовано уже 107 съ 3.965 слу
шателями,

**) Для дѣтей до-школьнаго возраста существуютъ материнскія школы (ёсоіез. 
^аіегпѳіез), но учрежденіе ихъ, подобно тому, какъ и во Францій, не обяза
тельно.



принимаются туземцы и туземки, получившіѳ свидѣтельство объ 
окончаніи курса французской нач. школы. Что касается содержанія 
школъ, то правительство обезпечиваетъ содержаніе учительскаго 
персонала, а всѣ остальные расходы возложены на мѣстныя обще
ственный суммы. Какъ и въ самой Францій, правительство и здѣсь 
обращаетъ большое вниманіе на школьныя постройки. Въ 1892 г. 
уже двѣ трети всѣхъ начальныхъ школъ помѣщались въ собствен- 
ныхъ домахъ, соотвѣтствующихъ назначевію и построенныхъ по 
плану европейскихъ школъ.

Въ 1894 г. бюджетъ народнаго образованія въ Алжирѣ достиг* 
суммы 5.652 тыс. франковъ (2.119.500 р.), что составитъ, приблизй- 
тельно, 53 коп. затратъ на каждаго жителя. Послѣднія статистиче- 
скія свѣдѣнія относятся къ 1892 г. и даютъ слѣдующія показаній- 
материнскихъ школъ— 148, начальныхъ франпузскихъ— 1.022, фран- 
цузско-арабскихъ— 133, всего 1.303 начальныхъ учебныхъ заведеній 
для дѣтей; учителей и учительницъ 2.390 во французскихъ и 158 
во французско-арабскихъ начальныхъ школахъ; наконецъ, учащихся 
въ материнскихъ и начальныхъ французскихъ школахъ было в'Ь 
1892 г. 109.899; въ школахъ французско-арабскихъ не указано число 
учащихся, но если считать среднимъ числомъ по 40 учениковъ в'Ь 
школѣ, то всего учащихся дѣтей въ 1892 г. получится около 115.000* 
Принимая во вниманіе пространство Алжира (798 тыс. кв. кил.) 11 
число жителей (4.200 тыс. въ 1897 г.), получимъ одну школу ня 
614 кв. кил., одну школу на 3.230 чел. и 2,7%  всего населенія 
учащихся въ правительственныхъ школахъ. Чтобы по этимъ покз- 
зателямъ составить сколько-нибудь правильное понятіе о положеній 
народнаго образованія въ Алжирѣ, надо принять во вниманіе, что 
вышеприведенныя цифры не касаются совсѣмъ туземныхъ мусуль- 
манскихъ школъ. Между тѣмъ туземцы, составляя, съ одной сто- 
роны, главную часть населенія, съ другой—наименыній процент* 
учащихся во французскихъ начальныхъ школахъ, сильно вліяютъ на 
пониженіе выгодныхъ сторонъ вышеуказанныхъ отношеній. Напр^ 
если принять во вниманіе только европейское и туземное еврейское 
населеніе, безъ арабовъ, то еще въ 1877 г. учащіеся въ началь- 
ныхъ школахъ составляли 14,3% этого населенія.

Изъ другихъ французскихъ африканскихъ колоній въ болѣе бла- 
гопріятныхъ условіяхъ относительно народнаго образованія находится 
островъ «Соединенія», или, какъ его раньше называли, остров* 
Бурбонъ. Начало образованію было положено здѣсь различными ка
толическими религіозными обществами, которы я очень долго ДеР' 
жали въ своихъ рукахъ всѣ школы острова Бурбона. Только с* 
1878 г. французское правительство приняло народное образованіе



Въ свои руки, и тогда рядомъ съ первой школой создалась свѣтская 
Начальная школа. Послѣднія статистическія данныя 1892 г. указы- 
ваютъ, что на островѣ имѣется 141 начальная школа, 359 уча- 
*Цихъ въ нихъ и 13.034 учащихся дѣтей обоего пола, т.-е. 6°/о всего 
а&селенія острова.

Тѣ же религіозныя общества, главнымъ образомъ монахини Клю- 
Иійскаго и монахи Плермельскаго ордена, были первыми насадите
лями просвѣщенія и въ другихъ французскихъ колоніяхъ Африки;

Сенегалѣ первыя начали свою просвѣтительную дѣятельвость съ 
■^18 г., а вторыя съ половины нашего столѣтія. Съ 1883 г. ря- 
Домъ со школами религіозяыхъ обществъ возникаетъ еще свѣтская 
правительственная школа и школы миссіоверскія. Первыя сосредото
чи и , главнымъ образомъ, въ городахъ, вторыя—въ провипціи. Въ 
^92  г., помимо школъ религіозныхъ обществъ, статистика насчи- 
^Ываетъ 11 правительственныхъ и 21 миссіонерскихъ школъ съ 
5.134 учащимися, при наличности 131 учащихъ въ нихъ.

Въ остальныхъ французскихъ колоніяхъ въ Африкѣ положеніе 
аачальнаго образованія, по оффиціальной статистикѣ 1892 г., выра
зилось с лѣ дующим и цифрами: во французской Гвинеѣ 3 школы, 8- 
Учителей и 170 учащихся; въ Габонѣ и Кото 22 школы, 50 уча- 
Чихъ и 1.087 учащихся; на Коморанскихъ островахъ 10 школъ и 
Ззз учащихся; въ Діэю-Суарецѣ 5 школъ, 8 учащихъ и 261 учащихся.

Просвѣтительное вліяніе французской колоніальной политики кос
илось и Туниса, находящегося подъ протекторатомъ Францій. Только 
в,ь 1883 г., подъ вліяніемъ французскаго правительства, установи
лась тамъ сколько-нибудь правильная система школьной организаціи. 
Для управленій народнымъ образованіемъ въ этомъ году былъ учреж- 
Деаъ особый правительственный органъ, такъ-назыв. «дирекція на- 
Р°Днаго образованія», состоящая изъ директора, главнаго инспектора 
11 °собаго инспектора изъ арабовъ, обязанности котораго заключаются 
в° всестороннемъ наблюденіи за просвѣщеніемъ мусульманъ. Школы 
Начальныя, какъ и въ Алжирѣ, двоякаго рода. Во-первыхъ, всѣ го
рода и поселенія въ Тунисѣ имѣютъ по меньшей мѣрѣ одну араб- 
СкУю школу— «кутабъ», въ которой дѣти мусульманъ обучаются араб
кой грамотѣ и сознательному чтенію корана. Учителя этихъ школъ, 
^къ-называемые «муэддебы», получаютъ, какъ жалованье, школьный 
аалогъ въ размѣрѣ отъ 0,60 фр. до 3 фр. въ мѣсяцъ за каждаго, 
Ученика. Рядомъ съ этими чисто мусульманскими школами, начиная 
Съ 80-хъ годовъ, возникаютъ и французскія начальныя школы. Число 
послѣднихъ отъ 1885 до 1896 г., т.-е. за 11 лѣтъ, увеличилось бо- 
лѢе чѣмъ въ 4 раза, а число учащихся въ нихъ— болѣе чѣмъ въ три. 
Раза. Статистика 1896 г. насчитываетъ въ Тунисѣ 863 арабскихъ



начальныхъ школъ, 103 французскихъ и 9 итальянскихъ; всего, стало 
быть, 975 школъ и въ нихъ 28.093 учащихся дѣтей. Принимая во вни- 
маніе эти данныя, а также пространство (100.000 кв. кил.) и насе- 
леніе (1.500 жителей въ 1897 г.), получимъ одну школу на 103 кв. 
кил., одну школу на 1.539 жителей и 1,9°/о учащихся относительно 
всего населенія. Изъ 15.148 дѣтей, учащихся только во франну3' 
скихъ нач. школахъ, было 6.948 европейцевъ, 4.057—евреевъ и 4.143—1 
мусульманъ. Такимъ образомъ, мусульманскія дѣти составляютъ во 
французскихъ нач. школахъ 27,3°/о всѣхъ учащихся въ нихъ, что ук*' 
зываетъ на сближеніе туземцевъ съ французской нач. школой.

Въ другой области, находящейся также подъ протекторатові 
французской республики, именно на островѣ Мадагаскарѣ, первый 
проводниками народнаго просвѣщенія были протестантскіе миссіО' 
неры. Подъ ихъ вліяніемъ создались первыя школы въ царствованіе 
Радома I и II, при чемъ послѣдній издалъ указъ, повелѣваюЩІЯ 
строить школы во всѣхъ болѣе населенныхъ мѣстностяхъ. В о р  
тѣмъ-же вліяніемъ въ 1876 г. мадагаскарская королева законода- 
тельнымъ путемъ ввела обязательное посѣщеніе начальной школь* 
всѣми дѣтьми въ возрастѣ отъ 8 до 16 лѣтъ; тутъ-же были у ка' 
заны нѣкоторыя взысканія за неисполненіе этого постановленія. За
конъ имѣлъ благопріятныя послѣдствія для всѣхъ мѣстностей Ма
дагаскара, которыя подчинены правительству, хотя, собственно го* 
воря, болѣе или менѣе строгое исполненіе обязательности примѣняетс* 
только среди протестантскаго населенія. Въ настоящее время на- 
считываютъ на островѣ 1.800 протестантскихъ школъ съ 170.000 
учащихся. Кромѣ того, есть еще католичѳскія школы. Мадагаскар11, 
занимаетъ 592 тыс. кв. кил. и имѣетъ около 3Чг мил. населені# 
такимъ образомъ, учащіеся составляютъ около 5°/0 всего населені**

Въ итальянской колоній Эритреѣ начальное образованіе стоит* 
на очень низкой ступени развитія. Есть школы правительственны*» 
есть миссіонерскія и батальониыя для обученія солдатъ изъ тузе*' 
цевъ итальянскому языку. Учительскій персоналъ въ этихъ шко- 
лахъ весьма невысокаго уровня, а именно на всю колонію имѣетс* 
лишь одинъ дипломированный учитель (директоръ школъ въ Массо- 
вѣ), въ другихъ-же школахъ преподаютъ солдаты, унтеръ-офицерь1 
и монахини. Вся программа школъ исчерпывается итальянскимъ язы
комъ и ариѳметикой, за исключеніемъ школъ для мальчиковъ н'Ь 
Массовѣ, гдѣ она нѣсколько обширнѣе. Статистика 1894— 1895 г. на- 
считываетъ всего 705 учащихся во всѣхъ школахъ Эритреи, что со
ставляетъ около 0,4°/о всего населенія (247.300 кв. кил. и 195.000 жи
телей). А изъ 3.663 экзаменующихся солдатъ-туземцевъ, учеников'Ь 
батальонныхъ школъ, только 895 сколько-нибудь понимали итальяв-



^кій языкъ. Итальянское правительство тратитъ на школы очень 
немного: лишь 15.000 фр. въ 1895 и 30.000 фр. въ 1896 г.

ІУ. А в с т р а л і я .

болоній англичанъ: материкъ Австралія, Тасманія, Новая Зеландія. Колоній 
французовъ. Республика Сандвичевыхъ острововъ.

И въ Австраліи первое и выдающееся мѣсто по высотѣ народ
н о  образованія занимаютъ колоній англичанъ. Обратимся прежде 
®сего къ материку. Какъ извѣство, онъ раздѣляется на нѣсколько 
°Ровинцій, и каждая изъ нихъ пользуется правомъ широкаго само- 
^правленія. Поэтому здѣсь нѣтъ общей системы образованія для 
Всего материка, но каждая провинція устраивается и управляется, 
Какъ мы это уже видѣли въ Канадѣ, по своему усмотрѣнію. Мы 
Становимся на двухъ передовыхъ относительно народнаго образова
ли  провинціяхъ—Новомъ Южномъ Валлисѣ и Викторіи. Подобно 
•^нгліи, и въ Австраліи народное образованіе очень долго почти 
Дѣликомъ находилось въ рукахъ общественной иниціативы; прави
тельство только съ 70-хъ годовъ начало принимать дѣятельное уча
д іє  въ жизни школы. Общественная иниціатива сама по себѣ сдѣ- 
да,ла очень много, и къ 70-мъ годамъ, когда правительство взяло 
Народное образованіе въ свои руки, послѣднее пустило уже настолько 
Глубокіе корни, что въ двухъ поименованныхъ провинціяхъ около 
йятой части всего народонаселенія обучалось въ разныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, высшихъ, среднихъ и низшихъ. Тѣмъ не менѣе вмѣша- 
гельство правительства оказало благое вліяніе на жизнь школы, 
прежде всего—въ смыслѣ приведенія народнаго образованія въ опре
деленную систему, обезпечивающую за нимъ дальнѣйшее прогрессивное 
Движеніе, а затѣмъ въ смыслѣ качественнаго улучшенія народныхъ 
^колъ. Первымъ актомъ правительственна го вмѣшательства было воз
ведете обязательнаго поеѣіценія народной школы въ силу закона.

Въ Валлисѣ народное образованіе было упорядочено школьнымъ 
аакономъ 1880 г. Во главѣ всего школьнаго дѣла стоитъ министръ 
бароднаго просвѣщенія, который управляетъ при помощи 33 инспек- 
торовъ. Кромѣ того, вся провинція дѣлится на школьные округа, 
11 въ каждомъ изъ нихъ имѣетея особый школьный совѣтъ, состоя- 
*Цій изъ 7 выборныхъ членовъ изъ мѣстнаго населенія. Посѣщеніе на
чальной школы обязательно для всѣхъ дѣтей въ возрастѣ отъ 6 до 
14 лѣтъ. Законъ требуетъ, чтобы каждый ученикъ посѣтилъ школу 
ае менѣе 140 дней въ году. За нарушеніе закона родители подвер
гаются штрафамъ. Насколько обязательность посѣщать школу нашло 
Часеленіе подготовленнымъ, можно судить но слѣдующимъ даннымъ: въ 
1892 г. изъ всего числа зарегистрированныхъ дѣтей школьнаго возраста,



а именно 210.641, всего 22.555 дѣтей, въ томъ или иномъ смыслѣ, нару
шили законъ, при чемъ въ 15.189 случаяхъ причина манкировки ока
залась вполнѣ уважительной. Такимъ образомъ, только 7.366 дѣтей, 
т.-е. 3,5°/0 всѣхъ дѣтей школьнаго возраста, или, вѣрнѣе, ихъ ро
дители, подверглись взысканію. Обученіе въ народныхъ школахт»- 
платное; лишь для самыхъ бѣдныхъ родителей дѣлается уступка, 
а кромѣ того, въ случаѣ необходимости, ученики пользуются даро- 
вымъ проѣздомъ въ школу по желѣзной дорогѣ. Плата не велика, 
ибо, напр., въ 1892 г. весь сборъ за ученіе составилъ 77.524 фунт- 
етерл. Учащихся въ томъ-же году статистика насчитываетъ 2 0 6 .2 6 5 ;  

такимъ образомъ, на каждаго ученика, въ среднемъ, приходится 0,38 ф- 
ст., т.-е. около 3 р. 60 коп. въ годъ.

Образовательныя учрежденія для народа въ Валлисѣ распадаются 
на нѣсколько типовъ. Прежде всего два основныхъ типа — выс
шая народная школа и собственно начальная школа, при чеМ'Ь 
первая составляетъ непосредственное продолженіе второй. За выс
шей нормальной школой слѣдуетъ средняя школа (Н і^Ь зсЬооІ); 
есть также школы съ половиннымъ временемъ обученія, въ ко
торыхъ имѣется одинъ учитель на двѣ школы, затѣмъ — подго
товительная и подвижная школа. Сверхъ того, есть еще вечерніЯ 
школы для взрослыхъ. 2.724 правительственныя школы (въ 1892 г.) 
распредѣлялись по этимъ категоріямъ слѣдующимъ образомъ: 5 сред
нихъ (т.-е. ВЫСШИХЪ ШКОЛЪ—Н І £ Й  8СІЮОІ8), 231 высшихъ народных^ 
школъ, 1.699—собственно начальныхъ школъ, 348—подготовитель- 
ныхъ, 341—съ половиннымъ временемъ обученія, 85—подвижных!» 
и 15—вечернихъ школъ. Подвижныя школы основаны правитель- 
ствомъ въ 1883 г. для семействъ, живущихъ вдали отъ школы? 
безъ удобнаго съ ней сообщенія. При такихъ условіяхъ учитель 
соединяетъ дѣтей въ наиболѣе центральномъ мѣстѣ, обучаетъ их!» 
грамотѣ и счету, задаетъ самостоятельныя работы—и затѣмъ на
правляется въ другое намѣченное мѣсто. Продѣлавъ ту-же работу 
въ 2—3 пунктахъ, онъ возвращается на первое мѣсто и т. д., пока не 
будетъ пройденъ опредѣлениый элементарный курсъ. За последнее 
время нарождаются также дѣтскіе сады для дѣтей до-школьнаго 
возраста, но пока ихъ въ Валлисѣ еще очень мало. Въ программу 
начальной школы входятъ: грамота, ариѳметика, географія, предмет
ные уроки, мораль, рисованіе, музыка и гимнастика, а  сверхъ этих!» 
обязательныхъ для всѣхъ предметовъ еще грамматика, исторія 
Англіи и Австралія и французскій языкъ. Въ нѣкоторыхъ школаХ'Ь 
для дѣвочекъ преподается еще шитье и обученіе стряпнѣ, тоже 
какъ необязательные предметы.

Учителя и учительницы народныхъ школъ получаютъ подготовь 
во-первыхъ, въ двухъ учительскихъ семинаріяхъ, а затѣмъ право



преподавать получаютъ выдержавшіе определенный экзаменъ. Ж а 
лованье преподавателей колеблется отъ 400—72 ф. ст. (3.784— 
^  Р ) для учителя и отъ 300—72 ф. ст. (2.838—671 р.) для учи
тельницы. Кромѣ того, женатые учителя пользуются даровой квар- 
Т0Рой. Пенсій нѣтъ, но съ 1869 г. существуетъ касса взаимопомощи, 

которую, въ случаѣ смерти одного изъ членовъ, остальные вно- 
Сятгь по 3 шиллинга до 25 лѣтъ и 5 шиллинговъ послѣ этого воз- 
Раста. Изъ этой кассы и выдаются пособія семействамъ умершихъ 
^еновъ. Всѣ расходы по народному образованію покрываются го- 
^УДарствомъ, т.-е. казной данной провинціи, и платой за ученіе; въ 

аллисѣ послѣдняя сумма составляетъ около 10°/о всего бюджета 
цароднаго образованія. Въ 1892 г. бюджетъ достигъ 661.055 ф. ст. 
(°Коло 6%  мил. рублей), что составляетъ около 5,5 р. расходовъ на 
0аЖдаго жителя страны (1.132.234 жителей въ 1891 г.). Большое 
вницаніе обращаетъ правительство на школьный помѣщенія; съ 

по 1892 г. оно истратило на школьный постройки и обстановку 
^колъ 2.277 тыс. ф. стерл., т.-е. около 20 мил. рублей.

Статистическія дан ныя, относящіяся къ 1894 г., даютъ слѣдую- 
картину современнаго состоянія народнаго образованія въ Вал- 

всѣхъ правительственныхъ и частныхъ учебныхъ заведеній 
'588, учащихъ въ нихъ 6.419, а учащихся—257.281; 1 учитель 

приходился на 176 жителей, 1 школа на 316 жителей и 22,7% уча- 
^йхся. Г. Гаррисъ даетъ для 1892 г. 18,6%, какъ процентное отно- 
^ н іе  ко всему населенію только числа учащихся въ собственно на- 
0аЛьныхъ школахъ, не считая даже высшихъ народныхъ школъ. 
Изъ всего числа дѣтей школьнаго возраста въ этомъ году 77,8% 
ручались въ правительственныхъ школахъ, 15,2°/0—въ частныхъ, 
а Стальные 7°/о дома, или не обучались совсѣмъ. Что касается сте
мна грамотности, то у г. Левассера находимъ слѣдующія данныя, 
^йосящіяся къ 1891 г.: изъ всего числа населенія въ возрастѣ отъ 

Д° 15 лѣтъ неграмотныхъ было 18,3%, а изъ всего населенія 
^крпіе 15 лѣтъ —только 4,9°/о.

другой провинціи материка Австраліи — Викторіи — болѣе 
СеРьезное участіе правительства въ жизни школы начинается уже 
с* 1773 г.; съ тѣхъ поръ цѣлый рядъ школьныхъ законовъ, до 

^  г. включительно, привелъ народное образованіе въ цѣльную 
тройную систему. Управленіе школами въ основныхъ принци- 
йахъ сходно съ Валлисомъ, и потому мы на немъ останавливаться 
йе будемъ. Обученіе въ начальной школѣ обязательное, но школь- 
ЯьіЙ возрастъ на два года короче, а именно отъ 6 до 12 лѣтъ.

йнникъ обязанъ посѣтить школу не менѣе 160 дией въ году. Об- 
Уйеніе даровое для всѣхъ, а бѣднымъ сверхъ этого выдаются даромъ
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и учебныя пособія. Школа правительственная носитъ вполнЬ свѣт- 
скій характеръ, но, по желанію родителей, Законъ Божій можетъ 
преподаваться въ школѣ по окончаніи обычныхъ уроковъ. Кур0,0 
начальной школы распределяется на 6 классовъ, но далеко не всѢ 
учащіеся достигаютъ послѣдеяго класса; такъ, въ 1891 г. изъ всего 
числа учащихся въ начальной школѣ только 8,9°/о было въ пятой* 
и 3,9°/о—въ шестомъ классѣ. Программа начальныхъ школъ въ Ви0" 
торіи, приблизительно, такая-же, какъ въ Валлисѣ. Какъ необяза
тельные предметы обученія, преподаются еще счетоводство, фра0' 
цузскій языкъ, но за эти предметы взимается плата, идущая ^  
пользу учительскаго персонала. Въ школахъ Викторіи, подоб00 
С.-Амер. Соед. Ш татамъ, примѣняется принцинъ совмѣстнаго 
ученія дѣтей обоего пола. По числу учениковъ школы раздѣляютс0 
на 5 категорій: въ школѣ первой категорій — не менѣе 700, ^  
школѣ послѣдней — менѣе 50 учениковъ. Кромѣ этихъ школъ, *Т 
бернаторъ можетъ разрѣшить открыть временную школу во всякой 
мѣстности, гдѣ наберется 20 дѣтей школьнаго возраста. Если та' 
кая школа просуществуетъ 6 мѣсяцевъ, со среднимъ пос^щеніе51'1’ 
20 дѣтей, то она становится постоянной и зачисляется въ послѣдн*010 
категорію. Весь составъ преподавателей и преподавательницъ так#6 
раздѣляется на 5 категорій—въ зависимости отъ диплома и клас°а 
школы. Къ первой категорій относятся лишь мужчины-директора 
школъ первой категорій и учителя, имѣющіе университетскій Дг  
пломъ. Ихъ жалованье равняется 280 ф. ст. (2.648, 8 р.) въ гоД'0’ 
съ ежегодной прибавкой въ 10 ф. до 330 ф. ст. (3.121, 8 р.). У4* 
теля второй категорій получаютъ отъ 270 до 220 ф. ст. (2.554 ^  
2.081 р.) въ годъ, а учительницы отъ 216 — 176 ф. ст. (2.043 
1.665 руб.); наконецъ, послѣдняя категорія обезпечиваетъ за учи*е 
лемъ 136 — 88 ф. ст. (1.311 — 832,5 р.), а за учительницей 8'3"" 
64 ф. ст. (785 — 605,5 р.) въ годъ. Сверхъ того, огромное боЛь 
шинство лицъ учительскаго персонала пользуется казенной к в ар ^  
рой. Въ 1892 г. во всѣхъ правительственныхъ школахъ обуя^0 
4.862 учителей и учительницъ всѣхъ категорій, и въ то-же вре5ІІІ 
правительство имѣло уже 1.452 дома, выстроенныхъ при школяр 
для квартиръ учительскаго персонала. И это еще не все. ВсяП0 
учитель и учительница, получавшіе похвальный отзывъ со сторо0ЬІ 
правительственнаго инспектора, имѣютъ право на награду въ ра3'  
мѣрѣ половиннаго жалованья. И эта прибавка къ жалованью по за" 
слугамъ составляетъ не малую долю всей суммы, затрачиваемо# 
правительствомъ на жалованье учительскому персоналу. Например'01 
въ 1891 — 1892 г. наградыыя составляли 37°/о всей суммы жал° 
ванья. Расклассированіемъ школъ и учительскаго персонала зая0'  
мается особый комитету, состоящій изъ правительственнаго инспвР"



т°ра, одного изъ директоровъ, выбраннаго товарищами, и особаго 
Фновника, назначаемаго губернаторомъ; пересмотръ категорій школъ и 
Категорій учителей и учительницъ производится черезъ каждые три года.

Всѣ расходы по школамъ покрываются изъ государственной 
Казны. Въ 1892 г. бюджетъ народнаго образованія достигъ 921.367 ф. 
Ст- (8.716.132 р.), что составитъ 7,6 руб. расходовъ на каждаго жи
теля Викторіи (1.140.405 жит. въ 1891 г.). Изъ этого бюджета 
*7°/о было затрачено только на начальное образованіе. Послѣднія 
статистическія данныя относятся къ 1894 г. и указываютъ: 2.782 
йравительственныхъ и частныхъ учебныхъ заведеній, 6.671 уча- 
*Дихъ и 267.063 учащихся въ нихъ дѣтей и молодыхъ людей. Отно- 
^еніе числа правительственныхъ школъ къ числу частныхъ отно
сится, какъ 71:29. Приведенный данныя въ связи съ числомъ жите- 
4е* даютъ такихъ показателей состоянія образованія: одна школа 
На 410 жителей, 1 учитель на 171 жителей и 23,4 учащихся на 
каждые 100 жителей. Г. Гаррисъ принимаетъ во вниманіе лишь 
Учащихся въ нач. школахъ и даетъ для 1893 г. — 20,64°/0 всего 
Каселенія, обучавшагося въ начальныхъ школахъ. Степень гра
мотности въ 1891 г. опредѣлилась въ 6,5°/0 неграмотныхъ для 
в°ого населенія въ возрастѣ отъ 5 до 15 лѣтъ и 2,3°/о для населе- 
аія старше 15 лѣтъ. Такимъ образомъ, всѣ эти данныя обрисовы- 
каютъ весьма отрадную картину народнаго образованія, еще луч
шую, нежели въ Валлисѣ.

Въ другихъ провинціяхъ материка Австраліи народное образо- 
Каніе не достигло еще такой ВЫСОТЫ; тѣмъ не менѣе оно покоится 
аа такихъ прочныхъ основахъ давности, съ одной стороны, и на- 
Р°Днаго сознанія въ его необходимости—съ другой, что вопросъ все
общей грамотности населенія—только вопросъ времени. Не остана- 
Вливаясь долго на организаціи школьнаго дѣла въ этихъ провин- 
Ціяхъ, укажемъ лишь на типичныя черты и послѣднія статистиче- 
скія данныя. Въ Квенсландѣ обученіе въ начальныхъ школахъ оба
ятельное и даровое. Вся тяжесть расходовъ лежитъ на государствѣ, 
бюдзкетъ котораго на народное образованіе достигъ въ 1891 г. 
^ • 8 7 5  ф. ст. (около 1.700 т. рублей), т.-е. 4 р. 25 к. израсходо
вано на каждаго жителя провинціи (393.718 въ 1893 г. жителей). 
Вослѣдняя статистика, относящаяся къ 1895 г., насчитываетъ 866 
^колъ, 1.999 учащихъ и 87.639 учащихся въ нихъ, что даетъ одну 
^колу на 455 чел., 1 учителя на 197 чел. и 22,2 учащихся на 100 
Жителей. Только въ начальныхъ школахъ, по указаніямъ г. Гарриса, 
ручается 17,88°/о населенія. Изслѣдованіе 1891 г. дало 18,8% не- 
грамотныхъ для всего населенія въ возрастѣ отъ 5 до 15 лѣтъ.

Въ южной Австраліи обученіе также обязательное въ возрастѣ
*



отъ 7 до 13 лѣтъ, но не даровое. Плата за ученіе сравнительно 
высокая; напримѣръ, въ 1892 г. взносы за ученіе составили около 
30°/о всѣхъ расходовъ на народное образованіе. Бюджета этого 
года достигъ 90.865 ф. ст., что составитъ 2 р. 65 к. на каждаго 
жителя. По иослѣдней статистикѣ 1894 г., въ южной Австраліи на
ходилось 609 школъ съ 57.986 учащимися, т.-е. одна школа прихо
дилась на 526 человѣкъ населенія, и 18°/о населенія обучается во 
всѣхъ заведеніяхъ провинціи. Принимая во вниманіе только учащихся 
въ начальныхъ школахъ, г. Гаррисъ даетъ для 1891 г. —14,69°/°* 

Въ западной Австраліи народное образованіе организовано 
1871 г. по образцу европейской Англіи. Обученіе въ начальной 
школѣ можетъ быть сдѣлано обязательнымъ по усмотрѣнію мѣстнаго 
школьнаго совѣта; принципъ обязательности сталъ замѣтно приви
ваться съ 1890 хъ годовъ, и въ 1895 уже болѣе половины школь- 
ныхъ округовъ ввело у себя обязательное посѣщеніе школы. КаЖ' 
дое поселеніе, обезпечивающее не менъе 15-ти учащихся, обязано 
учредить постоянную нач. школу; въ мѣстахъ менѣе населенных'*’ 
учреждаются школы съ половиннымъ временемъ обученія (одинъ учи
тель на двѣ школы), и въ самыхъ захолустныхъ мѣстахъ функп*0' 
нируютъ подвижныя школы. Обязательная программа н а ч а л ь н о й  

школы ограничивается грамотой и ариѳметикой; географія, грамма
тика и ручной трудъ являются необязательными предметами. КроМ  ̂
правительственныхъ школъ, есть еще частныя, которыя субсиди
руются правительствомъ, при условіи подчиненія общему надзору ** 
отсутствія религіознаго характера. За обученіе взимается плата, ко
торая въ 1891 г. составила, приблизительно, около 10°/о всего бюД" 
жета. Послѣдоій составлялъ 14.023 ф. ст. (около 140 тыс. р.), что, 
при населеній въ 49.782 чел. (для 1891 г.), даетъ 2,6 р. расходов'1, 
на каждаго жителя провинціи. Въ 1894 г. статистика насчитывала 
137 школъ (116 прав, и 21 част.), 245 учащихъ и 7.418 учащихся 
въ нихъ; въ связи съ числомъ жителей получится одна школа яа 
363 чел., одинъ учитель на 203 жителя и 15°/о всего населеиіЯі 
учащагося во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ провинціи. У г. Гарриса 
находимъ 12%  для 1892 г. и только для учащихся въ начальных^ 
школахъ. Изслѣдованіе 1891 г. дало 23% неграмотныхъ для насе
ленія въ возрастѣ отъ 5—15 лѣтъ. Вообще съ 90-хъ годовъ за
мечается очень быстрый прогрессъ въ развитіи школьной жизни 
въ западной Австраліи.

Изъ островныхъ колоній англичанъ прекрасно поставлено народ
ное образованіе въ Новой Зеландіи. До 1877 г. тамъ н е  б ы л о  общей 
системы народнаго образованія, каждая провинція имѣла свою орга
нізацію. Школьный законъ 1877 г., передавъ все дѣло образованія



Министерству нар. просвѣщенія, ввелъ однообразную организацію 
Школьнаго дііла для всей колоній, приблизительно такую-же, какъ 
11 на материкѣ. Обученіе въ нач. школѣ обязательное отъ 7 до 13 

безплатное и свѣтское, хотя, по желанію родителей, препода- 
Ваніе Закона Божія можетъ происходить въ піколѣ по окончаніи 
^Роковъ. Принципъ совмѣстнаго обученія дѣтей обоего пола ста- 
Ві1Тся въ Новой Зеландіи очень высоко, и потому школы на всѣхъ 
СтУПеняхъ образованія—смѣшаннаго характера. Все обученіе въ на- 
Чальной школѣ раздѣляется на 6 ступеней, съ переходнымъ экзаме- 
еимъ послѣ каждой. Первыя три ступени, обязательныя для всѣхъ 

Тей, обнимаютъ слѣдующіе предметы преподаванія: грамота, ариѳ- 
тнка, предметные уроки, рисованіе и пѣніе; остальныя три сту- 
Ни проходятъ лишь желаюіціе, и въ ихъ программу, кромѣ по- 

і1м©нованныхъ предметовъ, входятъ еще: англійскій языкъ, геогра 
4 я» исторія, основныя понятія изъ естественныхъ наукъ и шитье 

Дѣвушекъ. Въ 1892 г. изъ всего числа дѣтей, записанныхъ въ 
ВаМальныхъ школахъ, 26°/0 готовились къ экзамену первой степени, 

'°-—ко второй, третьей и четвертой степени, 15% — къ пятой и 
а°лько 3°/0 выдержали экзаменъ шестой степени. Школы содер- 

^тся на счетъ общества и государства, при чемъ государственная 
°сидія покрываетъ болѣе половины расходовъ. Въ 1892 г. бюд- 

на народное образованіе достигъ 479.114 ф. ст. (около 41/2 мил. 
У •)> что составляетъ 6,7 р. расходовъ по образованію на каждаго 

Теля- Интересно, что изъ всей суммы бюджета только 4,7°/о 
л Рачено на инспекцію и всю администрацію; главный расходъ, 

а«о 66°/о—жалованье учительскому персоналу, а остальные 29,3°/о— 
а°льныя помѣщенія, обстановка и другія стороны школьной жизни. 
ъ 1894 г. во всей Зеландіи было 1.682 школъ (изъ нихъ 272 част- 

учащихъ и 141.508 учащихся въ нихъ дѣтей. Въ связи 
Мйсломъ жителей (672.265 чел. для 1893 г.) данныя эти да- 

V 0дыУ школу на 400 жителей, одного учащаго на 168 чело- 
Къ и 21 учащагося на 100 человѣкъ народонаселенія. Только 
я йачальныхъ школъ г. Гаррисъ даетъ для 1893 г. 18,54°/о. Сте- 

І8і)Ь Г1)амотности жителей Н. Зеландіи опредѣлилась изслѣдованіемъ 
* г - въ 15,4°/о неграмотныхъ для населенія въ возрастѣ отъ 5 

^  15 лѣтъ и 2,2°/о—для взрослаго населенія старше 15-ти лѣтъ. 
Ромѣ упомянутыхъ школъ, на Н. Зеландіи существуютъ еще спе- 

ЛЬНЫя школы для туземцевъ, но онѣ не внесены въ общую школь- 
У*° статистику. Въ 1892 г. ихъ насчитывали 67—съ 2.133 учащихся. 

И на осгровѣ Тасманіи школьная система представляетъ, прибли 
Цельно, ту-же организацію, что и на материкѣ. Обученіе обяза

нное въ возрастѣ отъ 7 до 14 лѣтъ, въ школахъ взимается 
Лата за ученіе, но въ деревенскихъ школахъ много правительствен-



ныхъ безплатныхъ вакансій для бѣдныхъ. Жалованье народных'Ь 
учителей и учительницъ колеблется отъ 507 — 100 ф. ст. (4.796—946 р.) 
для первыхъ и отъ 213—67 ф. ст. (2.015—634 р.) для вторыхъ- 
Статистика 1894 г. насчитываетъ въ Тасманіи 401 школу (изъ нихъ 
154 частныхъ), 484 учащихъ и 19,967 учащихся въ нихъ, что дасть 
1 школу на 366 человѣкъ, 1 учащаго на 303 чел. и 14,08 учащихся 
въ нач. школахъ на каждую сотню жителей. Грамотность жителей, 
но изслѣдованію 1891 г., выразилась 26,7°/о неграмотныхъ для на- 
селенія въ возрастѣ отъ 5 до 15 лѣтъ и 7,8°/о—для взрослаго на
селеній старше 15-ти лѣтъ.

Состояніе народнаго образованія во французскихъ колоніях1* 
Океаніи не выдерживаетъ сравнеиія съ колоніями англичанъ. Впер' 
вые о народномъ образованіи стали заботиться католическія релй' 
гіозныя общества. Только съ 80-тыхъ годовъ французское прави
тельство взяло на себя иниціативу народнаго образованія, и только 
съ этого времени школа становится свѣтской и общедоступной. В1* 
1892—1893 г. на островѣ Каледоніи было 33 школы для европей' 
цевъ съ 1.800 учащихся и 24 школы для туземцевъ съ 2.309 
іцихся. На другихъ островахъ, принадлежащихъ фр. республикѣ, прИ' 
близительно въ то-же время (Таити, Маркизскіе и др.), статистик# 
насчитываетъ 75 школъ съ 3.258 учащихся дѣтей. На островах'1’ 
Таити изъ 2.803 учащихся— 1.924 принадлежать къ туземному на' 
селенію. Такимъ образомъ, во всѣхъ французскихъ колоніяхъ Океанів 
взятыхъ вмѣстѣ (32 т. кв. мил. и 300 тыс. жит.), получится 
школы и 7.367 учащихся дѣтей, европейцевъ и туземцевъ, что дает* 
следующее приблизительное понятіе о состояніи народнаго образО' 
ванія во французскихъ колоніяхъ Океаніи: 1 школа на 242 кв. киД" 
1 школа на 2.273 человѣка и 2,45 учащихся на каждую сотв*0 
жителей.

На Сандвичевыхъ островахъ начало образованія было полосе#0 
въ первой четверти нашего столѣтія американскими миссіонера*1̂  
а въ 1843 г. былъ уже учрежденъ департаментъ народнаго просв'й' 
щенія, который и донынѣ стоитъ во главѣ этого дѣла. ОбучеЯі6 
въ нач. школѣ обязательное. Въ правительственныхъ школах1* 
обученіе ведется въ большинствѣ школъ на англійскомъ языкѢ, а 
въ остальныхъ на туземномъ. Кромѣ правительственныхъ, есть еП1е 
и частныя, не зависящія отъ правительства, школы. Во всѣхъ пік О' 
лахъ половина дѣтей—туземцы, другая—американцы и европеѲП*1' 
Нослѣднія статистическія данныя относятся къ 1894 г. и даіоТ* 
при 405 учащихъ 11,307 учащихся только въ начальныхъ школах1*?



Чт° составляет! 12,56°/о все™ населевія (89.990 жит.); 1 учитель 
приходится на 222 человѣка народонаселенія.

М. Страхова.

II. А зія .
Япоаі* ..................................................................... 108 17,5 752 ,5  7 ,8  і ) 0 ,52  1892

Французски колоній: Индостанъ. . . . 6 00  1,6 572 4 ,3  —  1892
Кохинхина . . .  34  101,7  3 .8 4 7 *  1,1 — 1889

{р а й ск а я  И н д і я ................................................ 90  18  1 .6 5 1 *  1 ,5 -  1892
рИДердандскія колоній...........................................  2 0  8 0  1.642 * 1,3 —  1891

........................   1 3  8 7 1 0  3 .976  * 0 ,85  —  1887

III. АФрика.
.............................. .......................... 7 ,8  148 1 .069,8 6 ,9  -  1887

йГдійск. колоній въ Южн. Африкѣ . . .  1,6 937 1.498 * 4 ,0 4  0 ,85  1894

Францу3скія К0(І0Ніи. Алжиръ. . . . .  5 ,2  614  1.609 2 ,7  2)  — 1892
0-въ Бурбонъ . . —  —  —  6 —  1892
Мадагаскаръ. . . 6 —  —  5 3) —  —
Т ун и съ ....................  15 103 1 .5 3 9 *  1,9 —  1896

^альянская колонія Эритрея....................... 0 ,8  —  —  0 ,4  —  1895

ІУ. Австралія.
^Нг<їійскія колоній: Валлисъ 4) . . . —  —  176 18,6 5 ,5 0  1892

Викторія . . . .  — — 171 20 ,64  7 ,60  1894
Квенсландъ . . .  —  — 197 17 ,8  4 ,25  1894
Южн. Австралія . —  —  —  14,69 2 ,65  1894
Зап. Австралія. . —  —  203 12 2,60 1894
Тасманія . . . .  —  — 303 14 ,08  —  1894
Н. Зеландія . . .  — —  168 18,54 6 ,70  1894

рРанцузскія колоній......................................... . —  2 42  2 .2 7 3 *  2 ,45  —  1892
аядвичевы о -в а .................................................. 6 —  222  12,56 —  1894

І

т»* Р  Числа, обозначенный въ этой графѣ знакомь *, ѵказываіотъ число жи 
Те*ей на одну школу.

) Приняты во вниманіе только общественный школы, безъ частныхъ.
' Приняты во вниманіе только правительственный начал, школы для евро- 

И тУземЧевъ; кромѣ нихъ, есть еще туземныя магометанскія школы, 
естт. Приняты во вниманіе только протестантскія начал, школы; кромѣ нихъ, 

ь еще католическія.
> Плотность населенія для всѣхъ британскихъ владѣній въ Австраліи и 

еанщ—0,6 на кв. мил.
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(Историческій очеркъ).

1. В о з н и к н о в е н і е  ш к о л ы .

Движеніе по устройству воскресныхъ школъ, происходившее ЬЪ 
Россіи въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ *), коснулось, въ числ  ̂
другихъ провинціальныхъ городовъ, и Харькова, гдѣ также были оТ' 
крыты воскресный школы. И точно такъ-же, какъ повсюду въ Россіи, 
школы эти были закрыты въ 1862 году **). Среди учащихъ въ жеН' 
ской Харьковской воскресной школѣ была Христина Даниловна А*- 
чевская, сдѣлавшаяся впослѣдствіи извѣстною всѣмъ, кто интер?' 
суется хотя-бы въ самой слабой степени дѣломъ народнаго просвѢ' 
щенія въ Россіи, а тогда совершенно никому неизвѣстная молода* 
женщина. Она была въ числѣ тѣхъ немногихъ лицъ, который с*» 
закрытіемъ воскресныхъ школъ не сочли возможнымъ прекратить 
свое участіе въ дѣлѣ просвѣщенія народа, а считали своимъ долгом*» 
посильно продолжать работу, начатую въ первыхъ воскресныхъ шко- 
лахъ и такъ неожиданно прерванную. Слезы и отчаяніе ея учениц*», 
которымъ было объявлено о закрытіи воскресной школы и ирекра- 
щеніи занятій съ ними, заставили ее пригласить этихъ дѣтей къ себѣ 
на домъ и продолжать ихъ обученіе.

Домашняя школа X. Д. Алчевской существовала около восьми лѣтъ. 
Школа существовала, такъ сказать, на нелегальномъ положеній, так*» 
какъ на открытіе ея у X. Д. Алчевской не было надлежащаго раз- 
рѣшенія. Съ одной стороны, воскресныя школы тогда не разрѣшались, 
а съ другой—сама устроительница школы не имѣла еще тогда звані* 
учительницы, и потому даже не имѣла права заниматься преподава- 
ніемъ. Какъ извѣстно, для того, чтобы быть учителемъ, недостаточно

*) См. «Русская Школа» 1858 г., № 9— 12. «Первыя воскресныя школы въ 
Россіи».

**) Тоже, № 12.

Харьковская частная женская воскресная школа.



ймѣть знанія, любить педагогическое дѣло и обнаружить соотвѣт- 
Ственное дарованіе,—необходимо еще имѣть дипломъ, который X. Д. 
Алчевская впослѣдствіи и была вынуждена пріобрѣсти, выдержавъ 
Установленный экзаменъ. Какъ пишетъ сама основательница Харь
ковской частной женской воскресной школы, она въ своей домашней 
Школѣ «учила одиноко, крадучись», такъ какъ ее пугали штрафами 
За «противозаконное ученье», пугали разнаго рода репрессивными 
-*ѣрами. Къ счастью, дѣло обошлось безъ печальныхъ послѣдствій, 
и только впослѣдствіи, когда X. Д. Алчевская уже пріобрѣла 
Кзвѣстность въ качествѣ опытной учительницы и основательницы 
в°с.кресной школы, ей пришлось быть привлеченной къ судебному 
слѣдствію за то, что она, будучи лѣтомъ въ деревнѣ, вздумала на
полнить свой досугъ столь преступнымъ дѣяніемъ, какъ обученіе 
азбукѣ десятка деревенскихъ ребятишекъ. Тѣмъ не менѣе и въ 
^О-ые годы X. Д. Алчевская постоянно ждала бѣды отъ своихъ за
тятій по воскресеньямъ съ десяткомъ дѣвочекъ, почему не разъ 
пРекращала это дѣло, возобновляя его, однако, немедленно въ силу 
^преодолимой потребности работать на пользу народнаго просвѣщенія.

Такъ тянулось дѣло въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Первоначально 
Учащихся въ школѣ было человѣкъ десять, и занималась съ ними 
°Дна X. Д. Алчевская. Затѣмъ мало-по-малу число учащихся стало 
возрастать, явилась потребность въ увеличеніи преподавательскихъ 
СИ*Ь, явились и люди, принявшіе на себя часть труда по школкѣ. 
^  помѣщеніе, которымъ могла располагать школа въ частной квар- 
ТаРѣ Алчевскихъ, и самое положеніе школки, какъ существующей 
б*зъ разрѣшенія, и потому каждую минуту могущей быть закрытой, 
УДЩ не соответствовали размѣрамъ дѣла и его значенію. Приходи
лось думать о томъ, какъ измѣнить такое положеніе школы, дега
зи р о в а т ь  его и имѣть возможность расширять его. Въ это время 
Въ Харьковѣ открылось «Общество для распространенія въ народѣ 
Грамотности», и X. Д. Алчевская вступила въ число его членовъ, 
ИйІѣя въ виду добиться устройства при Обществѣ воскресной школы. 
Аѣйствительно, Общество открыло воскресную школу, и X. Д. Алчев * 
ская перевела въ нее своихъ ученицъ. Однако пребываніе X. Д. 
Алчевской въ воскресной школѣ Общества грамотности было непро- 
Аолжительнымъ, и ей пришлось оставить эту школу, какъ не удовле
творявшую ея требованій, и озаботиться открытіемъ собственной 
воскресной школы *).

Въ это время въ квартирѣ X. Д. Алчевской собиралось по вое- 
1ѵРесеньямъ уже до 50 ученицъ и занятія велись съ ними 10 учи

*) «Русская Школа», 1899 г. № 1 , «Возрождѳніе воскрееныхъ школъ».



тельницами. Такое учреждеыіе, очевидно, не могло уже существовать 
втихомолку, безъ надлежащей санкцій со стороны подлежащей власти, 
и X. Д. Алчевская принялась за хлопоты по нолученію оффиціальнаго 
разрѣшенія на устройство воскресной школы.

Къ этому времени недовѣріе къ воскреснымъ школамъ, явившееся 
результатомъ ихъ закрытія въ 1862 году, нѣсколько ослабѣло. В'Ь 
Положеній о начальныхъ училищахъ 1864 года воскресныя школы 
были признаны однимъ изъ закоиныхъ типовъ народно-просвѣтитель- 
ныхъ учрежденій *). Въ 1866 году были открыты при 33 духов- 
ныхъ семинаріяхъ воскресныя школы на средства Министерства 
Народнаго Просвѣщенія. Были уже сдѣланы попытки устройства 
частныхъ воскресныхъ школъ въ аѣсколышхъ городахъ, хотя и не 
создавшія ничего прочнаго **). Наконецъ, въ самомъ ХарьковФ, 
кромѣ воскресной школы при духовной семинаріи, была открыта 
воскресная школа упомянутымъ Обіцествомъ грамотности. И тѣмъ 
не менФе получить разрФшеніе на устройство воскресной школы 
X. Д. Алчевской оказалось дФломъ очень и очень не легкимъ.

Мытарства, которыя X. Д. Алчевской пришлось вынести при 
этихъ хлопотахъ, подробно изложены въ ея школьномъ дневникѣу 
выдержки изъ котораго приведены въ журналѣ «Семья и Школа» 
за 1877 годъ. Затрудненія начались съ вопроса о распорядительниц^ 
школы. Такъ какъ при той постановке дФла, какая существовала 
въ домашней школФ и которая должна была быть перенесенною и 
въ проектировавшуюся оффиціальную воскресную школу, распоряди
тельница не имФла никакого рѣшающаго значенія и дФло предпо
лагалось вести на началахъ равенства всФхъ участвующихъ, то 
X. Д. Алчевская представила по начальству снисокъ всФхъ учитель- 
ницъ школы, предоставляя еіму самому избрать распорядительницу* 
Однако учебное начальство нашло, что всФ десять учительницъ, изъ 
которыхъ были педагоги по профессіи, недостаточно благонамеренны 
для занятія должности распорядительницы воскресной школы. X. Д* 
Алчевская обратилась тогда къ лицу, въ благонамѣренности котораго 
не могло быть сомнѣнія,—къ священнику, сочувственно относивше
муся къ дѣлу народнаго просвѣщенія. Священникъ согласился при
нять на себя обязанности распорядителя воскресной школы; учебное 
начальство нашло его достаточно благонамФреннымъ, губернаторъ 
также ничего не имФлъ противъ этого лица, но архіерей нашелъ, 
что «молодой вдовецъ*священникъ не можетъ быть руководителемъ 
женской школы». Пришлось обратиться къ самому начальству и 
просить указать выходъ изъ страннаго положенія вещей. Предсѣ-

*) іЬ. **) іЪ.



Датель училищнаго Совѣта заявилъ, что школа будетъ разрѣшена 
^ищь въ томъ случаѣ, если распорядительницей и учредительницей 
°Удетъ особа, по мужу принадлежащая къ административнымъ сфе- 
Рамъ, при чемъ указалъ на жену правителя губернаторской канцелярій 

И. Цвѣткову. Къ счастью, г-жа Двѣткова была хорошей знакомой 
Д. Алчевской и даже принимала некоторое участіе въ ея домашней 

^колѣ. Г-жа Цвѣткова согласилась быть распорядительницей школы, 
отъ чести быть учредительницей отказалась. Было подано про

меніє, въ которомъ на г-жу Цвѣткову указывалось, какъ на распо
рядительницу, а учредителемъ былъ указанъ все тотъ-же священникъ, 
Который былъ признанъ слишкомъ молодымъ для роли распорядителя, 
^рошеніе было возвращено съ требованіемъ, чтобы г-жа Цвѣткова 
фигурировала и въ роли учредительницы. На этотъ разъ г-жа Цвѣт- 
Кова изъявила согласіе некоторое время фигурировать и въ роли 
Учредительницы (впослѣдствіи г-жѣ Алчевской было предоставлено 
Играть и оффиціальную роль учредительницы и распорядительницы, 
Которыми фактически она была еъ основанія школы). Наконецъ, 
йікола была разрѣшена, но этимъ мытарства учредителей школы еще 

кончились. Необходимо было помѣщеніе для школы. Помѣіценіе 
это было дано городскимъ управленіемъ въ принадлежащемъ городу 
3Даніи, въ которомъ помѣщалось городское приходское училище. Но 
тутъ разъигралась исторія, которую мы изложимъ подлинными едо
ками школьнаго дневника X. Д. Алчевской:

«Мы явились къ смотрителю, завѣдывающему училищемъ.
— Что мнѣ за дѣло до городского головы,—отвѣчалъ смотритель,—у меня 

есть свое начальство—попечитель.
— Но вѣдь домъ принадлежите городу?
— Ничего не значитъ!
Мы просили его Христомъ-Богомъ съѣздить къ попечителю. На другой день 
явились за отвѣтомъ.
— Ну, шев сіатев,—сказадъ смотритель тономъ соболѣзнованія,—вы меня не 

Вините, я тутъ не при чемъ. Попечитель сказалъ мнѣ: «если хотите лишиться 
^ѣста, отдайте помѣщеніе подъ школу». Вы сами посудите, я человѣкъ же- 
йатый, у меня дѣти.

— Что-же намъ дѣлать?
Доброе сердце смотрителя, повидимому, было тронуто.
•— Вотъ что я вамъ поеовѣтую,—сказалъ онъ,—иоѣзжайте къ генералыпѣ 

Попечитель ей знакомь. Просите ее быть попечительницей школы и оказать 
ьамъ содѣйствіе у попечителя.

■Ьду къ г-жѣ В. Къ счастью, она весьма симпатично отнеслась къ моей 
просьбѣ и охотно вызвалась ходатайствовать о школѣ.

На другой-же день г-жа В. передала мнѣ, что попечитель согдасенъ и съ 
Удовольствіемъ даетъ право на помѣщеніе.

Мы поѣхали съ Е. И. сообщить объ этомъ смотрителю.
•— Какъ-бы не такъ,—сказалъ онъ,—такъ вотъ я ему и повѣрю: онъ тамъ



вамъ, барынямъ, говоритъ одно, а меня турнетъ послѣ съ мѣста. Привезите мнѣ 
письменное удостовѣреніе.

Ъду опять къ г-жѣ В. Ъдетъ она опять къ попечителю и привозитъ, на- 
конецъ, письменное удостовѣреніе» («Семья ы Школа», 1877 г., № 9, стр. 196).

Для людей, не знакомыхъ съ фактами жизни изъ воскресныхъ школъ, 
вся эта исторія можетъ показаться по-истинѣ удивительной, но мы 
спѣшимъ успокоить читателя ѵказаніемъ на то, что и чрезъ 25 лѣтъ 
послѣ описанной исторіи въ дЄлЄ распространенія воскресныхъ 
школъ бывали факты не менѣе, а еще болѣе удивительные, при 
чемъ дѣло доходило до того, что покойный попечитель Западво- 
Сибирскаго учебнаго округа давалъ въ 90-е годы оффиціальные от
казы на просьбы о разрѣшеніи открыть воскресныя школы на томъ 
основаній, что въ законѣ такой типъ народно - просвѣтительнаго 
учрежденія, будто-бы, даже не предусмотрена Не будемъ-же уди
вляться тому, что было въ 70-хъ годахъ, когда дѣло воскрес- 
ныхъ школъ было для многихъ дѣломъ совершенно новымъ, не- 
знакомымъ, и когда вмѣстѣ съ тѣмъ въ памяти еще былъ разгромъ 
воскресныхъ школъ, произведенный въ 1862 году.

Какъ-бы то ни было, частная женская воскресная школа въ 
Харьковѣ была открыта 22-го марта 1870 года. Съ тѣхъ поръ 
прошло 29 лѣтъ. Школа за все это время росла и ширилась. Увели
чивалось число учащихся въ ней, росло и число работающихъ въ 
школѣ, росли учебныя и матеріальныя средства школы. Въ настоящее 
время школа обладаетъ уже собственнымъ зданіемъ, по величинѣ 
и обстановкѣ пригоднымъ для любого среднеучебнаго заведенія. Она 
обладаетъ богатѣйшими учебными пособіями, вызывавшими общее 
удивленіе на выставкахъ въ Моеквѣ (святки 1895— 1896 гг.) и Ниж- 
немъ (1896 г.). Чрезъ школу, считая и другія образовательный 
учрежденія, существующая при ней (вторая смѣна и вечерне-будняя 
школа), проходитъ ежегодно до 1.000 учащихся. Работаетъ въ школѣ 
каждый годъ болѣе ста человѣкъ, безкорыстно отдающихъ ей свой 
трудъ. Школа стоитъ во главе цѣлаго общественнаго движенія по 
устройству воскресныхъ школъ, послуживъ своимъ примѣромъ къ 
открытію нѣсколькихъ сотъ воскресныхъ школъ въ городахъ и нѣ- 
сколькихъ тысячъ въ селахъ и деревняхъ. Своею капитальною ра
ботою с Что читать народу» школа сослужила добрую службу дѣлу 
народнаго просвѣщенія вообще, внеся свѣтъ въ вопросъ о книгахъ 
для народа, ноставивъ на правильную почву народно-издательское 
дѣло и двинувъ впередъ вопросъ о народныхъ библіотекахъ. И все 
это вышло и развилось изъ скромной маленькой частной воскресной 
школы, помещавшейся первоначально въ частной квартирѣ г-жи Ал- 
чевской, а затѣмъ въ домѣ городского приходскаго училища. Про
следить эту эволюцію, это развитіе мал'енькаго скромнаго начинанія



Въ крупное общественное дѣю представляетъ не малый интересъ, 
тѣмъ болѣе, что у насъ, въ Россіи, частнаяиниціатива въ области 
народнаго просвѣщенія до сихъ поръ такъ мало развита и встрѣ- 
наетъ такія многочисленныя препятствія и затрудненія, что въ выс- 
піей степени удачный примѣръ приложенія частной инидіативы въ 
°бласти народнаго просвѣщенія, давшій такія обширныя иослѣдствія, 
не модкетъ не быть глубокопоучительнымъ.

2. Первые годы Харьковской частной женской воскресной школы.

Въ моемъ распоряжеыіи имѣются чрезвычайно богатые матеріалы 
по исторіи Харьковской частной женской воскресной школы. Я рас
полагаю ежегодными отчетами школы, протоколами педагогическихъ 
побраній учаіцихъ въ школѣ за все время ея существованія, прото
колами отдѣльныхъ коммиссій, избиравшихся по разнымъ поводамъ 
изъ среды учащихъ, школьнымъ дыевникомъ основательницы и рас
порядительницы школы X. Д. Алчевской за все время веденія ею школы, 
Перепиской школы съ другими воскресными школами и лицами, же
лавшими учредить воскресныя школы, сообщеніями цѣлаго ряда лицъ, 
посѣщавшихъ школу и изучавшихъ ее, особыми отчетами объ у частій 
Піколы ьъ выставкахъ — Парижской 1889 т .,  Брюссельской, Чикаг
ской, Московской 1895— 1896 гг. (при II съѣздѣ дѣятелей по про
фесіональному образованію) и Нижегородской 1896 года и многими 
Другими матеріалами. Кромѣ того, я лично состою уже въ теченіе 
13 лѣтъ въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ къ школѣ, посѣщалъ не- 
°ДНократно за этотъ періодъ времени школу и знакомился съ нею 
П̂  ея занятіяхъ, на ея праздникахъ, на засѣданіяхъ педагогиче
скихъ собраній и ея коммиссій, слѣжу за ея жизнью по постояннымъ 
сообщеніямъ о ея дѣятёльности и т. д. Такимъ образомъ, я имѣю 
Нозможность представить читателю подробную исторію Харьковской 
ч&стной женской воскресной школы. Собственно, находящееся въ моемъ 
Распоряжеыіи матеріалы такъ богаты, а исторія школы такъ инте
ресна, богата такими любопытными фактами, что изложеніе ея могло- 
°ы составить не одинъ томъ. Къ сожалѣнію, объемъ моей работы 
Позволяетъ мнѣ остановиться только на наиболѣе крупныхъ, наи
более существенныхъ явленіяхъ въ жизни школы.

Харьковская частная женская воскресная школа была открыта, 
Какъ у лее сказано, 22-го марта 1870 года, а уже осенью того-же 
г°Да, баронъ Корфъ, посѣтивъ эту школу, нашелъ ее ваолнѣ благо
устроенною. Учащихся въ школѣ было болѣе ста человѣкъ, въ томъ 
Нислѣ было 20 взрослыхъ, а большинство принадлежало къ возрасту 
°коло 13 лѣтъ. Учительницъ было 20. Школа была поставлена та
кимъ образомъ, что, въ полную противоположность нашимъ учебнымъ



заведеніямъ, въ которыя учащіеся стараются не ходить при всякомъ 
удобномъ случаѣ, ученицы стремились въ нее, какъ на какой-то 
праздникъ, при чемъ дѣло доходило до того, что, какъ передаетъ 
баронъ Корфъ, содержательницы магазиновъ, ученицы которыхъ 
посѣщали школу, пользовались отказомъ въ разрѣшеніи посѣщать 
школу, какъ самымъ высшимъ наказапіемъ по отношеыію къ дѣвоч- 
камъ-модисткамъ. Объ успѣхахъ преподаванія баронъ Корфъ сооб- 
щаетъ слѣдующія много говорящія данныя: «Ни одной не видѣлт» 
я, читатель, такой ученицы, которая не читала-бы сознательно; по 
бѣглости чтенія ученицы весьма различны, но и тѣ, которыя чи
тають еще крайне медленно, читають толково. Всѣ ученицы, безъ 
изъятія, пишуть, такъ какъ въ этой школѣ обучаютъ чтенію й 
письму одновременно, по звуковому способу. Только три ученицы 
нашелъ я такихъ, которыя пробыли въ школѣ 16 воскресныхъ дней 
и ничему не научились; это объясняется тѣмъ, что эти три дѣвочкй 
крайне неисправно посѣщали школу и что учительница этой группы 
такъ-же пропускала уроки. Всѣ остальныя 88 ученицъ, а я интере
совался преимущественно слабѣйшими изъ нихъ, обладая различ
ными степенями знаній, отъ вполнѣ бѣглаго и выразительнаго чте
нія до знакомства съ процессомъ чтенія и письма только на нѣко- 
торые, не всѣ еще звуки алфавита, выведены учительницами на 
торную дорогу, толкомъ усвоили пройденное».

Посѣтивъ школу еще черезъ годъ, баронъ Корфъ прямо пора- 
зилсп ея успехами. Въ школѣ было уже болѣе 150 учащихся, т.-е- 
увеличеніе учащихся равнялось 50°/0. Школа помѣщалась уже въ 
двухъ этажахъ просторнаго зданія приходскаго училища. Библіотека 
школы и собраніе ея учебныхъ пособій значительно возросли. «Что 
касается учебной программы, то за годъ существованія ХарьковскаН 
воскресная школа сдѣлала огромный шагъ впередъ: изъ школы гра' 
мотности, у которой, за исключеніемъ звукового обученія чтенію и 
письму и весьма раціональной школьной дисциплины, нельзя было 
заимствовать ни одного педагогическаго пріема обученія, эта воскрес
ная школа для дѣвицъ превратилась въ полную элементарную школу? 
которую стоить посѣтить всякому, желающему видѣть на дѣлѣ при- 
мѣненіе лучшихъ методовъ обученія по всѣмъ предметамъ элемен- 
тарнаго курса» (Баронъ Н. А. Корфъ. «Наше школьное дѣло»> 
стр. 117— 142).

Мы привели здѣсь отзывъ барона Корфа, какъ свидѣтельство 
опытнаго и требовательнаго педагога. Такого-же рода с в и д ѣ т е л ь с т в а  

дають намъ и  многіе другіе извѣстные педагоги (Евтушевскій, Се- 
меновъ, Абаза и др.), посѣщавшіе Харьковскую частную женскую 
воскресную школу въ первые годы ея существованія и единогласно



УДостовѣряющіе, что школа росла и развивалась съ поразительной 
быстротой. Но такъ какъ отзывы этихъ педагоговъ совершенно то
жественны съ отзывомъ барона Корфа, то мы не будемъ приводить 
ихъ въ отдѣльности. Скажемъ только, что школа произвела на всѣхъ 
нтихъ лицъ столь отрадное впечатлѣніе, что они дѣлались горячими 
Друзьями ея и поддерживали съ нею впослѣдствіи болѣе или менѣе 
тѢсныя отношенія. Особенно близко сталъ къ школѣ баронъ Корфъ, 
который неоднократно посѣщалъ школу, съ которымъ школа по
стоянно дѣлилась всѣми выдающимися событіями своей жизни и къ 
Которому она обращалась до конца его жизни за совѣтами и указа
ниями во всѣхъ затруднительныхъ и вообще важныхъ случаяхъ.

Первые годы суіцествованія школы были по преимуществу го
дами ея организаціонной работы. Такъ-какъ между воскресными 
Школами, существовавшими въ началѣ 60-хъ годовъ, и возникшею 
нъ 1870 году Харьковскою частною женскою воскресною школою не 
было прямой преемственной связи, то опытъ первыхъ школъ пропалъ 
безплодно для послѣдней, и она была вынуждена проходить періодъ 
Подготовительной работы самостоятельно. Нужно было выработать 
всѣ мельчайшія подробности какъ преподаванія въ школѣ, состав
ленной изъ крайне разнообразпыхъ и по возрасту, и по подготовкѣ 
элементовъ, такъ и всей постановки дѣла — хозяйственной, педаго
гической, административной. Въ настоящее время воскресныя 
школы получаютъ все это въ готовомъ видѣ, пользуясь опытомъ 
Иоскресныхъ школъ, возникшихъ ранѣе ихъ, и именно преимуще
ственно опытомъ Харьковской частной женской воскресной школы; 
Имѣются даже и книги, которыя служатъ руководствомъ для лицъ, 
Устраивающихъ воскресныя школы или начинающихъ въ нихъ за
нятія. Ничего подобнаго не было въ началѣ 70-хъ годовъ, когда орга
низовалась Харьковская женская воскресная школа. Каждый шагъ 
нпередъ въ ея жизни давался только путемъ продолжительнаго 
°пыта, являлся результатомъ обстоятельнаго обсужденія множества 
Ноцросовъ, возникавшихъ въ жизни школы. Такимъ образомъ, въ 
пікодѣ шла двойная работа—въ самой школѣ учащіе работали, об
учая учащихся, а внѣ школы—преимущественно на педагогическихъ 
собраніяхъ— они вырабатывали подробности веденія дѣла, которыя 
натѣмъ и осуществляли въ жизни школы.

Протоколы педагогическихъ собраній учащихся Харьковской жен
ской воскресной школы за первые годы ея существованія показы- 
наютъ съ наглядностью, какъ велика была эта организаціонная 
работа. Многое, что теперь кажется такимъ простымъ и еетествен- 
ньімъ, многое, безъ чего нельзя и представить себѣ воскресную 
Школу, тогда было совершенно неизвѣстнымъ, вело къ сомнѣніямъ



и колебаніямъ и вызывало продолжительное обсужденіе, борьбу 
противоположных!, мнѣній. Нужно было надлежащимъ образомъ 
выяснить еебѣ цѣль и задачи воскресной школы, нужно было т о ч н о  
определить, чего она можетъ достигать при условіяхъ, въ которыя 
поставлена работа въ воскрееныхъ школахъ, нужно было вырабо
тать соотвѣтствующіе этимъ условіямъ и задачамъ воскресной школы 
пріемы ведевія дѣла. Человѣку, знакомящемуся въ настоящее время 
съ благоустроенною воскресною школою и наслаждающемуся созер- 
цаніемъ правильности и даже изящества, съ которымъ всѣ части 
механизма дѣйствуютъ въ пзколѣ, можетъ и не приходить въ голову 
мысль о той работѣ, которая потребовалась для того, чтобы уста
новить типы всѣхъ частей этого механизма, для того, чтобы выра
ботать всѣ мельчайшія его части, вплоть до самаго маленькаго 
винтика, а между тѣмъ эта работа была громадною и потребовала 
труда многихъ лицъ и многихъ лѣтъ.

Пишущій эти строки читалъ съ чуветвомъ глубокаго уваженія 
къ безвѣстнымъ труженикамъ, положившимъ столько ума и таланта 
на выработку типа воскрееныхъ школъ, протоколы педагогическихъ 
собраній первыхъ лѣтъ существованія Харьковской женской воскрес
ной школы, въ которыхъ эти умъ и талантъ проявляются съ такимъ 
блескомъ. Мало кому извѣстны имена лицъ, работавшихъ въ Харь- 
ковской частной женской воскресной школѣ за первые годы ея суще- 
ствованія, а между тѣмъ они всѣ свои силы употребили на выра
ботку типа воскрееныхъ школъ, между тѣмъ они съ величайшею 
любовью работали надъ созданіемъ наилучшихъ пріемовъ веденія 
дѣла въ воскресной школѣ, между тѣмъ они, тратя свои досуги на 
работу въ воскресной школѣ, находили возможнымъ готовить для 
педагогическихъ собраній обширные доклады по всевозможнымъ 
вопросамъ, выставляемымъ жизнью воскресной школы, и всю душу 
вкладывали въ отысканіе разрѣшенія этихъ вопросовъ.

Одинъ перечень вопросовъ, которые обсуждались на педагогиче 
скихъ собраніяхъ школы, способенъ внушить глубокое уваженіе къ 
первымъ работникамъ этой школы. Мною составленъ списокъ вопро' 
совъ, обсуждавшихся на собраніяхъ за первыя десять лѣтъ суще
ствованія школы, и списокъ этотъ буквально обнимаетъ собою всю 
энциклопедію школьнаго дѣла. Не имѣя возможности, въ виду его 
длинноты, привести здѣсь весь этотъ списокъ, я ограничусь тѣмъ, 
что помѣщу лишь вопросы, обсуждавшіеся на собраніяхъ въ теченіе 
двухъ первыхъ учебныхъ годовъ— 1870 — 1871 и 1871—1872.

Первое педагогическое собраніе учащихъ въ Харьковской жен
ской воскресной школѣ, по которому былъ составленъ прото- 
колъ и свѣдѣнія о которомъ, такимъ образомъ, сохранились



(ранФе собранія велись безъ составленія протоколовъ), происходило 
^І-го ноября 1870 года при участіи бар. Корфа. Въ собраніи этомъ 
были приняты елѣдующія постановленій: 1) Ввести наглядное об- 
Ученіе. 2) Усилить преподаваніе ариѳметики. 3) Обученіе грамотѣ 
°ставить по неболынимъ группамъ, послѣ чего ученицъ, уевоившихъ 
сознательно грамоту, помѣщать для дальнѣйшаго обученія (ариѳме- 
Ті*ка и наглядное обученіе) въ классы, число которыхъ должно за- 
Висѣть отъ степени подготовки учащихся. 4) При преподаваніи 
Руководствоваться программой, изложенной въ книгѣ бар. Корфа 
русская начальная школа>. 5) Производить контроль занятій, для 
Чего избирать два раза въ годъ особую коммиссію изъ работающихъ 
^  Школѣ, для подробнаго обслѣдованія хода дѣлъ въ школѣ и цо- 
КлаДа собранно.

Въ послѣдующихъ собраніяхъ было поставлено и рѣшено такое 
божество разнообразнѣйшихъ вопросовъ, что мы положительно ли
шены возможности приводить здѣсь самыя постановленія собраеій, 
а Потому ограничимся лишь перечнемъ самыхъ вопросовъ, рѣшеніе 
^ о р ы х ъ  обыкновенно читателю не трудно будетъ представить са- 
*°*У. Вотъ эти вопросы, рѣшенные въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ 
Аѣятельности собраній:

Позволительно-ли каждой изъ учительницъ дѣлать замѣчанія всѣмъ другимъ 
УЧйтедьницамъ о 8амѣченныхъ недостаткахъ въ преподаваніи? (Рѣшено въ по- 
■^итедьномъ смыслѣ).

О веденій каждою учительницею списка своихъ ученицъ.
О необходимости вести въ каждой группѣ занятія по классному способу, а 

Ве сгь каждою ученицею отдѣльно.
В выработкѣ программы преподаванія въ подготовительномъ классѣ.
О необходимости имѣть всегда на первомъ планѣ интересы учащихся, въ 

ЪйДу чего дѣленіе на группы должно согласоваться исключительно съ успѣхами 
цознаніями ученицъ, а съ не симпатіями учащихъ.

О переводѣ ушедшихъ впередъ иди отстающихъ ученицъ группы въ другія 
^РУппы, со отвѣт ствующія имъ по познаніямъ.

^аснредѣленіе часовъ занятій въ 4-хъ старшихъ группахъ.
О программахъ 2 -го и 3 -го классовъ.
О необходимости преподаванія географіи въ воскресной школѣ.
О способахъ обученія орѳографіи.
Н ужно-ди знакомить учащихся въ воскресной школѣ съ грамматической 

^Рмиаологіей?
О программахъ преподаванія географіи и грамматики въ старшемъ кдассѣ 

воскресной школы.
О необходимости спеціадизаціи въ преподаваніи предметныхъ уроковъ, 

°торые должны выиграть, если каждый изъ преподающихъ возьметъ на себя 
^оціальный предметъ.

О необходимости платы учительницамъ (Вопросъ этотъ былъ возбужденъ 
ВеДагогомъ Семеновымъ, посѣтившимъ школу, и рѣшенъ единогласно участни

ки школы въ отрицательномъ смыслѣ. въ виду того, что они сочли себя «спо- 
<РУССКАЯ Ш КОЛА», № №  О И 6 ,  МАЙ и ІЮНЬ. 4



собными работать и беэъ платы не менѣе добросовѣстно, нежели за плату»? 
хотя большинство ихъ живутъ личнымъ трудомъ и «хорошо знаютъ цѣну за
работанной копѣйки»; преподавательницы полагали «прочность своей школы въ 
томъ удовольствіи, которое она имъ доставляетъ и котораго онѣ не чувствуютъ 
себя способнымъ продать ни за какія деньги».

О постановкѣ преподаванія въ школѣ въ лѣтнее время (Первые годы въ 
Харьковской воскресной школѣ преподаваніе велось круглый годъ, безъ пере- 
рывовъ на лѣтнее время).

О пробныхъ урокахъ учительниц!.
О школьныхъ дневникахъ учительницъ.
О непозволительности дѣланія экспериментовъ надъ учащимися для достав- 

ленія педагогической практики преподаюіцимъ.
Нужно-ли придавать значеніе мнѣнію учащихся о преподавателяхъ и должно- 

ли руководствоваться этимъ мнѣніемъ при назначеній учащихъ въ отдѣльныя 
группы или при распредѣленіи между преподающими отдѣльныхъ предметовъ 
преподаванія?

О запасныхъ учительницахъ.
О программѣ предметныхъ уроковъ.
Объ установленій трехъ перерывовъ между учебными занятіями каждаго 

воскресенья.
О контролерахъ изъ лучшихъ учительницъ, долженствующихъ наблюдать 

за преподаваніемъ и дѣлать замѣчанія преподавательницамъ относительно не- 
достатковъ ихъ преподаванія (ІІредложеніе это было внесено бар. Корфомъ и 
отвергнуто еобраніемъ, предложившимъ взамѣнъ такого контроля взаимный 
контроль).

О книгахъ для класснаго чтенія въ воскресныхъ школахъ.
О томъ, что предпочтительнѣе,—занятія учительницы всѣми предметами въ 

своей группѣ, или однимъ предметомъ въ нѣсколькихъ группахъ.
О школьныхъ правдникахъ и ихъ значеній въ жизни школы.
О посѣщеніяхъ ученицами учительницъ для занятій на дому.
Объ увеличеніи числа учебныхъ дней въ воскресной школѣ путемъ уста

новленій школьныхъ занятій по другимъ праэдникамъ, кромѣ воскресеній.
О внѣклассныхъ занятіяхъ ученицъ.
О преподаваніи ариѳметики въ воскресныхъ школахъ и о программѣ заня

тій по этому предмету.
О выборѣ предсѣдательницы и секретаря въ каждомъ собраніи препо- 

дающихъ.
О распредѣленіи группъ и ихъ программахъ.
О допущеній въ педагогическія собранія постороннихъ лицъ.
О лицахъ, посѣщающихъ шкоду для ознакомленія съ нею.
Объ учебникахъ, пригодныхъ для употребленія въ воскресныхъ школахъ.
О преподаваніи въ воскресной школѣ элементарной геометрій.
О совмѣстномъ чтеніи учительницами педагогическихъ сочиненій.
О книгахъ для внѣкласснаго чтенія ученицъ.
Рецензированіе книгъ педагогическаго характера, для ознакомленія съ ними 

преподавательницъ.
Такое-же рецензированіе книгъ, пригодныхъ для чтенія ученицъ.
О школьномъ музеѣ.
О выпискѣ журналовъ для нуждъ преподавательницъ.
Объ организаціи воскресныхъ школъ.



Въ этотъ списокъ вопросовъ, помѣщенныхъ нами въ томъ самомъ 
Хронологическомъ порядкѣ, въ которомъ они возникали въ жизни 
Школы и разрѣшались на собраніяхъ, мы не включили множества 
болѣе частныхъ и мелкихъ вопросовъ, имѣющихъ третьестепенное 
и часто лишь временное значеніе, разрѣгиеніе которыхъ, однако, 
бьіло необходимо для правильнаго теченія дѣлъ въ школЬ и ея раз- 
®итія. Но и ограничиваясь даже только приведенными вопросами 
^оставленными и разрѣшенными въ первые два года существованія 
^колы, когда у работающихъ въ ней не было еще надлежащаго 
0і1ьіта, когда самыя задачи воскресной школы еще не были доста_ 
т°Чно уяснены ими, когда жизнь школы еще не ставила предъ ними 
^Ругихъ и часто весьма важныхъ, прямо основныхъ вопросовъ,—не 
тРУдно видѣть, что работавшіе въ школѣ относились къ своему 
Дѣлу съ удивительнымъ вниманіемъ, не трудно понять, что ихъ 
°Душевляла самая горячая преданность взятому ими на себя дѣлу, 
йе тРУДно замѣтить, что они отдавались этому дѣлу всецѣло, что 
0ао захватывало ихъ цѣликомъ. Читая страстныя пренія, происхо- 
Дивпіія въ собраніяхъ по поводу вопросовъ, которые теперь намъ 
Кажутся такими простыми и ясными и никоимъ образомъ не могутъ 
аасъ волновать; встрѣчая постоянный отступленія въ этихъ пре- 
Віяхъ отъ ближайшаго предмета обсужденія къ самымъ глубокимъ 
й°Просамъ жизни и мысли, съ которыми у участниковъ школы, оче
видно, были тѣсно связаны эти частные вопросы, поставляемые на 
°бсужденіе,—чувствуешь, что люди, работавшіе первые годы въ 
Харьковской женской воскресной школѣ, вынесшіе на своихъ нле- 
На,хъ организаціонную работу, ставшую затѣмъ образцомъ для всѣхъ 
Кашихъ воскресныхъ школъ, видѣли въ этой работѣ, въ своемъ 
Участіи въ воскресной школѣ такое дѣло, которому не грѣхъ отдать 

свои силы и которому они действительно отдавали эти силы, 
^^удивительно поэтому, что школа, при такихъ участникахъ, при 
^акомъ горячемъ отношеніи ихъ къ своему дѣлу, при ихъ беззавѣт- 
К°й преданности ему, стала быстро на ноги и развилась въ огром
ное начинаніе, отразившееся, какъ читатель увидитъ изъ дальнѣй- 
Кїаго изложенія, во всѣхъ концахъ земли Русской.

3. Ростъ школы.

Важнѣйшія данныя, характер и зующія развитіе Харьковской част
ной женской воскресной школы въ послѣдующіе годы ея существо
вания (кромѣ самыхъ послѣднихъ лѣтъ, о которыхъ мы будемъ го
фрить въ самомъ концѣ настоящаго очерка), представлены въ ниже- 
^'ѣдуюіцей таблицѣ:

*
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1878-1879. . 377 1 2 69 28 3 25 — — —
1880-1881. . 317 13 64 29 7 36 — — —
1882—1883. . 308 14 47 41 1 2 — . — — —
1884—1885. . 325 14 45 44 1 1 47 2 2 1 1.863 62
1887—1888. . 314 13,6 55 36 9 56 150 2.496 81
1888—1889. . 334 14 42 49 9 60 167 2.752 1 0 2

1889—1890. . 370 14 42 50 8 79 240 3.644 126
1891-1892. . 553 14 40 52 8 81 484 4.572 148
1892-1893. . 536 14,5 36 55 9 105 360 3.290 1 0 0 '
1893-1894. . 555 14,5 36 54 1 0 105 — — —
1894—1895. . 536 14,9 35 57 8 1 0 0 — — —

Таблица эта наглядно показываетъ какъ росла и развивалась- 
Харьковская частная воскресная школа. Какъ видимъ, въ девяно
стые годы, чрезъ 20—25 лѣтъ по открьітіи школы, она имѣла болѣе 
пятисотъ учащихся (въ 1896—1897 г. число учащихся доходило 
даже до 704 чел.). Прежнее помѣщеніе школы уже не удовлетво
ряло ея потребностямъ, несмотря на то, что было весьма просторно 
(шесть комнатъ). Къ тому-же, популярность школы къ этому вре
мени такъ возросла, что, не смотря на значительное число принимав
шихся ежегодно ученицъ, школа не могла вмѣстить всѣхъ желаю- 
іцихъ учиться въ ней и вынуждаема была ежегодно отказывать въ 
пріемѣ значительному числу стучащихся въ ея двери. Число отка- 
зовъ съ каждымъ годомъ возрастало: въ 1887— 1888 учебномъ году 
число отказовъ къ общему числу учащихся въ школѣ составило 9°/о, 
въ 1888— 1889— 19°/о, въ 1891—1892 уже 32°/о, въ 1892—1893—38°/0, 
въ 1893—1894—38°/0 и въ 1894— 1895 — 29°/0. Отказы выпадали, 
главнымъ образомъ, на малолѣтнихъ, благодаря чему средній воз- 
растъ учащихся, какъ видно изъ таблицы, медленно, но постоянно 
возрастал^. Такимъ образомъ, школа все болѣе и болѣе дѣлалась 
школою для взрослыхъ.

Увеличеніе числа учащихся и желающихъ поступить въ школу 
вынуждало поставить на очередь вопросъ о расширеніи школьнаго 
помѣщенія. Вопросъ этотъ, являющійся злободневнымъ для значи- 
тельнаго числа нашихъ воскресныхъ школъ, получилъ въ Харьков
ской частной женской воскресной школѣ наилучшее разрѣшеніе, ка
кое только можно себѣ представить: школа обзавелась собствен- 
нымъ домомъ, спеціально для нея построеннымъ, и притомъ по сво
имъ размѣрамъ и удобствамъ представляющимъ единственное въ-



своемъ родѣ явленіе. Зданіе Харьковской частной женской воскрес
ной шкоды заслуживаешь того, чтобы о немъ поговорить болѣе по 
Дробно, что я и сдѣлаю въ одной изъ послѣдующихъ главъ. А те
перь только замѣчу, что, благодаря переходу въ собственное и при- 
ТОМЪ вполнѣ приспособленное для школьныхъ нуждъ зданіе (пере- 
Додъ этотъ состоялся весною 1896 года), Харьковская частная жен
еная воскресная школа получила возможность значительно расши
рить свою дѣятельность и приспособить ее къ нуждамъ какъ своихъ 
нзрослыхъ ученицъ, такъ и малолѣтнихъ, которымъ она ранѣе была 
нынуждена отказывать въ пріемѣ. Объ этомъ будетъ сказано мною 
подробнее въ своемъ мѣстѣ, при изображеніи современнаго поло- 
иіенія Харьковской частной женской воскресной школы.

Возвращаясь снова къ помѣщенной выше таблицѣ, отмѣтимъ 
любопытное измѣненіе въ сословномъ составѣ учащихся, совершав
шееся на протяженіи всей жизни школы съ замѣчательною правиль
ностью. Надо замѣтить, что Харьковская частная женская воскрес
ная школа, какъ и всѣ наши просвѣтительныя учрежденія этого 
типа, служитъ исключительно для просвѣщенія лицъ низшихъ со
довій. «Другія сословія», кромѣ крестьянокъ и мѣщанокъ, пред
ставлены въ Харьковской частной женской воскресной школѣ также 
По преимуществу низшими сословіями. Такъ, въ 1892— 1893 году въ 
Школѣ, помимо мѣщанокъ и крестьянокъ, было: 28 цеховыхъ, 8 сол- 
Датскихъ дочерей, 5 дворянокъ, 4 почетный гражданки, 1 купе
ческая дочь. Такимъ образомъ, собственно къ привилегированнымъ 
СОСДОВІЯМЪ должны быть отнесены развѣ только 10 лицъ, которыя 
Нъ общему числу учащихся въ данномъ году составили менѣе 2°/°.

между низшими соеловіями, пополняющими школу, произошла любо
пытная метаморфоза: въ то время какъ еще въ концѣ 70-хъ го- 
Довъ большинство учащихся состояло изъ мѣщанокъ, вь  90-е годы 
Эго большинство стало пополняться уже крестьянками, при чемъ какъ 
число мѣіцанокъ уменьшилось (относительно) на половину, такъ 
число крестьянокъ, въ свою очередь, увеличилось также вдвое (отно- 
сительно). Это явленіе стоитъ въ связи съ общимъ явленіемъ роста 
г°родского населенія въ 80-е и 90-е годы и обусловливающимъ этотъ 
Р°стъ переселеніемъ крестьянъ на постоянное жительство въ города 
Пѣлыми семьями.

Данныя, приведенный въ вышепомѣіценной таблицѣ, даютъ, 
^ѳжду прочимъ, понятіе о ростѣ деятельности просвѣтительнаго 
Учрежденія, существующего при каждой изъ нашихъ воскресныхъ 
Школъ,—о ростѣ деятельности библіотеки, существующей при Харь
ковской женской воскресной школѣ для потребностей учащихся. Какъ 
нидимъ. деятельность этой библіотеки сильно возросла и выражается 
Нъ концу обозрЄваемаго нами періода въ весьма заметныхъ цифрахъ*



Соотвѣтственно расширенію симпатій, которыя пріобрѣтала школа 
въ массѣ населенія, что такъ наглядно выражается въ ростѣ числа 
учащихся и въ особенности числа стучащихся въ двери школы, росло 
и значеніе школы въ глазахъ мѣстнаго общества, что выражается 
всего нагляднѣе въ ростѣ числа работающихъ въ школѣ, если вспо- 
мнимъ, что трудъ преподающихъ въ частныхъ воскресныхъ шко- 
лахъ ничѣмъ не вознаграждается, кромѣ сознанія удовлетвореннаго 
требованія долга. Какъ видно изъ таблицы, число учащихъ въ школ^ 
съ конца 70-хъ до начала 90-хъ годовъ возросло вчетверо, превы- 
сивъ съ 1892 года сотню человѣкъ. Это уже свидетельствуешь о 
необыкновенномъ ростѣ симпатій мѣстнаго общества къ школѣ. Но 
надо еще имѣть въ виду, что собственно учащими не ограничивается 
число лицъ, работающихъ въ школѣ. Такое огромное образователь
ное учреждевіе, какъ школа съ пятьюстами слишкомъ учащихся, 
представляетъ бездну діла, помимо чисто педагогическаго. Ведевіе 
школьной статистики, обширное хозяйство школы, наблюденіе за по- 
рядкомъ и т. д.—все это требуетъ множества работы и не малаго 
числа лицъ для ея выполненія. Возлагать эту обширную работу на 
учащихъ, и безъ того несущихъ тяжелую работу по преподаваніЮі 
разработке школьныхъ вопросовъ, руководству учащихся въ чтеній 
и т. п., было-бы несправедливо, и значительная часть упомянутой 
непедагогической работы выполняется въ Харьковской частной жен
ской воскресной школѣ лицами, не принадлежащими къ ея педаго
гическому персоналу и работающими, какъ и учительницы, безко- 
рыстно, единственно изъ любви къ дѣлу. Особенно много такого труда 
и много лицъ для его выполненія стало требоваться со времени пе
рехода школы въ собственное помѣщеніе, которое уже одно само 
требуетъ значительнаго вниманія для поддержанія его въ постояв- 
номъ порядкѣ. И надо сказать, что школа никогда не чувствовала 
недостатка въ лицахъ, готовыхъ приносить ей свой безкорыстныЙ 
трудъ для выполненія упомявутыхъ работъ и занятій по школьному 
хозяйству и т. п.

Соответственно общему росту школы, росли и ея матеріальныя 
средства. Первоначально школа содержалась на средства, постунав- 
шія въ видѣ пожертвованій изъ разныхъ источниковъ. Но и въ пер" 
вый періодъ суіцествованія школы ея нужды удовлетворялись, глав- 
нымъ образомъ, ея учредительницею X. Д. Алчевскою. Нисколько 
позднѣе школа была обезпечена особымъ капиталомъ, пожертвован- 
нымъ тою-же г-жею Алчевскою, и существовала на проценты съ 
этого капитала. Когда возникъ вопросъ о постройкѣ собственная 
зданія для школы, на него было рѣшено употребить помянутый ка- 
питалъ (который юридически никогда не переставалъ быть собствен



ностью X. Д. Алчевской), при чемъ, въ виду недостаточности этого 
Капитала для постройки зданія и его обзаведенія мебелью и проч. 
(зданіе съ обстановкой обошлось около 40.000 рублей), капиталъ 
этотъ былъ увеличенъ новымъ пожертвованіемъ г-жи Алчевской.

Учебныя средства школы постоянно возрастали въ теченіе всего 
кремени ея существованія. Школьная библіотека пополнялась по
стоянно новыми книгами, разрѣшавшимися Ученымъ Комитетомъ Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія для школьныхъ библіотекъ, и 
вт> настоящее время представляетъ одно изъ самыхъ богатыхъ книж- 
Ньіхъ собраній этого рода. Школа съ первыхъ-же лѣтъ своего су
ществованія обратила вниманіе на важность наглядныхъ пособій для 
Успѣшнаго выполненія своего вазначенія и особенно заботилась о 
пополненіи своего музея. Музей наглядныхъ пособій Харьковской 
Частной женской воскресной школы обращадъ на себя общее вни- 
Ианіе на Московской и Нижегородской выставкахъ и дѣйствительно 
представляетъ собою рѣдкое собраніе цѣнныхъ пособій при перво- 
Качальномъ обученіи. Помимо множества рѣдкихъ и цѣнныхъ моде
лей, картъ, атласовъ, коллекцій и т. п., музей обладаетъ цѣннымъ 
Колщебнымъ фонаремъ и богатою коллекціею тѣневыхъ картинъ, 
преимущественно заграничнаго изготовленія.

Сообразно этому внѣшнему росту школы шелъ и ея внутренній 
Ростъ. Отмѣченная еще Корфомъ эволюція школы (изъ школы гра- 
Иоты въ школу элементарную) продолжалась и далѣе, и въ концѣ 
Понцовъ школа стала исчерпывать все. что она могла извлечь изъ 
своего положенія, какъ школы начальной (по закону). Она даетъ 
своимъ учащимся всю ту сумму знаній и развитія, какая только мо- 
жетъ быть дана начальною школою, вынужденною ограничиваться 
программами и требованіями, обязательными для нея, какъ школы 
Начальной. Дальнѣйшее развитіе ея въ данномъ направленій воз
можно только съ измѣненіемъ нашего законодательства, касающа
я с я  воскрееныхъ школъ и совершенно искусственно ограничиваю
щего рамки дѣятельности воскрееныхъ школъ рамками начальной 
Ніколы, тогда какъ по существу дѣла, по требованіямъ, предъявляе- 
мымъ къ воскресной школѣ со стороны населенія и по составу уча
щихся, она можетъ и должна-бы быть школою, удовлетворяющею 
требованіямъ, несравненно болѣе обширнымъ, нежели тѣ, которыя 
предъявляются къ начальной школѣ *). Само собою разумѣется, что 
^изнь въ значительной мѣрѣ обходитъ указанное ограниченіе, и 
носкресныя школы, получившія значительное развитіе, неизбежно

*) См. «Русская Школа», 1899 г., № 1. «Возрожденіе воскрееныхъ школъ», 
гл. 1 _ая; «Законодательство по воскреснымъ школамъ».



даютъ больше, нежели начальная школа, и Харьковская частная 
воскресная школа также имѣетъ группы, которыя, оставаясь фор- 
мально въ предѣлахъ начальной школы, по существу получаютъ отъ 
школы значительно болѣе, нежели сколько даетъ обыкновенная на
чальная школа.

Послѣ этого легкаго общаго абриса развитія Харьковской част
ной женской воскресной школы перейдемъ къ болѣе дробному озна
йомленій) съ отдѣльными сторонами ея жизни.

4. У ч а щ і я с я.

Учащіяся Харьковской частной женской воскресной школы, при- 
надлежавшія за все время существованія школы, какъ выяснено въ 
предъидущей главѣ, къ такъ называемымъ низшимъ сословіямъ я 
въ этомъ отношеніи всегда представлявшій довольно однородную 
массу, вмѣстѣ съ тѣмъ представляли всегда довольно пестрый кон- 
тингентъ по возрастамъ, профессіямъ и подготовкѣ, какою онѣ обла
дали при поступленіи въ школу.

Распредѣленіе поступающихъ въ школу по степени подготовки, 
колеблясь по годамъ, въ общемъ, однако, за все время существо- 
ванія школы представляло довольно однообразную картину. Правда, 
въ первые годы существованія школы среди поступающихъ пре
обладали неграмотный, а затѣмъ съ теченіемъ времени процентъ 
грамотныхъ среди принимаемыхъ въ школу все увеличивался. Но 
уже съ средины 80-хъ годовъ отношеніе между грамотными, мало
грамотными (т.-е. умѣюіцими только писать) и неграмотными уста
новилось довольно прочно и затѣмъ сохранилось почти неизмѣннымъ, 
представляя лишь незначительный колебанія по отдѣльнымъ годамъ. 
Именно, изъ общаго числа вновь поступающихъ въ школу каждый 
годъ было около двухъ пятыхъ грамотныхъ, около одной пятой 
малограмотныхъ и около двухъ пятыхъ неграмотныхъ. Этимъ, однако, 
составъ учащихся каждаго года еще далеко не опредѣлялся. Дѣло 
въ томъ, что съ каждымъ годомъ все увеличивался контингентъ 
лицъ, возобновлявшихъ свое посѣщеніе школы, увеличивалось число 
ученицъ, посѣщавшихъ школу второй и слѣдующіе годы. Такимъ 
образомъ, въ то время какъ въ 1878— 1879 учебномъ году вновь 
принятыхъ ученицъ было 70°/о состава учащихся этого года и 
только 30°/о было учащихся второй годъ и болТе, въ 1894— 1895 году 
число второгоднихъ и посѣщавшихъ школу большее число лѣтъ было 
уже 50°/о общаго состава учащихся даннаго года и 50°/о было при
нято вновь въ этомъ году. А такъ какъ среди ученицъ, посѣдцаю- 
щихъ школу два и бблынее число лѣтъ, всегда имѣются какъ лица,



й&учившіяся только грамотѣ, такъ и лица, посѣщавшія школу въ 
твченіе ряда лѣтъ и пріобрѣвшія иногда довольно обшириыя познанія, 

въ общемъ, подготовка учащихся въ Харьковской частной жен- 
ск°й воскресной школѣ каждый годъ представлявсь крайне пеструю 
картину—отъ полной неграмотности до знакомства съ русскою ли- 
їеРатурою, исторіею, географіей и естествознаніемъ.

Такую-же пестроту представляютъ учащіяся по возрасту. Для 
пРимѣра приведемъ данныя, касающіяся одного изъ учебныхъ 
г°Довъ—1892— 1893. Въ этомъ году учащіяся распредѣлялись по 
в°зрасту слѣдующимъ образомъ: 9-ти лѣтъ было двѣ ученицы, 
Ю-ти лѣтъ—24 ученицы, 11 — 49 уч., 12 — 88, 13—87, 14 — 86, 
$15 — 62, 16 — 52, 17 — 22, 18 — 13, 19 — 15, 20 — 13, 21 — 3, 
22 — 3, 23 — 1, 24 — 1, 25 — 2, 26 — 4, и 27, 28, 29, 31, 

37, 40, 42 и 51 лѣтъ по одной ученицѣ. Такимъ образомъ, 
в°зрастной составъ учащихся представляетъ собою колебанія отъ 
® До 51 года. Въ общемъ, контингентъ учащихся въ Харьков
о й  частной женской школѣ, какъ и вообще въ нашихъ женскихъ 
в°екресныхъ школахъ, составляется, однако, по преимуществу изъ 
б°дѣе юнаго возраста и въ этомъ отношеніи значительно уступаетъ 
контингенту учащихся въ мужскихъ воскресныхъ школахъ, которыя 
п°сѣщаются лицами болѣе зрѣлаго возраста. Какъ видно изъ при- 
ВеДенныхъ данныхъ, въ 1892 — 1893 учебномъ году учащихся, 
Віц̂ вшихъ 12 лѣтъ и менѣе, т.-е. малолѣтнихъ, было 164 или 30°/о 
°бЩаго числа ученицъ, учащихся въ возрастѣ 13 — 15 лѣтъ или 
п°Дростковъ—233 или 44°/о и имѣющихъ болѣе 15 лѣтъ, которыхъ 
*°Жно считать уже взрослыми, только 138 или 26°/о (въ томъ числѣ 
^йцъ, имѣющихъ 20 лѣтъ и болѣе всего 36). Въ 1894 — 1895 г. 
йіалолѢтнихъ—26°/о, подростковъ—43°/0 и взрослыхъ—31°/о. Пре
д а д и т е  въ женскихъ воскресныхъ школахъ лицъ болѣе юнаго 
в°зраста объясняется нашими общественными условіями, при кото 
Р^хъ взрослая женщина именно въ первую половину воскреснаго 

когда происходятъ занятія въ воскресныхъ школахъ, бываетъ 
в®избѣшно занята—то изготовленіемъ пищи для семьи, то выполне- 
О мъ своихъ обязанностей (прислуга), то, наконецъ, наблюденіемъ 

Уборкою дома (хозяйки). Играютъ большую роль здѣсь также и 
пРеДразсудки, въ силу которыхъ взрослой женіцинѣ считается по
учительно зазорнымъ, словно маленькой дѣвочкѣ, посѣщать школу, 
В ЧвНІЦИНѣ, имѣющей зрелые ГОДЫ, положительно нужно имѣть вы
дающееся мужество, чтобы рѣшиться на такое дѣяніе. И дѣйстви- 
Ульно, обыкновенно взрослый женщины, посѣщающія воскресныя 
Шк°лы, представляютъ собою личностей положительно недюжинныхъ, 
казавшихся способными совершенно не обращать вниманія на обще



ственное мнѣніе своей среды, мужественно выносящихъ насмѣпіки и 
издѣвательства и проявляющихъ изумительную жажду знаній. Въ 
школьномъ дневникѣ Харьковской женской воскресной школы дань1 
характеристики нѣсколькихъ такихъ женщинъ, и мы здѣсь остаяо- 
вимся на одной изъ нихъ.

Рѣчь идетъ о сорокалѣтней женщинѣ, служившей экономкой 
богатомъ домѣ. Она явилась въ школу еще въ то время, когда 
господа ея были въ деревнѣ, и, начавъ посѣщеніе школы, со стрП' 
хомъ и трепетомъ ожидала возвращенія господъ, опасаясь, что ба
рыня запретитъ ей посѣщать школу. Какъ известно, нравы наш# 
позволяютъ хозяевамъ емотрѣть на прислугу, какъ на личностей, 
совершенно запродавшихъ себя за то жалованье, которое имъ пла
тится, и полагать, что они могутъ вполнѣ распоряжаться личность  ̂
прислуги, вплоть до запрещенія ей посѣщенія воскресной Ш КОЛЫ* 

Эпизодъ, который будетъ разсказанъ ниже, былъ въ 1871 г., й° 
отношеніе хозяевъ къ посѣщенію воскресныхъ школъ прислугой 
почти не измѣнилось въ существенномъ и доселѣ. Приведемъ НИ

СКОЛЬКО выдержекъ изъ дневника Харьковской женской воскресной 
школы (который, въ теченіе четверти столѣтія слишкомъ, велсЯ 
X. Д. Алчевскою).

«Взглянувъ на мою Елизавету Яковлевну (такъ наэывали 40-лѣтнюю У4^  
ницу-экономку'), я вамѣтила сегодня на ея лицѣ какое-то особенное таинствеНй°- 
веселое выраженіе.

— Что это вамъ какъ-будто хочется что-то передать мнѣ? — скаэала 
глядя на нее.

— Да, — отвѣчала она мнѣ съ нѣкоторою торжественностью, — вчера пр1' 
ѣхала барыня.

—Ну, и что-же? — спросила я въ свою очередь не безъ сердечнаго 8амйра' 
нія при мысли: «что какъ запретятъ ходить въ школу?»

— Вчера еще ей никто не докладывалъ объ этомъ, — начала Елизавет 
Яковлевна. — Позвала она меня съ вечера и говоритъ: «Ну, Елизавета Яков
левна, я прошу васъ завтра отправиться на базаръ и купить запасы "на зимУ» 
мы и такъ немного съ этимъ запоздали». Я сказала: <слушаю-съ», и ушла. Встал* 
я сегодня чуть зорька—и на базаръ. Сама торгуюсь, а у самой сердце не К* 
мѣстѣ, какъ-бы не опоздать въ школу. Суетилась, суетилась, къ 9 часамъ так# 
справилась. Воротилась домой—прямо къ барынѣ. «Что какъ заспится?»—думаЮ 
себѣ. Нѣтъ, слава Вогу, говорятъ, проснулась. Пришла я къ ней. Сдала отчетъ,^ 
все какъ слѣдуетъ, не ухожу— дожидаюсь. А  сама смотрю на нее—въ д у х ѣ -Л *  

она, отпуститъ-ли.
— А чего вы еще ждете?—спросила барыня.
— Позвольте мнѣ въ школу идти, — сказала я, а у самой такъ кровь 0 

бросилась въ голову.
— Какъ въ школу? зачѣмъ?— сказала барыня, расхохотавшись.
— Учиться.
— Такъ вы учитесь?
— Учусь.



— Давно?
— Два мѣсяца.
— Что-же, научились чему-нибудь?
— Какъ же-съ. Умѣю читать и писать.
~~ Ну, ступайте, помогай Боже!—скаэала барыня, усмѣхаясь.
К скорѣе отъ нея, да эа платокъ, да въ школу. Ну, думаю, вѣрно нача- 

а°сь- Бѣжала, ажъ запыхалась. Подхожу—слышу молитву поютъ. Ну, слава Богу, 
Не опоздала.

— А по четвергамъ теперь нельзя уже будетъ приходить ко мнѣ?— спро
с а  я съ участіемъ.

— Нѣтъ, если позволите, такъ ужъ я буду приходить по пятницамъ. 
атНиц,а—базарный день, я скуплюсь да прямо къ вамъ, какъ будто забазари-

аась на базарѣ. Оно не хорошо обманывать, да для такого дѣла, я думаю, не 
Р̂Ѣхъ: Богъ простптъ».

^та Елизавета Яковлевна въ свои сорокъ лѣтъ обнаруживала 
такое страстное стремленіе научиться грамотѣ, что для удовлетво
р я я  этого стремленія и для успокоенія ея, а также и въ виду 
Т°ГО, что ей, какъ женщинѣ уже слишкомъ зрѣлой, трудно было 
й№и вровень съ болѣе молодыми товарками но школьной группѣ, 
бьіла предоставлена возможность заниматься еще разъ въ недѣлю 
йа Дому у учительницы, какъ это часто практиковалось въ Харь- 
а°вской школѣ за все время ея существованія. За то какъ же ве- 

была радость этой взрослой ученицы, когда она наконецъ 
НаУчилась грамотѣ. Право, трудно представить, что-либо болѣе тро
гательное, нежели слѣдующій безъискусственный разсказъ самой 
^йзаветы Яковлевны, съ дословною точностью занесенный въ 
^евникъ X. Д. Алчевской:

«Знаете, Христина Даниловна, я до того рада, до того рада, что научилась 
Ч^МотѢ, что сама себѣ не вѣрю, — проснусь иногда этакъ ночью и думаю съ 
аРосонку: Что какъ это мнѣ приснилось? Такъ-бы вотъ, кажется, встала да 
^  книжку, чтобы удостовѣриться. И съ дѣтства-же была у меня эта страсть.

°Пню, было намъ, дворовымъ дѣвочкамъ, лѣтъ по 14, когда старая барыня 
ЙОсУлилась учить насъ грамотѣ. Выбрали сначала одну. Господи, какъ мы ей 

8иДовади! Говорять: «посмотримъ, что изъ нея выйдетъ». Нужно-же было 
Ж и ть ся  грѣху такому: доучилась она грамотѣ и убѣжала съ учителемъ. Тутъ 
^ арая барыня говоритъ: «Теперь кончено! Чтобъ ни одного человѣка въ дворнѣ 

было грамотнагоіэ Такъ и застыла наша грамота,—нечего было о ней и ду- 
2фТь- Выдали меня замужъ, прожили мы съ мужемъ, слава Богу, благополучна 

Дѣтъ; дѣтей нѣтъ; думаю себѣ, возьму воспитанницу, и взяла — вотъ эту 
МУЮ Машу, что въ школѣ у насъ учится. Думаю себѣ: «Ужъ ее-то непре- 
Ино научу грамотѣ: только вотъ бѣда — дѣвочка уже порядочная, лѣтъ 14* 

^  оы не избаловалась въ ученьи. Стала совѣтоваться со знакомыми, они и гово- 
ъ мнѣ; «Знаете, нѣтъ лучше въ городѣ, какъ воскресная школа, если хотите, 

Дѣвочка выдержку имѣла, отдайте туда, а выучиваютъ какъ скоро, такъ 
с 0 страсть». Подумала я, подумала, и послала дѣвочку въ школу. Гляжу, мѣ-. 
^Ца черезъ два Маша моя, какъ ни попадетъ книжка, каждое слово раэберетъ, 

Єсело мнѣ смотрѣть на нее и завидно, Задумала я себѣ думу и спрашиваю ее;



«Маша, съ кѣмъ-бы мнѣ тамъ у васъ посовѣтоваться насчетъ ученья? ^ оЗКб 
и меня-бы научили?»—«Съ Христиной Даниловной, сказала мнѣ Маша, она в® » 
непремѣнно научитъ,—она, говорятъ, легка на руку».—«Ну, спроси!» ЖдУ ^  
не дождусь будущее воскресенье И8Ъ школы. Пришла. «Ну, что, — ГОВОрК),г0. 
спрашивала?»— «Неудача!»—«Какъ-же ты спрашивала?»— «Такъ, какъ вы, 
воритъ, приказали; говорю: «Одна дама желаетъ у васъ учиться и деньги Д 
за это платить».—«Что-же Христина Даниловна?»—«Отказалась: мы, гоВ°Р ^  
барынь не учимъ».— «Эхъ, дура, дура, говорю я ей,—какая-же я барыня 
дама? Ты-бы сказала, что я безграмотная, а если я деньги желаю плат 
такъ это отъ моего усердія эа ихъ труды — больше ничего». Ну, тутъ У ’ 
вы знаете, какъ она привела меня къ вамъ и какъ вы уговорили меня ход 
въ школу,—сначала было немножко страшновато, а теперь просто будто я в 
въ ней была».

Елизавета Яковлевна настояла на томъ, чтобы за нея бра00 
деньги въ пользу школы за ученье, и когда ей впослѣдствіи преД 
лагали отказаться отъ платы установленнаго взноса въ виду тоґ°> 
что она уже научилась грамотѣ и въ дальнѣйшемъ ученій ра°° 
таетъ преимущественно самостоятельно, требуя значительно мевь 
шей помощи отъ учащихъ, она рѣшительно отказывалась подчинить00 
такому распоряженію:

— Нѣтъ,—отвѣчала въ такихъ случаяхъ она,—лишь-бы дадъ Богъ здоров*** 
а я на это всегда заработаю. Развѣ я не вижу, какъ вы хлопочете надъ півоД 
да какъ вы тратитесь. Нѣтъ ужъ, пока могу, позвольте платить, не отка^ 
вайтесь,—не обижайте меня!

То-же страстное стремленіе къ образованію, какое сказывает00 
во взрослыхъ ученицахъ, не стыдящихся приходить въ школу, #е 
смотря на свои 40—50 лѣтъ и не смотря на то, что среда всячесЬ0
противодѣйствуетъ осуществленію ихъ страстнаго желанія научить00
грамотѣ, проявляется также и у болѣе молодыхъ ученицъ — взр°с' 
лыхъ дѣвушекъ и молоденькихъ дѣвочекъ-дѣтей, которымъ тоже Ье' 
рѣдко приходится бороться ради осуществленія своего стремлен10 
со средой, вообще мало благопріятной для образованія женщин'1’1 
Препятствіями служатъ, съ одной стороны, семейная обстанов*0 
однѣхъ и съ другой — профессіональныя занятія другихъ. Как°е 
имѣетъ значеніе замужество для женщины низшихъ классовъ, стрг  
мящейся къ образованію, наглядно видно изъ того, что, напр., 
1892—1893 учебномъ году на 536 ученицъ Харьковской школ*1 
было всего 7 замужнихъ. Обязанности жены, т.-е. необхо димост ь 
выполнять всѣ работы по дому, заботы о дѣтяхъ, а часто и грУ' 
бая воля мужа, не видящаго никакого смысла въ томъ, что еґ° 
жена будетъ посѣщать школу и даже можетъ сдѣлаться «ученее5» 
«го самого, наконецъ, предразсудки среды, которой кажется ье' 
личайшей нелѣпостыо посѣщеніе школы матерью семейства, — вСв



т° ведетъ къ тому, что въ настоящее время замужнія женщины
Чти никогда не посѣщаютъ воскресныхъ школъ. Въ этомъ отно-
еніи въ жизни Харьковской школы встрѣчались норою крайне.

гР°гательные эпизоды. Молодая дѣвушка, успешно учившаяся въ
к°лѣ, вынуждена оставить ее, часто противъ своего желавія,
ъДСтвіе замужества. И вотъ она неожиданно является лѣтъ
ЗЪ 12—15 и приводить въ школу свою дочь, говоря, что если
сама не могла получить отъ школы всего того, что могла дать,

°Ла, то желаетъ, чтобы, по крайней мѣрѣ, ея дочь удостоилась.
Кого счастья. Бывали также факты и такого рода. Маленькая
в°ЧКа со страстью училась въ школѣ, а затѣмъ неожиданно
сзаетъ изъ нея. По справкамъ оказывается, что ее взялъ изъ
°лы отецъ, которому она оказалась нужною для того, чтобы раз-

г Свть но воскресеньямъ по заказчикамъ сработанные имъ въ те-
недѣли предметы его ремесла. Проходить десятокъ лѣтъ, и

^Шолу является взрослая дѣвушка, которая оказывается тою
С̂ 0І° малолѣтнею ученицею, о выходѣ которой изъ школы всѣ

б°тающіе въ ней такъ сильно жалѣли: оказалось, что отецъ ея 
.черъ , и она немедленио-же бросается продолжать такъ грубо
^Рванное иѣкогда образованіе.
 ̂ Н° главнымъ препятствіемъ на пути къ занятіямъ въ воскрес- 

Школѣ являются профессіональныя занятія учащихся. Чтобы 
Томиться съ этою стороною жизни воскресной школы, мы оста- 

 ̂ *Шся на относящихся сюда данныхъ одного какого-нибудь года. 
°3ьмемъ для примѣра 1894— 1895 учебный годъ.
. указанномъ году 536 ученицъ раздѣлялись по своимъ заня- 

Мъ слѣдующимъ образомъ: занимающихся домашнимъ хозяйствомъ 
* 139, модистокъ, швей и бѣлошвеекъ 173, работающихъ на
 ̂ Рйкахъ 50, конфетчицъ 49, прислуги 47, прачекъ 20, торговокъ

д ’ Вьішивалыцицъ 4, чулочницъ 4, шляпочницъ, перчаточницъ и, 
' Ре-чесленницъ 43. Первая группа— «занимающіяся домашнимъ 

^  яЙствомъ»—составляетъ почти четвертую часть всѣхъ учащихся; 
° ^ °  происходитъ исключительно отъ того, что въ эту группу 
т 0Сены всѣ малолѣтнія, не имѣющія особыхъ занятій. Въ дѣйстви- 
и ^ ети -ж е «занятіе домашнимъ хозяйствомъ» является однимъ 
Зцц СеРьезнѣйшихъ препятствій къ посѣщенію школы, и женщинъ, 
^ ь д х ъ  домашнимъ хозяйствомъ, въ школѣ очень мало. Самую 
^  Нечисленную группу составляютъ дѣвушки и дѣвочки, занятыя 
іНв ЙІ0̂ Ныхъ магазинахъ и мастерскихъ (модистки, бѣлошвейки и 
^ ер1). Эта группа составляетъ 32°/о всѣхъ учащихся въ школѣ. 

м°гла бы быть еще болѣе многочисленною, такъ какъ этотъ 
Ссъ Дѣвушекъ, живущихъ заработкомъ, отличается особеннымъ



стремленіемъ къ образованію, и желающихъ поступить въ воскрес 
ную школу изъ этой среды весьма много. Къ сожалѣнію, желавЫ 
эти часто остаются невыполненными, благодаря тому, что содержа 
тельницы мастерскихъ и магазиновъ нерѣдко прямо запрещают10 
поступать въ школу, или поступленіе оказывается невозможным10 
вслѣдствіе того, что ученицы мастерскихъ и магазиновъ бывают10 
несвободны и по воскресеньямъ, исполняя разныя работы по уборк  ̂
магазиновъ и мастерскихъ, разнося заказы и т. п. Не рѣдки слу
чаи, когда дѣвочки поступаютъ въ школу, а затѣмъ вынужде001 
бываютъ ее оставлять по требованію хозяевъ и хозяекъ мастер' 
скихъ и магазиновъ. Въ дневникѣ школы постоянно встрѣчаются 
факты въ родѣ слѣдующаго:

«День былъ ясный, теплый. Окруженная толпою дѣвочекъ, живущигь В* 
нашей сторонѣ и заходящихъ за мною (чтобы вмѣстѣ идти), я шла въ школУ* 
Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня послышалось: < Христина Даниловна!» Я обе?' 
нулась и увидѣла Таню М. Дѣвочка, вся раскраснѣвшаяся и запыхавшаяся, в*' 
роятно, давно догоняла насъ.

— Здравствуй, Таня,—сказала я,—въ школу?
— Нѣтъ,—отвѣчала дѣвочка печальнымъ голосомъ,—хозяйка послала эа й°' 

лучееіемъ денегъ.
— А въ будущее воскресенье придешь?—сказала я, желая ее утѣшить,  ̂

продолжала путь.
Отвѣта не было. Я невольно оглянулась съ мыслью—куда-же она такъ скор0 

исчезла? Закрывъ глаза концомъ своего чернаго платка, Таня горько плакал*' 
плечи ея судорожно подергивались. Я сама была готова заплакать при вйД̂  
этого дѣтскаго горя и старалась ее утѣшить.

— Я сама пойду къ твоей хозяйкѣ,—говорила я,—и попрошу ее непремѣяб° 
отпускать тебя.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ,—испуганно вскрикнула дѣвочка, —она прибьетъ меЮ1"' 
нѣтъ, лучше не ходите»...

Во всякомъ случаѣ модистки, швеи и бѣлошвейки составляют”1’ 
выдающуюся группу среди ученицъ школы, которою школа по спрг  
ведливости можетъ гордиться. Онѣ занимаются съ поразительным10 
усердіемъ, проявляютъ наиболѣе замѣтную любознательность и, ра3* 
къ тому представляется малѣйшая возможность, проводятъ въ школ̂  
наибольшее число лѣтъ, беря отъ нея все, что только она может'1’ 
дать. Вмѣстѣ съ тѣмъ число ихъ среди ученицъ школы съ каждым'0 
годомъ возрастаете, очевидно, среда начинаетъ относиться все мев^е 
враждебно къ посѣщенію ими школы.

Бросается въ глаза незначительность числа среди ученйД0 
школы фабричныхъ работнице Харьковъ — одинъ изъ крупных17 
промышленныхъ центровъ южной Россіи. Тамошнія промышленный 
заведенія занимаютъ не малое число женщинъ. Между тѣмъ среДй 
ученицъ школы мы видимъ всего 50 работницъ съ табачныхъ, бУ'



Щжныхъ и коробочныхъ фабрикъ, да кромѣ того, сюда-же должны 
ьїть отнесены еще 51 конфетчица. Явленіе это не исключительное, 

а повторяется также и въ другомъ, несравненно болѣе крупномъ 
°Р°мышленномъ центрѣ—на Шлиссельбургскоиъ трактѣ (подъ Пе- 
ТеРбургомъ), гдѣ Фарфоровское приходское попечительство, открывъ 

женскихъ воскресныхъ школы, одну изъ нихъ вынуждено было 
^образовать въ мужскую, за недостаткомъ учащихся женщинъ.

°видимому, въ условіяхъ жизни нашихъ фабричныхъ работницъ 
КР°К>ТСЯ особыя причины, которыя дѣлаютъ ихъ значительно менѣе 
Щемящимися къ образованію, нежели, напр., модистокъ, швей и 

^опівеекъ.
Еще болѣе бросается въ глаза незначительность числа при- 

^Уги, давшей всего 47 ученицъ, т.-е. всего 9°/о общаго числа уче- 
ЩДъ школы. Здѣсь, конечно, оказываютъ свое воздѣйствіе общія 
Ь1Т0ВЫЯ условія нашей жизни. Прежде всего прислуга у насъ, какъ 

Извѣстно, не имѣетъ ни одного свободнаго дня въ недѣлю: все ея 
Р̂емя считается принадлежащимъ нанимателямъ и послѣдними ис- 

Щльзуется. Наниматели, вообще неохотно предоставляющіе въ рас- 
Ряженіе прислуги хоть нисколько часовъ въ недѣлю, тѣмъ менѣе 
ловны давать эти свободные часы именно въ дообѣденное время 
СкРесенья, т.-е. тогда, когда происходятъ занятія въ воскресной 
°лѣ. Именно въ это время прислуга и бываетъ наиболѣе занята. 

Ще въ домахъ, въ которыхъ имѣется цѣлый штатъ прислуги и 
1 могли-бы быть устанавливаемы такого рода комбинаціи при 
Спредѣленіи труда между составомъ прислуги, при которыхъ часть 

получаіа-бы возможность посѣщать воскресныя школы, нанима- 
лямъ всего менѣе приходитъ въ голову озаботиться созданіемъ 

^Щихъ комбинацій. Кромѣ того, многіе наниматели, до сихъ поръ 
0_ м°гУЩІе усвоить воззрѣнія на прислугу, какъ на людей, имѣющихъ 

^ечеловѣческія потребности и права, видятъ въ намѣреніи при- 
Уги посѣщать воскресную школу, буде такое намѣреніе прояв- 
тся, нѣчто въ родѣ отчасти доказательства безнравственности 
СлУги, а отчасти даже нѣкотораго бунта противъ установленныхъ 

^РЯдковъ. Соотвѣтственно этому и на устроителей воскресныхъ 
ва°4Ъ’ И РаботаюіДихъ въ нихъ такіе наниматели смотрятъ, какъ 

людей, стремящихся расшатать самыя основы существующаго 
-Я жизни» и искренно негодуютъ на такого рода вредныхъ дѣя- 
и. Неудивительно, что при такомъ положеній вещей для прислуги 
Ь Въ исключительныхъ случаяхъ оказывается возможнымъ по- 

^^Ценіе воскресной школы, и благодаря этому, изъ многихъ тысячъ 
ловѢкъ женской прислуги такоію большого города, какъ Харьковъ, 

Ъ Мы видимъ, могутъ посѣщать воскресную школу всего полсотни



человѣкъ. Однако и этотъ классъ ученицъ школы съ каждыми 
го домъ все растетъ, указывая побѣду времени надъ допотопными 
нравами.

Незначительно представленъ среди ученицъ школы, какъ ви д и м ъ , 

и классъ ремесленницъ, которыхъ въ такомъ болыпомъ городѣ, какъ 
Харьковъ, не мало и которыя, однако, дали лишь незначительный 
контингентъ учащихся въ воскресной школѣ. Очевидно, и здѣсь бы- 
товыя условія мало благопріятствуютъ какъ возбужденію с тр е м л е н ія  

къ образованію, такъ и еще болѣе удовлетворенно этого с т р е м л е н и и

Тѣ-же бытовыя условія становятся препятствіемъ на пути стреМ' 
ленія къ образованію и у поступившихъ уже въ школу. Сплошь и 
рядомъ, поступившія въ школу, при всемъ желаніи, иногда прямо 
страстномъ, учиться, вынуждены оставлять школу, гіробывъ въ ней 
всего годъ-два. Нерѣдки случаи, когда ученицы вынуждены оста' 
влять школу даже въ томъ самомъ году, въ которомъ онѣ постУ' 
пили въ нее, и часто обидно рано, такъ что оні не могли рѣшН' 
тельно ничего получить отъ школы. Эти случаи прекращенія посѢ' 
щенія школы среди перваго-же года пребыванія въ ней, частые ва 
всѣхъ воскресныхъ школахъ, въ Харьковской частной женской воС' 
кресной школѣ не разъ подвергались тщательному обслѣдованП°> 
при чемъ получались очень поучительные выводы. Такое обслТдоваШ6 
было произведено, напр., въ 1892—1893 учебномъ году, и факты* 
установленные этимъ обслѣдованіемъ, заслуживаютъ самаго внимВ' 
тельнаго ознакомленія съ ними со стороны лицъ, интересующихся 
положеыіемъ народнаго образованія въ Россіи, такъ какъ эти факты 
ярко обрисовываютъ тѣ неблагопріятныя условія, въ которыхъ прЯ' 
ходится работать воскреснымъ школамъ. Съ фактами, о которых1** 
мы говоримъ, читатели могутъ ознакомиться изъ отчета Харьков' 
ской школы за 1892— 1898 г., помѣщеннаго въ №№ 2 и 3 «Русской 
Школы» за текуіцій годъ, почему мы здѣсь остановимся только на 
одной характеристик даннаго явленія.

Въ 1892 — 1893 году изъ школы выбыло въ теченіе года І ^  
ученицъ, илиЗЗ°/о. Какъ ни великъ этотъ процентъ, люди, стояШ*е 
близко къ дѣлу воскресныхъ школъ, знаютъ, что онъ представляет^ 
обычное явленіе въ жизни просвѣтительныхъ учрежденій ЭТОГО родя- 
Бытовыя условія, въ которыхъ живутъ учащіяся воскресныхъ ШКОДЪ* 
такъ мало благопріятны школьному обученію, что нужно даже уДи' 
вляться, какъ въ сущности не великъ процентъ этихъ выбывающих'1, 
изъ воскресныхъ школъ до конца учебнаго года. Сплошь и рядом'*’ 
многія записавшійся въ воскресную школу не имѣютъ возможности 
явиться въ нее уже на второе-же воскресенье. Другія поступают^* 
въ школу при извѣстныхъ условіяхъ ихъ жизни, даюіцихъ ВОЗМОЗК'



вость посѣщенія -ШКОЛЫ, но эти условія скоро мѣняются, и учащіяся 
°ри всемъ желаніи лишены возможности посѣщать школу. Такимъ 
°оразомъ, изъ указаннаго выше числа 179 ученицъ Харьковской 
ыколы, переставшихъ посѣщать ее въ 1892—1893 учебномъ году, 
39 оставили школу уже въ октябрѣ, т.-е. немедленно-же послѣ на
чала ученья (въ томъ числѣ 23 ученицы посѣтили воскресную школу 
Всего одно воскресенье); затѣмъ, 25 ученицъ выбыло въ ноябрѣ, 
36 въ декабрѣ, 41 въ январѣ, 26 въ февралѣ, 7 въ мартѣ и 5 въ 
апрѣлѣ.

Далѣе мы видимъ, что изъ 179 ученицъ, прекратившихъ посѣ- 
*Цеыіе школы въ теченіе 1892 — 1893 учебнаго года, 32 принадле
жишь къ малолѣтнимъ ученицамъ, 92 къ подросткамъ и 55 къ 
Взрослымъ. Иначе говоря, изъ ыалолѣтнихъ ученицъ прекратило по- 
сѣіценія школы только 20°/о, а изъ подростковъ и взрослыхъ по 
40°/о. И это совершенно понятно, такъ какъ бытовыя усдовія, пре
пятствующая посѣщенію школы, особенно неблагопріятны для взро- 
сльіхъ и подростковъ и менѣе дѣйствуютъ на малолѣтнихъ. Точно 
причины выбытія изъ школы установлены для 132 ученицъ и оста
лись неизвѣстными для 47. Изъ 132 ученицъ, относительно кото- 
Рыхъ выяснились причины ихъ выбытія изъ школы, для 37 такою 
причиною явилось запрещеніе хозяевъ посѣщать школу (изъ нихъ

состоятъ модистками въ магазинахъ и мастерскихъ и 16 служатъ 
г°рничными и нянями), для 30—недосугъ, для 14—пежеланіе учиться, 
Для 12—болѣзнь, для 10—отъѣздъ, для 8—отдаленность отъ школы, 
Для 5—переходъ въ новую воскресную школу, для 4 — запрещеніе 
Р°ДНЫХЪ, для 4 — переходъ въ ежедневную школу, для 3 — боязнь 
цРидти, такъ какъ много уроковъ пропустили и думали, что исклю
чены, 2 приходили въ школу только ради елки, 1 умерла, одна при- 
х°Дила спеціально для того, чтобы научиться считать на счетахъ 
й выбыла, научившись тому, что ей было нужно, одна поступила 
т°лько для того, чтобы брать книги изъ школьной библіотеки, и, 
^Писавшись въ народную библіотеку, выбыла изъ школы.

Такимъ образомъ, лишь въ самомъ ничтожномъ числѣ случаевъ 
вЫбытіе изъ школы объясняется причинами, зависящими отъ уче- 
вИцъ5 въ огромнѣйшемъ же болыпинствѣ случаевъ оно обусловли
вается причинами, лежащими внѣ ихъ воли и для нихъ непреодоли
мыми. Въ случаяхъ запрещенія посѣщенія школы хозяевами со сто- 
Р°Ны учительницъ дѣлалйсь попытки воздѣйствія на хозяевъ, но 
обЫкновенно не приводили къ утѣшительнымъ результатамъ. Что 
^сается такой причины оставленія школы, какъ «недосугъ», како
в а  причина является также однимъ изъ главныхъ препятствій и 
^  поступленію въ школу, то значеніе его ярко характеризуется 
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фактами, приводимыми въ отчетахъ школы за разные годы, при- 
чемъ съ частью этихъ фактовъ читатели могутъ ознакомиться изъ 
вышеупомянутаго отчета за 1892— 1893 г., къ которому я и отсы
лаю читателей. Изъ того же отчета читатели узнаютъ и значені 
такой причины, какъ «нежеланіе учиться», которая, при ближайшей 
провѣркѣ факта, часто оказывается просто полною невозможность# 
для ученицы посѣщать школу при тяжелыхъ матеріальныхъ усл°' 
віяхъ жизни семьи, къ которой принадлежитъ ученица (нѣтъ, напр* 
возможности купить башмаковъ и т. п.).

Тѣ же бытовыя условія отражаются и на аккуратности посѢ- 
щенія ученицами школы. Стремленіе ученицъ въ воскресную школ) 
по-истинѣ поразительно. Въ то время какъ обыкновенно учащіяея: 
въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ посѣщаютъ послѣднія крайне йе' 
охотно, относясь къ этому, какъ къ обязательной повинности, обык
новенно крайне тягостной, учащіяся въ воскресныхъ школахъ идут  ̂
въ нихъ какъ на праздникъ. Часы, проводимые въ воскресной школ  ̂
являются для учащихся въ ней едва-ли не лучшимъ временемъ ихт 
жизни. Здѣсь, въ воскресной школѣ, всѣ такъ оживлены, всѣ Уча' 
іціяся такъ поглощены занятіями, на всѣхъ лицахъ царитъ вЫра' 
женіе самой неподдѣльной радости; здѣсь, очевидно, учащіяся отдЫ' 
хаютъ отъ тягостной, полной скучныхъ мелочей своей повседневной 
ЖИЗНИ. Нечего УДИВЛЯТЬСЯ тому, ЧТО учащіяся ВЪ воскресной ШКОЛ'К 
не пропускаютъ уроковъ, если къ тому не встрѣчается непреодол0' 
мыхъ препятствій. Среди ученицъ Харьковской школы имѣется Яе 
мало живуіцихъ въ самыхъ отдаленнѣйпіихъ окраинахъ города; есть 
не мало ученицъ, живущихъ даже далеко за городомъ, въ подгороД' 
нихъ поселеніяхъ, и всѣ онѣ аккуратно являются въ школу, прохоДя 
много верстъ пѣшкомъ туда и обратно. Къ этому можно присоеД0' 
нить слѣдующій любопытный фактъ. Въ 1893 году я посѣтилъ школ) 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ. Незадолго до моего пріѣздавъХарьковъ, мѢсТ' 
ныя рѣчки неожиданно разлились и затопили часть города. Бѣдстві6 
было очень серьезное, причинившее бездну страданій и разоривШее 
многихъ бѣдняковъ. Въ воскресенье, совпавшее съ этою бѣдою, О#0' 
дали что школа будетъ пустовать. Каково-же было общее удивлені6’ 
когда и въ этотъ день въ школу явилось достаточное число УчГ 
щихся. При этомъ нѣкоторымъ учащимся пришлось добираться Д° 
школы на лодкахъ, а иныя могли выбраться изъ своихъ затоплеЯ" 
ныхъ домовъ только чрезъ крыши! Какая школа, имѣющая дѣлоВ'1, 
дѣтьми зажиточныхъ классовъ, могла-бы побудить своихъ питом
це въ совершить что - либо подобное для того лишь, чтобы не про
пустить урока?

И тѣмъ не менѣе бытовыя условія оказываются сильнѣе этого



стремленія ученицъ школы посѣіцать аккуратно школьныя занятія. 
Аккуратность посѣщеній ученицами школы опредѣляется въ 90 годы 
0тъ 60 до 72°/0 по отдѣльнымъ годамъ; иначе говоря, въ среднемъ, 
Ученица изъ 10 учебныхъ воскресеній пропускаетъ отъ 3 до 4 воскре
шеній. Причины про пуск о въ крайне разнообразны. Случится въ учеб 
а°е воскресенье дурная погода—сильный морозъ, мятель, сильный 
Дождь—и въ школу является значительно меньшее противъ обык
новенна™ число учащихся; у многихъ не оказывается теплой одежды, 
й онѣ бѣгаютъ въ школу въ легонькомъ платьѣ, въ которомъ не 
п°бѣжишь при морозѣ, мятели и въ дождь; у другихъ обувь самого 
в°здушнагс характера: инымъ въ мятель нѣтъ возможности про
браться изъ отдаленныхъ пунктовъ, въ которыхъ онѣ живутъ на 
°краинахъ города или за городомъ. Передъ большими праздниками 
(Пасхой, Рождествомъ и др.) изъ школы исчезаютъ самыя аккурат
ная ученицы-модистки и швеи, которыхъ заваливають въ это время 
Работой ихъ хозяева и хозяйки въ виду спѣшныхъзаказовъ. Ярмарка 
°тРываетъ отъ школы многихъ необходимостью производить на ней 
Скупки для дома. Многочисленный частныя причины—болѣзнь чле
новъ семьи, нужда, лишающая на нѣкоторое время возможности 
ймѣть хоть какую-нибудь обувь и т. п.—все это отнимаетъ у школы 
Ученицъ на большее или меньшее время.

Всего нагляднѣе стремленіе ученицъ къ образованію выражается 
вч> томъ фактѣ, что, не смотря на всевозможный жизненныя препят- 
ствія, мѣшающія ученицамъ посѣщать школу, многія изъ нихъ по- 
сѢіцаютъ школу въ теченіе ряда лѣтъ. Число ученицъ, возобновляю- 
*ЦИхъ посѣщенія школы послѣ окончанія учебнаго года, съ теченіемъ 
времени все растетъ, и если въ 1878—1879 учебномъ году въ со- 
ставѣ учащихся было всего 30°/о, посѣщаюіцихъ школу второй 
г °Дъ и большее число лѣтъ, а 70°/0 составляли поступившія въ 
томъ-же учебномъ году, то въ 1894— 1895 учебномъ году посту
пившій въ этомъ году составляли лишь 50°/0 общаго числа ученицъ, 
а вторыя 50% составляли уже посѣщающія школу второй годъ и 
большее число лѣтъ. Всего въ этомъ послѣднемъ году было: посѣ- 
П^ющихъ школу первый годъ—268 ученицъ, посѣщающихъ школу 
йторой годъ— 123 ученицы, посѣщающихъ 3-й годъ—72 ученицы, 
ц°сѣщающихъ 4-й годъ—46, 5-й годъ— 11, 6-й годъ—5, 7-й—4, и 
болѣе семи лѣтъ (до 14 л.) —7 ученицъ. Долго посѣщающія школу, 
такъ сказать, старожилки ея, до того сживаются со нею, что по
ложительно не могутъ разстаться. Онѣ посѣщаютъ школу уже 
Ве столько ради обученія, сколько, ради того нравственнаго общенія, 
которое устанавливается въ школѣ между учащими и учащимися, а 
^акже ради пользованія книгами изъ ученической библіотеки. Для
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такихъ ученицъ посѣщеніе школы является наиболѣе п р ія т н ы м ъ  

уаотребленіемъ воскреснаго досуга, доставляющимъ имъ тихія, без
мятежный радости. Доброе вліяніе школы побушдаетъ порою уче* 
ницъ, прервавшихъ по жизненнымъ обстоятельствамъ посѣщенія ея, 
возобновлять ихъ часто чрезъ много лѣтъ. Вотъ трогательный факттч 
извлекаемый изъ дневника одной изъ учительницъ школы:

«Изъ новыхъ ученицъ, поступившихъ въ настоящую зиму, я не могу 
остановиться на Аннѣ Губенко, 30-лѣтней дѣвушкѣ-швеѣ, научившейся грааіотѢ 
въ нашей-же школѣ 7 лѣтъ тому назадъ. Она была одной изъ безпричинно 
исчезнувшихъ прилежныхъ ученицъ, и причина выяснилась только семь лѣтъ 
спустя. У Анны Губенко умеръ эять, оставивъ какъ-бы на ея попеченій жену 
и четырехъ сиротъ, и она посвятила старшей изъ племянницъ всю свою моло
дую жизнь. Она не только научила ее грамотѣ, но провела въ гимназію и те
перь, когда результатомъ всѣхъ этихъ жертвъ, труда и лишеній, стояла преДъ 
нею вэрослая дѣвушка, окончившая курсъ съ серебряною медалью и ставшая 
на ноги, она опять пришла въ школу, которую такъ любила тогда; опять усе
лась скромно среди недоучившихся ученицъ, точно будто-бы не было этого Де' 

сятка лѣтъ, этой вѳликой жертвы, совершенной въ ущербъ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, ЛИЧ

НОГО эгоистическаго счастья».

Что же именно влечетъ учащихся въ воскресную школу? Что за- 
ставляетъ и малолѣтнихъ дѣвочекъ, и дѣвушекъ-подростовъ, и взрос- 
лыхъ дѣвицъ и женіцинъ, и, наконецъ, лицъ почтеннаго возрасти 
каждый годъ являться въ школу въ такомъ огромномъ числѣ, что, 
не смотря на то, что школа представляетъ собою учрежденіе, Д° 
своимъ размѣрамъ перевосходящее многія средне-учебныя заведенія, 
она не можетъ вмѣстить всѣхъ желающихъ попасть въ нее и вы
нуждена каждый годъ отказывать въ пріемѣ значительному числу 
стучащихся въ ея двери? Что побуждаетъ вышедшихъ изъ школь* 
въ силу жизненныхъ обстоятельствъ поступать снова въ школу чрезт» 
значительное число лѣтъ? Что заставляетъ учащихся быть такими 
аккуратными въ посѣщеніи школы, несмотря на всѣ жизненнЫЯ 
препятствія, становящаяся на пути этой аккуратности? Что заста- 
вляетъ ученицъ школы спѣшить въ нее каждое воскресенье. каіЫ> 
на какой нибудь праздникъ?

Прежде всего, конечно, здѣсь имѣетъ значеніе само ученье, т  ̂
знанія и умѣнья, которыя даетъ школа своимъ иитомцамъ, то умствен
ное развитіе, которое онѣ пріобрѣтаютъ и благодаря классному об- 
ученію, и благодаря чтенію книгъ подъ руководствомъ учительниц^ 
и, наконецъ, благодаря общенію съ последними, равно какъ и 
другими учащимися. Въ этомъ отношеніи заслуга харьковской часТ' 
ной женской воскресной школы предъ населеніемъ Харькова п°' 
истинѣ громадна. Чрезъ школу въ теченіе ея 30-лѣтняго офиД1' 
альнаго существованія съ 1870 года прошли многія тысячи дѣво-



Чекъ и дѣвушекъ, которыя сдѣлались затѣмъ матерями семействъ 
й распространили въ своихъ семьяхъ тѣ сѣмена знанія и умствен- 
Наго развитія, какія онѣ вынесли изъ школы. Изъ этихъ многихъ 
^Ысячъ большая часть вынесла изъ школы, по меньшей мѣрѣ, зна- 
н*е грамотѣ. Уже одно это является крупною общественною заслу
гою школы, уже одно это даетъ понягіе о большемъ культурномъ 
баченій для Харькова этого учрежденія. Но въ школѣ преподается 
йе одна простая грамота. Въ дѣйствительности школа даетъ несра- 
Ваенно болѣе начальной грамоты, и если всѣми благами, предоста- 
^яемыми школою своимъ ученидамъ, могъ воспользоваться, въ силу 
^изненыхъ условій, лишь небольшой процентъ изъ общаго числа 
Поступившихъ въ школу, то, при значительности этого послѣдняго 
Нйсла, всѣхъ воспользовавшихся школою въ полномъ объемѣ препо- 
Лаваемаго въ ней, 30 лѣтъ существованія школы, накопилось весьма 
Ве Мало. Эти ученицы школы, пробывшія въ ней по нѣсколько лѣтъ, 
ЯВЛЯЮТСЯ въ настоящее время уже видною культурною силою, кото
рою населеніе Харькова обязано именно воскресной школѣ и кото- 
Рая не можетъ не играть роли въ жизни низшихъ слоевъ города, 
^птѣмъ упомянемъ еще о случаяхъ, когда школа подготовляла своихъ 
Уйеницъ къ среднимъ учебнымъ заведеніямъ. Были также случаи, 
Чт° ученицы школы, благодаря особымъ занятіямъ съ ними со сто- 
Р°Ны ученицъ школы, выдерживали экзаменъ на званіе народныхъ 
Упительницъ и дѣлались сельскими учительницами. Въ дневникѣ 
^колы упоминаются даже случаи, когда бывшія ученицы школы 
Задали впослѣдствіи въ число учительницъ той же школы. Фигу- 
Рируютъ ученицы школы и въ другихъ интеллигентныхъ занятіяхъ, 
ВапР-, на поприіцѣ фельдшерицъ. Но едва-ли не важнѣе всего ска- 
ВаНнаго то обстоятельство, что ученицы выносятъ изъ школы извѣ- 
^ вое общее умственное развитіе, порою довольно значительное.

Яеницы, пробывшія много лѣтъ въ школѣ, по своимъ понятіямъ, 
а° общему уровню своего образованія, по степени умственнаго раз- 
ВиіЧ  нерѣдко производятъ впечатлѣнія несравненно болѣе благопрі- 
ЯДвое, нежели какое производитъ, напр., большинство дѣвушекъ, 
Проход я щихъ обычный прогимназическій курсъ. И такъ какъ эти 
°^Разованныя питомицы школы остаются въ той же средѣ, къ кото
рой онѣ принадлежатъ по рожденію (отсутствія какихъ-либо фор- 
^альныхъ правъ у ученицъ школы не открываетъ имъ возможность 
°с^авить свою среду), то подготовка извѣстваго контингента лицъ съ 

а̂кимъ образованіемъ является серьезнымъ культурнымъ воздѣй- 
Стніемъ на эту среду.

Лично учащихся привлекаютъ въ школу, однако, не только и 
а*е, пожалуй, не столько тгЬ дары знанія и умственнаго развитія,



которыя даетъ такъ щедро школа своимъ питомцамъ, сколько ца
ря щій въ школѣ духъ, который такъ не похожъ на обычный фор' 
мальный школьный духъ, тѣ отношенія, которыя господствуютъ ВЪ 
школѣ какъ между самими учащимися, такъ и между учащимися и 
учащими, то положеніе, какое занимаютъ въ школѣ ученицы. Среда? 
къ которой принадлежатъ учащіяся школы, то общественное поло
женіе, которое онѣ занимаютъ, нравы и обычаи, которыми обстав
лена ихъ жизнь,—все это давитъ на личность самымъ угнетающий'1, 
образомъ. Личная жизнь какой-нибудь швеи или горничной, или да#е 
«домохозяйки», живущей ремесломъ или мелкой торговлей, далеко не 
изъ отрадныхъ. О какихъ-либо правахъ личности, о вѣжливомъ, Де' 
ликатномъ обращеніи, о заботливомъ, участливомъ отношеніи въ 
огромнѣйшемъ болыпинствѣ случаевъ ио отношенію ко всѣмъ ЭТИМ* 
дѣвочкамъ и дѣвушкамъ, посѣщающимъ школу, обыкновенно и рѣчИ 
не можетъ быть. А между тѣмъ это живыя существа, это люди, 
не въ меньшей мѣрѣ нуждающіеся и въ признаній правъ ихъ лйЧ' 
ности, и въ вѣжливости и въ участіи и не менѣе оцѣнивающих* 
все это, нежели всякій другой, нежели каждый изъ насъ. И вотъ 
все это,—то именно, чего не даетъ имъ жизнь, отсутствіе чего 
лаетъ эту жизнь такою тягостною, онѣ и находятъ въ воскресной 
школѣ. Здѣсь ихъ привѣтливо встрѣчаютъ, ободряютъ ихъ первые 
застѣнчивые шаги, интересуются ихъ жизнью и ихъ душевным1*» 
состояніемъ, радуются ихъ радостью и печалятся ихъ печалями, 
заботятся о нихъ, безпокоются, разъ онѣ по чему-либо не являются 
въ школу, разыскиваютъ ихъ въ ихъ жалкихъ жилищахъ, устраняют* 
препятствія, мѣшающія ихъ посѣщеніямъ школы, навѣіцаютъ их* 
во-время болѣзни и вообще вносятъ въ ихъ жизнь нѣчто свѣтлое, 
радостное, чего въ этой жизни не было и чего снова не будетъ с* 
прекращеніемъ связи со школою. Въ школѣ работаютъ люди, кото- 
рыхъ влечетъ сюда не необходимость заработка (трудъ всѣх* 
участниковъ школы безмездный), не стремленіе къ карьерѣ, а искл#' 
чительно любовь къ дѣлу, исключительно желаніе быть полезным* 
своимъ ближнимъ, исключительно сознаніе своего долга предъ то# 
средою, за счетъ которой работающіе въ школѣ пріобрѣли сами 
извѣстное образованіе и умственное развитіе и которой они счй" 
таютъ себя обязанными отдать хоть немногое изъ пріобрѣтеннаго- 
Неудивительно, что участвующія въ школѣ буквально вкладывают* 
свою душу въ дѣло; неудивительно, что въ школѣ царятъ самый 
теплыя отношенія между учащими и учащимися, совершенно чу#' 
дыя обычнаго школьнаго формализма; неудивительно и то, что уча- 
щіяся такъ горячо любятъ школу, такъ дорожатъ ею, такъ стрС' 
мятся въ нее. Здѣсь овѣ отдыхаютъ отъ скуки, тяжелаго нра0'



Ственнаго гнета, безпросвѣтности своей обычной ЖИЗНИ; здѣсь онѣ 
й°лучаютъ свѣтлыя, радостный впечатлѣнія, которыхъ больше по
учать имъ негдѣ; здѣсь онѣ чувству ютъ себя вполнѣ людьми, за 
вторыми признаются извѣстныя права личности, здѣсь онѣ слу- 
^з,тъ предметомъ внимательнаго интереса, здѣсь онѣ чувствуютъ на 
Себѣ вліяніе любви и добра. И неудивительно, что ученицы школы 
^илачиваютъ за дѣлаемое имъ добро беззавѣтною любовью къ учи- 
тбльницамъ, чтб служитъ лучшею наградою для послѣднихъ и чтб 
Ц°лжно служить предметомъ благородной зависти для всякаго, такъ 
й&къ нѣтъ большого счастья, какъ сдѣлаться предметомъ такой 
ЙІ°бви. Въ дневникъ школы занесено не мало случаевъ проявленій 
Эт0Й любви, связывающей учащихъ и учащихся, и я позволю себѣ 
привести два относящихся сюда факта.

<Е. А. Ш. зашла заявить мнѣ, — читаемъ въ дневникѣ X . Д. Алчевской,— 
4,110 она уѣзжаетъ на мѣсто и просить пристроить ея группу. Она была очень 
хРУстна, и видимо съ трудомъ удерживалась отъ слезъ, которыя подступали 

къ глазамъ. Я спросила, что сказать отъ нея ученицамъ? Она отвѣчала, 
4г° сама зайдетъ на минутку проститься. Придя вчера въ школу и „встрѣтивъ 
4° обыкновешю много маленькихъ хлопотъ, вопросовъ и недоразумѣній, я по
убыла о нашемъ школьномъ горѣ. Надо было эаявить всѣмъ учительницамъ, 
4то сейчасъ начнется образцовый урокъ Н. М. В., и я спустилась въ нижній 
8їаДсь. Войдя во 2-ю комнату, я увидѣла странное, поразившее меня зрѣлище: 

скамьи взрослыхъ ученицъ рыдали навзрыдъ. Слезы ребенка не такъ по- 
Р^Каютъ, какъ слезы взрослаго человѣка—дѣти чаще плачуть. Я страшно пере
д ал ась , мнѣ вдругъ почудилось какое-то несчастье, но какое именно—я не 
^ ГЛа опРеДѣлить въ ту минуту. «Что случилось»? —: спросила я тревожно, 

^вдампія Александровна...»—начала одна изъ ученицъ, всхлипывая, и не могла 
кончить отъ рыданій, но я, конечно, все поняла. Е. А. уже не было въ классѣ; 

®стрѣтила ее въ передней. Она тоже не могла говорить и молча пожала мнѣ 
У5у. «Вотъ высшая нравственная награда, которую учительница можетъ по

н я т ь  8а свой трудъ»,—сказала я,* указывая на ея комнату. Простившись съ 
А., я возвратилась въ верхній этажъ, позабывъ объ образцовомъ урокѣ, сѣла 
Муэеѣ и невольно эадумаласъ. Мнѣ думалось: нравственная связь учитедь- 

Цъ и ученицъ воскресной школы не такъ ничтожна, какъ предполагаютъ нѣ- 
т°рые. Человѣкъ, вызывающій рыданія при разлукѣ, непремѣнно можетъ и 
йсенъ имѣть вліяніе: его дюбятъ, ему вѣрятъ, его оплакиваютъ. Правда, у 

іСъ мало времени, но, вѣроятно, нравственное сближеніе иэмѣряется не коли- 
с,Гвом,ь5 а качествомъ. Можно молчать или говорить вздоръ цѣлые дни и не- 

и можно такъ проникнуться желаніемъ дать человѣку добро, вложить въ 
0 свои идеалы, свои вѣрованія, что эти 4 часа въ недѣлю окажутся плодо- 
Рнѣе 4 дней и 4 нѳдѣль. Изъ моего раздумья меня выведъ преподаватель 

т°рому была поручена группа Е. А. Онъ пришелъ посовѣтоваться, отпустить-ли 
НИЦЪ, по ихъ Пр0Сьбѣ5 проводить учительницу. Разумѣется, рѣшили отпу- 

^ ЙТь. Къ 4-му часу, къ уроку по Закону Божію, я встрѣтила снова ученицъ 
ц' На лѣстницѣ, спѣшашихъ въ верхній *этажъ. Глаза были красны и при- 
т ХДи отъ слезъ, но выраженіе лицъ было положительно веселое. Меня удивила 

^ ая быстрая перемѣна.
«Что, проводили?»—спросила я. «Какъ-же!» — отвѣчала таже выслсая дѣ-



вушка, которая прежде не могла слова выговорить отъ рыданій,— «только онѣ 
обѣщади пріѣхать въ сентябрѣ непремѣнно». Ея некрасивое лицо окончательно 
просіяло въ эту минуту. По окончаніи уроковъ, тотъ же преподаватель подо- 
шелъ ко мнѣ и скаэалъ серьезно: «Однако какъ хорошо была ведена групп* 
Е. А., какіе бойкіе отвѣты при чтеніи, какое толковое усвоеніе ариѳметиче- 
скихъ правилъ. Во всемъ видно самое добросовѣстное отношеніе къ дѣлу». & 
выслушала—и не удивилась».

Другой фактъ:
«Много лѣтъ сряду,—пишетъ одна изъ учительницъ въ своемъ дневникѣ,'"' 

я ношу на шеѣ маленькій мѣдный образокъ, совсѣмъ уже потускнѣвшій, сЪ 
надписью, на которой еле можно прочесть «Великомученица Варвара»; я0 
каждый разъ, когда мнѣ приходится задумываться надъ нимъ и заглянуть въ 
прошлое, я чувствую, что вся моя жизнь и работа связаны неразрывною цѣпьЮ 
съ этою мѣдною иконкою. Въ памяти моей возникаетъ блѣдный обликъ Д'Ь* 
вушки, кроткіе каріе глаза и добрая улыбка. Она стала посѣщать шкоду еіДе 
ребенкомъ, дѣвочкой, и начала у меня съ азбуки. Годы шли; Даша росла и вы
росла въ высокую, стройную дѣвугаку, но воскресная школа по прежнему оста
валась для нея любимымъ праздничнымъ раэвлеченіемъ, а нравственная связь 
съ учительницей и привязанность къ ней росли съ каждымъ годомъ. Помню, л 
заболѣла, заболѣла тяжко, смертельно, и пролежала въ постели недѣль 6—7. В* 
городѣ уже ходили слухи, что я умерла, но силы стали возобновляться, и когД* 
я однажды подняла слабыя вѣки и взглянула на столикъ у кровати, на неатъ 
лежала неэнакомая мнѣ мѣдная иконка на увенькой роэовой ленточкѣ. «ОткуД* 
это»?—спросила я и получила въ отвѣтъ: «Даша Ф. ходила пѣшкомъ въ Кіев^ 
молиться о вашемъ здоровьѣ». Я отвернулась къ стѣнѣ и заплакала. Это были 
первыя слезы радости послѣ долгихъ страданій. Мнѣ невыразимо захотѣлось 
жить, работать, быть достойной этой мѣдной иконки»...

Безъ сомнѣнія, не можетъ быть высшей награды для человЬка 
и его работы, его дѣятельности, какъ факты, подобные приведен
ню мъ. Но не меньшую награду составляютъ и тѣ факты, которЫе 
убѣждаютъ школу и ея дѣятельницъ въ томъ, что тѣ добрыя сѢ- 
мена, которыя влагаются школою въ души и сердца своихъ пито- 
мицъ, не проходятъ безслѣдно, а даютъ пышный плодъ. Дѣятель- 
ницамъ школы не разъ приходилось встрѣчать въ жизни своихъ 
ученицъ, и не разъ эти встрѣчи служили имъ ИСТИННЫМЪ утѣшв' 
ніемъ и давали силы къ продолженію дѣятельности, наглядно сви- 
дѣтельствуя о громадномъ нравственно-образовательномъ значеній 
школы,—о томъ, что питомицы школы дѣйствительно вносятъ лучъ 
свѣта въ окружающую ихъ жизнь, что онѣ оказываютъ на свою 
среду культурное воздѣйствіе. Дневники школы полны фактовъ по- 
добнаго рода, и я снова позволю себѣ привести нѣсколько выдер- 
жекъ изъ этихъ дневниковъ.

Вотъ маленькій, но крайне характерный фактъ:
«Сегодня была у меня моя бывшая 45-лѣтняя ученица Е. Я. 3. (Это та са

мая экономка, которая такъ горячо стремилась къ образованію всю жизнь # 
получила возможность удовлетворить этому стремленію уже въ почтенномъ воз-, 
растѣ, какъ объ этомъ разсказано выше. Она оставила школу 2 —3 года назадь



Яостигнувъ своей опредѣленной цѣли — научившись сносно читать и писать. 
азговоръ, естественно, съ первыхъ-же словъ зашелъ о школѣ.

«Продолжаете заниматься?» — спросила я. «Какъ-же! — отвѣчада она, сіяя 
С0оимъ толстымъ лицомъ,—я не только читаю, а выучила за прошлую зиму 
Дѣвочку-сиротку, которую привезли къ намъ изъ деревни, и мальчика-сиротку. 
изку—бѣгаетъ по улицѣ, ничего не дѣлаетъ,—я къ нему: «хочешь учиться?»— 

«Хочу!* — «Приходи часамъ къ 10, когда я съ поваромъ съ базара возвра- 
^ аі°сь». «Сталъ ходить—и выучился»...

Другой фактъ, болѣе любопытный:
«Въ муэей вошла женщина лѣтъ за 30, въ огромной заячьей шубѣ и пе- 

СтРомъ шалевомъ платкѣ на головѣ. Она имѣла видъ зажиточной мѣщанки-хо- 
3яЙки. Ея некрасивое рябое лицо освѣщала добрая многозначительная улыбка, 

рлаза искали кого-то въ толпѣ. Я быстро пошла къ ней на встрѣчу, «Хри- 
^Пйа Даниловна! — произнесла она радостно, — я ваша ученица, помните?» И 
0&а назвала фамилію. Правда сказать, я не могла припомнить ни ея лица, ни 
6я Фамиліи. «Забыли?—продолжала она, — мудренаго мало: куда же вамъ пом
е т ь  всѣхъ? Сколько, можетъ, сотенъ перевернулось насъ предъ вашими гла- 
8аМи, а вы все одна,—можно забыть. Да и лѣтъ не мало прошло: я вотъ уже, 
Саава Богу, 11-ый годъ замужемъ. Дѣвочекъ вамъ своихъ учиться привела».— 
^Дочерей?» — спросила я. «Нѣтъ, дочери еще малы, чтобъ васъ безпокоить: я 

пока ихъ немножко пріучаю; а вотъ дѣвушки-работницы живуть у насъ, 
й,ь Шитьѣ мнѣ помогаютъ- чѣмъ баловаться, пусть лучше въ школу ходятъ,— 

ймъ худа не совѣтую». И она указала на двухъ взрослыхъ дѣвушекъ.— 
^о-ж е, можетъ быть, вы ягедаете, а онѣ сами не имѣютъ охоты къ ученью?»— 

^Иросида я. «Какъ можно,—возразила горячо хозяйка,-  какого-же успѣха ждать 
8ъ собственнаго желанія? Просто, спятъ и видятъ школу, особенно какъ я 

начну разсказывать; и вы ужъ будьте покойны на счетъ аккуратности: 
сама что додѣлаю въ воскресенье, а ихъ отпущу. По себѣ знаю, какъ 

‘Ропускать школу. Бывало, не отпуститъ хозяйка, не пойдешь два, три раза,— 
ДРуги-то твои куда впередъ выучили, сидишь, какъ въ лѣсу. И ведутъ тебя 

Другой учительницѣ,—ужъ и нѣтъ этого хуже: и стыдно, и къ старой при- 
Яь*Чку имѣешь, и вины за собой никакой не чувствуешь.., Я не разъ чрезъ 
Зї° плакала... Ну, такъ, значить, могу я ихъ оставить?»— Можете!—отвѣчала 

Хозяйка нагнулась къ уху низенькой дѣвушки и что-то шептала ей. Я не 
гла слышать словъ, но лицо выражало чисто материнскую заботу. «Съ тѣмъ 
С0иданія!—обратилась она ко мнѣ,—ужъ вы, пожалуйста, жалѣйте нашихъ 

Иупіекъ: онѣ тутъ въ городѣ все равно что сироты». — «Будемъ жадѣть»,— 
азада я искренно и горячо поцѣловалась съ этимъ рябымъ и некрасивымъ

**Домъ»...

йаконецъ, еще одинъ фактъ того же рода, еще болѣе много- 
Зйачительный:

«Сегодня меня пригласили на крестины къ матери одной изъ ученицъ— 
Пойдя въ чистенькую и убранную по праздничному комнату, я уви- 

’Іа поджидавшихъ меня батюшку съ причетникомъ и кума. Передо мною стоялъ 
°вѣкъ съ чрезвычайно благообразнымъ лицомъ, въ длинномъ мѣщанскомъ 

0 ^РтУкѣ и съ золотой цѣпочкой на жилетѣ, лѣтъ 30—35-ти. Кончился обрядъ. 
т 5если мы ребенка родильницѣ, а сами сѣли пить чай. Взглянула я на ба- 

Піку, я почему-то вспомнился мнѣ нашъ бывшій деревенскій священникъ, и 
^Невольно какъ-то стада разсказывать свою грустную иоторію открытія школы 

Деревнѣ. Кумъ слушалъ меня съ необычайиомъ интересомъ: когда видишь,



что тебя такъ слушаютъ, невольно хочется продолжать... Кончился разсказъ. 
« И  у насъ въ приходѣ,—началъ мой кумъ,—тоже въ этомъ родѣ исторія: яѢ- 
сколько лѣтъ тому назадъ попечительство школу основало, т.-е. только славаг 
что попечительство: хлопоталъ о ней священникъ N. отличнѣйшій человѣкъ..- 
И  я немножко старался; конечно, многаго я не могу, ну, такъ въ ярмарку кой 

кого у своихъ знакомыхъ рублей до 20 соберу, да и своихъ немного прибавлю- 
Конечно, мы люди маленькіе, и заработки у насъ не Богъ знаетъ какіе, но У 
меня жена имѣетъ охоту до школъ. говоритъ: «Ты лучше мнѣ платья не справь 
а школѣ помоги». И  такъ понемногу, понемногу собрали мы 5000, выстроили 
8даніе. Ужъ сколько хлопотъ было о. N съ этой постройкой—страсть! Другой и 
8а своимъ собственнымъ столько не приметъ. ГГостроидъ, Законъ Божій безплатно 
преподаетъ; мало этого, въ чемъ нужда — своими деньгами приплачивается.- 
Какъ вдругъ назначаютъ намъ другого священника въ помощь изъ деревни, И 
взъѣдся онъ на о. N. «Я старше годами, мнѣ слѣдуетъ суммами церковными 
завѣдывать, и читать самъ въ школъ буду!»... Не знаю, чѣмъ все это кончится-' 
Завтра къ школьному попечителю пойду—честнымъ людямъ нужно безпремѣнно 
другъ дружку поддерживать».

«Это правда,—сказала я,—анакомъ вы женаты?»— «На вашей ученицѣ,--'0 
онъ назвалъ энакомую мнѣ фамидію,—она лѣтъ пять ходила къ вамъ въ шкоДУ 
и хорошо научилась читать и писать. Конечно, маріинскія гимназіи не для насѴ 
не по нашему состоянію; если-бъ не ваша школа, Богъ знаетъ, гдѣ-бы и на
учиться, а теперь дѣвочка у насъ на 5-мъ году, — сама учить собирается- 
Знаете, что я вамъ скажу: если научите вы пятерыхъ дѣвушекъ,— это все равно 
что вы 25 человѣкъ выучили: вѣдь дѣти у нихъ будутъ. Вотъ и мнѣ моя го
воритъ: «Ты-бы школу устроилъ въ той деревнѣ, гдѣ родился»... Кумъ,—обра
тился онъ къ хозяину,— въ нашей Никитовкѣ, если дѣльце одно выгоритъ, НЄ- 

премѣнно устрою. А недавне на 15 рублей книжекъ туда послаль,—солдатик^ 
тамъ учитъ. Только плохо учитъ: на что я самъ не ученъ, а понимаю, что 
плохо. Тамъ-ли школѣ не быть: 700 человѣкъ жителей, а можетъ теперь 0 
больше. Вѣдь и съ нихъ можно что-нибудь собрать, если-бы только первый 
устроитель нашелся»...

«Этотъ длинный сюртукъ и эта простая, горячая, разумная рѣчь настолько 
казались мнѣ трогательными, что я просто не могла говорить, боясь слезъ,-—01 
только думала... И  вспомнился мнѣ одинъ педагогъ-педантъ, который н а з о й л и в  о 

приставалъ въ одномъ изъ нашихъ собраній къ намъ съ вопросомъ: «Выясните 
мнѣ цѣль воскресной школы?» Показала-бы я ему этого простолюдина и спро* 
сила-бы: «теперь понимаете?»...

Эти случайно выбранные мною факты являются наглядною иллЮ" 
страціею того культурваго воздѣйствія, которое оказываетъ вос̂  
кресная школа на среду, пользующуюся ею. Въ послѣдующѳмъ нало
женій намъ еще придется отмѣчать это значеніе воскресной школЫ 
для населенія, въ интересахъ котораго она создана и существуете 
А теперь мы считаемъ достаточно выясненнымъ вопросъ о томі», 
чтб даетъ школа своимъ питомицамъ и что онѣ выносятъ изъ неЯ 
для жизии, и мы перейдемъ къ разсмотрѣнію другихъ сторонъ ЖПЗНЙ 

школы. Я. Абрамовы
( І І р о д о л ж е н і е  е л ѣ д у е т ъ ) .



А. С. ПУШКШГЪ О ВОСПІТАНІІ.

• (По СЛУЧАЮ 100-ЛѢТІЯ со дня рождевія).

Александръ Сертевичъ Пушкинъ не былъ воспитателемъ или пе- 
Цгогомъ въ собственномъ смысле слова и, повидимому, не имѣлъ вле- 
іенія къ педагогической деятельности. По крайней мЄрЄ онъ выра
жался на этотъ счетъ такъ: «въ учителя не могу идти, хоть и знаю 
^Конъ Божій и четыре первыя правила». По словамъ его біографа 
І^Наеековъ, «Матеріалы», изд. 2-е стр. 77), онъ признавалъ одно 
т°лько воспитаніе, «которое дается человеку обстоятельствами его 
^Изни и имъ самимъ. Другого воспитанія, — говорилъ онъ, — нетъ 

существа, одареннаго душ ойО тсю да следуетъ, что Пушкинъ 
Цкъ будто отвергалъ въ принципе педагогику, какъ намеренное 
^•несообразное, планомерное в о з д Є й с т в іє  одного человека на дру- 
г°го или, по крайней мЄрЄ, не признавалъ за ней большого значе- 
І̂Я5 а находилъ существеннее и важнее самообразованіе. Его отри

цательный взглядъ на воспитаніе и признаніе высокаго значенія 
Ц саморазвитіемъ сложились пЬдъ впечатленіемъ неудовлетворитель
н о  современнаго ему воспитанія и личнаго опыта.

Пушкинъ былъ не высокаго м н Є н ія  о современномъ ему образо- 
Н іи , характеристику котораго мы находимъ въ его романе «Евге- 
^Онегинъ»:

Мы всѣ учились по-немиогу,
Чему-нибудь и какъ-нибудь;
Такъ воспитаньемъ, слава Богу,

• У насъ не мудрено блеснуть.

Нто замЄчаніе не заключаетъ въ себѣ выражанія пессимистиче- 
еИ о  настроенія или преувеличенно-мрачнаго взгляда поэта на тог- 
Цщвее воспитаніе, оно вполне оправдывалось обществомъ того вре- 
И и , его понятіями и жизнью. Во-второй главе того-же романа* 
Писанной годомъ п о з д н Є є  приведенныхъ словъ, находится подоб- 
И-Же сужденіе, высказанное по другому поводу:

Намъ просвѣщенье не пристало,
И намъ досталось отъ него 
Жеманство—больше ничего.



Этой характеристик^ вполнѣ соотвѣтствуетъ изображеніе выве- 
.денныхъ въ произведеніяхъ Пушкина представителей образованнаго 
класса. Слѣды нелѣпаго жеманства, явившагося плодомъ неразбор' 
чиваго и неумѣлаго подражанія иностранцамъ, заключаются въ тй- 
пахъ конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія. Наиболѣе яр' 
кое отраженіе этого прививного жеманства представляютъ женскіе 
типы. Вотъ какими чертами описываетъ поэтъ мать Татьяны и 
Ольги, г-жу Ларину:

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла, •
Не потому, чтобъ Грандисона 
Она Ловласу предпочла;
Но въ старину княжна Полина,
Ея московская кузина,
Твердила часто ей объ нихъ...
 Она была одѣта
Всегда по модѣ и къ лицу...
Бывало писывала кровью 
Она въ альбомы нѣжныхъ дѣвъ,
Звала Полиною Прасковью 
И говорила нараспѣвъ,
Корсетъ носила очень узкій,
И русскій Н, какъ N французскій.
Произносить умѣла въ носъ.

Слѣдуя модѣ, Ларина подражала во всемъ этомъ какой-то МО' 
сковской кузинѣ, которая очевидно была для нея образцомъ «обра* 
зованной дамы». Въ лицѣ Натальи Павловны, представленной ноэ- 
томъ въ «Графѣ Нулинѣ», мы имѣемъ типъ этой настоящей «обра' 
зованной дамы», получившей уже патентованное пансіонское в о с п й '  

таніе. Пушкинъ говоритъ объ этомъ воспитаніи Натальи П а в л о в в Ы  

слѣдующими словами:
Наталья Павловна совсѣмъ 
Своей хояйственною частью 
Не занималася, затѣмъ 
Что не въ отеческомъ законѣ 
Она воспитана была,
А въ благородномъ пансіонѣ 
У эмигрантки Фальбала.

Не безъинтересно здѣсь припомнить характеристику Маниловой» 
сдѣланную Гоголемъ, который также отмѣчаетъ пустоту и пошлость 
современнаго ему женскаго воспитанія. Вотъ въ какихъ юмористике' 
скихъ выраженія передаетъ намъ Гоголь сущность пансіонскаго 
воспитанія: «Хозяйство — предметъ низкій, а Манилова воспитай*1 
хорошо, а хорошее воспитаніе, какъ извѣстно, получается въ пай' 
сіонахъ; а въ пансіонахъ, какъ извѣстно, три главные предмета



с°ставляютъ основу человГческихъ добродѣтелей: французскій языкъ, 
^обходимый для счастья семейной жизни, фортепьяно для достав- 
Ленія пріятныхъ минутъ супругу, и, наконецъ, собственно хозяй- 
Ственная часть: вязанье кошельковъ и сюрпризовъ. Впрочемъ, бы- 
Ьаютъ разныя усовершенствованія и измѣненія методовъ, особенно 
й>ь нынѣшнее время; все это зависитъ отъ благоразумія и способ
ностей самихъ содержательницъ пансіоновъ. Въ другихъ пансіонахъ 
°Ываетъ такимъ образомъ, что прежде фортепьяно, потомъ фран- 
%зскій языкъ, а тамъ уже хозяйственная часть. А иногда бываетъ 
н такъ, что прежде хозяйственная часть, т.-е. вязанье сюрпризовъ, 
Нотомъ французскій языкъ, а потомъ уже фортепьяно. Разные бы- 
Наютъ методы».

Проявленіе жеманства, надолго вошедшаго въ русскіе нравы, 
4іьі видимъ еще въ старину. Говоря о Натальѣ Гавриловнѣ, дочери 
^авріила Афанасьевича Ржевскаго, въ сАрапѣ Петра Великаго», 
Ннторъ замѣчаетъ, что она такъ сильно жаждала уроковъ «плясокъ 
Н^мецкихъ», что даже упорно державшійся старины отецъ долженъ 
бьілъ уступить ея просьбѣ и нанять ей въ качествѣ танцмейстера 
хромого шведскаго офицера. — Если въ Татьянѣ, героинѣ романа 
Євгеній Онѣгинъ», мы не находимъ ничего страннаго, уродливаго, 
КаРрикатурнаго, это объясняется индивидуальнымъ недюжиннымъ 
У̂ омъ ея, любознательностью и замѣчательнымъ тактомъ. Но и она 
ручалась такъ-же очень немногому, почти только однимъ танцамъ

французскому языку. Читая одни французскіе романы, она не 
Задал а  достаточными познаніями и развитіемъ и держалась гру- 
быхъ простонародныхъ суевѣрій. Ея младшая сестра Ольга, зау
м н ая , пустенькая дѣвушка, по своей духовной безсодержательно- 
Сти подобна остальнымъ своимъ совремеынымъ ей сверстницамъ. Ихъ 
цРаздпое разгоряченное безпорядочнымъ чтеніемъ французскихъ ро- 
^авовъ воображеніе такъ настроено, что въ каждомъ встрѣчномъ 
^Уасчинѣ онѣ ищутъ героевъ своего романа. Въ повѣсти «Метель» 
ѵШкинъ разсказываетъ намъ, что молодой человѣкъ Бурминъ на- 

^елъ Марыо Гавриловну у пруда, подъ ивой, съ книгою въ рукахъ, 
и бѣломъ платьѣ, настоящей героиней романа. Сельское уеди
т е ,  праздность и чтеніе развивали въ уѣздныхъ барышняхъ 
Чувствительность и романтическое воображеніе. Приглашенный для 
а°спитанія ихъ иностранный гувернантки не могли внести никакого 
1)азумнаго здороваго содержанія въ ихъ жизнь. Миссъ Жаксонъ, 
с°Рокад'ртняя чопорная дѣвица, представленная въ произведеній 

^прышня-Крестьянка», только и дѣлала, что цѣлый день бѣлилась 
й сУрмила себѣ брови, да по два раза въ годъ перечитывала Па



мелу, получая за это двѣ тысячи рублей и умирая со скуки въ этой 
варварской Россіи.

Образованіе мужчинъ того времени состояло также, главны** 
образомъ, во французекомъ языкѣ и въ свѣтской развязности 
Внѣшній лоскъ, манеры, умѣнье танцевать и держаться въ свѣТ' 
скомъ обществѣ считались почти единственными и существенный 
качествами всякаго образованнаго молодого человѣка. О пріобр '̂ 
теніи знаній и общемъ умственномъ развитіи тогда не особей00 
заботились, гордились больше умѣньемъ читать и говорить по-фр00' 
цузски. У Швабрина, представителя образованности прошлаго вѣй  ̂
было «не мало французскихъ книгъ». Результаты образованія Ой*' 
гина, представителя настоящаго вѣка, Пушкинъ характеризує1* 
такими словами:

По-французски 
Могъ изъясняться и писалъ,
Легко мазурку танцовалъ 
И кланялся непринужденно.

Онѣгинъ, образованный человѣкъ, ведетъ жизнь пустую, безС° 
держательную и веселую, ничего не дѣлаетъ, ѣстъ, пьетъ, крит0 
куетъ балеты, танцуетъ напролетъ ночи и съ величайшимъ усеР' 
діемъ занимается «наукой страсти нѣжной». Когда ему наскучив 
такая безсмысленная жизнь и захотѣлось взяться за трудъ пйС0' 
теля, то, конечно, изъ этой неожиданной попытки ничего не ВЫГЙ*0' 
«трудъ упорный ему былъ тошенъ». Предаваясь бездѣльно и 0̂ 
мясь душевной пустотой, Онѣгинъ принялся было читать книги, 00 
т это напрасно:

Отрядомъ книгъ уставилъ полку;
Читалъ, читалъ, а все безъ толку...
Какъ женщинъ, онъ оставидъ книги,
И полку съ пыльной ихъ семьей 
Задернудъ траурной тафтой.

Служба для молодыхъ людей имѣла мало значенія, о ней ДУм<яЛІІ 
только ради чиновъ, и, подобно молодому Владиміру Дубровскозіу 0* 
повѣсти Пушкина съ тѣмъ-же названіемъ, оставляли ее съ легки®1* 
сердцемъ при первой возможности. Благодаря привольной жизй0: 
обезпеченной крѣпостнымъ трудомъ, они проводили время въ празД 
ности, занимались пустыми свѣтскими разговорами, играми въ л10 
бовь, увозили своихъ избранницъ и стрѣлялись на дуэли. Это бьЫ0 
предшественники Печорина, не имѣвшіе пока только самой яр00 
отличительной черты его—демоническаго разочарованія. Онѣгий* 
по своему невысокому разочарованію походитъ болѣе на молоді0 
Дубровскаго, чѣмъ на Печорина. Дубровскій былъ такъ же обра-



“зованъ, какъ и Онѣгинъ: онъ зналъ хорошо французскій языкъ и 
кьідавалъ себя за настоящаго парижанина.

Какъ въ говорѣ, такъ и въ нравахъ общества 20-хъ и 30-хъ го
довъ настоящаго столѣтія господствовало смѣшеніе французскаго съ 
кижегородскимъ, съ элементарными признаками свГтскаго обращенія 
Уживалось самое дикое старозаветное самодурство. Въ тогдашнемъ 
обществѣ рядомъ съ чисто русскимъ кореннымъ стариннымъ дворя- 
ниномъ, въ родѣ Ивана Петровича Берестова, можно было встрѣ- 
тить и такого англомана, какъ Григорій Ивановичъ Муромскій въ 
разсказѣ «Барышня-Крестьянка», который тратилъ почти всѣ свои 
Доходы на разведете англійскаго сада и обработку полей по англій- 
<Жой методѣ и одѣвалъ конюховъ жокеями. Характеръ образованія

высшихъ и среднихъ кругахъ имѣлъ много общаго. Изображенные 
Иоэтомъ аристократы,—графиня въ «Пиковой Дамѣ», Зинаида Воль
ская и Минскій въ отрывкѣ «Гости съѣзжались на д а ч у о т л и 
чаются только тономъ и обстановкой, въ которой дѣйствуютъ, отъ 
ЭДарьи Кирилловны въ «Дубровскомъ», отъ Марій Гавриловны въ 
повѣсти «Метель», Лизы и Саши, а также Владиміра Ь въ отрывкѣ 
«Воманъ въ письмахъ», Сильвіо въ «Выстрѣлѣ», Германа въ «Пи
ковой Дамѣ». Конечно, дѣйствующія лица «Египетскихъ ночей» 
изящнѣе людей средняго круга, ихъ странности не такъ рѣзко бро
саются въ глаза, какъ смѣшное жеманство Муромскаго и ему 
иодобныхъ.

Чтобы судить о томъ, какъ обращались съ учителями въ тогдаш- 
нихъ семьяхъ и каково было ихъ положеніе въ уѣздахъ у помѣщи- 
Ковъ и въ столичныхъ домахъ, достаточно вспомнить, что Троеку
рову при своемъ дикомъ характерѣ, съ учителями не церемонился и 
Уже «двоихъ засѣкъ до смерти». Только крайняя нужда могла за
ставить настоящаго Дефоржа быть учителемъ въ домѣ Троекурова 
и только пылкая романтическая любовь и страсть побуждала мни- 
маго Дефоржа (Дубровскаго) переносить выходки капризнаго барина, 
выдержать обидную аудієнцію съ голоднымъ медвѣдемъ, устроенную 
Для потѣхи Кирилла Петровича, и забывать въ немъ смертельнаго 
врага. Здѣсь очевидна связь между нравами первой половины на
шего столѣтія и блаженной памяти временами Митрофана и Про- 
стаковой.

Игакъ, въ произведеніяхъ Пушкина мы видимъ одни только 
°трицательные типы воспитателей и ни одного иоложительнаго. Вос- 
йитаніе было плохо потому, что находилось въ плохихъ рукахъ гу- 
кернеровъ-иностранцевъ—съ одной стороны; съ другой стороны— 
самыя условія жизни были такъ плохи, что не могло утвердиться



хорошее воспитаніе. Частная и общественная жизнь заклю чала не 
мало отрицательныхъ сторонъ, неблагопріятныхъ для воспитанія.

Приведенные у Пушкина педагоги исключительно иностранцы- 
въ огромномъ болынинствѣ французы, но есть и нѣмцы, и шведЫ
(въ повѣсти «Арапъ Петра Великаго»), и а н г л и ч а н е  (гувернантка

въ «Барышнѣ-Крестьянкѣ»). Единственными же русскими воспита
телями являются невѣжественные дядьки. О дядькахъ упоминается 
уже въ «Запискахъ В. П. Нащокина», представляющихъ дѣйстви- 
тельное воспоминаніе прошлаго; но за то къ этой группѣ принад
лежишь ярко очерченная личность Савельича, дядьки Гринева. К* 
этому симпатичному типу лицъ нужно присоединить и няню Егоровну 
въ «Дубровскомъ» и сѣдую Филипьевну въ «Евгеніи Онѣгинѣ»* 
Они привлекательны по своей самоотверженности, безграничной пре' 
данности господамъ и по свойственному имъ безкорыстію и совер' 
шенному отсутствію сознанія собственныхъ заслугъ. Эти типы и°' 
ложительнаго достоинства, хотя и въ нихъ есть нѣчто смѣшное- 
Но все-же это не вастоящіе воспитатели. Настоящіе воспитатели 
гувернеры-иностранцы, которыхъ можно раздѣлить на предшествО' 
вавшихъ Пушкину и современныхъ ему. Къ первымъ принадлежать--' 
французъ Бопре, страстный любитель спиртныхъ напитковъ, челО- 
вѣкъ невежественный, «каналья-французъ», спавшій сномъ невин
ности въ тотъ злополучный часъ, когда Андрей Петровичъ Гри' 
невъ засталъ воспитанника его клеившимъ змѣя изъ соблазнивШ^* 
его своею добротой географической карты и прилаживавшимъ хвост* 
къ мысу Доброй Надежды, и тотъ чопорный французъ, который 
если не злонамѣренно, то по неизвинительной оплошности, «научил* 
пьянству» мальчика Нащокина. Ко вторымъ принадлежать: шабаша 
ходившая за Евгеніемъ Онѣгинымъ, и смѣнившій ее «француз 
убогій» шопзіеиг ГАЪЪё, мамзель Мишо и французъ Дефоржъ н* 
«Дубровскомъ», содержательница пансіона Фальбала, въ которой* 
воспитывалась Наталья Павловна (въ «Графѣ Нулмнѣ»), жеманная 
англичанка миссъ Жаксонъ (въ «Барышнѣ-Крестьянкѣ»). Всѣ эти, 
кромѣ Дефоржа, типы комическіе. Пушкинъ воспроизвелъ ихъ н* 
своихъ произведеніяхъ вполнѣ согласно съ исторической правдой- 
Примѣры подобныхъ воспитателей мы встрѣчаемъ у писателей того 
времени Грибоѣдова, Крылова и въ замѣткахъ и воспоминаніях*» 
печатающихся въ нашихъ историческихъ журналахъ.

Сами писатели наши первой половины настоящаго вѣка о б у г 
лись у иностранныхъ гувернеровъ: Жуковскій—у какого то нѣмД  ̂
Якима Ивановича, ознаменовавшаго свое пребываніе въ Мишенском* 
комическими проявленіями своей оригинальной страсти къ кузнечИ" 
камъ, и у Христіана Филипповича Роде, содержателя пансіона



Тулѣ; Грибоѣдовъ—у Петрозиліуса и Іоны. Первоначальными учите
лями П ушкина  были — Монфоръ, Русло, Шадель и ІПиллеръ; учи
телями Лермонтова—Жандро, Леви и Винсонъ.

Но, конечно, не этимъ инострандамъ наши писатели были обя
заны развитіемъ своихъ богатыхъ природныхъ дарованій, а собствен
ному развитію, самодѣятельности и обстоятельствамъ своей личной 
жизни. Какъ чуждый для Россіи элементъ, иностранцы не могли сде
лать воспитаніе русскимъ, національнымъ; они не имѣли ничего общаго 
съ народомъ, его историческимъ прошлымъ и будущимъ. Пушкинъ 
называлъ данное ему иностранцами воспитаніе «проклятымъ» воспи- 
таніемъ и существенный недостатокъ его видѣлъ не только въ от- 
сутствіи національнаю элемента, но и въ недостаткѣ прочныхъ вну- 
треннихъ основъ для развитія общечеловѣческаю міровоззрѣнія, іу- 
манныхъ чувствъ и нравственности. Оно было воспитаніемъ внѣшнимъ 
или просто дрессировкой молодого существа, но не шло въ глубь 
живого существа, не затрагивало внутренняго человѣка, его ума и 
сердца. Немногіе только молодые люди воспользовались знаніемъ 
французскаго языка для изученія съ помощью его просветительной 
литературы XVIII вѣка; большинство-же понимало его какъ приправу 
къ свѣтскости, необходимую для гостиной, и знакомилось только съ 
безсодержательными, безнравственными французскими романами. Не 
имѣя никахъ понятій о воспитаніи и научныхъ знаній, иностранные 
гувернеры, эти бродяги, парикмахеры, кондитеры, истопники въ 
своей землѣ, только развращали русскую молодежь.

Кромѣ французскихъ гувернеровъ на дѣтей дурно вліяла въ 
семьяхъ и окружающая грубая семейная атмосфера, пропитанная на
чалами крѣпостного права помѣщиковъ. Среди деспотизма и произ
вола, среди примѣровъ старозавѣтнаго самодурства съ одной сто
роны и униженія и пресмыкательства—съ другой, не могло воспитаться 
чувство справедливости, любви и уваженія къ человѣческому достоин
ству. Вотъ почему Александръ Сергѣевичъ сильно и основательно 
°суждалъ современное ему домашнее воспитаніе. Въ своей «Запискѣ 
0 народномъ воспитаніи», составленной въ 1826 году по порученію 
Императора Николая Павловича, онъ, между прочимъ, говорилъ: «Въ 
Госсіи домашнее воспитаніе есть самое недостаточное, самое безнрав
ственное. Ребенокъ окруженъ одними холопями, видитъ гнусные 
вримѣры, своевольничаетъ или рабствуетъ, не получаетъ никакихъ 
Вонятій о справедливости, о взаимныхъ отношеніяхъ людей, объ 
Истинной чести. Воспитаніе его ограничивается изученіемъ двухъ 
или трехъ иностранныхъ языковъ и начальнымъ основаніемъ всѣхъ 
наукъ, преподаваемыхъ какимъ-нибудь нанятымъ учителемъ».

Гораздо выше этого купленнаго за деньги иностранкаю  воспи-
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танія Пушкинъ ставилъ воспитаніе, полученное имъ отъ своей ба
бушки Марьи Алексѣевны Ганнибалъ, няни Арины Родіоновны и 
отъ тѣхъ естественныхъ условій жизни, въ которыхъ онъ развивался. 
Марья Алексѣевна была женщина замѣчательная, обладавшая ас 
только опытностью, но и здравымъ смысломъ, она увлекала его 
своими разсказами о старинѣ. Знаменитая .няня, воспѣтая имъ впо- 
слѣдствіи, представляла изъ себя типъ старинныхъ преданных* 
слугъ: она отказалась отъ предложенной ей отпускной за себя и за 
своихъ родныхъ и была преданнымъ другомъ дѣтства поэта. Она 
обладала громаднымъ знаніемъ народной поэзіи, въ которую и по
святила своего питомца. Ей, кажется, извѣстенъ былъ весь сказочный 
міръ, который при томъ передавала она оригинально: поговорки, 
пословицы, шутки, прибаутки не сходили у ней съ языка. Отънея-то 
и слышалъ Пушкинъ большую часть народныхъ былинъ, нѣсенъ и 
сказокъ *), которыхъ зналъ множество. Вліяніе этихъ женщин* 
и священника Бѣликова, преподававшаго ему Законъ Божій и русскій 
языкъ, давшихъ ему съ самаго начала хорошую закваску, называемую 
народностью, такъ глубоко залегло въ воспріимчивой душѣ поэта, 
что и полученное имъ иностранное воспитаніе не могло заглушить 
въ немъ любви къ народной поэзіи, къ русской жизни и природ^, 
къ русскому народу, къ завѣтамъ и преданіямъ православной ста
рины. Въ письмѣ отъ 1824 года изъ села Михайловскаго Пушкин* 
писалъ, между прочимъ, своему брату о томъ, какъ проводить зимнее 
время: «вечеромъ слушаю сказки и вознаграждаю тѣмъ недостатки 
своего проклятаго воспитанія. Что за прелесть эти сказки! Каждая 
есть цѣлая поэма». Такимъ образомъ, и въ эту пору жизни Арииа 
Родіоновна была все еще его руководительницей въизученіи народной 
поэзіи, его послѣднимъ наставникомъ, которому онъ былъ обязан* 
исправленіемъ недостатковъ своего французскаго воспитанія. РазвитіЮ 
его поэтическаго дарованія и литературнаго направленія не мало 
содѣйствовали также чтеніе книгъ, находившихся въ обширной библіо-

*) Въ стих. «Сонъ> 1816 г. Пушкинъ говоритъ:
Ахъ, умолчу ль о мамушкѣ моей,
О прелести таинственныхъ ночей,
Когда въ чепцѣ, въ старинномъ одѣяньѣ,
Она, духовъ молитвой уклони,
Съ усердіемъ перекрестить меня,
И шопотомъ раэсказывать мнѣ станетъ 
О мертвецахъ, о подвигахъ Вовы...
Терялся я въ порывѣ сладкнхъ думъ 
Въ глуши лѣсной, средь Муромскихъ пустыней,
Встрѣчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней—
И въ помыслахъ носился юный умъ.



^екѣ его просвѣщеннаго отца, и разговоры такихъ глубоко образо- 
нанныхъ писателей, какъ И. И. Дмитріевъ, Н. М. Карамзинъ, К. Н. 
£>атюшковъ, В. А. Жуковскій, посѣщавшихъ домъ Пушкиныхъ, сла
вившійся г о степрі имств омъ, благородными развлеченіями (декламація 
стиховъ В. Л. Пушкинымъ, дядей поэта, музыка, спектакли) и даро
витыми его членами, такъ какъ многіе изъ Пушкиныхъ имѣли ли
тературное дарованіе.

Нельзя сказать, чтобы Пушкивъ былъ доволенъ своимъ лицей- 
скимъ образованіемъ: результаты школьнаго ученья казались ему 
слишкомъ поверхностными и неудовлетворительными. Въ одномъ изъ 
своихъ стихотвореній, посвященныхъ лицею, онъ даетъ мимоходомъ 
такую картину занятій товарищей-лицеистовъ:

Они твсрдятъ томительный, урокъ,
Или романъ украдкой пожираютъ,
Или стихи влюбленные слагаютъ,
Забывъ межъ тѣмъ полуденный рожокъ.

О своихъ лицейскихъ преподавателяхъ Пушкинъ почти ничего не 
товоритъ въ своихъ произведеніяхъ, о нихъ мы узнаемъ изъ дру- 
тихъ источниковъ. Въ посланій «Моему Аристарху» подъ послѣднимъ 
Воэтъ разумѣетъ преподавателя русской словесности Кошанскаго и, 
Вовидимому, представляетъ его читателямъ не ръ очень благопріят- 
Вомъ свѣтѣ, говоря ему съ раздраженіемъ:

Я энаю самъ свои пороки;
Не нужны мнѣ, повѣрь, уроки
Твоей учености сухой.

При самомъ вступленіи въ лицей поэтъ шутливо сравнивалъ его
монастыремъ, откуда влекло его явиться разетригой въ Петер- 

бургъ и неожиданно предстать предъ любимой сестрой (посланіе 
*Къ сестрѣ»), Подъ конецъ-же онъ сильно тяготился лицеемъ и до
вольно откровенно сознавался въ письмѣ къ князю П. А. Вязем
скому: «Правда, время моего выпуска приближается, остался еще 
г°Дъ. Но цѣлый годъ еще плюсовъ, минусовъ, правъ, налоговъ, вы- 
с°каго, прекраснаго» (представляя въ послѣднихъ словахъ косвенную 
°Дѣнку оффиціальнаго преподаванія любимой имъ отечественной ли
тературы).

Томительные уроки «сухой учености», которые приходилось «за
тверживать» по тетрадкамъ, конечно, не могли пробудить въ уча
щихся жажду знаній и вліять благотворно на умственное развитіе 
Вообще. Они скорѣе вызывали нерасположеніе къ школьной оффи- 
Щальной наукѣ и нелюбовь къ ея казеннымъ предсгавителямъ. Но, 
Вромѣ негодности метода обученія, самыя программы и планъ пре- 
а°Даваемыхъ въ лицеѣ предметовъ были также въ высшей степени

*



неудовлетворительны. Здѣсь были напиханы разные предметы, со
вершенно несхожіе между собою и несвязанные какою-нибудь общей 
идеей. Рядомъ съ филологіей преподавались юридическія науки, исто- 
рическія и военный, техническія и естественный (кромѣ этого, Пре* 
подавались музыка, гимнастика, танцы и рисованіе). Даже при # е' 
ланіи заняться наукой, изучить въ ней что-нибудь, не было къ тому 
возможности, такъ какъ вся эта куча предметовъ была обязаг 
тельной. Образованіе не было ни классическимъ, ни реальнымъ, 0й 
техническим^ ни юридическимъ. Всего было понемногу, такъ 
справедливо выразился Пушкинъ,что тогдавсѣ учились «по-немногу 
чему-нибудь и какь-нибудь-*. Хорошо въ лицеѣ было только развѣ 
то, что учителя не препятствовали учащимся заниматься литерату* 
рой, участвовать въ своемъ литературномъ кружкѣ, писать стихи, 
читать товарищамъ и на экзаменахъ и даже печатать въ журв^ 
лахъ. Особенно юноши были предоставлены себѣ и почти не посе
щали классныхъ уроковъ предъ назначеніемъ директоромъ Энгель- 
гардта; къ экзаменамъ-же готовили только то, что съ общаго со- 
гласія выбирали учителя. Математикъ Карцевъ поощрялъ нераспО' 
ложеніе къ своему предмету выслушиваніемъ лицейскихъ анекдотов^. 
Замѣнившаго его Галича молодежь совсѣмъ осѣдлала и устраивал^ 
съ его вѣдома, попойки въ его аудиторій. О Карцевѣ, между про* 
чимъ, разсказываютъ слѣдующее: Пушкинъ, вызванный имъ къ ДО' 
скѣ, рѣшалъ алгебраическую задачу; долго онъ стоялъ у доски, пе' 
реминаясь съ ноги на ногу и все не приближаясь къ рѣшенію за' 
дачи. Наконецъ, терпѣливый профессоръ епросилъ: «ну, что-же? ЧеМУ 
равняется иксъ?» «Н улю »,—отвѣчалъ воспитакникъ Александръ ПуЩ" 
киеъ. «У васъ, Пушкинъ, всегда на моихъ лекціяхъ иксъ равняете# 
нулю. Садитесь на свое мѣсто и— пишите свои ст ихи ...» И, дей
ствительно, Пушкинъ написалъ немало въ лицеѣ стиховъ и был* 
главнымъ руководителемъ литературнаго кружка, хотя самъ он* 
впослѣдствіи не одобрялъ этихъ постороннихъ занятій. Въ своей 
«Запискѣ о народномъ воспитаніи» онъ имѣлъ въ виду, главным'1’ 
образомъ, личныя воспоминанія о лицейскихъ годахъ ученья, когда 
сѣтовалъ на то, что «во многихщ училищахъ дѣти занимаются л#' 
тературой, составляюсь общества, даже печатаютъ свои сочиневі# 
въ свѣтскихъ журналахъ». Подобное отвлеченіе отъ главной и есте
ственной цѣли занятій учебнаго возраста онъ признавалъ въ зр^' 
лыхъ годахъ крайне нежелательвымъ и вреднымъ для юношества' 
«Все это отвлекаетъ отъ ученья,—писалъ онъ,—пріучаетъ дѣтей к* 
мелочнымъ успѣхамъ и ограничиваетъ идеи, уже и безъ того у нас* 
слишкомъ ограниченный». Но несомнѣнно благодетельны были 
участіе и вниманіе къ учебнымъ заведеніямъ и начинающимъ моле-



Дьімъ писателямъ, какое обнаружили наши извѣстные поэты: И. -ц  
Дмитріевъ, К. И. Батюшковъ, В. А. Жуковскій, Вяземскій, Дер- 
^авинъ и др. Пушкинъ самымъ искреннимъ образомъ описалъ свои 
^Увства во время чтенія своихъ «Воспоминаній въ Царскомъ Селѣ> 
На экзаменѣ 1815 г. въ присутствіи маститаго пѣвца «Бога» и 
белицы »—Г. Р. Державина. Карамзинъ, давній пріятель отца поэта, 
^влъ въ то время въ Царскомъ Селѣ и писалъ свою <Исторію Го- 
сУДарства Россійскаго». Пушкинъ-лицеистъ почти ежедневно посѣ- 
*Ц&лъ по вечерамъ знаменитаго историка и бесѣдовалъ съ нимъ. Онъ 
Вмѣстѣ съ Жуковскимъ ввелъ его впослѣдствіи въ свое литератур
ное общество «Арзамасъ», основанное съ цѣлью защищать новыя 
^итературныя вѣянія.

Итакъ, не лицею и его преподавателямъ былъ обязанъ Пушкинъ, 
а тѣмъ немногимъ благопріятнымъ условіямъ жизни и развитія, ко- 
т°рьія выпали на его долю. Лицей не отвѣчалъ въ то время педа- 
г°гическимъ требованіямъ ни въ учебномъ, ни въ воспитательномъ 
°тношеніи. Воспитанники свободно разгуливали по лицейской рощѣ, 
наводя любовныя интриги съ горничными и съ крѣпостными актри
сами графа Волькенштейна. Пушкинъ также отдалъ дань этому увле- 
Ненію, посвятивъ нѣсколько стихотвореній лицейскимъ нянюшкамъ и 
актрисамъ («Наташа», «Къ актрисѣ», «ТыненаслѣдницаКлеронъ»). 
Отъ кутежей въ стѣнахъ лицея воспитанники переходили къ куте- 
^амъ съ гвардейцами и золотой молодежью, проживавшей лѣтомъ 
в>ь Царскомъ Селѣ на дачахъ. Изрѣдка они устраивали школьные 
%нты и протесты: такъ, они изгнали инспектора Пилецкаго-Урба- 
я°вича, ожесточившаго ихъ своей религіозной навязчивостью, пре
зрительными отзывами о семействахъ своихъ питомцевъ и іезуит- 
скимъ обращеніемъ, скрывавшимъ подъ личиною снисходительности 
^ного жестокости и коварства. Въ періодъ безначалія, открывша
яся со смертью Малиновскаго въ 1814 году, профессора, управляв
ше поперемѣнно, ссорились между собою. Водворить порядокъ и 
Уничтожить распрю между профессорами былъпосланъ въкачествѣ 
Шваго директора нѣкто Фроловъ, человѣкъ военный, аракчеевской 
Шшлы; онъ взялся за дѣло круто, по военному, съ чисто скалозу- 
Швскими пріемами. Но Фроловъ былъ скоро уволенъ, оставивъ 
Вослѣ себя кучу шутовскихъ воспоминаній.

Не лучше была постановка учебно-воспитательнаго дѣла и въ 
Другихъ учебныхъ заведеніяхъ—въ кадетскихъ корпусахъ, гимна- 
31яхъ, нансіонахъ при университетахъ и въ самыхъ универси- 
Ятахъ. По замѣчанію Пушкина, кадетскіе корпуса, разсадники 
°Фицеровъ русской армій, требовали «большаго присмотра за нра- 
Вами», такъ какъ они находились, по выраженію его, «въ са-



момъ гнусномъ запущеній». Между воспитанниками ихъ ходили 
рукописи безнравственнаго и даже прямо «возмутительнаго» содер- 
жанія. Грубость нравовъ кадетъ объяснялась грубьшъ и дес- 
иотическимъ обращеніемъ съ ними начальства и воспитателей. Здѣсь 
во всемъ ужасѣ свирѣпствовала тогда розга и самое настойчивое и 
продолжительное преслѣдованіе виновныхъ. Ябеды и доносы друг1, 
на друга сдѣлались здѣсь дѣломъ обыкновеннымъ. Пушкинъ ратуетъ 
въ «Запискѣ» за гуманныя начала воспитанія и предлагаетъ отмѢ- 
нить въ школахъ тѣлесное наказаніе, которое дѣйствуетъ гибельно 
на чувство чести и человѣческаго достоинства въ учащихся и оже- 
сточаетъ нравы молодыхъ людей. «Наказывать юношу или взрослаго 
человѣка за вину отрока—есть дѣло ужасное и, къ несчастью, слиш- 
комъ у насъ обыкновенное. Уничтоженіе тѣлесныхъ наказаній не
обходимо. Надлежитъ заранѣе внушать воспитанникамъ правила» 
чести и честолюбія. Не должно забывать, что они (кадеты) будутъ 
имѣть право розги и палки надъ солдатомъ. Слишкомъ жестокое 
воспитаніе дѣлаетъ изъ нихъ палачей, а не начальниковъ», — пи- 
салъ поэтъ.

Что касается учебной части, то онъ предлагалъ обратить внй- 
маніе на изученіе болѣе необходимаго и существеннаго въ наукахі» 
нежели языки, которые уносятъ такъ много времени и расходуют^ 
непроизводительно много силъ учащихся. «Кажется, что языки слипг 
комъ много занимаютъ времени»,—замѣтилъ онъ. «Къ чему, напри- 
мѣръ, 6~ти-лѣггнее изученіе французскаго языка, когда навыкъ свѣта 
и безъ того уже достаточенъ? Къ чему латинскій и греческій языки? 
Позволительна-ли роскошь тамъ, гдѣ чувствителенъ недостатокъ не
обходима™?* Пушкинъ отдавалъ пред по чтеніе наукамъ обществен- 
нымъ, изученію политической экономіи, правъ и статистики Россіи, 
также и ея политики и исторіи. «Изученіе Россіи должно преимуще
ственно занять въ окончательные годы умы молодыхъ дворянъ, го
товящихся служить отечеству вѣрой и правдой. Россія мало извѣстна» 
русскимъ. Ея исторія, ея статистика, ея законодательство требуютъ 
особыхъ каѳедръ». Преподаваніе исторіи должно, по нему, пред
ставлять на высшей ступени объективное (безпристрастное) изученіе 
и объясненіе «разницы духа народовъ и источника нуждъ и требо- 
ваній государственныхъ». Исторію и соціальныя науки нужно пре- 
подавать основательно и учащіеся должны быть ознакомлены съ 
главнѣйшими политическими системами и ученіями, чтобы, по выходй 
въ жизнь они относились сознательно и критически ко всякимъ идеямъ, 
которыя часто на мало подготовленнаго человѣка производятъ не 
отразимое впечатлѣніе прелести и новизны.

Александръ Сергѣевичъ высказывалъ сожалѣніе о томъ, что мо-



ЛоДые люди его времени рано покидали науку, въ 16 лѣтъ закан
чивали свое образованіе и стремились на службу ради пріобрѣтенія 
Чиновъ, военныхъ и гражданскихъ, и предлагалъ въ своей «Запискѣ» 
продолжить срокъ ученія на три года въ гимназіяхъ, лицеяхъ и 
Пансіонахъ при университетахъ. «Въ другихъ земляхъ молодой чело- 
нѢкъ кончаетъ курсъ ученія около ‘45 лѣтъ; у насъ онъ торопится всту
пить какъ можно раньше на службу, ибо ему необходимо въ 80 лѣтъ 
иьіть подполковникомъ или коллежскимъ совѣтникомъ» *). Припом- 
ИИМЪ, что и самъ Пушкинъ, имѣя 17-ть лѣтъ отъ роду, состоялъ уже 
ца государственной службѣ. Но можетъ быть именно благодаря этому 
°нъ такъ глубоко и почувствовалъ невыгоду ранняго оставленій 
Науки ради службы и такъ неутомимо потомъ сталъ работать надъ 
Усовершенствованіеыъ собственнаго образованія.

Вообще школьное образованіе во времена Пушкина стояло не- 
Ньісоко. Гимназисты, поступавшіе въ университеты, обнаруживали 
Недостаточный познанія. Студентъ Жихаревъ, поступившій въ Мое- 
Новскій университетъ, изучалъ дроби и [тройное правило. Писатель 
^ксаковъ, будучи студентомъ Казанскаго университета, посѣщалъ 
нѣкоторые уроки гимназіи. Тогдашніе программы учебныхъ заве
деній поражали обычной «микстурой» знаній и такой-же смѣсью 
Преподавателей. Педагогическій институтъ, напр., предлагалърядомъ 
съ зоологіей перейденій языкъ и съ уголовнымъ правомъ—марши
ровку. Тамъ преподавали въ 1814 году: «грубый англичанинъ ми- 
стеръ Биттонъ, вѣроятно изъ шкиперовъ», «бойкій франпузъ Трине, 
отлично игравшій въ лапту, прошлымъ ремесломъ котораго была 
Мелкая торговля» и т. п. А надъ всѣмъ преподаваніемъ надзиралъ 
^обрѣйшій субъ-инспекторъ «Иванъ Якимовичъ Колмаковъ, пе пре- 
^иравшій даровъ Бахуса». Русскіе учителя Нѣжинскаго лицея, гдѣ 
Учился Гоголь, не уступали также иностранцамъ: журналъ, въ 
Ноторомъ записывали они проступки учениковъ, поражаетъ без- 
грамотностью.

Тогдашніе университеты отличались также мало чѣмъ отъ гим
назій. Казанскій университетъ былъ открытъ (въ 1806 г.) такимъ 
образомъ: часть гимназическихъ учителей была назначена профес
орами, гимназисты старшаго класса были переименованы въ сту-

*) На этотъ недостатокъ указывадъ тогда еще и другой видный, русскій 
Человѣкъ—Евгеній Болховитиновъ: «Вы все дожидаетесь открытія Харьковскаго 
Университета, но и открытые едва дышатъ о сю-пору. Ни учить, ни учиться 
ПекомУ. Посудите, у насъ въ модѣ записывать дѣтей на службу съ 15-ти лѣтъ, 
 ̂ Университетскій курсъ наукъ самъ по себѣ требуетъ лѣтъ 10-ть продолженія 

приготовительнымъ ученіемъ). Кто-же будетъ дожидаться конца его?» (См. 
*Русск. Архивъ» 1870 г., стр. 838).



дентовъ. Раздѣленія на факультеты не существовало, слушали всѣ 
все, а нѣкоторые предметы совсѣмъ не читались. Аксакову выдали 
аттестатъ съ прописаніемъ такихъ наукъ, «какія онъ зналъ только 
по наслышкѣ и какихъ въ университетѣ еще не преподавали». Само 
начальство относилось снисходительно къ познаніямъ молодежи и 
дѣлало уступки, предоставляло льготы, лишь*бы только завлечь 
учиться. Въ 1805 г., на основаній новаго устава, Московскій универ
ситетъ объязлялъ: «Всѣ тѣ, которые чрезъ домашнее ученье поло
жили основаніе въ исторіи и географіи, ариѳметикѣ и геометрій, въ 
знаній природнаго языка и одного или двухъ употребительныхъ 
иноетранныхъ, имѣютъ право на поступленіе въ университетъ». Даже 
латинскій языкъ не ставился въ необходимое условіе для поступле- 
ніе. При этомъ студентамъ обѣщалось по окончаніи трехлѣтняго 
курса производство въ оберъ-офицерскій чинъ.

Плохое состояніе образованія зависѣло отъ новизны дѣла, отъ 
новости науки въ Россіи и отъ недостаточной подготовки людей свѣ- 
дующихъ и опытныхъ въ педагогикѣ. Неудивительно, поэтому, что 
верхушки знаній Пушкинъ, при своемъ глубокомъ и серьезномъ 
взглядѣ на науку и просвѣщеніе, не считалъ за знанія, равно и гру
бое воспитаніе не признавалъ за воспитаніе и видѣлъ во всемъ 
этомъ причину зла, объясненіе которому пожелалъ отъ него выслу
шать императоръ Николай I.

«Воспитаніе или, лучше сказать, отсутствіе воспитанія есть ко
рень зла», писалъ онъ. И въ то время какъ высочайшій манифестъ
13-го іюля 1826 года приписывалъ общественныя нестроенія недо
статку твердыхъ познаній у молодежи и вредному вліянію на нее 
идей запада, Пушкинъ, соглашаясь съ первымъ положеніемъ, не 
признавалъ второго и всѣми силами своей прекрасной души воз- 
сталъ на защиту великихъ и плодотворныхъ ыачалъ западно-евро- 
пейскаго просвѣіценія. Онъ убѣждалъ, что идеи запада сами по 
себѣ не вредны, что дѣйствіе ихъ можетъ быть плодотворно съ уси- 
леніемъ просвѣщенія въ Россіи, съ поднятіемъ умственнаго разви* 
тія и расширенія знаній, что, поэтому, запрещать заграничное во- 
спитавіе, котораго домогаются русскіе молодые люди, нѣтъ необхо
димости, такъ какъ воспитаніе въ иноетранныхъ университетахъ 
«не въ примѣръ для насъ менѣе вредно воспитанія патріархаль- 
наго», основаннаго на признаній авторитета и права сильнаго. Пуш
кинъ предлагали сдѣлать образованіе болѣе основательными въ пра- 
вительственныхъ школахъ и ограничить права лицъ съ домашними 
и пансіонскимъ воспитаніемъ. Въ послѣднемъ случаѣ, по нему, по
лезно было отмѣнить экзамены на полученіе чина, потому что про
фессора пропускали за деньги всякихъ умственныхъ инвалидовъ.



«Должно увлечь все юношество въ общественный заведенія, подчи
ненный надзору правительства; должно его тамъ удержать, дать 
В]1ІУ время перекипѣть, обогатиться познаніямп, созрѣть въ тишинѣ 
Училигцъ, а'не въ шумной праздности казармъ» *). «И пусть всякій̂  
ае воспитанный въ государственномъ училиіцѣ, вступая на службу, 
Ве получаетъ впредь никакихъ выгодъ и не имѣетъ права требо- 
Вать экзамена».

Что Пушкинъ считалъ возможнымъ разумное основательное до- 
ЬіаШнее воспитаніе и обученіе, это видно уже изъ того, что онъ съ 
Обовью и несомнѣннымъ сочувствіемъ свѣтлыми красками изобра- 
^аетъ въ «Борисѣ Годуновѣ> ученье юнаго сына Годунова Ѳеодора. 
^Дѣсь обученіе происходитъ вполнѣ сознательно, свободно и охотно, 
а не подъ вліяніемъ моды или службы. Въ до-петровскую эпоху 
°°разованіе на Руси было исключительнымъ явленіемъ, но не под- 
Цевольнымъ, и потому, воспринимаемое свободно, оно не сопровож
далось тѣми комическими, уродливыми и карикатурными формами, 
^  какихъ выразилось потомъ вынужденное, насильственное по ха
рактеру обученіе. Въ превосходной сценѣ, гдѣ Году но въ представ- 
денъ среди домашней обстановки, въ высшей степени отрадное впе- 
^атлѣніе производитъ и маленькій царевичъ, который учится съ охо- 
Т°Й и толкомъ, и его державный отецъ, съ истиннымъ наслажде- 
віемъ видящій въ своемъ сынѣ осуществленіе лучшей части своихъ 
Завѣтныхъ надеждъ, которыя питалъ онъ относительно Россіи. Съ 
Такимъ чувствомъ благороднаго воодушевленія могъ смотрѣть на 
У°пѢхи въ наукахъ своихъ дѣтей послѣ того развѣ самъ величай- 

представитель русской націй, ее незабвенный преобразователь. 
Нигдѣ мы не находимъ у Пушкина болѣе свѣтлой, болѣе привле- 
Кательной картины разумнаго и вполнѣ осмысленнаго ученья. На 

вопросы отца мальчикъ отвѣчаетъ бойко и удачно; ученіе не 
б*Л0 для него, какъ для бблыпей части почти современныхъ ему 
^огпей, получавшихъ образованіе въ Кіевской академій или въ 
^Ратскихъ школахъ, «горькой школьной чашей»; оно было для него 
с°знательнымъ средствомъ просвѣтить свой умъ и обогатить его по- 
3Наніями, необходимыми для управленія Русью. Въ своемъ отцѣ онъ 
ВаХодитъ достойнаго, истинно-просвѣщеннаго руководителя, который 
г°воритъ ему:

«Учись, мой сынъ, наука сокращаетъ 
Намъ опыты быстро-текущей жизни...

*) Грибоѣдовъ много нажилъ дурныхъ привычекъ отъ «казарменныхъ гот- 
ГеНтотовъ» и потомъ едва отъ нихъ отдѣлался. <Я прожилъ въ этой дружинѣ 
ЧетьгРе мѣсяца,—жаловался онъ,—а теперь четверть года не могу попасть на 
Йстинный путь».



Учись, мой сынъ, и легче и яснѣе 
Державный трудъ ты будешь постигать.

Другой исключительный случай хорошаго школьнаго воспитанія 
въ старину Пушкинъ представилъ въ «Арапѣ Петра Великаго» въ 
л и ц Є  Ибрагима, человѣка дѣльнаго, съумѣвшаго извлечь серьезную 
пользу изъ полученнаго имъ за-границей образованія и взявшаго 
изъ школы то, что она могла дать ему. Что онъ не даромъ про- 
велъ годы своего ученья, видно изъ того, что по возвращеніи ВЪ 
Петербургъ онъ былъ въ состояніи немедленно сделаться сотрудни- 
комъ великаго Царя-Преобразователя. Но это опять, если не исклЮ' 
ченіе, то все-же представитель весьма небольшого числа молодыхъ 
людей, очень выделявшихся своей серьезностью изъ пестрой толпы 
жалкихъ перенимателей Европейской внѣшности, въ родѣ франта 
Корсакова, который съ такимъ постыднымъ тупоуміемъ гордится 
своимъ щегольскимъ костюмомъ и изысканными манерами и кото- 
рый заслужилъ мѣткое прозвище «заморской обезьяны» *). Этотъ 
типъ, начиная съ Кантемировскаго Медора, видоизмѣняясь, облаго- 
раживаясь или, по крайней мЄрЄ, становясь приличнѣе, не умиралъ 
въ русской литературѣ до нашихъ дней.

Немногіе любознательные, даровитые юноши и во времена Пуш
кина не ограничивались образовавіемъ въ своихъ русскихъ школахъ, 
а продолжали пріобрѣтать и совершенствовать свои знанія или за-гра
ницей, или самостоятельно посредствомъ чтенія книгъ. Чацкій, о ко- 
торомъ Фамусовъ замѣчаетъ: «онъ малый съ головой и славно пи- 
шетъ», учился за-границей. Хотя Грибоѣдовъ и Жуковскій учились 
въ Московскомъ университетѣ, но они вынесли оттуда недостаточ
ный познанія: первый по наукамъ физическимъ и филологическими 
второй—по исторіи и языкамъ, и тотчасъ по выходе принялись само
стоятельно пополнять эти знанія.

Пушкинъ, отноеившійся критически къ вопросамъ науки. такяШ 
ясно сознавалъ недочеты и пробелы въ своемъ образованіи и по 
оставленій с тЄ ш ь  лицея немедленно началъ самообразованіе, кото
рое продолжалось у него до конца жизни. Не даромъ академикъ 
Я. К. Гротъ, разсматривая въ своей рЄчи (при открытіи памятника 
Пушкину) великаго поэта, какъ человека, и слЄ д я  за постепенным1!» 
развитіемъ его личности, придавалъ особенное значеніе его постоян- 
нымъ и усиленнымъ заботамъ о самовоспитавіи и самоусовершенство- 
ваніи *). Профессоръ Никольскій, приведя слова Анненкова, что 
Пушкинъ признавалъ одно только воспитаніе, «которое дается чело-

*) Б. И. Шенрокъ, «Матеріали для біографій Гоголя». М. 1893 г., т. 2, стр* 
294-295 .

*) Никольскій, ІЬісІет, стр. 38.



вѣку обстоятельствами его жизни и имъ самимъ», прибавилъ отъ 
себя, что эти слова могутъ быть применены къ Пушкину во всей 
справедливости. Воспитаніе, которое давалъ себѣ Пушкинъ, состояло 
Вгь упорномъ, неустанномъ трудѣ. «Здѣсь мы разумѣемъ,—пишетъ 
Никольскій,—прежде всего его работу надъ произведеніями, кото
рая, не смотря на кажущуюся легкость и свободу форму, была тѣмъ 
не менѣе весьма упорна. Черновыя рукописи Пушкина достаточно 
свидЬтельствуютъ о ней. Пушкинъ даже по-своему понималъ вдохно- 
неаіе. Онъ дѣлалъ такое различіе между вдохновеніемъ и восторгомъ: 
^Вдохновеніе есть расположеніе души къ живѣйшему принятію впе- 
Чатдѣній и соображенію понятій, следственно, и объясненію оныхъ. 
•^Дохновеніе нужно въ геометрій, какъ и въ поэзіи... Восторгъ не- 
Нродолжителенъ, непостояненъ, онъ исключаетъ ПОСТОЯННЫЙ трудъ, 
безъ коего нѣтъ истинно великаго». Оттого-то Пушкинъ и могъ надъ 
Незасохшей рукописью своего произведенія произносить такой ясный 
и вѣрный судъ, какой не удавался даже и записнымъ критикамъ. 
^илою этого труда онъ могъ обуздать свое своенравное дарованіе 
И подчинить его своимъ идеаламъ *). Поэгъ самъ писалъ объ этомъ 
своему другу Чаадаеву въ пославіи отъ 1821 года:

Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ,
Ищу вознаградить въ объятіяхъ свободы 
Мдтежный младостью утраченные годы,
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ.

Действительно, поэтъ много и усиленно читалъ, чтобы вознагра
дить утраченные по в и н Є  французскаго воспитанія годы. Письма 
его заключаютъ постоянный требованія книгъ и книгъ. В є з д Є  онъ 
искалъ и находилъ' книги, бралъ ихъ съ собою въ дорогу и читалъ 
Па станціяхъ, когда переменяли ему лошадей. Большую часть средствъ 
Пушкинъ употребилъ на составленіе своей весьма . значительной 
библіотеки. «Чтеніе—вотъ лучшее ученье», писалъ онъ своему брату 
Ппъ Кишинева отъ 21 іюля, 1822 г. «Чтеніе его постоянно сопро- 
в°ждалоеь выписками, сличеніями, критическими замЄчаніями, такъ 
Нто и чтеніе было у него трудомъ въ собственномъ и серьезномъ 
с м ь іс л Є  слова. Такъ же неустанно Пушкинъ вдумывался во в с Є  явле- 
пія и собственной, и окружающей его жизни, уразумѣвалъ ихъ смыслъ. 
И выводилъ изъ нихъ поученія. Оттого событія жизни и м Є л и  для 
Пего действительно воспитывающее значеніе» *).

Посредствомъ самообразованія Пушкинъ достигъ значительныхъ 
результатовъ. Онъ об л ада лъ громад нымъ умственнымъ развитіемъ.

*) «Вѣнокъ на памятникъ Пушкину». Спб. 1880, стр. 233—243.
*) Никольскій, Идеалы Пушкина. Спб. 1887 г., стр. 37—38.



и знаніемъ въ исторіи и литературѣ европейскихъ народовъ древняго 
и новаго міра. Онъ хорошо зналъ новые языки и философскія ученія 
разныхъ школъ. Особенно ему были извѣстны энциклопедисты и пи
сатели ХУІІІ вѣка—Дидро, Гельвецій, Вольтеръ, и англійскіе фи
лософы и экономисты—Локкъ, Смитъ и Бэль. Пушкинъ имѣлъ 
тонкій и наблюдательный умъ и доброе, отзывчивое ко всему 
истинно - благородному и человѣческому сердце. Великій писатель 
былъ образованъ въ европейскомъ смыслѣ, и при томъ оставался 
чисторусскимъ человѣкомъ, горячо любившимъ Россію, съ ея луч
шими преданіями и завѣтами православной старины.

Пушкинъ имѣлъ громадное вліяніе на русскихъ писателей, у ко
торыхъ пользовался уваженіемъ и любовью. Гоголь приносилъ ему 
для замѣчаній свои произведенія. «Ничего я не предпринималъ, ни
чего не писалъ безъ его совѣта»,—писалъ Гоголь. Горько оплаки
вали его кончину также Лермонтовъ и Кольцовъ.

Многое, конечно, измѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ дѣлалъ свой 
педагогическія наблюденія и составлялъ свою «Записку о народномъ 
воспитаніи» для практическихъ требованій времени Пушкинъ: вос- 
питаніе и образованіе стоятъ теперь несравненно выше, чѣмъ овй 
были при Пушкинѣ. Но все-же нельзя не признать, что взгляды и 
сужденія его о воспитаніи, будучи вполнѣ достойны его геніальнаго 
пера, не только не утратили до сихъ поръ своего значенія, но даже 
и трудно было-бы найти человѣка, который усомнился-бы подпи
саться подъ ними обѣими руками. И въ стихахъ, и въ прозѣ онъ 
провозглашалъ гумманныя начала жизни и воспитанія, требовалъ 
свободы и просвѣщенія. Въ Россіи чувствуется, говорилъ онъ, <не- 
достатокъ просвѣщенія и нравственности». Въ этихъ словахъ ви- 
денъ поэтъ, который за два года предъ тѣмъ сказалъ:

«На поприщѣ ума нельвя намъ отступать».

Онъ жеіалъ свободы и просвѣщенія и писалъ эти прекрасный, 
яолныя пророческаго смысла слова:

«Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный 
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной 
Взойдетъ-ди наконецъ прекрасная заря»!

Н. Васильковъ.



ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНІЕ ПОЭЗШ П У Ш И Н А .
Въ ХУІІ вѣкѣ великій англійскій мыслитель и педагогъ Джонъ 

Доккъ совершенно отрицалъ какое-либо воспитательное значеніе 
поэзіи, говоря, что и поэзія, и музыка не вредны для человека, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и совершенно безполезны для него, и что поэтому 
гораздо полезнѣе тратить время на усвоеніе чего-либо болѣе, чѣмъ 
эти искусства, нужнаго для человѣка.

Но прошли десятки лѣтъ, и теперь уже, навѣрно, не найдется 
ни одного педагога, раздѣляющаго этотъ взглядъ Локка. Действи
тельно, мнѣніе о важномъ воспитательномъ значеній поэзіи теперь. 
Уже не находитъ противниковъ.

Переходя въ частности къ нашимъ русскимъ поэтамъ, мы должны 
оказать, что если вообще ихъ произведенія имѣли и имѣютъ воспи
тательное значеніе, то въ этомъ отношеніи безспорно первое мѣсто 
йежду ними принадлежитъ Пушкину.

Что такое поэзія? Поэзія, по установившемуся со времени Бѣ- 
линскаго опредѣлееію, есть воплощеніе идеаловъ, живущихъ въ душѣ 
Поэта, въ чувственныхъ, т.-е. доступныхъ нашимъ чувствамъ зрѣнія 
11 слуха, образахъ при помощи слова. Уже изъ этого опредѣленія 
ясно, что высшимъ художникомъ слова будетъ, конечно, тотъ, кто 
яоплотитъ свои идеалы именно въ томъ видѣ, какъ они живутъ въ 
его душѣ, и заставит7> читателя или слушателя перечувствовать 
именно то, что пережилъ и перечувствовалъ самъ, т.-е., другими 
словами, когда форма его произведенія будетъ точно соответствовать 
Ихъ идеѣ. Чтобы сдѣлать нашу мысль болѣе понятною, объяснимъ 
ее на примѣрѣ. Всѣмъ, конечно, извѣстно произведете Пушкина 
«Пиръ во время чумы». Мы знаемъ, что это произведееіе не ориги
нально: оно взято изъ Вильсоновой трагедій: «ТЬе сііу оГ іііе ріа^ие». 
Но прелестная пѣсенка Мэри—оригинальна: она совершенно не 
находится въ текстѣ англійской комедій и сочинена Пушкинымъ. 
Но можно-ли узнать это? Можно-ли замѣтить хотя въ одномъ штрихѣ 
этой чудной пѣсенки автора не-англичанина? Неужели въ ней англій- 
скаго только имена Эдмонда и Дженни? Нѣтъ, въ ней все англійское,



начиная съ обстановки и кончая самыми оттѣнками чувства. Это 
одна сторона. Теперь посмотримъ еще ближе на этотъ чудный перл'1, 
лирики Пушкина. Какой идеалъ хотѣлъ здѣсь передъ нами воплотить 
поэтъ? Идеалъ высокой любви,—любви, забывающей самое-себя, 
любви, возвышающейся до самопожертвованія, такой любви, когда ля>' 
бящій человѣкъ забываетъ себя и весь исчезаетъ въ своемъ любй' 
момъ существѣ, готовъ идти на всѣ муки, на всѣ страданія, лишь-бы 
знать, что этими муками, этими страданіями онъ покупаетъ счастіе 
любимаго существа. Воть именно этотъ-то высокій идеалъ любви, 
вполнѣ отрѣшенной отъ эгоизма, Пушкинъ и хотѣлъ воплотить передъ 
нами въ лицѣ Дженни. Посмотримъ теперь, неужели поэту не удалась 
его задача? Неужели этотъ высокій идеалъ не нашелъ себѣ соот- 
вѣтствующаго ему образа? Возьмемъ два послѣднихъ куплета этой 
лѣсенки:

Если ранняя могила 
Суждена моей веснѣ,
Ты, кого я такъ любила.
Чья любовь отрада мнѣ,
Я молю, не приближайся 
Къ тѣлу Дженни ты своей,
Устъ умершихъ не касайся,
Слѣдуй издали за ней.
И потомъ оставь селенье,
Уходи куда-нибудь,
Гдѣ-бъ ты могъ души мученье 
Усладить и отдохнуть!
И когда зараза минетъ,
Посѣти мой бѣдный прахъ,
А Эдмонда не забудбтъ 
Дженни даже въ небесахъ!

Не забудемъ, что эта пѣсня была сложена тогда, когда чу#а 
«холмы и долы... посѣтила

И раздавались жалкія стенанья 
По берегамъ потоковъ и ручьевъ»—

и мы должны признаться, что художественное совершенство дальш е  
идти не можетъ.

Воспитательное значеніе такой поэзіи, кажется намъ, не можетъ 
подлежать никакому сомнѣнію. Человѣкъ живетъ среди будни чныхъ 
мелочей, среди повседневныхъ скучныхъ и пустыхъ дрязгъ, и эта 
суета жизни, съ которой приходится считаться всякому, конечно, не 
проходить для человѣка даромъ: она заставляетъ его забыть свѣтлыЯ 
стороны своего духа, она порабощаетъ этотъ духъ тѣлу, плоти, 0 
она совершенно поработила-бы его. обратила-бы высокую органй- 
зацію человѣка въ нѣчто, подобное, усовершенствованной машинѢ,



^сли-бы къ человѣку, готовому погибнуть въ волнахъ житейскаго 
^оря, но приходилъ поэтъ, не простиралъ ему своей руки и не вы- 
рьівалъ его изъ дрязгъ жизни, заставляя его вмѣстѣ съ собой возне
сись въ область высшихъ, свѣтлыхъ идеаловъ. Этого высокаго вос- 
цитательнаго значеній поэзіи отрицать нельзя. Но всякая-ли поэзія 
^ожетъ играть въ жизни человѣка такую важную роль? О, конечно, 

все то, что мы называемъ часто поэзіей, полагая однимъ изъ су- 
Ществепныхъ признаковъ этого понятія закругленныя риѳмою строчки, 
а только одна истинная, искренняя поэзія, только такое поэтическое 
произведете, которое создано безъ всякой предвзятой идеи, которое 
'Сужитъ только и исключительно безкорыстнымъ, честнымъ и искрен- 
йьімъ выраженіемъ идей своего творца, въ которыхъ поэтому на- 

дается полное единство идеи и формы. Читатель, можетъ быть, 
Мажетъ намъ, что все это, высказанное нами, есть азбучная истина, 
и что произведете, не соотвѣтствующее этимъ требоваеіямъ, даже 
аеДостойно и носить названіе поэтическаго. Да, мы согласны, что 
Со азбучная истина, но вѣдь одно дѣло—высказать истину и дру- 
г°е—узнать эту истину и съумѣть всегда отличить ее отъ всего, что 
Гі°Дходитъ подъ понятіе не истины или полу истины.

Да и давно-ли эта истина стала истиною? Всегда-ли поэзія 
°лужила искреннему выраженію идеаловъ художника? Вѣдь мысль, 
Со жизнь и поэзія—одно, что поэзія есть идеализированное пред- 
Савленіе жизни, явилась слишкомъ недавно. Она была впервые вы
мазана только Жуковскимъ. Да даже и у Жуковскаго-то она не 
^Ыла всѣмъ понятна и доступна, потому что жизнь этого поэта была 
с°бственно не тѣмъ, что мы называемъ жизнью. Это была особая 
Ф°рма жизни, чудная, высокая, но крайне своеобразная, недоступная 
Для пониманія всякаго человѣка, многимъ казавшаяся не по плечу.

Даже и теперь—будетъ-ли поэзія Жуковскаго понятна всѣмъ? 
^азумѣется, нѣтъ: она и искренна, и безкорыстна, но она слишкомъ, 
Мищкомъ субъективна.

Если поэзія является намъ таковою подъ перомъ Жуковскаго, 
что-же остается сказать про его предшественниковъ? Что остается 

Мазать про поэтовъ Ломоносова, Хераскова, Сумарокова, Державина 
и Др.? Можетъ-ли эта ихъ поэзія вырвать насъ изъ житейскихъ 
Дрязгъ и возвести въ вѣчное царство идеаловъ? Врядъ-ли. Почему-же- 
Аа потому, что въ произведеніяхъ ихъ форма никогда не соотвѣт- 
Мвовала идеѣ. Самая свѣтлая, самая высокая идея являлась подъ 
п°кровомъ однообразнаго покроя мишурной мантій, и эта мантія 
Скрывала священную наготу идеи.

А между тѣмъ какъ долго эта блестящая фальшивая мишура 
МѢняла глаза зрителей! Только постепенно, получая ударъ за уда?
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к ом ъ , м а н т ія  и у  н е г о  е щ е  б л е щ е т ъ  м и ш у р о ю , х о т я  э т о й  МИШУРЬІ 
у ж е  м ен ь ш е и в с ѣ  а т т р и б у т ы  е г о  п о э з іи  сдѣ л а л и сь  к а к ъ -т о  проіЦе ’ 
к а к ъ -т о  б л и ж е  ч и та тел ю .

Но вѣдь Державинъ дожилъ до Пушкина и даже самъ, «сходя № 
гробъ», благословилъ его. И вотъ этотъ новый поэтъ начинаетъ сво0 
поэтическое творчество на тотъ-же старинный фальшивый ладъ, как'*’ 
и его предшественники, но скоро геніемъ СВОИМЪ ПОСТИГЪ ИСТИНУ 
и нанесъ чудовищу окончательный ударъ, окончательно осилилъ его* 
Въ области оды онъ оставляетъ намъ свое извѣстное произведен і0 
«Клеветникамъ Россіи», въ области чистой лирики—такія искревйЯ) 
высоко вдохновенныя произведенія, какъ «Брожу-ли я вдоль улиДТ 
шумныхъ», «Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье», «Я помню чудн°е 
мгновенье», «Я васъ любилъ» и т. п., въ области драмы— «Борй^ 
Годунова», «Русалку», въ области эпоса—«Евгенія Онѣгина» «П0Д' 
таву» и др. Теперь, послѣ этихъ образцовъ высокаго поэтическая 
вдохновенія, намъ даже кажется страннымъ, какъ это наши преДр{І 
могли, напр., увлекаться «Россіадой» или замирать отъ восторга, в*»1' 
слушавъ громко-звучную трескотню фразъ Сумороковскаго «Хорева^

Вотъ, по нашему мнѣнію, высшая заслуга Пушкина—это сблй' 
женіе поэзіи съ жизнью, свобода поэтической жизни, которая теперь 
можетъ уже не скрывать истины подъ тяжелыми складками одН°' 
образной драпировки, а, напротивъ, можетъ видоизмѣниться до ое3 
конечности въ зависимости отъ своего содержанія, отъ того идеала 
выраженіемъ котораго она служить. Благодаря этой до безконечно^ 
измѣняющейся формѣ, Пушкинъ нашелъ возможнымъ переданая 
намъ свои поэтическія идеи въ такомъ простомъ, искренномъ вйДф' 
что онѣ воспринимаются нами прямо сердцемъ, безъ всякаго наДр̂  
женія ума, безъ всякихъ потугъ воли. Воспріятіе этихъ идеалов'1’ 
дѣлается даже однимъ изъ источниковъ высокаго духовнаго наслД 
жденія. И вотъ первое и самое важное воспитательное значеніе Пу1*1 
кинской поэзіи.

Но для того, чтобы дать поэзіи такую высоко-воспитательДУ*0 
роль, ее, конечно, нужно было вывести изъ того униженія, въ 
торое она попала, благодаря вѣрному служенію своихъ сыновъ, изъ тоЯ 
жалкаго положеыія, когда она считалась не болѣе, какъ чѣмъ-то «прі^ 
нымъ, сладостнымъ, полезньшъ, какъ дѣтомъ вкусный лимонаді' 
Кто-же вывелъ поэзію изъ этого униженія, кто показалъ обществ 
всю высоту задачъ поэзіи, всю свѣтлость служенія идеѣ? Кто у0та



ВОВИЛЪ высокій взглядъ на формы поэзіи? Все тотъ-же Пушкинъ. 
Становимся нѣсколько подробнѣе на этомъ вопросѣ.

Пушкинъ не смотрѣлъ на поэта, какъ на служителя прихотей 
ПУблики, способнаго доставлять ей наслажденіе въ родѣ ;<вку снаго 
Лвмонада» въ жаркій день. По его взгляду, уже не поэтъ—слуга 
°оіцеетву, а напротивъ—общество, толпа является чѣмъ-то низшимъ 
йѳредъ нимъ; не поэтъ приноровляется къ толнѣ, а толпа должна 
в°звышаться до него, стремиться постигнуть его, хотя эти попытки 
Часто и не увѣнчиваются успѣхомъ.

Подите прочь—какое дѣло 
Поэту мирному до васъ!

г°Рдо отвѣчаетъ онъ устами поэта въ своемъ стихотвореніи «Чернь» 
т°лпѣ, которая, не понимая всей высоты задачи поэта, смотритъ на 
Вего, какъ на человѣка, обязаннаго угождать ей, ея вкусамъ, и 
требуетъ отъ него не того, что онъ, послушный только голосу вле- 
кУЩаго его къ себѣ идеала, можетъ дать ей въ эту минуту. И онъ 
Яйѣетъ полное и священное ираво отвѣчать ей такъ, потому что

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы (поэты) рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

*Йо какъ-же, могутъ спросить насъ, поэты рождены только для 
Сл9,ДКИХЪ звуковъ и молитвъ,—вѣдь они-же живутъ между нами, жи- 
вУтъ нашею жизнью, нашими интересами? Гдѣ-же эта стѣна, которая 
0,гДѣляетъ ихъ отъ насъ? Неужели всѣ наши, хотя и мелочныя, но 
все-же необходимыя, заботы чужды имъ».—«Да,—отвѣчаетъ Пуш- 
вИнъ,—чужды, когда поэтъ слышитъ голосъ Бога, зовущаго его къ 
Себѣ, указывающаго ему священное служеніе идеалу, т.-е. чужды, 
*°гДа поэтомъ овладѣваетъ вдохновеніе:

Но лишь божественный глаголъ 
Да слуха чуткаго коснется,
Душа поэта встрепенется,
Какъ пробудившійся орелъ.
Тоску етъ онъ въ забавахъ міра,
Людской чуждается молвы̂
Къ ногамъ народнаго кумира 
Не клонить гордой головы».

вѣдь вдохновеніе, конечно, не можетъ быть вѣчнымъ, постоян- 
ь̂ійрь спутникомъ поэта. Какъ состояніе возвышенное, состояніе 

Зкстаза, оно не можетъ быть постояныымъ, иначе никакая высокая 
°Рганизація не была-бы въ состояніи выдержать его. Вотъ почему
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поэтъ и живетъ съ толпою и раздѣляетъ ея будничные интересы, 
пока онъ обыкновенный человѣкъ, пока его не осѣнило вдохновенье- 
Но въ эти высокія минуты духовнаго просвѣтленія его уже не кос
нутся мелочи и дрязги жизни, всѣ людскія заботы чужды ему, И 
онъ бѣжитъ тогда на лоно матери-природы, и только въ ней на- 
ходитъ свой душевный покой, только здѣсь онъ постигаетъ ВСЮ 

тайну творчества, и только здѣсь изъ души его выливаются его 
дивныя пѣсни—«на берегахъ пустынныхъ волнъ, въ широкошум- 
ныхъ дубровахъ». Въ эти минуты въ поэтѣ умираетъ человѣкъ, и 
все земное поглощается въ немъ его могучимъ, воспрянувшимъ ОТЪ 
сна духомъ.

Итакъ, если поэтъ является въ обыкновенной жизни такимъ-же 
человѣкомъ, какъ и мы, если онъ возвышается изъ толпы только 
въ періоды вдохновенія, то какъ-же отличить его, какъ-же мы мо- 
жемъ узнать его? Трудно, очень трудно, почему въ обыкновенное 
время онъ не только не выше толпы, а

...межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ,—

ничтожнѣй потому, что его натура не такова, какъ у других'Ь 
людей, его могучая духовная организація, не находя себѣ п и Щ й [  

погружается въ омутъ житейскаго моря, и глубоко нужно ей погрУ' 
зиться, чтобы найти себѣ покой и миръ. Вѣдь поэтъ не всегда 
творитъ, не всегда своими твореніями возвышается изъ толпы, во 
все-таки по своей духовной организаціи онъ всегда выше толпы- 
Въ чемъ-же заключается эта высота его духовной организаціи?
Въ большой чуткости его ко всѣмъ окружающимъ его проявленіям'Ь 
жизни, какъ-бы велики или ничтожны они ни были.

Реветъ-ли эвѣрь въ дѣсу глухомъ,
Трубитъ-ли рогъ, гремитъ-ли громъ.
Поетъ-ли дѣва за холмомъ —

На всякій звукъ 
Свой откликъ въ воздухѣ пустомъ 

Родишь ты вдругъ.
Ты внемлешь грохоту громовъ 
И гласу бури и валовъ,
И крику сельскихъ пастуховъ—

И шлешь отвѣтъ,—

говорить Пушкинъ, обращаясь къ эху, которое у него является 
какъ-бы метафорой поэта.

Эта чуткость духовной организаціи, о которой Пушкинъ подробно 
говорить въ своемъ стихотвореніи «Пророкъ», и ставить поэта 
выше толпы. Ей часто бываетъ странно и непонятно то, что поэту



стало уже понятнымъ, что онъ уже пережилъ и перечувствовалъ 
Въ своей душѣ. Вотъ почему поэтъ отнюдь не долженъ подлажи- 
ваться подъ вкусъ толпы, почему онъ «самъ свой высшій судъ». 
Общество должно возвышаться до него, должно стремиться ПОСТИГ

НУТЬ тѣ высокія идеалы, къ которымъ поэтъ ведетъ его, а не онъ 
Долженъ нисходить до общества, потому что тогда онъ сдѣлается 
Угодникомъ непостоянныхъ вкусовъ толпы, раболѣпнымъ ея при- 
спѣшникомъ, и унизитъ священное званіе поэта.

Вотъ въ краткихъ словахъ взгляды Пушкииа на поэзію. Нельзя 
Но согласиться, что эти взгляды впервые высказаны имъ такъ со
знательно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ понятно для всѣхъ. Онъ впер
ш е научилъ общество глядѣть на поэта истинными глазами, впер
ш е указалъ на высоту эстетическаго наслажденія и на его глубо- 
Ній смыслъ. Мнѣ кажется, что эта сторона его поэзіи имѣла, имѣетъ 
и всегда будетъ имѣть глубокое воспитательное значеніе какъ для 
Всего читающаго общества, такъ особенно и для подростающаго 
Поколѣнія.

Громадное воспитательное значеніе имѣетъ поэзія Пушкина еще 
и въ томъ отношеніи, что онъ своими произведеніями вызываетъ 
в,ь русскомъ человѣкѣ глубокій интересъ къ своему родному быту, 
Нселяетъ въ сердце любовь ко всей нашей родной дѣйствительности. 
■в'Ь то время, когда западная культура широкой волной врывалась 
в,в нашу матушку-Русь и затопляла здѣсь все наше русское, родное, 
к°гда взоры всѣхъ были обращены на Западъ, и все общество 
ь̂іло очаровано жизнью западно-европейскихъ странъ и только тамъ 

Думало видѣть свѣтъ, Пушкинъ своею могучею кистью рисуетъ намъ 
картины нашей русской дѣйствительности, въ которой мы, повиди- 
*°му, не находимъ ни разительныхъ характеровъ, ни поражающихъ 
красотою ландшафтовъ, но въ которой на самомъ дѣлѣ есть, и не 
^внѣе, чѣмъ на Западѣ, и разительные характеры, и какая-то своя 
°собенно очаровательная красота природы.

Постараемся доказать нашу мысль примѣрами. Прежде всего 
в°снемся характеровъ героевъ произведеній Пушкина. По издавна 
Заведенному обычаю, мы, русскіе, были склонны любоваться только 
^мъ, что не наше и не у насъ. Мы охотно преклонялись предъ 
Высотой и силой и мощью историческихъ дѣятелей, дѣйствовавшихъ 
Ва Западѣ въ классическій, средневѣковый и новый періодъ жизни 
Европы, мы увлекались глубиною характеровъ дѣйствующихъ лицъ 
Различныхъ произведеній западно-европейской литературы; въ жизни 
Ї0Й-же западной Европы мы находили для себя много глубоко по- 
УЧйтельнаго: но сколько разъ мы проходили мимо подобныхъ-же 
Деятелей, характеровъ и случаевъ у себя на родинѣ,— проходили, не

*



обращая ыа нихъ никакого вниманія, не придавая имъ никакой 
цѣны, совершенно пренебрегая ими? и почему? Только потому, что 
они наши домашиіе, что часто мы видѣли ихъ, вмдѣли въ нашей, 
столь привычной для насъ обстановкѣ, и потому, наконецъ, что, вое- 
пріявъ культуру нашу на Западѣ, мы привыкли считать себя ка
кими-то недоучками, какими-то духовно несовершеннолетними, а на 
Западъ усвоили себѣ взглядъ, какъ на учителя нашего, какъ на 
что-то такое, до чего намъ врядъ-ли когда удастся дорости. И вотъ 
при такомъ-то взглядѣ, при такомъ настроєній умовъ вдругъ является 
Пушкинъ и мановевіемъ своего волшебнаго жезла раскрываетъ не- 
редъ нами ту завѣсу, которая скрывала отъ нашихъ взоровъ саму*0 
сокровенную сущность нашей русской жизни, и показываетъ намъ, 
что и у насъ, въ нашей привычной для насъ и кажущейся намъ слиШ- 
комъ повседневной обстановкѣ, есть и герои—историческіе дѣятели, 
есть и сильные мощные характеры, встрѣчаются и глубоко-поучи- 
тельныя положеній; мало того, Пушкинъ показываетъ намъ, что я 
самая обстановка-то наша, самая природа ваша, хотя и привычная 
для насъ, все-же такъ очаровательно прекрасна, такъ обаятельно 
дѣйствуетъ на душу человѣка, какъ мы и не воображали. Пушкинъ 
заставилъ насъ выше и глубже цѣнить нашу родину, нашихъ преД' 
ковъ, т.-е. научилъ насъ сознательной любви къ отечеству. Ужелй» 
говоря о воспитательномъ значеній поэзіи Пушкина, можно обойтй 
молчаніемъ этотъ важный пунктъ? Но гдѣ-же въ поэзіи Пушкина 
эти герои, эти силачи характера, эти глубоко поучительный поло- 
женія жизни?

Возьмемъ хотя-бы, напр., личность Петра Великаго, перечитаемъ 
всѣ произведенія Пушкина, гдѣ поэтъ касается этого великаго- 
Преобразователя Россіи, начиная отъ самыхъ незначительныхъ по 
объему, напр., съ «Пира Петра Великаго» и кончая «Полтавой»» 
«Мѣднымъ всадникомъ», «Арапомъ Петра Великаго». Во всѣхъ 
этихъ произведеніяхъ нашъ Великій Царь, титанъ нашей исторіи» 
встаетъ передъ нами, какъ живой; мы, кажется, такъ и видимъ 
передъ собою эту высокую, мощную фигуру Царя то въ его оби
ходной жизни, то въ пылу войны, то въ безднѣ царственныхъ за~ 
ботъ, когда онъ непоколебимо велъ свою Россію къ той цѣли, ко
торая свѣтлою звѣздою сіяла ему вдали,—велъ, не отступая ни пе
редъ какими препятствіями, проводя ночи и дни въ трудахъ и за- 
ботахъ, пренебрегая всѣми своими личными удобствами во имя вы- 
сокопонятаго имъ идеала долга передъ своимъ отечествомъ и са- 
моотверженнаго служенія ему.

Смѣло можно утверждать, что, изучая личность Петра Великаго 
даже по историческимъ актамъ и документамъ, иеречитавъ всѣ со*



^иненія о немъ, мы не представимъ его себѣ такъ ярко и такъ 
Рельефно, какъ рисуется онъ намъ въ произведеніяхъ А. С. Пушкина.

Много-ли и въ западно-европейской исторіи дѣятелей, которыхъ 
можно-бы было поставить рядомъ съ нашимъ Даремъ-титаномъ?

Обратимся теперь къ характерамъ героевъ произведеній Пушкина.
Нужно-ли подробно останавливаться на характеристик Татьяны 

Лариной, чтобы заставить читателя глубоко преклониться передъ 
Духовною мощью этой бѣдной Тани, которая, встрѣтивъ такое полное 
цепониманіе своего чувства со стороны Евгенія Онѣгина, разочаро
ванная въ самыхъ лучшихъ и чистыхъ стремленіяхъ своего духа, 
принужденная въ угоду матери похоронить свое чувство въмогилѣ 
Ліобви къ своему мужу-генералу, находитъ въ себѣ силы первая 
^пристрастно оцѣнить Евгенія, понять всю суетность и мелкость его 
нтремленій и побужденій и съ такою наивною простотою, съ такою 
нежностью и искренностью сказать ему въ отвѣтъ на его пылкія 
пРизнанія въ любви,—признанія, отъ которыхъ должно было разры- 
ваться на части ея бѣдное измученное сердце, эти немногія, но много 
г°ворящія слова:

...Но судьба моя 
Ужъ рѣшена. Неосторожно,
Выть можетъ, поступила я:
Меня съ слезами заклинаній 
Молила мать; для бѣдной Тани 
Всѣ были жребіи равны...
Я вышла замужъ. Вы должны,
Я васъ прошу меня оставить;
Я знаю; въ вашемъ сердцѣ есть 
И гордость, и прямая честь.
Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
Но я другому отдана,
И буду вѣкъ ему вѣрна»...
Она ушла.

Какъ немного словъ, и какъ много мыслей, и какихъ мыслей! 
въ этихъ простыхъ словахъ полное отрицаніе отъ своей личной 

*«ЗИИ, и ПРИ томъ это отрицаніе произносится лицомъ, которое еще 
110 разу въ жизни не поступало для себя, по своей волѣ; тутъ мы 
ВиДимъ жизнь, всю посвященную успокоенію другихъ, близкихъ, лю- 
^имьіхъ лицъ: сперва матери, а потомъ мужа; это исповѣдь полнаго 
са,моотреченія. Если мы къ этому примѣру добавимъ еще такіе ха
рактеры. какъ Марья Ивановна Миронова—эта провинніальная ба- 
Рышня, весь свой вѣкъ проведшая въ тѣсныхъ стѣнахъ Бѣлогорской 
ВДшости, и въ критическую минуту рѣшающаяся одна, безъ связей, 
безъ средствъ, безъ руководителей, отправиться къ государыпѣ, чтобы 
спасти своего погибающаго жениха, или даже и Петръ Андреевичъ



Гриневъ, идущій на все для спасенія своей невѣсты изъ рукъ Шва
бри на, готовый вынести всѣ муки позора яевиннаго осуждеыія, чтобы 
только не назвать имени своей невѣсты и не подвергать ея судебному 
допросу, то, кажется, мы можемъ считать нашу мысль вполвѢ 
доказанною. И обратите вниманіе: вѣдь это все характеры-самородки* 
характеры, выросшіе или цѣликомъ на русской почвѣ, или если и 
подвергшееся вліянію западно-европейской культуры, то въ слиШ' 
комъ незначительной степени.

Обратимся, наконецъ, къ поучительной сторонѣ поэзіи Пушкина» 
Здѣсь прежде всего остановимся на его «Борисѣ Годуновѣ». Изъ 
этой чудной драмы мы выносимъ глубокій нравственный урокъ, вы- 
сказанный передъ нами царственнымъ страдальцемъ въ этихъ не- 
многихъ словахъ:

Ахъ, чувствую: ничто нѳ можетъ насъ 
Среди мірскихъ печалей успокоить:
Ничто, ничто... едина развѣ совѣсть.
Такъ, эдравая она восторжествуетъ 
Надъ элобою, надъ темной клеветой;
Но если въ ней единое пятно,
Единое случайно завелося,
Тогда бѣда: какъ язвой моровой 
Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ,
Какъ молоткомъ стучитъ въ ушахъ упрекомъ,
И все тошнитъ, и голова кружится,
И мальчики кровавые въ глазахъ...
И радъ бѣжать, да некуда... ужасно!
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть нечиста.

Наконецъ, самые эти типы Евгенія Онѣгина, Алеко, Кавказскаго 
Плѣнника—развѣ не глубоко поучительны для насъ? Вѣдь это типы* 
вырванные изъ самой глубины русской жизни, это не порожден^ 
Байрона или Шатобріана,—нѣтъ, это наши, чисто наши русскі6 
«безпочвенники», продуктъ разорванности нашего общества, про' 
дуктъ поверхностнаго усвоенія западно-европейской культуры. Бла
годаря именно этому поверхностному усвоенію, эта культура не могла 
дать содержанія жизни, тѣмъ не менѣе отрывала тѣхъ лиЦЫ 
которыхъ коснулась, отъ народа, и вотъ являются эти «безпочвев- 
н и к и » ,  эти «вѣчные скитальцы», какъ ихъ мѣтко называетъ До- 
стоевсвій. Пушкинъ первый обратилъ вниманіе на эту аномалію руС' 
ской жизни, первый объяснилъ намъ эти непонятные типы, иервЫЙ 
открылъ намъ глаза на это зло, гнѣздящееся въ нашей жизни.

Мы сказали выше, что даже въ нашей блѣдной и скучной прй" 
родѣ. особенно сѣверной, Пушкинымъ были открыты такія стороны* 
какихъ мы ранѣе не знали, открыта была какая-то своя особенна# 
чарующая красота. Не думаемъ, чтобы эта мысль наша нуждалась



Въ подробномъ развитіи, и прямо отсылаемъ читателя къ тѣмъ 
°писаніямъ природы, которыя разсѣяны во многихъ произведе- 
ніяхъ нашего поэта.

Теперь припомнимъ только, напримѣръ, эти извѣстные стихи, 
Изображающіе нашу осень:

Мнѣ она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно,
Какъ нелюбимое дитя въ семьѣ родной...

ИЛИ

«Унылая пора, очей очарованье,
Пріятна мнѣ твоя прощальная краса!
Люблю я пышное природы увяданье,
Въ багрецъ и золото одѣтые лѣса,

или наступленія зимы:
Опрятнѣй моднаго паркета,
Блистаетъ рѣчка льдомъ одѣта.
Мальчишекъ радостный народъ 
Коньками звучно рѣжетъ ледъ;
На красяыхъ дапкахъ гусь тяжелый,
Задумавъ плыть по лону водъ,
Ступаетъ бережно на ледъ,
Скользитъ и падаетъ; веселый 
Мелькаетъ, вьется первый снѣгъ,
Звѣздами падая на брегъ.

Когда перелистываешь произведенія Пушкина съ цѣлью сдѣлать 
вПписки этихъ художественныхъ описаній природы, то даже поло
жительно не знаешь, на чемъ остановиться: одно описаніе кажется 
У̂Чіпе другого.

Нтакъ, Пушкинъ своими произведеніями внушаетъ въ насъ со- 
Сиятельную любовь къ родинѣ. Это, безснорно, одна изъ самыхъ 
вЯЖныхъ сторонъ его поэзіи, но и этимъ еще не исчерпывается все 
еи значеніе: она еще вселяетъ въ насъ глубокую вѣру въ себя, 
зяставляетъ повѣрить высокому назначенію русскаго народа. Объ 
^омъ назначеній говоритъ намъ не отдѣльное какое-либо произве- 
Деиіе поэта, а вся совокупность ихъ. Мы разумѣемъ здѣсь эту не- 
°бьікновенную способность Пушкина къ перевоплощенію, ту особен
ность его духовной организаціи, которая снискала ему у Бѣлинскаго 
Имя «генія-Протея».

Объ этой способности перевоплощенія уже говорено и писано 
много, что мы не станемъ подтверждать ее выписками изъ 

произведеній А. С. Пушкина, тѣмъ болѣе, что въ началѣ нашей 
ятьи, разбирая пѣсенку Мэри, мы уже хотя отчасти затронули 
0тъ вопроеъ. Кто не читалъ Пушкинскаго «Каменнаго гостя», 
Ну по г о рыцаря», «Подражаній корану»? И кто станетъ отрицать



ту истину, что въ каждомъ изъ этихъ произведеній Пушкинъ является 
то испанцемъ, то средневѣковымъ терманцемъ, ТО ПОКЛОННИКОМ!» 
Магомета?

Эта способность перевоплощенія объясняется, конечно, не 6ѢД' 
ностью, не безличностью духовной натуры поэта; его геніальность 
не можетъ вязаться съ подобною бѣдностью духа. Нѣтъ! Это свой
ство поэта-Протея вытекаетъ изъ того, что онъ сынъ русскаго на
рода,—того народа, духовная субстанція котораго такъ богата, что 
совмѣщаетъ въ себѣ духовный субстанцій другихъ народовъ, дѣлаетт» 
всѣхъ ихъ нравственно близкими намъ. Велико предназначеніе на
рода, такъ богато духовно одареннаго! Въ этомъ случаѣ Пушкин!» 
всею своею поэзіею далъ намъ почувствовать то, что прямо выска' 
залъ Гоголь въ концѣ 1-го тома «Мертвыхъ Душъ», сравнивъ РусЬ 
съ бойко несущейся тройкой, передъ которой съ нѣмымъ изумленіем!» 
разступаются всѣ западные народы.

М. Быстровъ.



(Продолженіе).

У.

Эстетическое чувство, ВЪ  ПОЛНОМ! ИСТИННОМ! смыслѣ этого слова, 
Эстетическое чувство, какъ способность «объективировать субъек
тивное», кахъ потребность свои идеи, представленій, чувства и на- 
птроенія переносить въ область предметовъ внѣшняго окружаюіцаго 
Насъ міра и придавать поелѣднимъ, соответственно характеру пер- 
вьіхъ, особенную внутреннюю значительность, — идеализировать и 
Поэтизировать ихъ,—это чувство поразительно слабо развито у со
временных! дѣтей и юношей. Отношенія теперешней молодежи, на
чиная съ десяти-лѣтнихъ ребятишекъ и кончая уже болѣе или 
Менѣе сложившимися и установившимися молодыми людьми, къ явле
ниям! окружающей ихъ природы, къ предметам! ихъ житейскаго 
обихода, замѣчательно объективны и трезвы до черствости. Всѣ 
эти явленій окружаюіцаго ихъ міра измѣряются точнымъ аршиномъ 
ихъ практической пригодности, мѣркой пользы и житейскихъ удобствъ, 
приносимых! ими, и цѣнятся съ единственной точки зрѣнія—обще
принятой, таксовой, рыночной, такъ сказать, цѣны ихъ. Вещей за
нятных!, предметовъ, имѣющихъ свой внутренній СМЫСЛ! и дѣнность, 
Независимо отъ практическаго назначенія и значеній ихъ, у нашихъ 
ДЯтей очень мало и, пожалуй, даже и совсѣмъ нѣтъ. Родная «захо
лустная» деревня, старый наслѣдственный домъ, развѣсистая липа, 
Подъ тѣнью которой выросло нѣсколько поколѣній одной и той-же 
семьи, мелкая бездѣлушка, составлявшая нѣкогда собственность дЯда 
Или прадѣда,—на всѣ такіе и подобные имъ предметы нашъ совре
менный умный и серьезный молодой человѣкъ смотритъ тѣмъ-же 
безетрастяымъ «объективным!» глазомъ, какимъ будетъ разсма- 
тривать ихъ аукціонный маклакъ или строгій кредитор!, описываю- 
ПДЙ и оцѣнивающій ихъ. Теперешній юноша не растрогается надъ 
какими пещами до слезъ, на что, напр., были такъ способны пред-

Къ психології н а и х ъ  щ р с т а ю щ н ъ  і ш ѣ н і і



ставители и особенно представительницы нашихъ давно минувшихъ 
поколѣній, воспитанныхъ на чувствительныхъ произведеніяхъ Карам
зина, Жуковскаго и т. п.; онъ и не отвернется отъ нихъ съ тѣмъ 
ожесточенвымъ презрѣньемъ, съ какимъ относилось къ этимъ пред- 
метамъ недавнее, еще не сошедшее совсѣмъ съ жизненной арены 
поколѣніе, отъ лица котораго его излюбленный поэтъ, «поэтъ мести 
и печали», пѣлъ:

«И грудь моя полна враждой и элостью новой...
Нѣтъ! Въ юности моей, мятежной и суровой,
Отраднаго дупіѣ воспоминанья нѣтъ.
И съ отвращеніемъ вокругъ кидая взоръ,
Съ отрадой вижу я, что срубленъ старый боръ,
Въ т о м я щ ій  л ѣ т н ій  8 Н0 Й — защита и п р о х л а д а ,

И нива выжжена, и праздно дремлетъ стадо,
Понуривъ голову надъ высохшимъ ручьемъ,
И на бокъ валится пустой и мрачный домъ» *)...

Нѣтъ, представитель нашихъ подростающихъ поколѣній отнесете# 
ко всему этому иначе: покойнѣй, холоднѣй, разсудительнѣй! Онъ по- 
жалѣетъ, что «срубленъ старый боръ», коль эта вырубка произве
дена «нераціонально», «безъ толку», «безъ пользы и выгоды»; онъ 
позаботится и о поддержкѣ стараго, валящагося набокъ отчагО' 
дома, но, конечно, не въ силу представленій о немъ, какъ «о колы
бели своего дѣтства», а просто въ видахъ практической эксплоата- 
ціи его, если онъ сохранилъ только для этого хоть какую-нибудь 
пригодность. Съ такимъ-же невозмутимымъ спокойствіемъ и тѣмъ- 
же равнодушнымъ, холоднымъ безразличіемъ современный юноша 
смотритъ и на всѣ явленія человѣческой жизни, кромѣ тѣхъ, ко
торыя касаются личныхъ, такъ называемыхъ «шкурныхъ» сторонъ 
бытія его. Внѣ этихъ сторонъ человѣческая жизнь не представляєте 
для него ничего заманчиваго, никакихъ очарованій, иллюзій, а ея 
«коллизіи» и самое прекрагценіе ея—смерть—не заключаетъ въ себѣ 
ничего трагическаго, загадочнаго, таинственнаго; для него все здѣсь 
«просто, естественно и до очевидности понятно». Если когда и у 
кого понятіе о человѣческой жизни ЯВЛЯЛОСЬ ПОНЯТІѲМЪ ИСКЛЮЧИ' 
тельно «разеудочнымъ», безъ всякой примѣси въ немъ элементовъ 
чувства и фантазій, такъ это именно у нашего современнаго моло
дого поколѣнія. Понятіе это коротко и определенно: «жизнь челове
ческая—это просто рядъ явленій, фактовъ, идущихъ, по степени силы и 
значительности ихъ, то въ восходящемъ, то въ нисходяіцемъ порядкѣ,—  
явленій и фактовъ, находящихся въ тѣснѣйшемъ взаимодѣйствіи и 
причинной связи между собою, сущность которой отчасти уже от-



крьіта и до ваглядности объяснена наукой, а частію еще соста- 
вляетъ предметъ изслѣдоваыія; почему явленія и событія, относящіяся 

этой послѣдней, еще не обслѣдованной области, пока зовутся— 
случайными», «фатальными», «таинственными», но вопросъ объ этой 
^Фатальности и таинственности» есть ни болѣе, нименѣе какъ вопросъ 
ьремени и, быть можетъ, самаго близкаго, быть можетъ, даже завтрапд- 
Няго дня, когда и станетъ все—до мелочей—въ этой жизни открыто и 
Ясно. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что такое формальное, 
^истовнѣшнее понятіе о человеческой жизни, конечно, съ различною 
Степенью его сознательности, съ разнымъ совершенствомъ его діалек- 
Тической обработанное™, присуще уму всѣхъ возрастовъ нашихъ под
ростающихъ поколѣній. Подобныя мысли вы легко можете подслу
шать въ непослѣдовательныхъ и плохо выраженныхъ разсужденіяхъ

14-ти-лѣтнихъ мальчиковъ; ихъ-же, но въ болѣе точной формѣ 
11 СЪ большею степенью обоснованности, выскажетъ вамъ и 20-ти- 
лФтній юноша, «умственная зрелость» котораго признана и «надле
жаще засвидѣтельствована» его школьнымъ аттестатомъ. Дѣтей и 
*°Нопіей, для которыхъ жизнь являлась-бы предметомъ, стоющимъ 
б°лѣе серьезной и глубокой думы, для которыхъ она представля- 
^сь-бы одѣтой хоть въ какой-бы то ни было поэтическій покровъ, 
^ежду представителями нашихъ подростающихъ поколѣній нѣтъ; по
тайней мѣрѣ, я не встрѣчаю ихъ. «Трезваго», «пріученнаго къ 
Строгому анализу» ума нашихъ дѣтей жизнь не пугаетъ уже болѣе 

образѣ древняго страшнаго сфинкса, задающаго каждому мимо- 
иДущему свои мудреныя и роковыя загадки; она ужъ больше и не- 
тянетъ его къ себѣ неотразимо, какъ безбрежный океанъ, испол
ненный сказочныхъ чудесъ—то несказанно прекрасныхъ, то невы
разимо ужасныхъ; она, наконецъ, не смущаетъ и не злитъ его, какъ 
х°тя «пустая и глупая», но ядовитая и обидная шутка. Нѣтъ, жизнь 
всегда является передъ нимъ въ такихъ сѣренькихъ, будничныхъ, 
^анальныхъ формахъ и образахъ, что ни страха, ни удивленія, ни 
■^бви, ни ненависти не возбуждаетъ и возбуждать не можетъ. Чи- 
Таетъ или слушаетъ нашъ юноша о какомъ-нибудь возвышеннѣйшемъ 
^лагородномъ порывѣ, о подвигѣ, о проявленій величайшаго само- 
йожертвованія для блага ближнихъ, въ интересахъ науки, искусства— 
0н,ь не возмутимъ. «Что-же? Оригинальность! Фанатизмъ! Субъекты 
Съ подобными наклонностями вѣдь никогда не переводились въ че- 
л°вѣческихъ обществахъ. Одна историческая эпоха родитъ ихъ 
больше, другая меньше, но полнаго оскудѣнія ихъ никогда не бы- 
ваетъ, значитъ... Значитъ, и въ данномъ случаѣ нѣтъ ничего та
кого особеннаго, надъ чѣмъ стоило-бы остановиться, задуматься!» 

азсказываютъ ему, въ другой разъ, о проявленій подлости, о случаѣ



возмутительнѣйшаго преступления — опять спокоенъ. «Да, отврати- 
тельно! Но что дѣлать?! Тѣневая сторона человѣческой жизни, а тѣяь, 
такъ-же какъ и свѣтъ, имѣетъ свою опредѣленную пропорцію кавя» 
въ неодушевленной природѣ, такъ и въ сферѣ нравственных^ дѣя- 
ній человѣка, значить... Значить, констатируемъ фактъ, извлечем* 
изъ него возможные практическіе уроки относительно обезпеченія 
насъ отъ подобныхъ злодѣяній въ будущемъ и... и на этомъ успо
коимся !»

Еще одна встрѣча. Предъ нашими глазами изуродованный же- 
лѣзнодорожнымъ поѣздомъ трупъ мужчины, или посинѣвшее, ра3' 
бухшее выброшенное на берегъ волнами рѣки тѣло женщины. Кто 
эти несчастные, каково было житье-бытье ихъ, какая сила—непреД' 
видѣнный-ли случай, глупая-ль безпечность, пьяная-ль неосторо#' 
ность, или сознательная и упорная рѣшимость—толкнула одного из* 
нихъ подъ колеса тяжелаго поѣзда, а другую въ мутныя и зловой- 
ныя воды какой-нибудь Фонтанки или Мойки?? Ни одного такого 
«празднаго» вопроса не шевельнется въ мозгу нашего юноши: все 
то-же невозмутимое, равнодушное спокойствіе. «Тяжело, конечно, я 
грустно, особенно тѣмъ, чья жизнь была какъ-нибудь и чѣмъ-ни- 
будь связана съ жизнью этихъ безвременно погибшихъ, но... но, 
разсуждая «строго», что-же тутъ особеннаго?! Вѣдь это давно преД' 
опредѣленныя и предусмотрѣнныя жертвы условій жизни. Въ ста- 
тистическихъ таблицахъ давно уже изготовлена соотвѣтствуюіцаЯ 
графа, куда должна быть занесена отмѣтка именно объ этихъ жер'1’* 
вахъ. Статистическія показанія—непоколебимы, а выводы изъ нихъ-" 
непогрѣшимы, слѣдовательно... Слѣдовательно, помиримся съ неиз- 
бѣжнымъ и поспѣшимъ каждый по своимъ дѣламъ и дѣлишкамъ!»

Вотъ подъ такими и подобными имъ углами зрѣнія современная 
молодежь смотритъ на человѣческую жизнь и ея явленія. Повторяю-' 
степень устойчивости и сознательности этихъ воззрѣній, точность Н 
опредѣ лен ность формулировки ихъ можетъ быть весьма разнооб
разна, но сущность ихъ все одна и та-же: именно, безусловное о Т '  

сутствіе въ этихъ воззрѣніяхъ всякой идеализаціи человѣческоЙ 
жизни, измѣреніе всѣхъ явленій ея крошечнымъ аршиномъ, провФ' 
реннымъ лишь единственно на своихъ личныхъ, повседневныхъ инте- 
ресахъ и потребностяхъ, короче— крайняя, можно сказать, предѣль- 
ная мелочность и пошлость взгляда на человѣческую жизнь. Само 
собою разумѣется, что съ такой точки зрѣнія жизнь никогда не 
покажется «таинственнымъ сфинксомъ», а если и сфинксомъ, т° 
такимъ ужъ немудрящимъ, что для разрѣшенія загадокъ его со- 
всѣмъ не нужно будетъ какой-либо особенной мудрости, а доста
точно и ограниченнаго запаса «здраваго смысла»; не явится она я



Т'ї* м,Й1Ъ моремъ-океаномъ, для безопаснаго плаванія по которому по- 
тРебно надежное судно и опытный кормчій, а просто предстанетъ

ВМДІІ мелководной, вдоль и поперекъ уже излѣдовапыой лужи, 
успѣшнаго и счастливаго путешествія по которой достаточно 

в°спользоваться первымъ попавшимъ подъ руку неболыпимъ плоско- 
^йнымъ корытомъ да указаеіями «благоразумной» осторожности 
и сДержанности. Такъ наши дѣтн и понимаютъ жизнь, такъ и от
носятся къ ней!

Трудно ожицать отъ игры актера огня воодушевленія при испол  ̂
Неніи частныхъ явленій дѣйствій идущей на сценѣ драмы, коль вся 
Эта Драма, въ своемъ цѣломъ, пе имѣетъ въ его глазахъ никакого 
с̂ ьісла, если весь «драматизмъ» ея заключается для него въ одномъ 
Липіъ заглавіи; такъ точно тщетно будемъ искать повышеныыхъ на
кроєній, порывовъ, увлеченій въ отдѣльныхъ случаяхъ и положе- 
НіЯхъ жизни современныхъ молодыхъ людей, когда вся эта жизнь, 
в° всемъ, такъ сказать, ея ансамблѣ цѣнится имъ не дороже вы- 
^еннаго яйца.

Указанный язленія въ нравствеино-практической жизни нашей 
й1°лодежи иногда пытаются объяснить иначе. Врачи, напримѣръ, 
т°ворятъ намъ, что нравственная апатія, слабая жизнерадостность, 
ВеДостатокъ интенсивности желаній у нашихъ подростающихъ по
в н і й  находится въ прямой зависимости отъ той небрежности, съ 
*а*0й велось и ведется физическое воспитаніе этихъ поколѣній. Они 
Т̂верждаютъ, что всѣ эти явленія—естественныя послѣдствія недо- 

Ст9-точнаго или вообще «нераціональнаго» питанія, плоды нервнаго 
І1еРеутомленія, обнаруженія разнаго рода «анемій», «блѣднокровіи», 
^алокровій» и т. п. Въ такихъ объясиеніяхъ есть, пожалуй, доля 
истины, но именно только доля, и притомъ весьма небольшая. Въ 
п°веденіи и деятельности физически недоразвитаго, больного субъекта 
Н^ьзя, конечно, разсчитьівать встрѣтить особенную жизнерадостность 
Вастроеній, напряженность желаній, упорную и настойчивую энергію, 
*°тя, какъ исключеніе, и притомъ далеко не рѣдкое, можетъ встрѣ- 
^ться и это. Кто изъ насъ не знавалъ, не видѣлъ людей не только 
<Ійалокровныхъ», но, пожалуй, и совсѣмъ «безкровныхъ»,—людей, 
ирикованвыхъ своими физическими недугами къ больничной койкѣ, 
в° въ то-же время полныхъ такого нравственнаго огня, проникну- 
Ы̂Хъ такими многообъемлющими планами и замыслами, смотрящими 

ТаКъ весело и бодро впередъ, въ далекое-далекое будущее, что тя- 
^ться съ ними въ этомъ отношеніи бывало не подъ силу и са- 
ЙІЬШъ «раціонально-упитаннымъ», «нормально физически развитымъ», 
ближнимъ ихъ?! Но дѣло не въ этомъ. Односторонность вышепри- 
ВѳДеннаго объясненія заключается въ иномъ. Факты небрежнаго, 
е̂внимательнаго отношенія къ физическому воспитанію нашихъ под-



ростающихъ поколѣній, факты мозгового переутомленія представи
телей ихъ, распространенность въ средѣ ихъ разныхъ видовъ «ане
мій», «нейрастеній» и проч., конечно, факты безспорные; но во вся- 
комъ случаѣ они не настолько «поголовны», какъ тѣ факты дух°в' 
ной дряблости, нравственной апатій, какіе желаютъ признать ре" 
зультатами, естественными послѣдствіями первыхъ. Тутъ, значит^ 
очевидная погрѣшность, существенная неправильность умозаключе' 
нія: въ выводахъ, въ заключеніи, допущено нѣчто большее против10 
того, что имѣется въ посылкахъ, на которыя эти выводы опираются- 
» Въ средѣ нашей учащейся молодежи мы не мало встрѣтимъ 0 
такихъ, внѣшній видъ которыхъ вообще удовлетворителенъ; С О С Т О Я ' 

ніе физическаго организма можетъ быть признано относительв0 
цвѣтуіцимъ; но пропорціональнаго роста и разцвѣта духовно-нраВ" 
ственныхъ силъ у нихъ все-же не замечается; въ этой области^ 
все тотъ-же, а пожалуй, и большій пустоцвѣтъ, вящшее безсиліє 0 
оскудѣвіе! Здоровые, съ румянцемъ во всю щеку конькобѣжиі0» 
коренастые, мускулистые велосипедисты, крѣпкіе, чуждые всякаго 
мозгового переутомленія поклонники и дѣятельные участники всѣх10 
иныхъ видовъ физическаго спорта въ отношеніи запаса у них10 
высшихъ духовныхъ силъ, въ отношеніи запаса въ ихъ «здравой 
тѣлѣ» «здраваго ума» и нравственныхъ идеаловъ оказываются 
такими-же нищими и убогими, какъ и тѣ жалкіе экземпляры, ф0' 
зическій организмъ которыхъ со дней нѣжнаго дѣтства, вслѣдствів 
небрежнаго и неправильнаго удовлетворевія потребностей его, вслФД" 
ствіе переутомленія нервной системы его, остался недоразвитым10 
и надорваннымъ. Отсюда очевидно, что главный источникъ тѣх0 
характерныхъ явленій въ нравственной жизни нашей молодежи, ко
торый мы разсматриваемъ, нельзя искать только въ недостатках'0 
физическаго воспитанія ея, а что онъ лежитъ гдѣ-то глубже, п0" 
тается инымъ, не столь доступнымъ нашему непосредственному на- 
блюденію матеріаломъ.

Общей и главной причиной этого пониженнаго до крайней мелоч
ности взгляда на жизнь у нашихъ подростающихъ поколѣній, а сле
довательно, и причиной всѣхъ тѣхъ печальныхъ явленій въ самой 
жизни ихъ, которыя связаны съ этимъ взглядомъ, служить, по моемУ 
мнѣнію, положительное отстутствіе какъ въ семейномъ, такъ и в* 
школьномъ теперешнемъ воспитаніи заботы о правильномъ возбУ' 
жденіи и развитіи той способности, которую я назвалъ «эстетиче- 
скимъ чувствомъ» *). Эта способность, понимаемая въ томъ истинном*

*) Въ данномъ случаѣ термину «эстетическое чувство» мы п р е д п о ч л и -б ^  

терминъ «творчество», такъ какъ послѣдній въ большей степени в ы р а ж а е т *  

понятіе о самобытномъ, дѣятельномъ и любовномъ отношеніи человѣка къ окрУ' 
жающему міру. Прим. ред.



и тирокомъ значеній ея, какое указано мной въ началѣ настоящей 
^&вы, совершенно, повторяю, атрофирована у современныхъ дѣтей 
и юношей нашего такъ называемаго культурнаго общества. Сила 
^ечтьі, фантазій, «идеала» безусловно убита въ ихъ юной душѣ, и 
Даже жалкіе остатки ея всегда старательно вытравляются оттуда 
УсеРдной рукой нашихъ «трезво-разсуждающихъ» воспитателей. Между 
^ѣмъ эта сила, въ мѣру возбужденная и надлежаіцимъ образомъ 
Уравленная, есть единственная сила, способная повышать въ гла
захъ человѣка, обладающего ею, какъ интересъ всего окружающаго 
ег°» такъ и интересъ его личной жизни. Только правильная дѣя- 
^ельность этой силы создаетъ вокругъ человѣка, особенно молодого, 

благотворную атмосферу, въ которой все находящееся какъ внѣ 
Иеловѣка, такъ и въ его внутреннемъ мірѣ оживаетъ для него, 
Исполняется тепломъ, свѣтомъ, красками, гармоній и глубокимъ смы- 
Сл°мъ, а безъ нея—все остается мертвымъ, скучнымъчпошлымъ и безра- 
Достнымъ. Совершенно справедливо одинъ умный писатель (Эмерсонъ) 
Усматриваемую силу,—силу «эстетическая чувства», силу мечты и 
^нтазіи,—называетъ «прочной, крѣпкой веревкой, которою заботли
вая мать-природа привязываетъ человѣка къ жизни. И дѣйствительно, 
^сзъ этой «веревки» жизнь сама по себѣ не имѣетъ ничего иного, 
чѣмъ-бы она могла привлечь къ себѣ нашу душу, представить хоть 
Уой-бы то ни было особый интересъ для нея. Въ самомъ дѣлѣ, 
Ито привлекательная, чарующаго можетъ дать намъ жизнь, раз- 
сматриваемая безъ этихъ чудесно-призматическихъ очковъ эсте- 
’Уескаго чувства? Явленія нашей окружающей насъ природы, явле- 
Вія нашей личной органической и духовной жизни? Но вѣдь всѣ эти 
У енія, расчлененный анализомъ «холоднаго» разсуда, распластан
ная острымъ и искуснымъ ножомъ анатома, разсматриваемыя только 
в°Дъ микроскопомъ, должны преставиться намъ не чѣмъ инымъ, какъ 
вРостымъ рядомъ физіологическихъ, химическихъ и механическихъ 
вРоцессовъ, иногда очень любопытныхъ, но всегда малопривлека- 
^сльныхъ. Художественный, прекрасныя созданія искусства? Но всѣ 
Эта созданія искусства дѣйствительно прекрасны для насъ лишь 
т°гДа, когда мы созерцаемъ и изучаемъ ихъ при свѣтѣ того-же 
ЭсТетическаго чувства, силой котораго они и созданы; если-же этого 

нѣтъ въ нашей душѣ, то всѣ эти великія творенія Гомера, 
^кспира, Фидія, Праксителя, Бетховена, Моцарта и проч., и проч.— 
У  это покажется намъ ни болѣе, ни менѣе какъ больнымъ и 
^Раннымъ бредомъ, который не встрѣтитъ никакого отзвука, не 
Вь*зоветъ ни малѣйшаго сочувствія въ нашей «здравой», «трезвой» 
Д-Ушѣ. Пто еще? Великія, удивительныя изобрѣтенія и открытія про
мышленная и научнаго генія? Но всѣ эти открытія и изобрѣтенія 

’ДЬ только средства, а гдѣ-же общая цѣль жизни, къ которой они



должны вести насъ? Благодаря имъ, уменьшаются тягости нашихъ 
трудовъ, увеличиваются источники удовлетворенія нашихъ потреб
ностей, является вообще возможность обставить нашу жизнь боль
шими удобствами, комфортомъ; но придать внутренній смыслъ жизни, 
увеличить въ нашихъ глазахъ общій интересъ и цѣнность ея—ни 
одно изъ этихъ великихъ открытій и изобрѣтеній само по себ ѣ  не 
въ состояніи.

На что человѣку этотъ досугъ, который останется у него от'Ь 
работы, благодаря дѣятельной помощи всякихъ машинъ, раздѣляДО- 
щихъ съ нимъ трудъ? На чго ему запасъ мускульныхъ и нервныхт» 
силъ, сохраняемый услугами этого газа, пара, электричества, если 
въ жизни нѣтъ рѣшительно ничего такого, къ чему стоило-бы ПрН' 
ложить, примѣнить эти силы? Выработать этотъ смыслъ жизни, поД- 
пять ея цѣнность, короче—создать для человѣка это «нѣчто», кото- 
торое-бы способно было и наполнить время его досуговъ, и привлечь 
къ себѣ остающійся отъ его борьбы за существованіе запасъ его 
физическихъ и душевныхъ силъ—безсильны всѣ эти машины, вС̂  
эти великія открытія современнаго научнаго и промышленнаго генія* 
Единственная «лабораторія», гдѣ можетъ быть изготовлено для насъ 
это великое «нѣчто», есть самъ человѣкъ, его внутренній міръ И. ВЪ 

частности, та область его душеввыхъ силъ, которую я назвалъ общи#1, 
именемъ «эстетическаго чувства»,—область, которую современное вос
питаніе оставляетъ въ полнѣйшемъ забросѣ и пренебреженіи.

«Какъ,—возразятъ мнѣ.—неужели въ нашей современной семь  ̂
и нашей школѣ еще мало дѣлается для эстетическаго образован# 
подростающихъ нашихъ поколѣній, особенно въ тѣхъ семьяхъ 11 
школахъ, гдѣ принята система такъ-называемаго гумапитарнаго и-# 
классическаго образованія?» «Да,—утверждаю я,—не только маЛ0> 
но ровно ничего не дѣлается для истиннаго эстетическаго образо- 
ванія, и, напротивъ, дѣлается много такого, что подавляетъ и я9" 
рализуетъ природныя человѣческія способности этого порядка!» $ 
что всего печальнѣе въ этомъ случаѣ, такъ это то, что въ общ0' 
ственномъ мышленіи и сознаніи происходитъ по этому предмету 
какая-то вопіющая путаница понятій, подтасовка фактовъ. Для пер' 
ваго и поверхностнаго взгляда на систему нашего современнаго се- 
мейнаго и школьнаго воспитанія дѣйствительно можетъ предста
виться, что на эстетическое образованіе нашихъ подростающихъ 
колѣпій обращено очень много вниманія и что постановка его очень 
широка и благоразумна. Посмотрите на внѣшній ходъ воспитанія вт> 
любой такъ-называемой культурной еемьѣ—и вамъ покажется, что 
тамъ и много думаютъ, и много дѣлаютъ въ интересахъ этого вос
питанія. Дѣти уже съ самаго нѣжнаго 4-хъ, 5-ти*лѣтняго возрасти?



подъ руководствомъ ^образованной матери и бонны-фребелички, на- 
ппнаютъ проходить «систематически курсъ» воспитанія, въ кото
ромъ отведено очень видное мѣсто образованію именно ихъ эстети- 
Пескихъ способностей—воображенія, фантазій, вкуса и т. п. Съутра 
Д° вечера дѣти заняты разными «образовательными» играми и ра
нтами. Подъ тактъ и соотвѣтственно содержанію разныхъ «склад- 
пьіхъ и остроумныхъ» пѣсенокъ дѣти бѣгаютъ, танцуютъ, испол- 
Няютъ разныя мимическія представленія. Ихъ игрушки подобраны 

большимъ вниманіемъ и все— «осмысленный». У нихъ много ма- 
Теріаловъ для первоначальныхъ упражненій въ рисованьи, лѣпкѣ, 
аРХйтектурныхъ сооруженіяхъ и т. п. Съ 7-ми-8-милѣтняго возраста 
Д'Ьтй начинаютъ уже вполнѣ правильный занятія разными изящными 
Искусствами, преимущественно музыкой, рисованіемъ, танцами. Съ 
Паступленіемъ собственно школьнаго періода, такія занятія не пре
вращаются. Въ распредѣленіи рабочаго времени воспитанниковъ 
каждой «средней» школы мы непремѣнно встрѣтимъ часы, назна- 
Ченвыя для этихъ занятій, а въ школьномъ бюджетѣ увидимъ суммы, 
Негодно расходуемый на жалованье руководителямъ этихъ занятій, 

покупку инструментовъ и на другія пособія для правильнаго ве- 
Денія такихъ занятій. Во всякой современной «благоустроенной» 
^ПОлѢ непременно имѣются: СВОЙ ученическій хоръ, ученическій ОР" 
Кестръ, нерѣдко «кружокъ любителей» драматическаго искусства, 
Живописи и проч. И все это школами" поддерживается, поощряется! 
Перечитывая, затѣмъ, «объяснительныя записки» къ планамъ и про- 

гРаммамъ учебныхъ предметовъ, преподаваемыхъ въ нашихъ сред- 
Вйхъ учебныхъ заведеніяхъ, просто поражаешься тѣмъ вниманіемъ, 
е,В какимъ проведена въ нихъ мысль о важности и необходимости 
Для учащихся того воспитанія, какое назвалъ я «эстетическимъ», 
йзУмляешься предъ широтой задачъ и цѣлей, поставляемыхъ для 
Эт°го воспитанія. Преподавателямъ всѣхъ почти учебныхъ предме- 
г°въ вмѣняется въ обязанность заботиться не только о сообщеніи 
УйащИМСя извѣстнаго запаса свѣдѣній, но непремѣнно и о возбуж- 
Депіи и укрѣпленіи въ сердцахъ и умахъ ихъ тѣхъ соответствую- 
І]ПИхъ сообщаемымъ свѣдѣніямъ настроєній и убѣжденій, какія должны 
Лечь въ основу правильныхъ нравственно-практическихъ отношеній 
в°спитанниковъ къ себѣ самимъ, къ своимъ ближнимъ, къ Богу и 
^РиродѢ. Сомневаетесь,—провѣримъ! Предъ нами книга учебныхъ 
Пдйновъ и примѣрныхъ программъ предметовъ, преподаваемыхъ въ 
^У&скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ Министерства Народнаго Про- 
Свѣщевія,—послушаемъ, на выдержку, что скажетъ она намъ, напр., 

требованіяхъ отъ преподавателя всеобщей истрріи, этой, по вы- 
Р^Женію Карамзина, «священной книги народовъ, зерцала ихъ бы-
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тія и дѣятельности?» О, требуется очень много и требованія ЭТИ 
безусловно достойны высокой важности самого предмета! Препода* 
ваніе исторіи въ гимыазіяхъ начинается съ ІІІ-го класса, гдѣ про
ходится «элементарный курсъ русской исторіи». Уже на этой, низ
шей, такъ сказать, ступени «историческихъ» занятій маленьких'1, 
гимназистовъ мы наталкиваемся на цѣлый рядъ воспитательных  ̂
задачъ,—задачъ чрезвычайно широкихъ и трудныхъ. «Кромѣ сооб- 
щенія историческихъ свѣдѣній, — внушаетъ объяснительная за
писка,—преподавателю слѣдуетъ поставить себѣ задачей пробудить 
въ ученикахъ интересъ къ занятіямъ исторіей, а содержаніемъ 
курса дѣйствовать на воображеніе, на облагороженіе нравствев- 
наго чувства учениковъ, на пробужденіе и укрѣпленіе въ нихъ 
любви къ отечеству». Съ продолженіемъ учебнаго курса исторг 
образовательные задачи уроковъ ея, само собою разумѣется, все 
болѣе и болѣе расширяются. «Курсъ исторіи въ 5-ти старшихъ 
классахъ гимназіи,— продолжаетъ та же записка, — имѣетъ цѣлы° 
сообщить ученикамъ въ прагматическомъ изложеніи событія из'ь 
всеобщей и русской исторіи. Курсъ этотъ долженъ, главнымъ обра- 
зомъ, развить въ ученикахъ способность къ пониманію связи межДУ 
событіями, къ различенію причинъ и слѣдствій, побужденій И ПОВО- 
довъ, и подготовить ихъ настолько, чтобы они могли впослѣдствіи 
читать съ полнымъ пониманіемъ лучшія историческія произведен!# 
отечественной и иностранныхъ литературъ. При этомъ необходим0 
привести учениковъ къ убѣжденію, что судьбы человѣчества ПО
СТОЯННО улучшаются, хотя и медленно, что добрыя начинанія отдЄль* 
ныхъ лицъ, несмотря на всѣ встрѣчаемыя ими препятствія и про- 
тиводѣйствія, никогда не остаются безъ благотворныхъ послѣдствіів 
и что въ ходѣ исторической жизни человѣчества проявляется дѣй- 
ствіе Промысла Божія». Эта широта воспитательныхъ задачъ ур0- 
ковъ по исторіи поразитъ насъ еще болѣе, когда мы станемъ чи
тать и вдумываться въ частнѣйшія наставленій разсматриваемой объя
снительной записки, касающіяся изложенія и освѣщенія отдѣльныхъ 
историческихъ періодовъ, объясненія важнѣйшихъ всемірно-исторй- 
ческихъ событій, характеристики выдающихся историческихъ дея
телей. Съ особенною тщательностью, какъ и слѣдовало ожидать, об' 
работанъ отдѣлъ наставленій относительно преподаванія древней
шей исторіи Греціи и Рима. «Изложенію историческихъ событіЙ 
Греціи и Рима предпосылается географическій обзоръ. древней Гр°* 
цій и Италіи, имѣющій цѣлью, при утвержденіи въ памяти ученй- 
ковъ географической номенклатуры, выяснить вліяніе география0' 
скихъ условій на жизнь древнихгь грековъ и римлянъ. При повто
реній греческихъ миоовъ обращается вниманіе на тѣ изъ нихъ, ко*



т°рые были обрабатываемы наиболѣе знаменитыми поэтами и худож
никами. При изложеніи греко-персидскихъ войнъ должно выяснить уча
щимся, что нравственныя силы народа имѣютъ гораздо большее зна- 
й1е, чѣмъ силы матеріал ьныя, что религіозно-надіональное вооду- 
шевленіе, которое было возбуждено войнами съ персами, сильно со
действовало процвѣтанію искусствъ и литературы Греціи. Для объя- 
М нія художественнаго направленія въ жизни Греціи должно ука- 
Вать на то, что искусство и литература у грековъ имѣли самую 
тЄсную связь съ ихъ религіозною и гражданскою жизнью и обра
н ь  вниманіе на колоссальныя заслуги греческаго народа во всѣхъ 
°бластяхъ умственной дѣятельности и художественнаго творчества, 
^ри ознайомленій учениковъ съ памятниками искусствъ, которыми 
^ериклъ украеилъ Аѳины, надлежитъ дать понятіе о различныхъ 
Стиляхъ греческой архитектуры при помощи гравюръ, стѣнныхъ 
^блидъ и другихъ наглядныхъ пособій». Дальнѣйшія дидактиче- 
скіе совѣты и требованія все въ томъ же родѣ и духѣ, при чемъ, 
Длябольпіаго оживленія уроковъ по этому отдѣлу исторіи, для уси- 
пенія внечатлѣнія ихъ на душу учащихся, требуется, чтобы они 
с°аровождались чтеніями изъ произведеній лучшихъ историковъ Гре- 
Рт и Рима, для каковой цѣли указано болѣё ста отрывковъ изъ 
Геродота, Ѳукидида, Ксенофонта, Ливія и другихъ историковъ 
Древности. Какое обиліе матеріали, какія могущественоыя средства 
Дяіотся этими наставленіями въ руки преподавателя для самаго 
сНльнаго и разносторонняго воздѣйствія его на ту именно сферу 
Духовныхъ силъ воспитанниковъ, какую назвалъ я общимъ именемъ 
«Эстетическаго чувства», и съ какимъ вниманіемъ, какою мудрою 
предусмотрительностью этотъ матеріалъ подобранъ и разсорти- 
Р°ванъ!

Вросимъ, пожалуй, еще бѣглый взглядъ на страницы «Плановъ», 
М осяіц іяся къ постановкѣ преподаванія хотя бы тѣхъ же древ
нихъ языковъ. «Обученіе древнимъ языкамъ въ гимназіяхъ должно 
б**ь главнѣйше направлено къ тому, чтобы пріучить учениковъ къ 
Мысленному чтенію древнихъ авторовъ»,— такъ начинается объяс
нительная записка къ учебному плану древнихъ языковъ. «Дабы 
Нтеніе этихъ авторовъ,— продолжаетъ записка, —  сдѣлать вполнѣ 
М дотворнымъ, дабы ученики сроднились съ духомъ читаемыхъ 
Произведеній, необходимо, чтобы имъ было доступно вполнѣ точное 
Пониманіе мысли читаемаго автора, чтобы ни одна сторона жизни 
Древнихъ, насколько она содѣйствуетъ пониманію смысла читаемаго 
Произведенія, не осталась безъ надлежащаго разъясненія». Въ этихъ 
М ногихъ  словахъ съ достаточною полнотою и ясностью обрисовы- 
Пается все величіе той образовательной цѣли, къ которой должны



стремиться и которой должны достигать преподаватели древних^ 
языковъ въ нашихъ гимназіяхъ. Говоря иными словами, гимназія 
обѣщаетъ ни болѣе, ни менѣе какъ сдѣлать своихъ питомцев1!» 
наслѣдниками и собственниками всѣхъ сокровищъ умственной дѣя-/  
тельности и художественнаго творчества геніальнѣйшихъ предста
вителей двухъ величайшихъ народовъ древняго міра—народовъ рим- 
скаго и греческаго. И замѣтьте, гимназія въ данномъ случаѣ пред
полагаем не подготовить только своихъ воспитанниковъ къ поль- 
зованію указанными духовными сокровищами въ болѣе или менѣе 
далекомъ будущемъ, по выходѣ уже изъ гимназіи; нѣтъ, она раз- 
считываетъ дать имъ полную возможность, конечно, въ интересах'!» 
образованія ихъ ума, вкусовъ и характеровъ, пользоваться этими 
сокровищами еще въ продолженіе самаго школьнаго курса. Для ДО' 
стиженія этой цѣли указаны и соотвѣтствующія средства: число 
греческихъ и римскихъ авторовъ, предназначенныхъ для прочтенія 
въ теченіе гимназическаго курса очень значительно и «начитан
ность» учащихся въ произведеніяхъ избранныхъ писателей требуется 
«достаточная», для чего рекомендуется преподавателямъ «распола
гать учениковъ къ домашнему чтенію этихъ авторовъ и назначать 
такое чтеніе въ еидѢ вакаціонныхъ работъ». Какая грандіозная 
по замыслу и благодарная, многообещающая по результатамъ вос
питательная задача!

Имѣя общественную школу съ такими прекрасными и разно
сторонними «образовательными» задачами, въ родѣ тѣхъ, какія на
писаны на знамени нашей классической гимиазіи, можно-ли,—ска- 
жутъ мнѣ,— жаловаться на невнимательность и небрежность воспй- 
танія высшихъ духовныхъ способностей у нашихъ подростающих'Н 
поколѣній?

Но въ нашихъ государственныхъ и общественныхъ учрежде- 
ніяхъ вообще очень часто замѣчается разладъ между «нормами* 
этихъ учрежденій, установляемыми для нихъ «закономъ», «положе- 
ніями» о нихъ, и между ихъ реальною дѣйствительностью, другим# 
словами: между тѣмъ, «чѣмъ они должны быть» и между тѣмч»? 
«что они есть на самомъ дѣлѣ». Явленіе это, я полагаю, знакомо 
всѣмъ и каждому, потому что встрѣтить его можно, какъ говорится? 
на всякомъ шагу въ нашей жизни. Но едва-ли гдѣ-нибудь и когда- 
нибудь этотъ разладъ сказывался съ такой силой и наглядностью, 
съ какими онъ обнаруживается въ жизни и дѣятельности этой обще
ственной нашей школы, о которой мы бесѣдуемъ въ настоящую ми* 
нуту, т.-е. нашей гимназіи. По мысли основателей, или, говоря точ- 
нѣе, преобразователей ея въ 1872 г., по «Уставу» ея и по смыслу 
отдѣльныхъ миниетерскихъ циркуляровъ и распоряженій, касающихся



Аетальныхъ распорядковъ ея внутренней жизни, гимназія должна 
"ыть заведеніемъ «учебно-воспитательнымъ», во всемъ полномъ и 
т°Чномъ смыслѣ этого слова; но на практикѣ «воспитательныя» за
дачи оставались всегда чуждыми деятельности этой школы, никогда 
Не входили въ кругъ «прямыхъ обязанностей» ея директоро въ, 
ййспекторовъ, ея наставниковъ и надзирателей. О «дисциплиниро
ванности», правильнѣе— «дресировкѣ», чисто внѣшняго поведенія 
воспитанниковъ современная гимназія хлопочетъ много, отъ воздѣй- 
отвія 'Же на высшія духовныя способности ихъ, на силы ума, вкуса 
и вравственнаго характера ихъ она не только сама отрекается, но 
й обставляетъ своихъ питомцевъ такъ, окружаетъ ихъ такой китай- 
окой стѣной разныхъ мелочныхъ школьныхъ порядковъ и требо- 
Ваній, что и всякое стороннее случайное благотворное вліяніе на 
НйХъ въ этомъ отношеніи является невозможнымъ. Безпорядокъ въ 
^Двясдѣ воспитанника, несвоевременный приходъ его на урокъ, къ 
^вослуженію, шумныя выраженія своихъ чувствъ, ощущеній, укло- 
Веніѳ отъ установленныхъ формъ обращенія съ начальствомъ, на
бавниками и товарищами, случаи нарушеній требованій «ходячей» 
Д°рали —все это внимательно подмѣчается въ поведеній воспитанника, 
й онъ немедленно подвергается за это «установленнымъ школьными 
^Равилами «репрессаліямъ»; возбужденіе-же въ средѣ учащихся ин 
Тереса къ тѣмъ или другимъ умственнымъ занятіямъ», «воздѣйствіе 
йа ихъ воображеніе», «пріемы» и «способы», служащіе къ облаго
дженій) ихъ нравственнаго чувства, короче, все то, что мы надѣя- 
И̂сь встрѣтить въ сферѣ гимназическаго образованія, полагаясь на 

°бѣщанія гимназическаго устава и разныхъ донолненій къ нему,—все 
5т° положительно отсутствуетъ въ воспитательной практикѣ этой 
^волы. Всѣ эти обѣщанія такъ и остаются мертвой буквой на стра- 
5йДахъ тѣхъ «объяснительныхъ записокъ», съ которыми вкороткѣ 
я ознакомилъ читателя, да иногда, ради «краснаго словца», ради 
йаечатлѣнія на «непосвященную» публику, повторяется въ акто-
ЙЬ1Хъ рѣчахъ и годовыхъ гимназическихъ отчетахъ! Въ прошломъ 
Г ° д у въ газетѣ «Новое Время» было напечатано нѣсколько статей 
г- Розанова, посвященныхъ изображенію «хода учебно-воспптатель- 
Даго дѣла» въ нашей современной гимназіи. Въ качествѣ педагога- 
пРактика, бывшаго учителя гимназіи, онъ близко знаетъ это дѣло 
й откровенно, правдиво, въ живыхъ и яркихъ чертахъ рисуетъ его 
ДДредъ нами. Ахъ, какую мрачную, грустную картину представляетъ 
Гецерешнее «обученіе» и особенно «воспитаніе» гимназическаго 
1г,Дощества! Современную гимназію г. Розановъ называетъ прямо 

’Дколой безкультурной, такъ какъ способы образованія и воспита- 
бя въ ней сообразованы исключительно съ требованіями только



бюрократический) удобства и бюрократическихъ навыковъ. Въ этой 
школѣ въ сущности никакого просвѣщенія не происходитъ, а  ско- 
рѣе развращеаіе и притуплеыіе; 8 лѣтъ она дѣлаетъ съ своимъ уче- 
никомъ лишь видимость унственнаго труда, а не дѣйствительный 
трудъ, вслѣдствіе чего ученикъ остается безъ развитія, безъ оза- 
ренія, безъ просвѣгленія; 8 лѣтъ она неустанно, настойчиво, на'  
сильственно разсѣиваетъ ученика, такъ  что въ концѣ этой опера' 
цій (т.-е. гимназическаго курса) ученикъ становится вообще неопре'  
дѣленно разсѣянъ; онъ дѣлается тупъ, тусклъ, поверхностенъ; в° 
всю остальную свою жизнь онъ уже не можетъ ни сосредоточиться 
на чемъ-нибудь, ни привязаться къ чему-нибудь, ни полюбить что- 
нибудь. Гимназія— не школа, а умственная и нравственная тюрьму 
міръ видимостей, притворства, условностей, фикцій, откуда всякій 
кто дѣйствительно умственно трудится, т.-е. живымъ, активным* 
способомъ, немедленно выбрасывается за несоотвѣтствіемъ школьной 
трафареткѣ». Общую систему гимназическаго образованія г. Роза' 
новъ характеризуетъ и оцѣниваетъ такъ: «педагоги всѣхъ стран* 
образовали серьезную идею, что если взять и соединить элементы 
трехъ различныхъ цивилизацій, выросшихъ въ исторіи человѣчв' 
ства, то полученное не только будетъ равняться порознь достоин
ству каждаго элемента, но и соединитъ въ себѣ достоинства их* 
всѣхъ и будетъ изображать «прекраснѣйшаго человѣка», полный 
Н и тап іШ »... Руководясь такой идеей при составленіи системы, но 
которой долженъ образовываться прекрасный человѣкъ, «были взятЫ 
элементы изъ классической древности, съ міромъ ея идеаловъ, из* 
христіанства—съ міромъ егозавѣтовъ, изъ точныхъ знаній—съ міром* 
ихъ выводовъ, а главное—ихъ метода». При практическомъ испо1' 
неніи такой системы образованія, само собою разумѣется, вся пре" 
лесть, «сладость» идеала каждой изъ трехъ культуръ погибла. «Оста- 
лись имена, годы, номенклатура исторіи и цивилизацій, но идеалы 
ни эллино-римскаго, ни христіанскаго, ни идеала точнаго научнаго 
знанія не осталось. И тотъ (воспитываемый по такой системѣ), 0 
коемъ думаютъ, что онъ въ исходѣ XIX вѣка, силою искусно при
думанной системы образованія, какъ бы поднятъ на вершину исто- 
ріи, совмѣщаетъ въ себѣ полноту чертъ лица человѣческаго, н* 
дѣйсгвительности вовсе не имѣетъ никакихъ чертъ, стоитъ внѣ ВСЯ- 

кихъ цивилизацій... И вотъ почему по отношенію къ своей родной? 
быть можетъ, узкой и бѣдной, но все-таки цивилизаціи онъ является 
разрушительнымъ» *).

*) «Новое Время» №№ 7.448, 7.456, 1896 г .— «Педагогическія трафаретки* 
и «Основы современной школы». Эти статьи вошли въ изданный недавно сбор' 
никъ, озаглавленный «Сумерки просвѣщенія».



Не правда-ли, какая жалкая, страшно безнадежная воспитатель- 
ная система?!

Допустимъ даже, что нѣкоторыя черты въ характеристик этой 
системы преувеличены, что темныя краски въ изображеніи совре
меннаго гимиазическаго образованія, преднамѣренно или безсозна- 
тельно, сгущены, сбросимъ это со счета, и все-таки въ общемъ 
картина останется въ высшей степени печальной и мрачной!

Учебныя программы и принципіальныя воспитательный задачи 
Въ Другихъ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, безспорно, во 
Многомъ разнятся отъ учебно-воспитательной системы, принятой въ гим- 
вазіи. К ъ лучшему или худшему эта разница—этого вопроса касаться 
3Дѣеь я не буду, а замѣчу лишь одно, что собственно въ  воспита- 
тельной практикѣ и этихъ школъ много тѣхъ-же изъяновъ, недоче- 
Т°ВЪ, какими страдаетъ гимназія. Наклонность, напр., къ «этому 
Духовному дѣланію», т.-е. къ живому дѣлу воспитанія и обученія, 
<[іримѣнять мертвыя бюрократическія формы» въ одинаковой мѣрѣ 
замѣтна въ школахъ всѣхъ вѣдомствъ. Требованія отъ своихъ питом- 
Девъ «видимости умственнаго труда, а не дѣйствительнаго» можно 
Встрѣтить и въ реальныхъ училищахъ, въ кадетскихъ корпусахъ, въ 
Духовныхъ школахъ такъ-ж е нерѣдко, какъ и въ гимназіяхъ. Въ отно- 
^еніи заботъ «о созданіи условій культурнаго труда, культурнаго воз- 
Дѣйствія учителя на ученика, культурнаго воспріятія ученикомъ этихъ 
воздѣйствій, заботъ о выработкѣ духовныхъ, идеальныхъ способовъ 
в°здѣйствія на духовныя, идеальныя стороны воспитываемыхъ дѣтей 
К Юношей»—въ отношеніи всего этого не одни гимназическіе педагоги, 
а Учителя и воспитатели всѣхъ нашихъ среднихъ школъ могутъ «умыть 
Руки» и сказать «неповинны!» Всматриваясь и вдумываясь въ эти 
Порядки», въ это направленіе жизни и дѣятельности нашей средней 
^колы, можно-ли продолжать отстаивать мысль о существованіи въ 
Этой школѣ хотя сколько-нибудь разумнаго, послѣдовательнаго вос- 
Витанія? Нѣтъ, въ  нашей школѣ, повторяю, «воспитаніе» вообще, 
и въ особенности то, которое названо мной «эстетическимъ», отсут- 
ствуетъ положительно! Тутъ существуютъ именно «видимость, фик- 
Діи» воспитанія, порождающія въ общественномъ сознаніи самыя 
°бманчивыя иллюзіи и недоразумѣнія.

Послѣ этого нѣтъ, конечно, ничего страннаго и непонятнаго въ 
томъ, что духовный обликъ нашихъ подростающихъ поколѣній является 
Запечатлѣннымъ тѣми непривлекательными нравственными чертами, 
аа которыя я  указалъ. Крайняя предѣльная узость и низменность 
Взгляда нашихъ дѣтей и юношей какъ на жизнь окружающаго 
Вхъ міра, такъ  и на жизнь человѣческую, пониманіе ими лишь са- 
Мьіхъ мелкихъ и повседневныхъ явленій и интересовъ ея, отсутствіе



у нихъ духа всякой иниціативы. предпріимчивости, вялость и апа
тія ихъ, недостатокъ интенсивности ихъ желаній, отсутствіе всякой 
настойчивости и энергіи въ ихъ дѣйствіяхъ и проч. и проч.— всѣ эти 
явленія совершенно понятны и неизбѣжны при тѣхъ условіяхъ, ка
кими обставлено обученіе и воспитаніе нашихъ молодыхъ поколѣніЙ. 
Инымъ, противоположным^ болѣе прекраснымъ и симпатичнымъ 
чертамъ ума и нравственнаго характера вѣдь и взяться было не 
откуда!

Н. П. П.

( О к о н ч а н і е  б у д е т ъ ) .



ИЫШ О Ш И Ш  И ОВУЧ8И0.
(Яродолженіе).

Г л а в а  IX.

^тйощеніе обученія къ воспитанно.— Врожденныя качества и способности и 
^вватіе послѣднихъ посредствомъ воспитанія.—Дурныя качества дѣтей, при- 

нхъ м£рЫ къ ослабленію и уничтоженію ихъ .— Награды и наказанія.—  
Воспитатели учащихся вообще и пансіонеровъ въ отдѣльности.

Альтруизмъ и энергія суть двѣ силы, служащія началомъ добра 
а истины, а слѣдовательно и основаніемъ христіанской нравствен
ности и науки. Что энергія больше всего Д8игаетъ науку впередъ, 
Эт° видно изъ того, что мчогія великія открытія обязаны своимъ 
ЯР°йсхожденіемъ главнымъ образомъ энергіи людей, которые не 
^°гУтъ считатся патентованными учеными, каковы: Франклинъ, Эдис- 
С°агь, Румкорфъ и другіе.

Тоже слѣдуетъ сказать и о распространены въ обществахъ хри- 
Стіанскихъ нравственныхъ идей. Оно обязано этимъ прежде всего 
^°столамъ, проникшимся вѣрою въ благодатное ученіе Іисуса Христа 

Рѣшившимся, при своей высокой энергіи, даже жертвовать жиз- 
10 Для проведенія этого ученія въ  жизнь человѣчѳства, по христіан- 
°и ихъ къ нему любви. Не таковы были члены инквизиціи, въ 
*ьШИЦСТвѢ люди ученые, но черствые средцемъ, которые, поль- 

‘ Ясь невѣжествомъ толпы, безсердечно сожигали людей тысячами, 
ѵ Дто-бы во славу Божію, а въ сущности весьма, часто ради дости- 

аія эгоистическихъ стрем.іеній.
^такъ , для правильнаго воспитанія необходимо развивать въ
Щихся, съ одной стороны, характеръ, силу воли, энергію, а  съ 

 ̂ Угой—-хрисгіанскую нравственность, выражающуюся въ  любви къ 
довѢку. Все это должно быть достигаемо при посредствѣ, гдав- 

образомъ, усвоевія учащимися научныхъ пстинъ въ школахъ.
{ 0 Ученіе не должно быть см і.шиваемо съ воспитаніемъ: ради обу- 

не должны быть доводимы дѣти, посредствомъ занятій на



5— б урокахъ сряду, до изыеможенія тѣлесныхъ и духовныхъ сил% 
до апатій и до потери энергіи: такія анти-воспитательныя упра#- 
ненія съ дЄтьми, іювторяющіяся ежедневно въ теченіе 8 —10 лѣтт, 
не только ослабляютъ наследственную энергію, крѣпость нервовъ й 
мускуловъ, но даже оказываютъ вредное, разслабляющее вліяніе ва 
будущее поколѣніе, приготовляя изъ ненормально воспитываемых1, 
учениковъ породу людей, слабую и тѣломъ и характеромъ и нрав^ 
ственными убѣжденіями.

Не обученіе должно быть цѣлью ШКОЛЫ,— ОНО ДОЛЖНО быть 
только главнымъ воспитательнымъ ея средствомъ, разумеется, прй 
правильной его постановке. Оно должно постоянно находиться в* 
связи съ самымъ воспитаніемъ, доставляя ему матеріалъ для обра' 
зованія и развитія въ питомц Є ,  и  вообще въ ч є л о в Є к Є ,  нравствен' 
ныхъ качествъ и особенно высокихъ чувствъ и характера. ВообіД^ 
обученіе служитъ главнымъ средствомъ къ усовершенствованно чеЛО' 
вЄня посредствомъ развитія въ немъ душевныхъ его силъ. Съ ДрУ" 
гой стороны, и воспитаніе способствуетъ обученію, ПОДГОТОВЛЯЯ В'Ь 
воспитаннике почву, необходимую для воспріятія учебнаго матеріал8" 
Оно, какъ и обученіе, способствуетъ къ развитію въ питомце наблЮ' 
дательности, эстетическаго вкуса, сужденія, остроумія, т Є л є с н ь іХ 'Ь  

силъ, здоровья, ловкости и пр.
Но, несмотря на такую тЄсную связь обученія съ воспитаніем1» 

между ними существуетъ и значительное различіе: первое вліяет* 
на учащагося въ пределахъ ограниченныхъ какъ по содержані*0* 
сообщая ему то или другое определенное знаніе, такъ и по времеЯ8» 
употребляя известный періодъ его на сообщеніе этого знавія; влі#' 
ніе-же воспитанія на человЄка н и ч Є м в  не ограничено во всю еґ° 

жизнь: оно начинается со дня рожденія и кончается смертью; а в° 
содержанію— оно отличается разнообразіемъ, зависящимъ отъ пр#' 
рожденныхъ качествъ питомца и разнообразія среды и обстоятельств'*» 
въ  которыхъ онъ находится.

Нельзя отрицать тех ъ  или другихъ врожденныхъ качечествъ У 
разныхъ людей. Эти качества едва замЄтньі, а иногда даже и вовс8 
не замЄтньі вскоре п о с л Є  рожденія, но впослЄдствіи, годами, оВ^  

постепенно могутъ обнаруяшваться въ болЄе или м є н Є є  в и д и м ы х *  

отличіяхъ индивидуума, особенно если онъ попадетъ въ среду, благо' 
пріятствующую ихъ развитію.

К ъ прирожденнымъ душевиымъ качествамъ принадлежитъ р а3' 
личная способность у разныхъ людей воспринимать в н Є ш н ія  вОе" 
чатлЄнія: у однихъ эта способность болЄе сильна, нежели у других*» 
поэтому первые получаютъ больше впечатлЄній, чѣмъ вторые; пр**" 
томъ-же, и впечатлЄнія, воспринимаемыя первыми, будутъ не тольКа



ИнДивидуальнЄе, нежели воспринимаемыя другими, но они будутъ 
и живѣе и свѣжѣе, и полнѣе и сильнѣе. Этимъ объясняется и раз- 
дичіе въ получаемыхъ разными людьми ощуіценіяхъ. представленіяхъ, 
ц°нятіяхъ, сужденіяхъ и пр.

При врожденной живости впечатлѣній, свойственной нѣкоторымъ 
ІІатУрамъ, чаще всего выдающимся писателямъ, и особенно поэтамъ 
(наприм., Пушкинъ, Гоголь и др.), усваиваются ими даже мимолет- 
Ньі* впечатлѣнія, и притомъ въ значительномъ числѣ и въ различ- 
аьіхъ комбинаціяхъ. Отъ этого у такихъ людей происходитъ и болЄе 
0Ыстрое образованіе понягій, сужденій и умозаключеній, а слЄдова- 
Тельно и болѣе замѣтное умственное и вообще духовное развитіе, 
йеЖели у людей менЄе впечатлительныхъ. У первыхъ и чувства, и 
Деятельность образуются и проявляются быстрѣе, чѣмъ у вторыхъ; 
У нихъ-же скорѣе пріобрѣтаются и такія качества, которыя тре- 
^Уютъ для своего образованія краткости во времени или быстроты;

такимъ качествамъ можно отнести остроуміе, находчивость, шут
ливость и пр.

Но основательность и прочность въ изучевіи какого-либо пред
мета, требующаго углубленія въ  свойства его, пріобрѣтаются скорЄе 
^Юдьми, склонными къ  менЄе живому и быстрому усвоенію впе- 
Н&ТлЄщЙ.

Способность къ усвоенію впечатлѣній весьма цѣнва, когда она 
°бладаетъ значительною крѣпостью или энергіей. При суіцествованіи 
Такой способности, всѣ впечатлѣнія оставляютъ въ душѣ глубокіе 
и определенные слѣды, которые служатъ причиною къ проявленію 
Живого воспоминанія явленій, произведшихъ впечатлѣнія, равно какъ 
и Къ здравымъ сужденіямъ и проявленію сильныхъ чувствъ.

Но, смотря на врожденныя способности къ воспріятію тѣхъ или 
Другихъ впечатлЄній, воспитаніе очень много можетъ способствовать 
^только  къ сохраненію этихъ способностей, но и къ развитію ихъ> 
п°средствомъ разнообразныхъ мѣръ, выборъ которыхъ лежитъ на 
обязанности учителей-воспитателей.

Нрирожденныхъ душевныхъ качествъ воспитаніе уничтожить не 
Можетъ, но оно можетъ противодействовать преобладанію однихъ, 
возбуждая дѣятельность другихъ, противоположныхъ первымъ. Оно 
Также можетъ содѣйствовать улучшенію образованія и духовнаго 
Развитія, соображаясь съ подмеченными индивидуальными способ
ностями субъекта. Поэтому, отъ дЄтей живого темперамента слѣ- 
ДУетъ постоянно требовать основательнаго усвоенія изучаемыхъ ими 
Учебныхъ предметовъ; дѣтей флегматичныхъ нужно чаще заставлять 
проводить время въ обществѣ оживленныхъ сверстниковъ; проявляю
щаяся способности воспитанника къ изученію того или другого учеб-



наго предмета, или искуства, или даже ремесла— не слѣдуетъ пода' 
влять, какъ это часто дѣлается въ нашихъ школахъ, а  нужно ра3‘ 
вивать правильно, но не въ ущербъ изученію другихъ полезных'6 
предметовъ.

При развитіи какой-либо одной изъ врожденныхъ особенностей 
въ ущербъ другимъ, ей противоположнымъ, нарушается равновѣсіе 
душевныхъ силъ воспитанника въ ущербъ всей духовной его сто- 
ронѣ. Такъ, напр., съ развитіемъ растительной стороны, при бездѢЙ' 
«твій духовной, развиваются наклонность къ бездѣйствію и лѣность* 
и обратно: при усиленномъ развитіи духовной— будетъ страдать 
растительная его сторона. Вообще, при достиженіи положительных* 
результатовъ, происходящихъ отъ усиленнаго развитія одной какой' 
либо способности питомца, весьма часто могутъ получаться отрй' 
дательные, весьма нежелательные результаты. Поэтому, для достй- 
женія всесторонняго гармоническаго развитія нужно соблюдать боль' 
шую осторожность и осмотрительность при выборѣ воспитательных* 
средствъ. Въ виду различія способностей у разныхъ питомцевъ к* 
воспріятію разнообразныхъ впечатлѣній, какъ жизненныхъ, такъ й 
духовныхъ, нельзя не признать крайне неблагоразумными требования 
школы отъ разныхъ учениковъ одинаковаго объема научныхъ знаній & 
умѣнгй и назначеній имъ одинаковаго размѣра работъ, съ обязатель- 
ствомъ выполненія ихъ къ извѣстному, одному и тому же сроку. Такій 
аятипедагогическія требованія становятся просто безсмысленнымй, 
когда еще, сверхъ того, сопровождаются разнаго рода наказаніямй 
за неисполненіе ихъ, часто невольное, и притомъ наказаніями нерѣдко 
вредными какъ для здоровья тѣлеснаго (напр., побои, розги), так* 
и духовнаго (брань, униженіе предъ товарищами и пр.). Очевидно, 
что какъ такія требованія, такъ и наказанія за неисполненіе их* 
ни въ какомъ случаѣ не могутъ способствовать гармоническому раз- 
витію силъ воспитанника.

Среда, въ которой живетъ воспитанникъ, и обстоятельства, прй 
которыхъ онъ бываетъ поставленъ въ извѣстныя отношенія, весьма 
разнообразны; а потому и вліяніе ихъ на нравственное состояніе пи
томца тоже весьма разнообразно. На этомъ основаній, на воспитатели  
лежитъ обязанность слѣдить за проявленіемъ въ воспитанникѣ по- 
ложительныхъ или отрицательныхъ нравственныхъ качествъ, вслѣд- 
ствіѳ разнообразныхъ вліяній, и, самое главное, изыскивать цѣле- 
сообразныя мѣры къ развитію ихъ въ надлежащемъ направленій* 
Особенно онъ долженъ заботиться о томъ, чтобы питомецъ не нарУ' 
шалъ не только школыіыхъ правилъ, для развитія уваженія въ школѣ 
къ  законности, но въ особенности правилъ, требуемыхъ христіанскоЮ



нравственностью, а такж е и правилъ благопристойности, вѣжливо- 
Сти5 опрятности и пр.

Кромѣ того, необходимо, чтобы воспитатель заботился о томъ,, 
ІГобы точное исполненіе тѣхъ и другихъ правилъ питомцемъ про
в о д и л о  не вслѣдствіе страха или желанія угодить начальству, но 
Непремѣнно на основаній внутренняго убѣжденія въ необходимости, 
При развитіи въ нитомцѣ любви къ добру и къ ближнимъ, слѣдовать. 
эТимъ правиламъ вслѣдствіе ихъ высоко-нравственнаго характера.

Особенная обдуманность и осторожность со стороны воспитателя 
требуются при выборѣ и примѣненіи мѣръ, необходимыхъ для испра- 
1іДонія нравственно-испорченнаго воспитанника: не къ наказаніямъЬг>

этихъ случаяхъ слѣдуетъ прибѣгать, а къ мѣрамъ, соотвѣт- 
СТвУющимъ характеру питомца, той средѣ, въ которой она вращается, 

свойству его испорченности. Благопріятныхъ результатові, вос
питатель достигнетъ въ подобныхъ случаяхъ не иначе, какъ только 
г°г Да, когда онъ будетъ дѣйствовать не формально, а по искреннему 
^ ж д е н ію : искренность и цѣлесообразность принятыхъ имъ воспи- 
Гательныхъ мѣръ встрѣтитъ отзывчивость и въ питомцѣ и заста- 

его искренно слѣдовать по пути, указываемому воспитателемъ. 
Истинный воспитатель долженъ постоянно заботиться о томъ, 

Чт°бы его слова и дѣла производили благопріятное впечатлѣніе на 
Питомца: только тогда оно, вызбудивъ въ немъ уваженіе и привя- 
3авность къ  воспитателю, невольно заставитъ его углубляться въ 
Са&ого себя и стремиться къ самоусовершенствование. А это и 
Д'°лжно служить главнейшею цѣлью, которую всегда должно имѣть 
вт> виду действительное и правильное воспитаніе. И вообще посто- 
НДное проявленіе искренней нравственности въ дѣяніяхъ какъ вос
питателей, такъ и другихъ лицъ, въ средѣ которыхъ находится 
в°снитанникъ, невольно отражается и на развитіе характера его въ 
т°йъ ж е направленій; такъ, напр., проявленіе честности, правдивости 

Искренней религиозности въ родителяхъ, учителяхъ, воспитателяхъ 
только отражается, но и запечатлѣвается и на дѣтяхъ, и напро- 

^Ивъ: пребываніе дѣтей и юношей, еще неокрѣншихъ въ нравствен- 
Иьіхъ убѣжденіяхъ, въ средѣ людей безнравственныхъ, отрицающихъ 
Необходимость подчиняться извѣстному общественному строю, нерѣдко 
Исдорченныхъ, и притомъ упорныхъ и настойчивыхъ въ распростра
н я й  своихъ лож ныхъ принци по въ ,—такое пребываніе пагубно отра
жается и на дѣйствіяхъ безхарактерныхъ дѣтей и юношей,—дѣй- 
етніяхъ вытекающихъ не изъ внутренняго ихъ убѣжденія,—таковаго 
 ̂ Иихъ нйтъ,— но вслѣдствіе подражанія старшимъ, авторитетнымъ 

Лі°Дямъ и подчиненія своимъ вождямъ, по причинѣ безсилія и тру-.. 
Сливаго опасеніл стать съ ними въ противорѣчіе. Примѣромъ такого.



такъ сказать, стаднаго, гипнотическаго, безсмысленнаго движенй* 
могутъ служить волненія среди учащихся въ нашихъ высшихъ за- 
веденіяхъ, происходившія много разъ въ послѣднее 20-тялѣтіе, а также 
нелѣпые выходки и учениковъ среднихъ заведеній, подъ вліяніемъ 
своихъ испорченныхъ товарищей и содержателей разныхъ увесели' 
тельныхъ заведеній, обыкновенно охраняемыхъ нашими администра
торами. Рефлективныя движенія часто ассоціируютея съ тѣми илй 
другими идеями. Но такъ какъ  сіи послѣднія часто переходятъ от1* 
однихъ къ  другимъ, то посему и рефлексы легко могутъ переходить 
отъ однихъ къ другимъ, и особенно къ лицамъ съ слабыми или 
неокрѣшпими нервами, какъ, напр., къ слабымъ женщинамъ и Д^' 
тямъ. Этимъ объясняется проявленіе у дѣтей и супруговъ сходства 
въ почеркѣ. даже въ выраженіи лица и манерахъ. Рефлексы, по
вторяясь, сознательно или безсознательно, образуютъ извѣстньй* 
привычки. Поэтому важно, чтобы дѣти и юноши были окружает#*»1 
людьми добрыми, умными и честными, а не злыми.

Нерѣдко можно встрѣтить дѣтей и юношей, которыя обладают1, 
злостью, въ разныхъ ея проявлеяіяхъ; такъ, напр., нѣкоторые из'Ь 
нихъ проявляють зависть, неудовольствіе и недоброжелательность 
къ  своимъ знакомымъ, при видѣ ихъ благосостоянія и удачъ в1*» 
жизни; нѣкоторые, при всякой возможности и безъ всякаго по
вода, оскорбляютъ своихъ товарищей и знакомыхъ колкими замѣча- 
ніями, насмѣшками и даже побоями; нѣкоторые находятъ не тольК0 
равнодушіе, но даже удовольствіе при видѣ страданій и мучені# 
животныхъ и вообще проявляють жестокосер діє, мстительность и Яр* 

Т акія уклоненія духовной стороны дѣтей и юношей ОТЪ ИСТИН
НОЙ нравственности происходятъ отъ разныхъ нричивъ:—а )  нѣко- 
торыя изъ нихъ слѣдуетъ считать прирожденными; такъ, кровна** 
месть, существующая еще и теперь среди нѣкоторыхъ племенъ на 
Кавказѣ, въ теченіе многихъ вѣковъ переходила изъ поколѣнія в* 
поколѣніе, и если въ послѣднее время она ослабла нѣсколь**0 
среди, напр., горцевъ, подъ вліяніемъ русскихъ законовъ и упра- 
вленія, то она, взамѣнъ явной мести, освященной обычаемъ, стал*1 
обнаруживаться въ видѣ тайныхъ убійствъ того или другого члена 
яемьи, служившей предметомъ мести. Злость проявляется также-
б) вслѣдствіе ненормальнаго состоянія, въ умственномъ и нравствен- 
..номъ отношеніяхъ, той среды, въ которой находится воспитанник^
в) вслѣдствіе дурного примѣра со стороны товарищей и пріятеле$ 
воспитанника; г) всдѣдствіе потворства дурнымъ наклонностямъ о**' 
томца со стороны лицъ, его окружающихъ, и невѣжественныхъ вос
питателей (вліяніе, такого потворства страстямъ въ юности обна
ружилось, наир., на характерѣ Іоанна Грознаго); д) отъ бѣдностИі



е) отъ пресыщенія богатствомъ, при отсутствіи правильнаго воспи- 
^ н ія ; ж) отъ болѣзненнаго состоянія и особенно отъ разстрой- 
СТеа нервной системы; наконецъ, з) отъ невежества воспитателей 
(воспитатель гр. Ламсдорфъ и воспитанникъ Императоръ Ни- 
-̂ ОЛсЯй 1-Й), учителей, родителей и родныхъ, незнакомыхъ съ спо
т а м и  воспитанія, съ потребностями питомца въ воспитательномъ 
0тНощеніи и съ средствами и мѣрами для удовлетворенія такимъ 
п°требностямъ.

Очевидно, что состояніе питомца, въ которомъ проявляется злой 
ег° характеръ, отъ какихъ-бы причинъ оно ни происходило, пред- 
Стввляетъ ненормальное, извращенное состояніе его душевныхъ 
СИД,Ь, и особенно его чувствъ и воли, и находится въ противорѣчіи

основными законами п ри роды человѣка, и особенно человѣка-хри- 
Стіанина. Его нельзя иначе объяснить, какъ  болѣзненнымъ, ненор- 
^ЬНЬІМЪ, уродливымъ состояніемъ души злого и вообще безнрав- 
^Твеннаго, взрослаго или юнаго, человѣка. И подобно тому, какъ 
бодливость и вообще тѣлесные недостатки людей бываю тъ при
сужденные или ж е пріобрѣтенные послѣ рожденія, т а к ъ  точно и 
йеДостатки душевные, въ  различны хъ проявленіяхъ дурного и злого 
Характера, пріобрѣтаю тся или по наследству отъ родителей или 
Даже отъ  предковъ, или-же заимствуются отъ  ближнихъ, и особенно 
°Тъ невѣж ественны хъ воспитателей и учителей, или, наконецъ, отъ 
5еблагопрІЯТНЫХЪ жизненныхъ условій.

Указывать на тѣ или другія мѣры къ искорененію злости и 
й°обще испорченности питомца я считаю не только излишнимъ, но 
ДаЖе невозможнымъ: эти мѣры настолько разнообразны, насколько 
Разнообразны дурная нравственность, испорченность и злость питомца, 
Равно какъ и причины его ненормальнаго душевнаго состоянія. 

азУмный тѣлесный врачъ, прежде чѣмъ приступить къ леченію 
Явного, обыкновенно производитъ тщательный діагнозъ болѣзни, 

Лакомится съ ея исторіей и наконецъ съ исторіей тѣлеснаго раз- 
Витія больнаго. Такъ же точно долженъ поступать и разумный во- 
СіІитатель для искорененія дурныхъ нравственныхъ симптомовъ въ 
^Осгщтанникѣ. Онъ также обязанъ определить причину нравственной 
Вг° болѣзни, равно какъ формы и исторію проявленія ея. Въ юноше- 
комъ возрасте, по справедливому замѣчанію Бьернстерне-Бьернсона, 

ЙЗвѣстнаго датскаго писателя, укладываются, можно сказать, основы 
в°еЙ жизненной деятельности будущаго взрослаго человека. Въ это 
вРемя всЄ впечатлЄніе (и хорошія, и дурныя) воспринимаются душою 

Дѣйствуютъ на волю такъ  сильно, что человека въ юношескомъ 
в°зрастЄ можно уподобить музыкальному инструменту, который на
драивается, струна за струною, и дома, и въ школЄ и въ  обществе



каждьшъ событіемъ, каждымъ словамъ, каждой прочитанной книгой-
Если для уничтоженія, или по крайней мѣрѣ для ослабленія тѢ* 

лесныхъ недостатковъ, какъ хроническихъ, такъ и краткосрочных^ 
врачъ изыскиваетъ цѣлесообразныя средства, то тѣмъ болѣе врач* 
душевныхъ болѣзней— воспитатель—обязанъ изыскивать цѣлесообраЗ' 
ныя воспитательныя средства. И если тѣлесный врачъ для враче' 
ванія тѣла обязанъ миого трудиться, съ цѣлью пріобрѣтенія осно- 
вательныхъ и разностороннихъ знаній, касающихся тѣлеснаго орг&' 
низма человѣка, то воспитатель, съ цѣлью пріобрѣтенія знаній дл# 
развитія и врачеванія души, долженъ еще болѣе трудиться, и на
столько болѣе, насколько изученіе природы души представляет* 
болѣе трудностей сравнительно съ изученіемъ природы тѣла. # 0’ 
кромѣ необходимыхъ знаній, воспитатель еще долженъ обладать 
огромнымъ запасомъ терпѣнія, самообладанія, соображенія и прони
цательности. Отсюда видно, до какой степени трудна обязанноеѵіЬ 
добросовѣстнаго и истинно полезнаго воспитателя и насколько && 
труднѣе обязанности тѣлеснаю врача.

Высказанныя мною мысли, казалось-бы, такъ ясны и вѣрны, что 
не должно-бы быть и малѣйшаго сомнѣнія на счетъ полезности их* 
примѣненія. А между тѣмъ эта полезность какъ теперь, так* # 
долго еще будетъ подлежать сомнѣнію. Это видно изъ того, что 
всемъ такъ-называемомъ образованномъ обществѣ вообще и на' 
шемъ русскомъ въ особенности до сихъ поръ почти не принимаете# 
мѣръ къ организаціи правильнаго воспитанія въ учебныхъ завеДе'  
ніяхъ. У насъ, въ Россіи, отъ воспитателей гимназическихъ пансЮ' 
новъ требуется образованіе меньшее, нежели отъ учителей гимназіИ' 
О томъ-же, что они должны имѣть хоть нѣкоторыя знанія И З*  

психологіи, изъ науки о воспитаніи и его исторіи, объ этомъ да#е 
и не упоминается въ нашихъ уставахъ. Обязанности ихъ закл*0' 
чаются въ  надзорѣ за воспитанниками и руководствѣ ихъ въ за' 
нятіяхъ.

Особый родъ воспитателей для приходя щихъ учениковъ соста' 
вляютъ классные наставники и ихъ помощники. Отъ послѣднихъ тре' 
буется образованіе въ объемѣ курса уѣзднаго училища, т.-е. меньніе 
прогимназическаго. Тѣ и другіе имѣютъ ближайшій надзоръ за учен#" 
ками въ рекреаціонное время. Обязанность такъ-назыв. воспитателей 
всѣхъ 3-хъ разрядовъ заключается въ поддержаніи внѣшней дисД#' 
плины, но о воспитаніи учащихся даже не упоминается въ перечислен*# 
изъ обязанностей. Должности воспитателей и помощниковъ классных* 
наставниковъ на іерархической учебной лѣстницѣ поставлены 
самое низшее мѣсто какъ по чинопроизводству, такъ и по жалованЫ0, 
такъ, напр., помощнику классныхъ наставниковъ назначено въ гимн#'



Зіяхъ 300 руб. а въ прогимназіяхъ 220 руб., т.-е. меньшее, чѣмъ 
Жалованье нѣкоторыхъ нижнихъ служителей тѣхъ-же заведеній.

По моему убѣжденію, воспитатель, по образованію вообще, долженъ 
°Ь1ть поставленъ наравнѣ съ учителями гимназіи; по спеціальному-же 
°6разованіго, касающемуся воспитанія, онъ долженъ быть поставленъ 
вЫпіе ихъ. Кромѣ того, въ воспитатели должны быть выбираемы 
лУчщіе изъ учителей какъ по образованію, такъ и по характеру и 
^питательном у такту. Инспектора-же и директора гимназій и про- 
Гимназій должны быть выбираемы не иначе, какъ изъ воспитателей.

поднятіемъ значеиія воспитателей, разумеется, должно быть 
^Учтено, сравнительно, и ихъ матеріальнеє положеніе.

Наше современное воспитаніе можно сравнить съ медициною, 
сУЦествовавшею 200 лѣгъ тому назадъ, когда научныхъ познаній 
Для леченія почти не требовалось, а достаточно было практику- 
35а*арю знать нѣсколько рецептовъ противъ той или другой б о 
язни . Такъ и наши современные воспитатели знаютъ по нѣсколько 
Р^Цецтовъ противъ ученическихъ проступковъ. Эти рецепты заклю- 
Яаются въ наказаніяхъ мальчиковъ шаловливыхъ, непослушныхъ, 
гРУбыхъ, разсѣянныхъ и пр.

Наказаній или воспитательный рецепты суть слѣдующіе: а) оста- 
^леніе пансіонера за обѣдомъ безъ одного блюда, безъ 2 х ъ , безъ 
'х,ь и лишеніе цѣлаго обѣда, б) карцеръ на 1, 2 часа и т. д., 

Ньіговоръ въ разныхъ видахъ и пр. Таково наше современное во- 
СаИтаніе. Но если вдуматься въ назначеніе воспитанія, то куда оно 
Д°ляіно бы стоять выше тѣлеснаго воспитанія и леченія, не только 
110 Пѣлямъ и великой трудности его, но и по величайшему значе- 
^110 Для общества. Тѣлесные недуги болѣе доступны нашему пони
д і ю ,  и особенно пониманію врачей. Они, безъ сомнѣнія, вредны, но 
ЬРеДъ, наносимый ими, касается по преимуществу самихъ больныхъ, 
Ш лючая заразныхъ, сравнительно рѣдкихъ болѣзней. Но не таковы 
^слѣдствія нравственныхъ болѣзней, которыми бываютъ одержимы 
Д̂ ТИ, юноши и взрослые. Первыя, т.-е. тѣлесныя, болѣзни вызываютъ 
Д^Же, въ большинствѣ случаевъ, состраданіе къ больнымъ; тогда 
^акъ вторыя обыкновенно сопровождаются наглостью и дерзостью 
Нравственно больныхъ, съ интенсивностью распространяются быстро, 

поддерживаемые иногда даже высшими нашими администрато
рами, переходять незамѣтно на здоровыхъ членовъ общества, осо- 
еано дѣтей и юношей. Первыя, т.-е. тѣлесныя, болѣзни доступны 

Ннѣпівему наблюденію, тогда какъ вторыя, не обладая замѣтными 
НнЬщНими признаками, разъѣдаютъ молодое поколѣніе скрытно и 
гУбятъ многихъ его членовъ.

Въ послѣднее время у насъ принимаются мѣры для оздоровле-
«РУССКАЯ ШКОЛА», № №  5  и  6 ,  МАЙ И ІЮНЬ. 9



нія городовъ, селъ и пр., съ цѣлыо уничтоженія вредоносныхъ МІаЗ' 
мовъ. Кромѣ того, по особой раціональной системѣ устраиваются 
лечебницы для болѣзней заразн ы хъ  и обыкновенныхъ, эксперимеЯ' 
тальны е медицинскіе институты и пр., наконецъ, вводятся во всѣхъ 
учебны хъ заведеніяхъ гимнастическія упражненія въ вольныхъ ДВИ' 
ж еніяхъ, военныхъ упраж неніяхъ и пр., и пр. Всему этому нельзя 
не сочувствовать. Но наш а душ а не менѣе, если не болѣе, дорога 
намъ, как ъ  и тѣло. Почему-же не принимаются нравственно-сая#' 
тарны я мѣры для оздоровленія городовъ, селъ и пр.? Множество 
трактировъ и публичныхъ домовъ, карточны хъ собраыій и пр. я0'  
сколько не служатъ к ъ  такому оздоровленію... Разбойники не только 
за  убійство, но даж е за  грабеж ъ и нанесеніе побоевъ подвергаются 
нерѣдко суровымъ наказаніямъ, напр., тюремному заключенію, а  иногда 
ссылкѣ на каторж ны я работы . Но развѣ  не хуж е такихъ разбоЙЯй' 
ковъ содержатели указанны хъ заведеній, которые для порчи нрав" 
ственности слабохарактерной молодежи, б езъ  различія пола и воЗ' 
раста , иногда даж е завлекаю тъ дѣтей и юношей въ свои притоны- 
А между тѣм ъ сущ ествованіе ихъ допускается, а общество не тольК° 
не возмущается существованіемъ ихъ, но даж е есть родители, к°' 
торы я тѣш атся , к ак ъ  ихъ дѣти-недоросли разстраиваю тъ въ этих10 
вертеп ахъ  свое здоровье и оставляю тъ въ нихъ и свои деяьґ#» 
и честь.

Почему нѣтъ у насъ пріютовъ для нравственно-больныхъ дѣте0 
и юношей, съ цѣлію излеченія ихъ отъ нравственной испорченности 
Исключеніе изъ учебныхъ заведеній дѣтей и юношей, провинившихся 
въ различныхъ проступкахъ, не поведетъ къ исправленію ихъ. Й3" 
противъ ТОГО, исключенные ИЗЪ ТОГО ИЛИ другого заведенія ЯВЛЯЮТСЯ 

распространителями въ обществѣ ненависти къ правительству и суіяе' 
ствующему порядку, и съ каждымъ годомъ увеличиваютъ число вра 
говъ этого порядка. Наконецъ, почему нѣтъ у насъ въ достато4 
номъ количествѣ средствъ какъ для укрѣпленія, такъ и для разв#' 
тія нравственныхъ силъ питомцевъ и членовъ общества? Эти срсД 
ства въ видѣ литературы, театра и изящныхъ искусствъ проявляются 
изрѣдка, но не съ достаточною энергіей и працильностію.

Всякія тѣлесныя болѣзни, особенно эпидемическія, безъ СОМнѢйІЯ; 
наносятъ великій вредъ обществу. Но до сихъ поръ ни чума, 0,1 
холера, ни всякія другія болѣзни, взяты я какъ отдѣльно, так*  ̂
вмѣетѣ, ни даже войны сами по себѣ не служили къ  разложен110 
и уничтоженію какого-либо государства. Нравственныя же болѣзй0) 
поражающія различныя части его, начиная отъ молодыхъ орган#3 
мовъ, мало-по-малу, постепенно, но неудержимо ведутъ сперва 
разложенію, а потомъ и къ прекращенію его политическаго бытіЯ'



^  ъ покончили свое существованіе: Римская имперія, Древняя Гре- 
и В ъ  новѣйшее время— Рѣчь посполитая.

Въ число воспитательныхъ мѣръ практическая педагогика вклю- 
^  награды и наказанія учащихся. Нѣкоторые педагоги считаютъ 

излишними при правильномъ воспитаніи. Съ этимъ согласиться 
онѣ были-бы излишни, если-бы существовало какъ общество 

льно-нравственное, такъ  и правильное воспитаніе въ немъ. Но 
11 Какъ ни того, ни другого нѣтъ и долго еще быть не можетъ, 

Та,къ какъ члены современнаго общества нолучаютъ награды и
Вергаются наказаніямъ, то и современная школа, готовящая, изъ 
и*ъ воспитанниковъ будущихъ членовъ общества, не можетъ 

^ За,ться отъ наградъ и наказаній и для своихъ воспитанниковъ. 
только въ школѣ тѣ и другія должны пмѣть значеніе не то, 

ъ Въ обществѣ: въ школѣ значеніе это должно быть воспита- 
направленнымъ къ улучшенію нравственной и умственной 

Роиы воспитанниковъ, тогда какъ въ обществѣ наказаніе носитъ 
^новенно характеръ возмездія за дурное дѣяніе, имѣя дѣлью 

. 0гРазкденіе общества отъ подобныхъ дѣяній со стороны другихъ 
а награда—выраженіе похвалы или одобренія за хорошее 

' ніе. Щкольныя награды служатъ иногда къ  пробужденію воспи- 
^ к о в ъ  къ  дѣятельности, дѣль которой еще не доступна ихъ пони- 
^ 110- Такова деятельность учебная, далеко еще непонятная для 

Ц° ѲЯ П0ЛЬ3̂  'П'ЛЯ жизни* ^ ъ  школьнымъ наградамъ можно 
% 1СТИ °Д°бреніе Дѣйствій воспитанниковъ, а также награды въ 
. 1 Книгъ, атласовъ, рисунковъ и другихъ предметовъ, преимуще- 
' Тйенно  ---------------------------Для нихъ полезныхъ.

Накказанія въ  школѣ должны быть примѣняемы въ рѣдкихъ и 
,с крайнихъ случаяхъ, и притомъ они должны находиться въ 
. и съ другими, болѣе дѣйствительными воспитательными мѣ- 

Съ дѣлію подавленія дѵрныхъ иастинктовъ или привычекъ во- 
Илц анаика) напР-, злости, безпричиннаго оскорбленія товарищей 
бец ^ гихъ лицъ и ПР* какъ награды, такъ и наказанія, осо- 
дѣйВо послѣднія, должны соответствовать хорошимъ или дурвымъ 
ДолСТвіямъ воспитанника. Кромѣ того, наградами для дѣтей не 

* **  служить развлеченія и удовольствія, предназначаемыя для 
^ х ъ ,  напр., участіе ихъ на балахъ, въ домашнихъ спектак- 
 ̂ и пр. Даже дѣтскіе вечера, на которыхъ собираются мальчики 

Раз Вочки’ положительно вредны, способствуя къ несвоевременному 
РазВЙТ̂ Ю П0Л0ВЫХЪ инстинктовъ тѣхъ и другихъ, неправильному 

нервной системы и наносять ущербъ учебнымъ ихъ зайв
і й  ’ Дѣти пусть и остаются дѣтьми, пока не сдѣлаются взрослыми, 

искусственное, ускоренное созрѣваніе плода не даетъ  ему воз-



можности достигнуть полнаго развитія, такъ-ж е точно и пРеЯ1̂  
временная зрѣлость юношей-скороспѣлокъ,— зрѣлость не только 
лесная, но и духовная, умственная, не даетъ имъ возможности ^  
стигнуть полнаго развитія роста не только тѣлеснаго, но и ДУХ°В 
наго. Необходимо избѣгать раздачи учащимся частыхъ наградъ, та^  
какъ онѣ вызываютъ въ воспитанникахъ тщ еславіе и излиМ 
самомнѣнге, а награды деньгами, сверхъ того, и корыстолюбге.

Наказанія, выражающіяся въ придиркахъ къ воспитаннику, Р 
кой и грубой брани, издѣвательствѣ и насмѣшкахъ надъ нимъ, нака 
занія въ порывѣ раздраженія, состоящія въ  униженіи учеВ  ̂
(такъ, напр., нѣкоторые учителя, желая оправдать себя, въ случа 
неудачныхъ отвѣтовъ ученика, говорятъ о немъ начальнику пре̂

ив'
цѣлымъ класеомъ: «этотъ ученикъ— одинъ изъ худшихъ, онъ 
способенъ и т .  п .» ) ,— такія наказанія и необдуманныя дѣйст ' 
гг. воспитателей подавляютъ благородное самолюбів въ питомн^ 
ожесточаютъ его противъ учителя-воспитателя; а постоянное 
ниченіе свободы и привужденіе къ  ученію развиваютъ въ немъ °е3 
силіе, нерѣшительность и нерѣдко отвращеніе къ ученію. Час1, 
и многорѣчивыя наставленія могутъ сдѣлаться смѣшными въ ^  
захъ самихъ питомцевъ (напр., въ  баснѣ «Котъ и Поваръ»). Наконе^’ 
неразумныя наказанія развиваютъ упорство, ложь, скрытность. 
обще же только нравственный мѣры приводять и къ нравственФ 1* 
резулътатамъ. Поэтому, только тѣ награды и наказанія будутъ полез 
для нравственяаго развитія питомцевъ, которыя будутъ примѣ0я'ГІ’  ̂
согласно съ существующими постановленіями, исходящими отъ вЬІ̂  
шей власти, и которыя будутъ назначаться подъ вліяніемъ ноЛв 
справедливости и соотвѣтствовать натурѣ и потребностямъ п и т о ^

Въ нашихъ русскихъ заведеніяхъ въ былое время, до нана 
60-хъ годовъ, преобладающими наказаніями были тѣлесныя. 
Германій и Англіи они въ разныхъ видахъ, какъ-то въ видѣ 
ковъ, дерганія за волосы, за  уши, пощечинъ и сѣченія розґа5 ’ 
употребляются въ нѣкоторыхъ школахъ еще и теперь. Но св0<3 
простотѣ и возможности быстраго ихъ примѣненія, тѣлесныЯ ^  
казанія въ нѣкоторыхъ нашихъ заведеніяхъ, до начала 60-хъ ^  
довъ, были въ такомъ ходу, что подвергались имъ не только отД ^1, 
ные ученики, но нерѣдко цѣлые сотни ихъ въ теченіе года, за рС  ̂
кіе проступки, иногда не только маловажные, но и невольныеі 
иногда и цѣлые классы за  одинъ разъ. Впослѣдствіи, подъ 
ніемъ либеральныхъ вѣяній, тѣлесныя наказанія сошли съ в°'  ̂
дисциплинарныхъ взысканій, уступивъ свое мѣсто арестамъ и 
ченію изъ заведеній.

Въ сущности, какъ тѣлесными наказаніями, такъ и ареста^’



Р^Ктикуемыми въ нашихъ современныхъ школахъ, вообще говоря, до
спался и достигается, посредствомъ устрашенія учащихся, только на- 

порядокъ,т.-е. кажущаяся, но не дѣйствителъная нравствен- 
^ Сй1ь, вытекающая изъ нравственныхъ убйжденій. Безъ преувеличе- 

^•5можно сказать, что мы посредствомъ существующей системы 
°льныхъ наказаній способствуемъ развитію въ ученикахъ лжи, 
Тв°рства, лицемѣрія, трусости и мелкаго са-молюбія. Кромѣ того, 

^  частомъ прямѣненіи различныхъ наказаній, назначаемыхъ иногда 
 ̂ ъ Достаточнаго разбора дѣла, нерѣдко въ учащихся развивалось 
Развивается чувство не только ожесточенія, но и ненависти къ 
Ойтателямъ и учителямъ, т.-е. такія ненормальныя чувства, ко- 

РЬія невозможны были бы при правильномъ воспитаніи.
У казан ія  арестами служатъ отчасти признакомъ безсилія нашей 

^°лы  въ воспитательномъ отношеніи: къ  нимъ прибѣгаютъ на- 
^  ьники заведеній и воспитатели для поддержавія внѣшней дис- 
 ̂ Дйны въ заведеній и, такъ сказать, для очищенія своей совѣсти, 

не оставить ученика, совершившаго тотъ или другой проету- 
^  безъ наказанія, хотя вдумавшись въ то, будетъ-ли это нака- 
^ 1е полезно въ  нравствевномъ отношеніи для ученика и цѣлаго 
Ф еДенія, каждый безпристрастный педагогъ, да и вообще каждый 
^ м ы с л я щ ій  человѣкъ отнесется отрицательно къ полезности и 

Стовъ, особенно частыхъ. 
у Обыкновенно въ нашихъ заведеніяхъ арестамъ подвергаются 

вйки на 1, 2 и 3 часа, посдѣ 5-го и 6-го уроковъ, т.-е. они 
' 8ергаются томительному пребыванію въ классахъ или карцерѣ 

 ̂ ѣ того утомленія, которому уже подвергались въ теченіе 5-ти, 
и Уроковъ и которое, при нервности мальчика, могло послужить 

Равною причиною его проступка; послѣ такого 5 — 6 часоваго утом- 
И я> говорю, они, сверхъ того, еще обрекаются на голодъ въ  те- 
Нрое иѣсколькихъ часовъ ареста. Понятно, что такое наказаніе, 
^  Того> что безсмысленно, оно прежде всего, вредно для здо- 
* *  наказуемаго. Случается, что такому наказанію подвергаются 

Яики за неприготовленіе уроковъ.
Это наказаніе поведетъ къ неприютовленію уроковъ и къ 

(»ь ^^Щ ему дню, вслѣдствіе нарушенія нормальныхъ физіологиче- 
ц° ъ Управленій,— по причинѣ голода (которому виновный былъ 

^ргнутъ въ наказаніе) и отъ чрезмѣрнаго тѣлеснаго утомленія. 
Гог °ВоРя °бъ оставленій учениковъ въ классѣ за незнаніе ими 
Р̂а ИЛИ ДРуГаг0 УРока’ нельзя пройти молчаніемъ о подобной мѣрѣ, 

у д у е м о й  въ нѣкоторыхъ швейцарекихъ школахъ. Тамъ, когда 
Уро Ка’ по окончаніи уроковъ, оставляють за незнаніе заданнаго 

еще на нѣкоторое время въ школѣ, то вмѣстѣ съ нимъ дол -



жеыъ остаться также и тотъ учитель, который потребовалъ оста' 
вленія ученика послѣ уроковъ въ классѣ.

Безсмысленны также и штрафныя работы и писанія одного и 
того слова или фразы много разъ; вообще же аресты и другія на- 
казанія, не вытекающія изъ разумныхъ основаній и не оправдывав- 
мыя воспитательными цѣлями, служатъ выраженіемъ неправильной по
становки у насъ учебно-воспитательнаго дѣла, происходящей глав
нымъ образомъ отъ неподготовленности къ исполненію своихъ обя
занностей учителей и такъ называемыхъ воспитателей.

Для крайне испорченныхъ учениковъ можетъ быть еще выходъ, 
вмѣсто суроваго наказанія, даже тѣлеснаго, именно—помѣщеніе въ  
исправительныя заведенія или въ колоній малолѣтнихъ преступни- 
ковъ. Но врядъ-ли послѣдняя мѣра будетъ полезнѣе для испорчен
ныхъ учениковъ, въ цѣляхъ исправленія ихъ, нежели даже унизи
тельное наказаніе тѣ лесное.

Наказанія только тогда могутъ быть признаваемы за дѣйстви- 
тельно воспитательныя мѣры, когда будутъ, прежде всего, обдуман
ными, будутъ соотвѣтствовать не только ученическимъ проступкамъ, 
но и причинамъ ихъ, отличаться справедливостью, и когда назна- 
ченіе ихъ будетъ вытекать не изъ ненависти къ ученику, какъ это 
случается, а  изъ желанія ему добра и стремленія къ искорененію дур- 
ныхъ его наклонностей. Такое желаніе, если оно искренно, будетъ 
чувствоваться учениками и оцѣнится ими должнымъ образомъ и ока- 
жетъ благотворное нравственное вліяніе не только на виновниковъ, 
но и на ихъ товарищей. Наказанія должны соответствовать индиви- 
дуальнымъ тѣлеснымъ и душевнымъ качествамъ ученика, и поэтому 
они не могутъ быть одинаковы для всѣхъ совершающихъ одинаків 
проступки, а должны быть соображаемы съ развитіемъ ученика, 
тѣлеснымъ, умственнымъ и нравственнымъ, и даже съ его внѣ- 
школьною обстановкою; сверхъ того, наказаніе не должно служить 
причиною вреда учащимся не только нравственнаго, но и тѣлеснаго: 
поэтому аресты, если будутъ мѣстною педагогическою коллегіей при
знаны нужными, должны быть назначаемы не иначе, какъ въ дни, 
свободные отъ уроковъ, т.-е. въ воскресные или праздничные, послѣ 
часа по полудни, подъ наблюденіемъ классныхъ наставниковъ или 
другихъ преподавателей, и притомъ съ обязательною работой, пре
имущественно письменною, по усмотрѣнію классныхъ коммиссій.

Вообще-же наказанія по своему характеру должны отличаться 
не столько строгостью, сколько стремленіемъ довести виновнаго до 
сознанія и внутренняго убѣжденія въ его виновности и до пони- 
манія вреда совершоннаго имъ проступка, по отношенію-ли къ себѣ 
самому или къ другимъ. Дѣти, невинно подвергнутыя наказанію,



даже легкому, обыкновенно возмущаются противъ воспитателей, 
назначившихъ его, хотя въ  тоже время могутъ безропотно пере
нести самое тяжелое наказаніе, если только они сознаютъ свою ви
новность.

Угроза наказанія, и потомъ неприведеніе ея въ исполненіе—вредны 
для дисциплины. Главнымъ-же качествомъ школьнаго наказанія 
должна быть цѣлесообразность; значитъ, всякое наказаніе должно 
служить не возмездіемъ за проступокъ, но мѣрою къ поднятію уча- 
щагося на большую нравственную высоту и къ укорененію въ его 
душѣ болѣе высокихъ нравственныхъ убѣждееій. Въ послѣднее время 
все болѣе и болѣе исключаютъ изъ кодекса уголовныхъ наказаній 
такія, которыя имѣли устрашительный характеръ; если это счи
тается справедливымъ, то тѣмъ болѣе наказанія школьныя должны 
отличаться характеромъ не устрашенія, а воспитательнымъ, т. е- 
исправительнымъ и предупредительнымъ. Наша русская школа, какъ 
учреждаемая христіанами, и притомъ русскими, отличающимися 
миролюбивымъ и кроткимъ характеромъ, и по духу своему должна 
быть христіанскою, хотя-бы она была составлена изъ учащихся и 
нехристіанъ, а потому она должна быть проникнута духомъ хри- 
стіанской любви къ Богу и ближнему.

Такимъ образомъ, наказанія, налагаемыя на учащихся въ шко
лахъ, должны исходить не изъ стремленія воспитателей къ возмездію 
по ветхозавѣтной заповѣди «око за око, зубъ за зубъ», а изъ 
христіанской «любви къ Богу и ближнему>, причемъ воспитатель 
долженъ смотрѣть на своего ученика, какъ на самаго близкаго къ 
себѣ ближняго.

Проступки учащихся, за которые назначаются наказанія, могутъ 
происходить отъ слѣдующихъ причинъ: а) отъ дурной воли винов- 
наго, Ъ) вреднаго домашняго воспитанія, с) вліянія среды, въ которой 
вращ ается ученикъ внѣ школы, й) вліянія испорченныхъ товарищей, 
е) педагогической безтактности преподавателей или воспитателей и, 
наконецъ, отъ болѣзненнаго состоянія виновнаго, или отъ тѣлеснаго 
и умственнаго его утомленія на урокахъ.

Вышеприведенный причины проступковъ, а можетъ быть и другія 
какія-либо, неупомянутый мною, должны быть принимаемы во вни
маніе при обсужденіи проступковъ, совершаемыхъ учениками и при 
наложеній на нихъ соотвѣтственныхъ наказаній.

ІІослѣ тщательнаго выясненія такихъ причинъ, можетъ случиться, 
что наказаніе и не должно быть назначено совершившему просту
покъ, напр., если этотъ послѣдній вызванъ безтактностью препо
давателя, болѣзнью ученика и пр.; при этомъ во всякомъ случаѣ



слѣдуетъ довести ученика до убѣжденія въ необходимости стараться 
избѣгать проступковъ, подобныхъ совершенному имъ.

Независимо того или другаго нака'занія за проступокъ ученика, 
воспитатели и учителя обязаны принимать мѣры къ устраненію причинъ 
проступка. Сверхъ того, во всякомъ учебномъ заведеній должны быть 
ведены кондуитные списки для каждаго ученика отдѣльно. Въ эти 
списки должны быть записываемы: хорошіє и дурные его поступки» 
причины, вызвавшія послѣдніе, характеръ ученика, домашняя его 
обстановка, состояніе его здоровья, вліяніе на него родителей и 
родственниковъ и, наконецъ, мѣры къ устраненію какъ проступ
ковъ, такъ и причинъ ихъ.

Теперь практикуемыя наказанія, собственно говоря, предста
вляють собою псевдо-воспитательныя средства— признакъ педагоги
ческаго безсилія педагоговъ и ихъ неспособности владѣть собою. 
Не наказанія, особенно частыя, исправляютъ виновныхъ, посред
ствомъ возбужденія въ нихъ тѣлесныхъ болѣзненныхъ оіцущеній 
или нравственной горечи и униженія, а скорѣе—искреннее участіе 
къ тому болѣзненно-нравствепному состоянію, въ которомъ они н а
ходятся. Такой взглядъ подтверждается не только нашимъ христіан- 
скимъ ученіемъ, но даже физіологическиши соображеніями. Наш ъ орга- 
низмъ состоитъ изъ множества органовъ, въ числѣ которыхъ мозгъ 
есть одинъ изъ главныхъ. Онъ посредствомъ нервовъ сообщается 
со всѣми остальными. Взаимное ихъ дѣйствіе проявляется посред
ствомъ нервныхъ импѵльсовъ, происходящихъ подъ вліяніемъ раз
личныхъ возбудителей. Такъ, радостная вѣсть, полученная даже 
больнымъ человѣкомъ, возбуждаетъ ускоренную дѣятельность мозга, 
которая передается посредствомъ нервныхъ импульсовъ другимъ 
оргапамъ, и особенно сердцу, груди и пр., усиливая ихъ дѣятель- 
ность, чрезъ что кровеобращеніе ускоряется, грудь сильнѣе расши
ряется, вслѣдствіе чего легкія получаютъ большее количество ки
слорода, и тогда въ организмѣ вообще происходить видимое ожи- 
вленіе. По той-же причинѣ ученикъ, услышавъ одобреніе за свои 
успѣхи въ наукахъ, обнаруживнеть невольную радость, которая 
проявляется у него въ лицѣ и глазахъ. Эта радость поддерживаетъ 
въ немъ энергію и благопріятствуетъ даже процессу питанія. И на
сколько радость благодѣтельно дѣйствуетъ на здоровье, настолько 
удручающимъ образомъ дѣйствуютъ на душу и тѣло печаль, горе, 
тоска и скука. Печаль и скорбь уже не усиливаштъ, а оелабѣваютъ 
дѣятельность сердца и сжимаютъ грудь, возбуждая въ скорбящемъ 
человѣкѣ тоску. Поэтому, упреки и грубыя порицанія, расточаемыя 
виновному ученику, часто приводять его въ безотрадно-тяжелое 
состояніе, вредное для его энергіи, тѣлесной и душевной. Поэтому-то



тѣ  учителя и воспитатели, которые грубыцъ обхожденіемъ съ учени
ками думають достигнуть улучшенія ихъ, очень ошибаются. Иногда 
они достигаютъ усвоенія учащимися нѣкоторыхъ знаиій, но развитія 
въ нихъ высоко-нравственныхъ качествъ и убѣжденій—никогда.

Кромѣ мѣръ для улучпюнія нравственности отдѣльныхъ учени
ковъ, необходимо должны быть принимаемы соотвѣтственныя и 
общія мѣры для улучшенія нравственнаго соетоянія или отдѣльныхъ 
классовъ, или отдѣльныхъ группъ, или цѣлаго заведенія. Воспита- 
тельныя мѣры, какъ обіція, такъ и частныя, касающіяся отдѣльныхъ 
учениковъ, должны быть изыскиваемы педагогическими совѣтами за
веденія, или классными коммиссіями, или классными наставниками.

Основаніемъ къ принятію ихъ могутъ служить доклады инспек
тора, классныхъ наставниковъ и ихъ помощниковъ, по истеченіи 
извѣстнаго періода времени, напр., четверти года, по нижеслѣдую- 
щимъ вопросамъ: а) какіе проступки въ классѣ, цѣломъ заведеній 
и отдѣльно въ  низшихъ 4-хъ и высшихъ также 4-хъ классахъ были 
преобладающими за истекшій періодъ времени; Ъ) какіе изъ этихъ 
проетупковъ были совершены во время уроковъ и какіе во внѣурочное 
время; с) у кого изъ преподавателей, по преимуществу, происходили 
проступки, какого рода и отчего; б) въ какихъ семействахъ живутъ 
ученики, совершившіе наиболѣе дурные проступки; е) какіе уче
ники обнаруживаютъ дурное вліяніе на товарищей и какія были 
принимаемы мѣры противъ такого вліянія; 1) на какіе уроки дня, 
по порядку ихъ, падало наибольшее число простугіковъ; £) какія 
мѣры оказались полезными въ исправленіи тѣхъ или другихъ уче
никовъ; Ь) какіе ученики оказались неисправимыми въ нравствен- 
номъ отношеніи, и чѣмъ объясняется относительно ихъ такое пе
чальное явленіе; і) какое участіе принимали родители, родствен
ники и вообще члены общества въ дѣлѣ нравственнаго улучшенія 
учащихся?

Такъ какъ многіе проступки учащихся обязаны своимъ проис- 
хожденіемъ не школѣ и не педагогамъ, но внѣшкольной ихъ жизни, 
и нерѣдко даже невѣжеству близкихъ имъ людей— родителей и род- 
ственниковъ, а въ особенности преступному вліянію лицъ, содержа - 
щихъ разныя увеселительныя заведенія, то посему воспитатели, и 
особенно лица, стоящія во главѣ школы, обязаны поддерживать 
добрыя отношенія съ администраторами, которымъ подчинены наз
ванный заведенія и которыя только и могутъ оградить учениковъ— 
дѣтей и юношей— отъ тлетворнаго вліянія сихъ заведеній.

Само собою разумѣется, что какъ приведенный, такъ и вообще 
всякіе вопросы, касающіеся воспитанія въ учебныхъ заведеніяхт , 
только тогда получатъ надлежащее разрѣшоніе, за которымъ посдѣ-



дуютъ и мѣры, общія и.частны я, для улучшенія заведеній въ ум~ 
ствепномъ и нравственномъ отыошеніяхъ, когда большинство членовъ 
педагогическихъ совѣтовъ будутъ стоять на высоте своего поло- 
женія не только по полученному ими педагогическому образованію, 
но и по нравственнымъ убѣжденіямъ и стремленіямъ къ достиженію 
развитія обучаемыхъ и воспитываемыхъ ими дѣтей въ духѣ правды, 
добра и нелицемерной преданности отечеству.

По § 61 устава гимназій 1871 года, классные наставники н а
значаются начальникомъ гимназіи изъ числа преподавателей, имѣю- 
щихъ въ классе наибольшее число уроковъ, и утверждаются въ 
этомъ званій попечителемъ учебнаго округа; а по § 62— классные 
наставники, будучи ближайшими помощниками директора и инспек
тора въ наблюденій за успѣхами и нравственностью учениковъ ввѣ- 
ренныхъ имъ классовъ, принимаютъ надлежагція мѣры для пре- 
успѣянія оныхъ, входятъ съ этою цѣлью въ сношеніе съ родите
лями и родственниками учениковъ и прочими учителями своего 
класса въ тѣхъ видахъ, чтобы уроки и письменныя задачи были 
равномѣрно распределяемы по днямъ недѣли. Двадцатипятилѣтній 
опытъ показалъ нецелесообразность § 61-го и неудобоисполнимость 
§ 62-го. Нецелесообразность § 61-го происходитъ отъ слѣдующихъ 
причинъ: а ) преподаватели, имЄ ю щ іє  наибольшее число уроковъ въ 
классѣ, не всегда обладаютъ характеромъ и другими нравственными 
качествами, необходимыми воспитателю для того, чтобы оказывать 
нравственное вліяніе на учащихся; Ъ) директоръ, обязанный выби
рать классныхъ наставниковъ изъ числа учителей, имѣющихъ наи- 
больше число уроковъ, стѣсненъ въ выборѣ способныхъ наставни
ковъ, тѣмъ болЄе, что почти всѣ учителя волей-неволей должны 
быть классными наставниками, такъ какъ число классовъ только 
немного меньше числа всѣхъ учителей съ высшимъ образованіемъ.

Неудобоисполнимость § 62-го происходитъ отъ того, что неко
торые учителя съ большимъ числомъ уроковъ не пользуются над- 
лежащимъ авторитетомъ ни у родителей учащихся, ни у своихъ то
варищей, а потому они по своимъ качествамъ не могутъ оказы
вать помощи ни директору, ни инспектору, ни своимъ товарищамъ, ни 
ученикамъ.

Вообще же эти два §§ выполнялись и выполняются формально, 
безъ пользы для дѣла, и еще разъ подтверждаютъ собою ту мысль, 
что заимствованіе изъ иностранныхъ законодателъствъ, безъ долж- 
ныхъ соображеній какъ съ действительною полезностью заимство- 
ваннаго закона вообще, такъ и съ возможностью примененія его 
къ нашимъ учрежденіямъ, — что такое заимствованіе бываешь часта 
безполезно, а иногда даже и вредно. По всему видно, что состави-



тели гимназическаго устава 1871 года не имѣли намѣренія парагра
фами 61 и 62 возлагать на классныхъ наставниковъ исполненія вос- 
пигательныхъ обязанностей, съ цѣлыо развитія въ воспитанникахъ 
нравствеяныхъ качествъ, а думали съ помощью ихъ достигнуть 
между учащимися только наружной дисциплины, т. е. внѣшняго по
рядка. Съ цѣлью достиженія такого порядка въ 1874 году были 
изданы правила для учениковъ, выражающія ихъ обязанности и 
касающіяся: 1) религіозныхъ требованій; 2) ученія; 3) отношеній 
ихъ къ  начальникамъ и наставникамъ; 4) ихъ отношеній другъ къ 
другу; 5) ихъ образа жизни внѣ заведенія; 6) соблюденія ими по
рядка и приличія также внѣ заведенія; 7) дежурныхъ изъ нихъ 
по классу; 8) ученическихъ квартиръ и квартирныхъ дежурныхъ 
изъ числа учениковъ. Въ этихъ правилахъ, изложенныхъ въ 71 
нунктѣ, выражаются требованія порядка, приличія и пр. Всѣ они 
необходимы, тѣмъ не менѣе изображаютъ собою только внѣшній 
строй жизни учащихся. За исполненіемъ этихъ правилъ обязаны 
слѣдить, кромѣ директора и инспектора, классные наставники. На 
нихъ возлагаются обязанности, какъ выраженныя въ § 62-мъ устава, 
такъ и изложенныя въ инструкціи для нихъ, изданной въ 1877 
году. Эта инструкція значительно расширяетъ § 62-й устава. Глав- 
нѣйшіе пункты ея суть слѣдующіе: она требуетъ отъ классныхъ на
ставниковъ не только дисциплинарпыхъ, но и воспитательныхъ мѣръ, 
съ помощью которыхъ они обязаны содействовать какъ искорененію во 
ввѣренныхъ имъ ученикахъ дурныхъ привычекъ и наклонностей, такъ. 
и пробужденію и укрѣпленію въ нихъ чувства правды, чести и ува
женій къ закону, привязанности къ  государю и отечеству, и въ осо
бенности чувства религіознаго (ст. 4). Классные наставники имѣютъ 
у себя записную книгу для внесенія въ нее всего важнаго, каеаю- 
іцагося учебно-воспитательной части своего класса и въ отдѣльности 
каждаго его ученика (§ 3); ведутъ кондуитный списокъ класса 
(§ 18); слѣдятъ за  посѣщеніемъ своими учениками классовъ и при- 
нимаютъ къ  тому соотвѣтственныя мѣры, включая въ  оные, въ 
случаѣ нужды, оказаніе имъ и медицинской помощи, при посредствѣ 
начальника заведенія (§ 5); особенно заботятся о малоуспѣвающихъ 
и односторонне развивающихся; руководять своихъ учениковъ, при по
мощи другихъ преподавателей, домашнимъ чтеніемъ (§ 10); присут
ст в у ю т  при переводныхъ испытаніяхъ своихъ учениковъ (§ 12); 
наблюдаютъ, чтобы ихъ ученики имѣли всѣ необходимыя учебныя 
пособія (§ 14); чтобы содержали ихъ въ чистотѣ и порядкѣ и чтобы 
соблюдали опрятность во всемъ (§ 15); наблюдаютъ за поддержа- 
ніемъ чистоты воздуха въ классѣ и особенное вниманіе обращаютъ 
на учениковъ болѣзненныхъ (§ 16); посѣщаютъ уроки другихъ пре



подавателей своего класса съ вѣдома директора (§ 27); наконецъ, 
представляютъ педагогическому совѣту и директору отчеты, пись
менные или устные, о состояніи своего класса (§§ 30— 31). Изъ 
приведенныхъ требовааій инструкціи видна вся сложность обязан
ностей классныхъ наставниковъ,— обязанностей, которыя можетъ вы 
полнить не тотъ учитель, который имѣетъ наибольшее число уро
ковъ въ классѣ, т. е. такое число, которое именно препятствуешь 
добросовѣстному исполненію обязанностей по наставничеству, но ко
торый искренно преданъ своему дѣлу и который чистосердечно лю- 
битъ дѣтей и стремится къ  ихъ пользѣ.

Выборъ классныхъ наставниковъ изъ числа учителей, имѣющихъ 
наибольшее число уроковъ въ классѣ, объясняется отсутствіемъ 
правильнаго педагогическаго взгляда составителей устава 1871 года 
на обученіе и воспитаніе и ихъ стремленіемъ придать гимназіямъ 
характеръ, основанный на преобладаніи въ нихъ преподаванія древ
нихъ языковъ: подъ вліяніемъ такого стремленія, они старались и 
преподавателямъ сихъ предметовъ предоставить наибольшее учебно- 
воспитательное вліяніе, не принявъ во вниманіе того, что многіе 
изъ нихъ были неопытны даже въ преподаваніи своего предмета, 
не говоря уже о неспособности большинства изъ нихъ къ распоря
дительности и къ правильному веденію дѣла воспитанія.

Итакъ, система классныхъ наставниковъ въ самой основѣ, выра
женной § 61-мъ устава, уже носитъ зародышъ несостоятельности, 
каковая впослѣдствіи обнаружилась вполнѣ по отношенію къ значи
тельной части классныхъ наставниковъ. Но изъ сего еще не слѣ- 
дуетъ, что эта система должна быть уничтожена. Напротивъ, по 
своей идеѣ она не только полезна, но и необходима: всякое учебное 
заведеніе, а среднее въ особенности, должно стремиться къ тому, что
бы учителя прониклись убѣжденіемъ въ томъ, что они учатъ прежде 
всего—для воспитанія. Но такъ какъ воспитаніе должно быть не 
только внѣшнимъ, наружнымъ и видимымъ, но и внутреннимъ, сер- 
дечнымъ, то потому и классные наставники должны быть избираемы 
не изъ учителей, преподающихъ непремѣнно тѣ или другіе предметы 
и совершенно случайно имѣющихъ въ классѣ наибольшее число уро
ковъ, а изъ учителей, обладающихъ и способностью, и умѣньемъ, и 
желаніемъ воспитывать своихъ учениковъ посредствомъ какъ ученія, 
такъ  и нравственно-воспитательныхъ мѣръ. На семъ основаній, вмѣсто 
§ 61-го и соотвѣтственныхъ ему пунктовъ инструкціи для классныхъ 
наставниковъ, я полагалъ-бы цѣлесообразнымъ ввести слѣдующія 
правила: 1) Директоръ избираетъ классныхъ наставниковъ изъ числа 
преподавателей болѣе опытныхъ, обладающихъ ровнымъ характеромъ, 
и наиболѣе склонныхъ къ правильному веденію дѣла воспитанія. 2) При



допущеній кдасснаго наставника къ его обязанностям^ ему пору- 
чаютъ, вначалѣ, учениковъ 2-хъ, а иногда даже 3-хъ классовъ, числомъ, 
приблизительно, отъ 80 до 120, причемъ всѣ ученики, принятые имъ 
въ  его вѣдѣніе, должны оставаться подъ его руководствомъ и на- 
блюденіемъ за ихъ нравственнымъ, умственны мъ и тѣлеснымъ раз- 
витіемъ во все время пребыванія ихъ въ  заведеній, впредь до вы- 
бытія изъ онаго. Они должны оставаться въ вѣдѣніи класснаго 
наставника, къ которому поступили, какъ съ переходомъ ихъ въ 
высшіе классы, такъ и съ оставленіемъ ихъ въ тѣхъ же классахъ, 
и даже тогда, когда будутъ разсѣяны но разнымъ классамъ. Пере
дача ученика въ вѣдѣніе другого наставника можетъ быть допу
щена, въ  видѣ исключевія, съ разрѣшенія директора. 3) Классные 
наставники, будучи обязаны стремиться къ воспитанію порученныхъ 
имъ учениковъ въ теченіе всего времени пребыванія ихъ въ заве
деній, должны, между прочимъ, посѣщать уроки въ классахъ, въ  
которыхъ находятся ихъ ученики, съ цѣлыо изысканія мѣръ, по 
соглашенію съ учителями, къ улучшенію ихъ успѣховъ, и вообще 
должны неуклонно исполнять требованія инструкціи для классныхъ 
наставниковъ. 4) Для исполненія обязанностей по классному настав
ничеству, каждый классный наставникъ, сверхъ времени, положеннаго 
на его уроки, долженъ оставаться въ  заведеній отъ 2 до 3 часовъ 
въ нѳдѣлю, приблизительно, на каждыя 40 учениковъ, порученныхъ 
его наблюденію и воспитапію, или на каждый классъ. Такимъ обра
зомъ, если онъ въ своемъ вТ.дѣніи имѣетъ 2 класса, то онъ дол
женъ оставаться въ гимназіи отъ 4 до 6 часовъ, а при 3 классахъ— 
отъ б час. до 9 час. въ недѣлю. Это время онъ долженъ посвятить, 
главнымъ образомъ, на посѣщеніе уроковъ въ классахъ своихъ уче
никовъ. Само-собою разумеется, что число уроковъ, даваемыхъ клас
сными наставниками, не должно превышать: при 40 учениковъ— 28 ур., 
при 80 уч.— 26 ур. и при 120 уч.— 24 уроковъ. 5) За занятія по 
наставничеству онъ долженъ получать вознагражденіе по 75 руб. 
за каждый годовой часъ, т. е. такое вознагражденіе, какъ за каж
дый годовой урокъ, изъ числа 12, при поступленіи на службу въ 
кавказскія гимназіи. Это вознагражденіе выдается класснымъ на- 
ставникамъ изъ суммы, положенной по уставу на сей предметъ, съ 
присовокупленіемъ недостающей суммы изъ спеціальныхъ средствъ. 
Классные наставники по своему оффиціальному положенію должны 
стоять выше учителей, не избранныхъ въ классные наставники. Учи
теля гимназій считаются въ V III классѣ, а классные наставники 
(ихъ слѣдуетъ именовать помощниками ипспекторовъ)—въ VII классѣ. 
Инструкція для классныхъ наставниковъ, составленная въ 1877 году 
и измѣненная сообразно съ приведенными правилами, обязательна



для классныхъ наставниковъ (помощниковъ инспекторовъ). 6) К лас
сные наставники, (т. е. помощники инспекторовъ), будучи помощ* 
никами директора и инспектора, обязаны дѣйствовать, по части 
воспитанія вообще порученныхъ имъ учениковъ, въ полномъ съ ними 
согласіи, а также и съ врачемъ относительно тѣлеснаго воспитанія.
7) Директоръ, инспекторъ и учитель приготовительнаго класса со- 
етоятъ классными наставниками, послѣдній— своего класса, а  пер
вые 2-хъ группъ, изъ коихъ каждая должна состоять не болѣе, какъ 
изъ 40 учениковъ, и притомъ такихъ, по преимуществу, которые 
особенно нуждаются въ нраветвенномъ за ними уходѣ. 8) Инспек
тора и директора гимназій, директоръ народныхъ училищъ, инспек
торъ прогимназіи, директоръ и инспекторъ реальныхъ и техническихъ 
училищъ должны быть выбираемы изъ классныхъ наставниковъ и 
воспитателей пансіоновъ, заявившихъ себя преданностью дѣлу воспи" 
танія и способностью вести это дѣло съ надлежащимъ успѣхомъ.
9) Помощники классныхъ наставниковъ (помощники инспектора) испол- 
няютъ, по дисциплинарной части, порученія директора, инспектора, 
а также и классныхъ наставниковъ--съ разрѣшенія директора или 
инспектора.

Приведенный правила, отъ правилъ, составленныхъ на основаній 
§§ 61 и 62 и заключающихся отчасти въ  инструкціи для классныхъ 
наставниковъ, составленной въ 1877 году, отличаются по существу 
тѣмъ, что по этой инструкціи классные наставники состоятъ воспи
тателями каждый въ одномъ только классѣ, тогда какъ по прави
ламъ, мною предлагаемымъ, они должны заботиться о воспитаніи 
группъ, составленныхъ каждая, примѣрно, изъ 40 учащихся.

Вначалѣ и классные наставники, по моему проекту, должны за- 
вѣдывать воспитаніемъ 2-хъ, 3-хъ классовъ, исключая директора и 
инспектора; но чрезъ 3— 4 года ихъ ученики разсѣиваются по раз
нымъ классамъ, и такимъ образомъ они, разъ поступивъ въ вѣ- 
дѣніе одного класснаго наставника, должны и оставаться подъ его 
руководствомъ во все время своего ученія ихъ въ гимназіи, не смо
тря на то, что одни изъ нихъ подвигаются въ высшіе классы, а 
другіе отстаютъ отъ первыхъ на одинъ, два а иногда и болѣе клас- 
еовъ. Нынѣшняя система очень проста, такъ какъ числа воспиты
вающихся учениковъ у разныхъ классныхъ наставниковъ совпа- 
даютъ съ числами учащихся въ этихъ классахъ, тогда какъ группы, 
по моей системѣ, далеко не соотвѣтствуютъ числамъ учениковъ въ 
разныхъ классахъ. Но послѣдняя система отличается воспитатель- 
нымъ характеромъ и можегъ быть дѣйствительно полезною для уча
щихся, такъ  какъ по этой системѣ избираются въ классные наставники 
лучшіе учителя, которые и ведутъ воспитаніе своихъ учениковъ во все



время пребыванія ихъ въ заведеній—м и  до окончанія ими курса, 
или до выбытія ихъ изъ гимназіи; между тѣмъ какъ по нынѣшней 
системѣ и рѣчи не моядетъ быть о лучшихъ учителяхъ, а  если слу
чайно такіе и являются въ числѣ классныхъ наставниковъ, то они 
не остаются постоянными воспитателями для однихъ и тѣхъ же 
учениковъ, такъ что по существующей системе у каждаго ученика 
можетъ перемѣниться столько классныхъ наставниковъ (воспита
телей), сколько классовъ. А извѣстно, что у семи нянекъ—дитя 
безъ глаза. Поэтому и настоящая система воспитанія безполезна, по 
меньшей мѣрѣ.

Такъ какъ учителя, по предлагаемой мною системе, должны за
ниматься воспитаніемъ не отдѣльныхъ классовъ, а группъ, состав- 
ленныхъ изъ учениковъ разныхъ классовъ, то поэтому и названіе 
классныхъ наставниковъ не будетъ соотвѣтстовать ихъ воспиталь- 
ной деятельности. Ихъ можно было-бы назвать наставниками-вое- 
литателями; но такъ какъ  въ настоящее время существуетъ въ 
обществе еще невыгодное понятіе о воспитателяхъ (они, по край
ней мѣрѣ, поставлены ниже учителей какъ по образованію, такъ 
и по оффиціальному положенію), а между тѣмъ въ воспитатели группъ, 
по моему предположенію, должны выбираться лучшіе учителя, по
этому для поднятія ихъ авторитета въ глазахъ общества слѣдуетъ 
ихъ именовать помощниками инспектора, что будетъ вполнѣ соот
ветствовать и ихъ деятельности.

При некоторыхъ гимназіяхъ и другихъ среднихъ заведеніяхъ 
•существуютъ пансіоны, учреждаемые, по выраженію гимназическаго 
устава, для облегченія родителей, не имѣющихъ способовъ воспиты
вать дѣтей дома. На основаній такого указанія цЄли учрежденія 
пансіоновъ, казалось-бы, следовало ожидать, что они бу^утъ воспи
тательными заведеніями, обладающими всѣми способами воспиты
вать въ нихъ дЄтєй. На самомъ-же дЄлЄ и въ пансіонахъ, судя по 
ихъ уставу, обращается менѣе всего вниманія на воспитанниковъ, 
какъ это видно, напр., изъ указанія на обязанности инспектора, т.-е. 
главнаго воспитателя; такъ: а) онъ наблюдаетъ за точнымъ испол 
неніемъ распредЄлен1я занятій въ пансіонЄ; Ь) за  сохраненіемъ въ 
немъ порядка; с) за исправнымъ содержаніемъ воспитанниковъ какъ 
относительно пищи, такъ  и одежды; й) онъ-же распоряжается отпу
сками воспитанниковъ и е) заведы ваетъ библіотекою и пр. Для 
нравственнаго надзора за воспитанниками и руководства ихъ въ 
запятіяхъ назначаются воспитатели, которые должны пріобрЄсть 
званіе учителя гимназіи, или даже званіе воспитателя, по образо
вательному цензу, почти равному званію учителя уЄзднаго училища. 
КромЄ того, отъ нихъ не требуется знакомства ни съ теорією, ни



съ практикою, ни съ исторіею воспитанія. Воспитатели дежурять 
по-очередно. Изъ всего этого видно, что вся забота устава пансіон- 
скаго заключается въ поддержавіи наружнаго порядка въ  заведе
ній; о дѣйствительномъ-же воспитаніи въ немъ даже и рѣчи нѣтъ: 
да оно и невозможно при частой смѣнѣ очередныхъ дежурныхъ 
воспитателей, или, говоря иначе, при постоянной смѣнѣ вліянія на 
воспитанниковъ со стороны воспитателей.

По моему убѣжденію, пансіоны только тогда сдѣлаютея воспи
тательными заведеніями, когда нынѣшній порядокъ исключительно 
ваѣшняго вліянія на воспитанниковъ, постоянно мѣняющагося, за- 
мѣнится порядкомъ, близкимъ къ правильному семейному воспита
нно; когда воспитатели будутъ стоять высоко по научному и педа
гогическому образованію и обладать ровнымъ характеромъ и пре
данностью дѣлу воспитанія, и когда ихъ воспитательное вліяніе бу
детъ продолжаться до выбытія воспитанника изъ пансіона. Для 
достиженія цѣлей такого правильнаго воспитанія, должны быть при
няты слѣдующія мѣры: 1) Весь пансіонъ долженъ быть раздѣленъ 
на нѣсколько группъ, полагая каждую состоящею, приблизительно, 
человѣкъ изъ 20. 2) Ученики каждой группы взѣряются попеченію 
отдѣльнаго воспитателя, преимущественно семейнаго, и притомъ спо- 
собнаго вести дѣло воспитанія, причемъ должны быть въ особен
ности приняты во вниманіе какъ его педагогическое образованіе, 
такъ и характеръ. 3). Распредѣленіе воспитанниковъ между воспи
тателями зависитъ отъ директора. 4) Каждая группа, съ своимъ 
воспитателемъ и его семьей, имѣетъ отдѣльное помѣщеніе. Такимъ 
образомъ, при 100 пансіонерахъ, пансіонъ будетъ состоять изъ 4 
или 5 отдѣленій. 5) Сумма на содержаніе пансіонеровъ можетъ быть 
отпускаема директоромъ въ распоряженіе каждаго воспитателя, со
образно съ числомъ порученныхъ ему воспитанниковъ. На воспита- 
телѣ лежитъ обязанность принимать всѣ мѣры къ наилучшему вос
питанно, тѣлесному и нравственному, ввѣренныхъ ему пансіонеровъ.
6) Воспитатель и его семья имѣютъ общій съ своими воспитанни
ками столъ. По соглашенію воспитателей съ директоромъ, воспитан
ники и воспитатели нѣсколькихъ отдѣленій могутъ имѣть общій 
столъ. 7). Воспитатели избираются директоромъ изъ учителей, луч
шихъ по характеру и по образованію какъ общему, такъ и спе
ціальному. 8). По содержанію и по классу должности они должны 
быть поставлены выше учителей; такимъ образомъ, по долж
ности они должны быть въ V II классѣ, если учителя считаются 
въ У ІІІ классѣ. И зъ воспитателей же, какъ и изъ помощниковъ 
инспектора, должны быть выбираемы инспекторъ и директоръ, въ  
случаѣ открытія вакансій. 9). Для наблюденія за внѣшнимъ поряд-



комъ въ отдѣленіяхъ могутъ быть назначаемы помощники воспита
телей, по одному въ каждое отдѣленіе. 10). Воспитатели обязаны 
тщательно вести кондуиты, каждый своего отдѣленія. Въ кондуиты 
должны быть заносимы всѣ наблюденія, касающіяся характера, на
клонности къ  труду, порядку, исполненію религіозныхъ обязанностей, 
способности и наклонности къ тѣмъ или другимъ научнымъ заня- 
тіямъ, которыя должны быть ;поощряемы, и пр. Сверхъ того, въ  
кондуиты должны быть заносимы проступки воспитанниковъ, съ 
объясненіемъ, чѣмъ они вызваны—дурною-ли волею, или случайно. 
Соотвѣтственныя мѣры и наказанія должны быть также показаны 
въ кондуитѣ. 11). При пансіонѣ для всѣхъ отдѣленій долженъ со
стоять врачъ-гигіенистъ, который обязанъ не только лечить воспи
танниковъ въ случаѣ заболѣванія ихъ, но и принимать мѣры, ука
зываемый гигіеною для предупрежденія болѣзней и для укрѣпленія 
здоровья нансіонеровъ. Съ этою цѣлью онъ долженъ наблюдать за 
целесообразностью занятій воспитанниковъ гимнастикой, играми, 
сохраненіемъ тѣла въ чистотѣ, за опрятностью въ комнатахъ для 
занятій и въ спальняхъ, за  освѣщеніемъ и пр. 12). Общее наблюде
ніе за воспитаніемъ въ отдѣленіяхъ лежитъ на обязанности дирек
тора и инспектора. Подъ предсѣдательствомъ сего послѣдняго 
должны происходить и засѣданія воспитателей, по мѣрѣ надобности, 
но не рѣже одного раза въ мѣсяцъ.

Предлагаемая организапія пансіоновъ можетъ быть вводима 
постепенно, по мѣрѣ средствъ, необходимыхъ на устройство помѣ- 
щеній и на содержаніе воспитательнаго персонала. Это дѣло буду- 
щаго. Въ настоящее-же время можно ограничиться примѣненіемъ 
къ  воспитанію въ нынѣшнихъ пансіонахъ пунктовъ, изъ числа при- 
веденныхъ выше, 1, 2, 3, 7, 8, 10 и 11. Остальные же пункты 
слѣдуетъ замѣнить следующими: а) каждый воспитатель всѣми 
мѣрами заботится о нравственномъ воспитаніи порученной ему 
группы пансіонеровъ и несетъ ответственность за ихъ тѣлесное и 
нравственное состояніе во все время пребыванія ихъ въ пансіонѣ; 
Ъ) онъ-же изыскиваетъ всѣ мѣры къ улучшенію успѣховъ въ наукахъ 
своихъ пансіонеровъ.

И. Яновскій.

( П р о д о л ж е н і е  б у д е т ъ ) .
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Э К З А М Е Н Ы  И Л И  Р Е П Е Т И Ц І Й *)?
Въ последнее время чаще и чаще раздаются голоса за отмѣну 

экзаменовъ въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ. Министерство идетъ 
навстрѣчу общественному мнѣнію, и, кажется, уже не далеко то 
время, когда грозные экзамены отойдутъ въ область преданій.

К ъ сожалѣнію, многіе никакъ не могутъ отрѣшиться отъ экза
меновъ и предлагаютъ замѣнить ихъ репетиціями.

Спрашивается: что такое репетиція?
Если подъ словомъ «репетиція» разумѣть толковое повтореніе 

пройденнаго отдѣла учебнаго предмета, и если так ія  репетицій на
значаются въ году нѣсколько разъ  и если при томъ онѣ не сопро
вождаются двойками и единицами, то такія репетицій весьма плодо
творны для учениковъ. Но такія репетицій многими преподавателями 
практикуются и теперь и въ какихъ-бы то ни было указаніяхъ врядъ-ли 
онѣ нуждаются.

Если-же репетицій будутъ назначаться одинъ разъ въ году, съ 
цѣлью контроля познаній учениковъ за весь учебный годъ, то такія 
репетицій ничѣмъ не будутъ отличаться отъ экзаменовъ и для уче
никовъ онѣ будутъ даже болѣе обременительными, чѣмъ самые экза
мены, а потому замѣна экзаменовъ такими репетиціями врядъ-ли 
желательна.

Въ подтвержденіе послѣдняго положенія разсмотримъ—какъ при
меняются на практикѣ годовыя репетицій вмѣсто экзаменовъ.

На основаній инструкціи для городскихъ, поПоложенію 31-го мая 
1872 года, училищъ, изданной въ 1894 году, экзамены въ городскихъ 
училищахъ замѣнены отчасти репетиціями, что видно изъ нижеслѣ-

*) Исходя И8ъ убѣждепія, что, при правильной постановкѣ учебнаго дѣла, 
нѣтъ надобности въ переводныхъ испытаніяхъ ни въ ниэпшхъ, ни въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, но считая вопросъ о репетиціяхъ вопросомъ открытымъ, 
мы охотно даемъ мѣсто этой вамѣткѣ, хотя и не равдѣляемъ мнѣнія автора 
ея относительно значеній послѣдней заключительной репетицій, которая и въ 
городскихъ училищахъ могла-бы быть поставлена гораздо разумнѣе, чѣмъ въ 
настоящее время. Ред.



.дующихъ параграфовъ инструкіи, узаконяющихъ репетицій вмѣсто 
экзаменовъ.

§ 104. Въ теченіе послѣднихъ трехъ недѣль учебнаго года назна
чаются особые дни для репетицій, переводныхъ и выпускныхъ испы- 
таній; для училищъ-же многоклассныхъ срокъ этотъ можетъ быть 
еще продленъ на одну недѣлю.

§ 106. Переводъ учениковъ изъ отдѣленія въ отдѣленіе и изъ 
класса въ  классъ, а также присужденіе аттестатовъ объ окончаніи 
курса производятся на основаній аттестацій объ успѣхахъ учени
ковъ въ теченіе года и на репетиціяхъ  или испытаніяхъ.

§ 107. Испытанія бываютъ письменныя и устныя.
§ 112. Устныя переводныя испытанія производятся въ городскихъ 

училищахъ изъ 2-го отдѣленія въ 3-є и изъ 4-го отдѣленія въ 5-е: 
по Закону Божію, русскому языку и ариѳметикѣ.

§ И З . Ученики 6-го отдѣленія, оканчивающіе курсъ, подвер
гаются устнымъ испытаніямъ по всѣмъ предметамъ курса город
скихъ училищъ.

§ 114. При переводѣ изъ 1-го отдѣленія во 2-е, изъ 3-го въ  4-е 
по Закону Божію, русскому Языку и ариѳметикѣ, изъ 4-го отдѣленія 
въ 5-е—по исторіи, географіи и естествовѣдѣнію и изъ 5-го въ 6-е 
по всѣмъ предметамъ бываютъ репет ицій . Репетицій носятъ клас
сный характеръ: въ назначенное для нихъ время собираются ученики 
одного только отдѣленія по 3 —4 часа сряду, и это время посвящается 
главнымъ образомъ выспрашиванію, а отчасти и разъясненію почему- 
либо плохо усвоенныхъ частей годоваго курса каждаго учебнаго 
предмета. Репетицій производятся преподавателемъ, но подъ наблю- 
деніемъ, по возможности, начальника училища.

Такимъ образомъ, по § 104 инструкціи репетицій назначаются 
одинъ разъ въ  концѣ учебнаго года; по § 106 и 114 репетицій слу- 
ж атъ  для контроля познаиій учениковъ за весь учебный годъ, такъ 
какъ онѣ производятся «подъ наблюденіемъ, по возможности, на
чальника училища», и на репетиціяхъ должны быть выставлены от
метки ученикамъ, на основаній которыхъ совершается переводъ уче 
никовъ изъ класса въ классъ, изъ отдѣленія въ отдѣленіе. Кромѣ 
того, по параграфу 114 время, назначенное на репетицій, должно 
быть посвящено не только выспрашиванію, но и разъясненію почему- 
либо плохо усвоенныхъ частей годового курса каждаго учебнаго 
предмета.

Всѣ эти требованія инструкціи ставятъ учителя въ крайне
затруднительное положеніе. За 3—4 часа онъ обязанъ переспросить 
всѣхъ учениковъ, выставить имъ отмѣтки и выяснить почему-либо 
плохо усвоенныя части годового курса учебнаго предмета.

*



Представимъ теперь, что классъ состоитъ изъ 40 учениковъ, на 
выснрашиваніе каждаго ученика, въ среднемъ, положимъ 5 минутъ; 
тогда придется употребить на выспрашиваніе 200 минутъ; урокъ 
продолжается 50 минутъ, 4 урока, положенныхъ на репетицію, со
ставляютъ также 200 минутъ; слѣдоватеіьно, на «выясненіе» не 
остается ни минуты свободнаго времени.

Но допустимъ болѣе благопріятныя условія; положимъ, выспра- 
шиваніе займетъ не болѣе двухъ часовъ, а два часа останется на 
выясненіе плохо усвоенныхъ частей годового курса. Но и при та
кихъ условіяхъ дѣло не измѣняется къ лучшему. Во-первыхъ, за. 
два часа многаго «выяснить» нельзя; во-вторыхъ, очень трудно че
тыре часа сряду сосредоточивать вниманіе учениковъ на одномъ и 
томъ-же предметѣ и при такой необычной для нихъ обстановкѣ; да 
и помимо того, врядъ-ли можно требовать внимательности отъ уче
никовъ послѣ того, какъ они всѣ спрошены и имъ выставлены пе- 
реводныя отмѣтки; всякія выясненія послѣ этого скорѣе будутъ 
томить учениковъ, нежели интересовать ихъ, такъ какъ они веѣ 
заняты въ это время вопросомъ: скоро-ли ихъ учитель отпуститъ на 
свободу?

Поэтому «выясненіе плохо усвоенныхъ частей годового курса» 
не можетъ быть примѣняемо на годовыхъ репетиціяхъ, а безъ этого 
репетицій превращаются въ тѣ-же экзамены, но съ тою лишь раз
ницей, что на экзаменѣ спрошенный ученикъ можетъ уходить домой, 
на репетицій же онъ долженъ еще томиться четыре часа сряду въ 
классѣ и выслушивать при этомъ вовсе неинтересные для него от- 
вѣты своихъ товарищей.

На основаній всего сказапнаго, я  прихожу къ такому заключе- 
нію: 1) экзаменовъ годовыми репетиціями замѣнять не слѣдуетъ, 
ибо въ такомъ случаѣ измѣнится только названіе, а суть останется 
та-же, что никоимъ образомъ не желательно, и 2) необходимо, чтобы 
преподаватели производили репетицій своимъ ученикамъ нѣсколько 
разъ  въ  году, при чемъ подъ словомъ «репетиція» слѣдуетъ ра- 
зумѣть именно связное толковое повтореніе пройденнаго отдѣла 
каждаго учебнаго предмета.

М. Васильевы



( Продолженье).

II.

Виды начальныхъ училищъ.

Сводъ законовъ Роесійской Имперіи раздѣляетъ учебныя заве- 
денія на высшія, среднія и низшія; при чемъ къ разряду низшихъ 
общеобразовательныхъ заведеній относитъ училища уѣздныя, город- 
скія и «начальныя училища разныхъ найменованій».

На практикѣ представляется весьма затруднительнымъ провести 
точную грань между училищами уѣздными и городскими съ одной 
стороны, и начальными—съ другой. Хотя уѣздныя и городскія учи
лища составляютъ собственно высшую ступень начальнаго образо
ванія; но такъ какъ при многихъ уѣздныхъ училищахъ существуютъ 
приготовительные классы, почти тожественные съ начальными шко
лами, а младшіе два года обученія въ городскихъ училищахъ вполнѣ 
соотвѣтствуютъ этимъ школамъ, то въ болынинствѣ случаевъ уѣзд- 
ныя и городскія училища совмѣщаютъ въ еебѣ и начальную, и 
дальнѣйшую ступень элементарнаго образованія. Съ другой стороны, 
въ разрядѣ начальныхъ училищъ Сводъ законовъ считаетъ такія, 
которыя представляютъ полнѣйшую аналогію съ городскими или 
уѣздными училищами, напр., сельскія двухклассный образцовый учи
лища, двухклассныя городскія училища юго-западнаго края. Въ виду 
•этихъ обстоятельствъ, говоря о начальныхъ училищахъ, нельзя не 
имѣть въ виду училищъ уѣздныхъ и городскихъ.

Уѣздныя училища, какъ мы видѣли изъ предыдущей главы, 
возникли у насъ первоначально въ 1804 г., будучи образованы изъ 
малыхъ народныхъ училищъ екатерининскаго времени, настоящую- 
же свою организацію получили въ уставѣ 8-го декабря 1828 года. 
Статьи этого устава, о т н о с я щ а я с я  до уѣздныхъ училищъ, вошли въ 
Сводъ законовъ, гдѣ образуютъ собою подъ-отдѣлъ II отдѣла III 
главы I раздала устава учебныхъ заведеній (ст, 3.246—3.337 т. XI

Натальная м о л а  Министерства Народнаго Просвѣщенія.



Ч. I). УѢзДБЫЯ училища открыты ДЛЯ людей всѣхъ СОСТОЯНІЙ. ВТЬ 
особенности-же предназначены для того, чтобы дѣтямъ купцовъ,, 
ремесленниковъ и другихъ городскихъ обывателей, вмѣстѣ съ сред
ствами лучшаго нравственнаго образованія, доставить тѣ свѣдѣнія, 
кои, по образу жизни ихъ, нуждамъ и упражненіямъ, могутъ быть 
имъ наиболѣе полезны. За исключеніемъ Агабабовскаго уѣзднаго 
училища въ г. Астрахани, учрежденнаго не частныя средства и 
существующаго на особыхъ основаніяхъ, всѣ прочія уѣздныя учи
лища учреждены правительствомъ и содержатся или всецѣло, или 
главнымъ образомъ на счетъ казны. Во всѣхъ уѣздныхъ училищахъ 
существуетъ плата за обученіе. Курсъ учепія въ уѣздныхъ учили
щ ахъ раздѣляется на три *) класса; на каждый назначается по одному 
году. Во всѣхъ трехъ классахъ преподаются: Законъ Божій, русскій 
языкъ, ариѳметика, геометрія до стереометрія включительно, но безъ 
доказательствъ, географія, исторія государства Россійскаго и все
общая, но сокращенно; чистописаніе, черченіе и рисованіе. Сверхъ 
того, при уѣздныхъ училищахъ, смотря по мѣстныхъ потребностямъ, 
могутъ быть открываемы дополнительные курсы, для обученія тѣмъ 
искусствамъ и наукамъ, коихъ знаніе наиболѣе способствуетъ успѣ- 
хамъ въ оборотахъ торговли и въ  трудахъ промышленности. Для 
преподаванія въ уѣздномъ училищѣ назначаются законоучитель и 
4 штатныхъ учителя. Кромѣ того, могутъ быть опредѣляемы учи
теля сверхъ штата. Учителями назначаются лица изъ числа окон- 
чившихъ курсъ въ учительскихъ институтахъ или выдержавшихъ 
спеціальное иснытаніе на званіе учителя уѣзднаго училища. Непо
средственное завѣдываніе принадлежитъ штатному смотрителю. Всѣ 
служащіе въ уѣздныхъ училищахъ назначаются попечителемъ учеб
наго округа по представленій) директора народныхъ училищъ. Ш тат
ный смотритель, законоучитель и прочіе учителя собираются каждый 
мѣсяцъ на общее совѣщаніе для обсужденія текугцихъ хозяйствен- 
ныхъ, административныхъ и учебно-воспитательвыхъ дѣлъ. Смотри
тель состоитъ подъ непосредственнымъ начальствомъ директора на
родныхъ училищъ или замѣняющаго его должностного лица; а ди
ректоръ народныхъ училищъ непосредственно подчиненъ попечителю* 
учебнаго округа и во всемъ относится къ нему, испрашивая въ 
нужныхъ случаяхъ разрѣшеніе по дѣламъ училища. Для лучшаго 
надзора за  уѣздными училищами назначаются попечителемъ, съ

*) Въ Виленскомъ учебномъ округѣ уѣздныя училища существуютъ на осо
быхъ основаніяхъ и, принадлежа къ числу заведеній двухклассныхъ, предста
вляють полнѣйшую аналогію двухкдасснымъ городскимъ училащамъ юго-запад- 
наго края (см. ниж е).



утвержденія Министра Народнаго Просвѣщенія, почетные смотри
тели. Они избираются изъ пользующихся общимъ уваженіемъ дво- 
рянъ или чиновниковъ, живущихъ въ томъ-же уѣздѣ или, но край
ней мѣрѣ, въ той-же губерній. Почетные смотрители, вмѣстѣ съ 
штатными, имѣютъ надзоръ за училищемъ по всѣхъ частямъ. Они 
присутствуютъ въ ежемѣсячныхъ собраніяхъ учителей и занимаютъ 
здѣсь первое мѣсто, но не председательствуют^ О безпорядкахъ, 
замѣченныхъ въ училищѣ, они сначала сообщаютъ штатному смо
трителю, но если замѣчанія ихъ не будутъ приняты во вниманіе, то 
увѣдомляютъ о томъ директора народныхъ училищъ. Въ мѣстностяхъ, 
гдѣ нѣтъ инспекторовъ народныхъ училищъ, какъ штатные, такъ и 
почетные смотрители уѣздныхъ училищъ несутъ инспекторскія обязан
ности въотношеніи всѣхъ начальныхъ училищъ уѣзда. Ш татный смо
тритель училища, а также учителя наукъ и рисованія пользуются всѣми 
правами учебной службы, во это преимущество не распространяется 
на учителей приготовительныхъ классовъ. Законоучитель пользуется 
такж е пенсіонными правами. Служба почетныхъ смотрителей хотя 
считается государственной, но правъ на пенсію не даетъ. Окончив- 
шіе курсъ въ уѣздныхъ училищахъ, если они имѣютъ право посту
пить на государственную службу, определяются въ нее предпочти
тельно предъ тѣми, которые не обучались въ этихъ училищахъ или 
высшихъ. При производстве въ первый чинъ, они освобождаются 
отъ особаго испытанія. По отбыванію воинской повинности воспи- 
танникамъ уездныхъ училищъ, окончившимъ курсъ, предоставляются 
права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ третьяго разряда, а не 
окончившимъ— четвертаго разряда.

Число уѣздныхъ училищъ годъ отъ году уменьшается. Въ 1872 
году ихъ было 427 съ 29.229 учащимися, въ 1894 году 147 съ 
11.917 учащимися, къ  1-му-же января 1898 года осталось всего 131. 
Вслѣдствіе признаннаго н є с о о т в Є т с т в ія  этого рода училищъ совре- 
меннымъ потребностямъ городского населенія, вновь они не учре
ждаются, сущеетвующія-же училища всѣ предназначены къ пре- 
образованію въ городскія.

Городскія училища учреждаются по Положенію 31-го мая 1872 г. 
Положеніе это вошло въ Сводъ устава учебныхъ заведеній Мини
стерства Народнаго ПросвЄщенія въ ст. 3112—3162. Для город
скихъ училищъ Виленскаго, Рижскаго и Варшавскаго учебнаго окру- 
говъ, а также Александровскаго лютеранскаго въ М о с к в Є , суще- 
ствуютъ нѣкоторыя исключенія изъ общихъ правилъ, также вошед- 
ш ія въ сводъ. Городскія училища имГютъ цѣлью доставленіе дѣтямъ 
всѣхъ сословій начальнаго умственнаго и религіозно-вравственнаго 
образованія. Городскія училища разреш аю тся къ открытію Мини-



стерствомъ Народнаго Просвѣщенія, когда содержаніе ихъ отно
сится на счетъ казны, въ  остальныхъ-же елучаяхъ— попечителями 
учебныхъ округовъ. Въ Виленскомъ учебномъ округѣ городскія учи
лища во всѣхъ елучаяхъ разрѣшаются къ  открытію Министерствомъ. 
Городскія училища могутъ быть одноклассными, двухклассными и 
трехклассными и т. д. до шестиклассныхъ включительно. Существо- 
ваніе училища въ томъ или другомъ составѣ классовъ никакого 
отношенія къ объему преподаванія и продолжительности курса не 
имѣетъ. Во всѣхъ городскихъ училищахъ полный курсі, продолжается 
6 лѣтъ и во всѣхъ училищахъ программа преподаванія одна и та 
же. Названіе училища указываетъ только на количество учителей 
и учениковъ въ училищѣ. Одноклассное училище есть училище, на
значаемое для одного класса или на 50 учениковъ при 1 учителѣ; 
двухклассное—для 100 учениковъ при 2 учителяхъ, трехкласспое-*- 
для 150 учениковъ при 3 учителяхъ и т .д .  Такъ какъ нормальный 
курсъ вездѣ 6-ти-лѣтній, то учащіеся въ городскомъ училищѣ, су- 
ществующемъ въ полномъ составѣ классовъ, вездѣ представляютъ 
6 отдѣленій. Такъ какъ съ такимъ числомъ отдѣленій одному учи
телю заниматься невозможно, то въ одноклассныхъ училищахъ обя
зательно назначается помощникъ учителя. Разрѣш ается открывать 
городскія училища и безъ младшихъ двухъ отдѣленій. Въ такомъ 
училищѣ будетъ 4 отдѣленія; но при этомъ училище удерживаетъ 
то названіе относительно классовъ, какое оно должно-бы носить при 
наличности всѣхъ отдѣленій. Обыкновенно городскія училища содер
жатся на счетъ казны, съ пособіемъ отъ городовъ или земствъ. 
Вездѣ почти существуетъ плата за  обученіе. Въ составъ курса го 
родскихъ училищъ входятъ: Законъ Божій, чтеніе и письмо, русскій 
язы къ, ариѳметика, практическая геометрія, географія и исторія 
отечества съ необходимыми свѣдѣніями изъ естественной исторіи 
и физики, черченіе и рисованіе, нѣніе, гимнастика. Сверхъ того, 
факультативно могутъ быть вводимы ремесла и предметы дополни
тельные. Преподаваніе ведется на русскомъ языкѣ, въ Московскомъ- 
же Александровскомъ лютеранскомъ на русскомъ язы кѣ обязательно 
преподаются только русскій язы къ, исторія и географія Россіи. При 
каждомъ городскомъ училищѣ полагается законоучитель и столько 
ш татныхъ учителей, сколько классовъ въ  училищѣ; но въ случаѣ 
надобности Министерству предоставляется право опредѣлять сверх- 
штатныхъ учителей, Одинъ изъ учителей назначается завѣдующимъ 
училищемъ. Завѣдующіе училищами трехклассными, четырхеклас- 
ными и т. д. носятъ названіе инспектора. Учитель и завѣдующіе 
назначаются попечителемъ учебнаго округа—по представленій) ди
ректора народныхъ училищъ. Если училища содержатся на счетъ



городовъ, обществъ или частныхъ лицъ, то при избраніи учителей 
требуется предварительное соглашеніе съ содержателями, въ Вар- 
шавскомъ учебномъ округѣ—по возможности. Учителями городскихъ 
училищъ и ихъ помощниками могутъ быть назначаемы только лица, 
успѣшно кончившіе курсъ въ учительскихъ институтахъ или выдер- 
жавш іе соответственное испытаніе. Городскія училища состоятъ 
въ  главномъ вѣдѣніи попечителей учебныхъ округовъ и въ  ближай- 
шемъ завѣдываніи директоровъ народныхъ училищъ или замѣняю- 
щихъ ихъ должностныхъ лицъ. Для обсужденія вопросовъ, относя
щихся преимущественно къ учебной и воспитательной части город
скихъ училищъ и для наблюденія за исправностью матеріальной части 
этихъ заведеній, при нихъ состоятъ педагогическіе совѣты, состоя
ние, подъ иредсѣдательствомъ завѣдуюіцаго училищемъ, изъ законо
учителя, всѣхъ штатныхъ учителей и ихъ помощниковъ. При каж
домъ городскомъ училищѣ, кромѣ Варшавскаго учебнаго округа, 
полагается почетный смотритель. Почетный смотритель городского 
училища, содержимаго на счетъ правительства, избирается дирек- 
торомъ народныхъ училищъ на 3 года и утверждается попечителемъ 
учебнаго округа. Почетные смотрители городскихъ училищъ, содер- 
жимыхъ на счетъ земствъ и городскихъ обществъ, избираются зем
ствами и обществами на 3 года и утверждаются также попечпте- 
лемъ учебнаго округа. Въ Виленскомъ учебномъ округѣ почетные 
смотрители избираются во всѣхъ случаяхъ директоромъ. Частнымъ 
лицамъ, содержащимъ на свой счетъ городскія училища, если они 
пожелаютъ, предоставляется званіе почетныхъ смотрителей содер- 
жимыхъ ими училищъ пожизненно, при чемъ они имѣютъ право, съ 
разрѣшенія попечителя учебнаго округа, передать это званіе одному 
изъ наслѣдниковъ или предоставить избраніѳ почетнаго смотрителя 
директору народныхъ училищъ, мѣстному земству или городскому 
обществу. Почетный смотритель посѣщаетъ училище во всякое время 
по своему усмотрѣнію, присутствуешь въ  засѣданіяхъ Педагогиче
скаго Совѣта, съ правомъ голоса по всѣмъ дѣламъ, и занимаетъ 
первое мѣсто, но не предсѣдательствуетъ. Почетные смотрители дол
жны оказывать постоянное содѣйствіе благоустройству училища въ 
матеріальномъ отношеніи. При городскихъ училищахъ опредѣляются 
особые врачи. Инспектора городскихъ училищъ, штатные и сверх
штатные учителя и учительскіе помощники пользуются всѣми пра
вами государственной службы. Врачи городскихъ училищъ поль
зуются правами медицинскихъ чиновниковъ. Законоучители имѣютъ 
ленсіонвыя права. Почетные смотрители изъ лицъ, пользующихся 
правами государственной службы, имѣютъ право на чинопроизвод
ство, всѣ-же вообще— право ношенія мундира. Окончившіе курсъ въ



городскихъ училищахъ при опредЄленій на службу и по воинской 
повинности пользуются тѣми-же правами, какъ ученики уѣздныхъ 
училищъ. Не окончившіе курсъ ученики по воинской, повинности по
лучаютъ льготу 4-го разряда, если впрочемъ пробыли въ училищѣ 
не менЄе 2-хъ лѣтъ.

К ъ 1-му января 1898 г: городскихъ училищъ въ  Имперіи было 
всего 527, въ томъ числѣ одноклассныхъ 3, двухклассныхъ 181, 
трехклассныхъ 243, чегырехклассныхъ 77, пятиклассныхъ 8 и ше- 
стикл ассныхъ 15.

К ъ  числу собственно начальныхъ училищъ Министерства Народ
наго Просвѣіценія «Сводъ законовъ» относитъ слѣдующія:

1) образцовый сельскія училища;
2) приходскія училища по уставу 1828 года;
3) начальный народныя училища въ губеряіяхъ, на которыя 

распространяется дѣйствіе Положенія о земскихъ учрежденіяхъ;
4) народныя училища въ губерніяхъ Кіевской, Волынской и По

дольской;
5) народныя училища въ губерніяхъ Виленской, Ковенской, 

Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской;
6) начальныя училища Кавказскаго учебнаго округа;
7) начальныя училища въ губерніяхъ Лифляндской, Курляндской 

и Эстляндской;
8) начальныя училища въ губерніяхъ Царства Польскаго.

Этими разрядами однако-жъ не исчерпывается вся совокупность
начальныхъ училищъ вѣдѣнія Министерства Народнаго Просвѣще- 
нія, и приведенное исчисленіе необходимо дополнить указаніемъ на 
начальныя училища, также предусмотренный Сводомъ, но въ озна
ченное исчисленіе не вошедшія. Таковы суть:

9) начальныя училища, содержимыя на правахъ частныхъ учеб
ныхъ заведеній 3-го разряда;

10) начальныя народныя училища, преобразованный изъ быв- 
шихъ церковно-приходскихъ школъ иностранныхъ исповѣдавій;

11) начальныя народныя училища для еврейскаго населенія;
12) начальныя народныя училища для магометанскаго и язы че- 

скаго населенія.
Но и этотъ списокъ будетъ все-таки не полонъ, если не вклю

чить сюда одну категорію начальныхъ училищъ, а именно:
13) начальныя народныя училища, устроенныя на основаній 

особыхъ положеній и уставові, для каждаго изъ нихъ въ отдель
ности или для цѣлыхъ группъ училищъ утвержденныхъ.

Къ этимъ тринадцати типамъ могутъ быть сведены всѣ суще-



ствуюшія въ вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвѣщенія началь- 
ныя народныя училища.

Образцовый училища Министерства Народнаго Просвѣщенія су- 
ществуютъ на осйованіи закона 29 мая 1869 года (Т. XI ч. 1, 
уст. уч. зав. ст. 3.424— 3.425) и особой инструкціи, изданной для 
нихъ Министерствомъ 4 іюня 1875 г. Сельскія образцовый училища 
имѣютъ цѣлыо доставлять дѣтямъ сельскаго населенія возможность 
вріобрѣтать элементарное образованіе въ болѣе полномъ и закон- 
ченномъ видѣ, сравнительно съ другими сельскими училищами. К акъ  
видно изъ этого, эти училища назначены для сельскаго населенія. 
Лишь немногія изъ нихъ открыты въ городахъ, на основаній осо
быхъ Высочайшихъ повелѣній, какъ, напр., въ Кіевѣ и Одессѣ. 
Училища раздѣляются на одноклассныя и двухклассный. Въ одно- 
классномъ училищѣ преподается законъ Божій, чтеніе, письмо, ариѳ- 
метика и церковное пѣніе; въ двухклассномт, кромѣ того, исторія, 
географія, естествовѣдѣніе и черченіе. Курсъ однокласснаго училища 
трехлѣтній, двухкласснаго —  пятилѣтній. Училища содержатся на 
счетъ казны, но при непремѣнномъ участіи мѣстныхъ источниковъ. 
Казна участвуетъ обыкновенно суммою 226 рублей на одноклассное 
и 1.000 рублей на двухкласное училище. Кромѣ того, казна прини- 
принимаетъ на себя расходъ на ремесленныя и црикладныя занятія 
въ размѣрѣ до 140 рублей. Училища могутъ однако-же быть от
крываемы вполнѣ на мѣстныя средства, безъ всякаго участія казны. 
Въ этихъ случаяхъ они разрѣшаются къ открытію попечителями 
учебныхъ округовъ, во всѣхъ-же другихъ случаяхъ— Министерствомъ. 
Въ училищахъ можетъ быть вводима, по желанію участвующихъ 
въ  содержаніи ихъ обществъ, плата за  обученіе съ дѣтей лицъ, 
къ  составу этихъ не принадлежащихъ, но не свыше 3 р въ годъ. 
Учителя, помощники ихъ и законоучители назначаются, по предста
вленій) инспектора, директоромъ народныхъ училищъ изъ лицъ пра- 
вославнаго исповѣданія, имѣющихъ, по крайней мѣрѣ, званіе учи
теля сельскаго начальнаго народнаго училища, и извѣстныхъ зна- 
ніемъ дѣла и педагогическою опытностью, при чемъ назначеніе 
законоучителей предшествуетъ сношеніе съ епархіальнымъ началь- 
ствомъ. Непосредственное завѣдываніе училищемъ поручается, по 
усмотрѣнію инспектора народныхъ училищъ, одному изъ препода- 
давателей. Училища находятся подъ ближайшимъ наблюденіемъ ди
ректоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ и состоятъ ьъ вѣ- 
дѣніи попечителей учебныхъ округовъ.

Для содѣйствія успѣхамъ училищъ изъ лицъ, пользующихся до- 
вѣріемъ общества, учебнымъ начальствомъ, съ согласія участниковъ 
въ содержаніи училищъ, избираются почетвыя блюстители, на обя



занности которыхъ лежитъ оказывать училищамъ какъ нравствен
ную, такъ и матеріальную поддержку. Преподавателямъ въ двух- 
классныхъ и однокласныхъ училищахъ полагается жалованья въ 
годъ: учителямъ не менѣе 330 рублей и законоучителямъ не менѣе 
150 рублей въ двухклассныхъ и 100 рублей въ однокласныхъ. Слу
жебными правами они вообще не пользуются, и только тѣ изъ учи
телей двухкласныхъ училищъ, которыя переходятъ въ эти училища 
изъ уѣздныхъ училищъ, сохраняютъ права на чинопроизводство и 
пенсію по прежней службѣ. Окончившіе курсъ въ  одноклассныхъ 
училищахъ пользуются льготою 3-го разряда по воинской повинности. 
Окончившіе полный курсъ въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ 
Министерства Народнаго Просвѣіценія, при отбываніи воинской по
винности, пользуются правами окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ 3-го 
разряда; неокончившіе курсъ—правами лицъ, окончившихъ курсъ 
въ заведеніяхъ 4-го разряда, но при условіи, если пробыли въ учи
лищ і 2 года и получили свидѣтельство о знаній курса начальныхъ 
народныхъ училищъ. Окончаніе курса двухкласснаго сельскаго учи
лища даетъ право на поступленіе въ низшія техническія училища.

Сельскихъ образцовыхъ училищъ Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія къ 1 января 1897 г. состояло 2.268; въ томъ числѣ 1.456 
двухклассныхъ и 712 одноклассныхъ.

Приходскія училища дѣйствуютъ по уставу 8 декабря 1828 г. 
(Св. зак. Т. XI ч. 1, ст. 3.426— 3.468). При этомъ одноклассныя 
приходскія училища, содержащіяся на мѣстные источники, хотя-бы 
и съ пособіемъ отъ казны, подлежатъ также дѣйствію Положенія 
о народныхъ училищахъ 25 мая 1874 года (ст. 3.469— 3.511 того-же 
т. и ч.). Дѣль учрежденія приходскихъ училищъ есть распростра- 
неніе первоначальныхъ, всякому нужныхъ свѣдѣній между людьми 
самыхъ нижнихъ состояній. ІІриходскія училища могутъ быть 
открываемы повсюду, и въ городахъ, и въ селеніяхъ. Разрѣшеніе 
на открытіе приходскаго училища дается директорамъ народныхъ 
училищъ. Закрытіе приходскаго училища доволяется только по осо- 
беннымъ, достойнымъ уваженія причинамъ, и не иначе, какъ съ 
разрѣшенія попечителя учебнаго округа или генералъ-губернатора 
по принадлежности. Приходскія училища могутъ быть двухклас
сный и одноклассныя. Во всѣхъ приходскихъ училищахъ преподаются 
законъ Божій, чтеніе по книгамъ церковной и гражданской печати, 
чтеніе рукописей, чистописаніе, первыя четыре дѣйствія ариѳметики. 
Въ училищахъ двухкласныхъ, сверхъ того, преподаются предметы, 
назначенные для низшаго класса уѣздныхъ училищъ. Продолжитель
ности курса закономъ не опредѣлена, но на практикѣ въ одноклас
сныхъ училищахъ она трехлѣтняя, въ училищахъ-же двухклассныхъ



пятилѣтняя. Поэтому двухклассным ириходскія училища ничѣмъ не 
°тличаются отъ двухклассныхъ образцовыхъ училищъ Мин. Нар. 
Просвѣщенія. Приходскія училища могутъ содержаться на счетъ казны, 
земствъ, обществъ и частныхъ лицъ. Платы за обученіе въ приход- 
скихъ училищахъ не взимается, но въ училищахъ, состоящихъ въ  
вѣдѣніи училищныхъ Совѣтовъ, назначеніе платы зависитъ отъ 
содержателей училищъ. При этомъ, если училище содержится вполнѣ 
на средства казны, то оно состоитъ въ исключительномъ вѣдѣніи 
учебнаго начальства. Двухклассным приходскія училища также < 
подчинены исключительно инспекторамъ и директорамъ народныхъ 
училищъ. Въ мѣстностяхъ, гдѣ не учреждено должностей директо- 
ровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ, обязанности этихъ лицъ 
по отношенію къ приходскимъ училищамъ несутъ губернскіе дирек
тора народныхъ училищъ и штатные смотрители уѣздныхъ учи
лищъ. Однокдассныя училища, содержимым обществами, земствами 
и частными лицами, хотя бы и при у частій казны, въ мѣстностяхъ, 
гдѣ учреждены училищные совѣты, подлежатъ вѣдѣнію этихъ Со- 
вѣтовъ. Въ учителя приходскихъ училищъ опредѣляются люди вся
каго состоянія, но не иначе, какъ доказавъ на испытаніи, что имѣ- 
ютъ для этого нужныя знанія и способность обучать. Назначеиіе 
учителей въ приходскихъ училищахъ, состоящихъ въ исключитель
номъ вѣдѣніи директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ, 
принадлежитъ директору; въ приходскихъ-же училищахъ, состоящихъ 
въ  вѣдѣніи училищныхъ Совѣтовъ, этимъ Совѣтамъ. Но утвёржденіе 
въ учебной службѣ лицъ, происходящихъ изъ крестьянъ и мѣщанъ, 
во всѣхъ случаяхъ, принадлежитъ попечителю учебнаго округа. 
Общества и частныя лица, которыми содержатся училища, имѣютъ 
право представлять кандидатовъ для замѣщенія учительскихъ ва
кансій; и эти кандидаты предпочитаются прочимъ, если они обла- 
даютъ надлежащими опытностью, знаніями, способностями и нрав
ственными качествами. Непосредственное завѣдываніе учебною ча
стно училища ввѣряется учителю, а когда ихъ нѣсколько, то старшему 
изъ нихъ. При каждомъ приходскомъ училищѣ, съ разрѣшенія Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія, можетъ быть учреждена дол
жность почетнаго блюстителя (при женскихъ— почетной блюститель
ницы). Почетные блюстители избираются училищнымъ начальствомъ, 
съ согласія городскаго общества, изъ желающихъ поступить въ эти 
должности, и утверждаются губернаторомъ. Главная обязанность 
почетныхъ блюстителей состоитъ въ содѣйствіи начальству по части 
нравственной и учебной, устройству-же части хозяйственной они 
способствуютъ единовременными и постоянными приношеніями. По
четные блюстители не дѣлаютъ никакихъ распоряженій по учили-



щамъ, но имѣютъ право, замѣтивъ упущеній или безпорядки по 
какой-бы то ни было части, обратить на нихъ вниманіе учителя и 
увѣдомлять о нихъ инспектора или директора народныхъ училищъ, 
а  въ важныхъ случаяхъ даже попечителя учебнаго округа. Учителя 
и учительницы приходскихъ училищъ пользуются правами на пенсію 
изъ особаго капитала приходскихъ учителей. Пенсія назначается въ 
размѣрѣ 90 р. за  25 лѣтъ службы и въ размѣрѣ 45 р. за 20лѣтъ, 
но только въ  случаѣ выхода въ отставку. Выслуженная пенсія пе
редается семьямъ на общихъ основаніяхъ. Вдовамъ лицъ, умершихъ 
на службѣ прежде выслуги пенсій, назначается за службу мужа 
продолжавшуюся до 10 лѣтъ, полугодовой, а свыше 10 лѣтъ— го
довой окладъ жалованья единовременно. При первоначальномъ опре- 
дѣленіи на службу, учителя и учительницы приходскихъ училищъ 
получаютъ не въ зачетъ третью часть годоваго содержанія и про
гоны на двѣ лошади. Учителя пользуются правомъ на чинопроиз
водство. При этомъ не имѣющіе въ общемъ порядкѣ правъ на по- 
стугіленіе въ  госуд. службу производятся въ первый чинъ по выслугѣ 
12 лѣтъ; прочіе—соотвѣтственно происхожденію и образованію. Чрезъ 
три года и тѣ, и другіе могутъ получить второй чинъ. Законоучи- 
телямъ, по выел/гѣ 25-лѣтняго срока, назначается пенсія въ раз- 
мѣрѣ полнаго жалованья, но не свыше 60 р. и не менѣе 15 р. въ 
годъ; за 20 лѣтъ—половинный окладъ. Всѣхъ приходскихъ училищъ 
къ  1 января 1898 г. было въ Имнеріи 1.808.

Начальныя народныя училища въ губерніяхъ, гдѣ введены зем- 
«скія учрежденія, управляются по Положенію 25 мая 1874 г. (Св. 
зак. т. XI ч. 1, уст. уч. зав. ст. 8.469—3.511). Эти училища имѣ- 
ютъ цѣлію утверждать въ народѣ религіозныя и нравственный по
нятія и распространять первоначальныя полезныя знанія. Предметы 
учебнаго курса: Законъ Божій, чтеніе по книгамъ гражданской и 
церковной печати, письмо, первыя четыре дѣйствія ариометики и 
церковное пѣніе тамъ, гдѣ преподаваніе его возможно. Преподаваніе 
совершается на русскомъ языкѣ. Продолжительность курса закономъ 
не опредѣлена, но вездѣ принята трехлѣтняя. Вообще между этими 
училищами и однокласными министерскими и приходскими на прак
т и к  никакого различія не существуетъ по существу дѣла, и учи
лища различаются лишь способомъ управленія. Разсматриваемыя 
училища находятся въ вѣдѣніи не только инспекторовъ и директо
ровъ народныхъ училищъ, но еще уѣздныхъ и губернскихъ учи
лищныхъ Совѣтовъ, составляемыхъ изъ лицъ администраціи и вы
борныхъ представителей отъ земствъ и городовъ. Начальныя на
родныя училища открываются съ предварительнаго разрѣшенія 
инспектора народныхъ училищъ и согласія предсѣдателя уѣзднаго



училищнаго Совѣта, о чемъ доводится до свѣдѣнія этого совѣта. 
Содержателями училищъ могутъ быть земства, города, сословія. 
учрежденія, имѣюіція на то право, и частныя лица. Въ содержаніи 
училищъ можетъ участвовать и казна. Назначеніе платы за обуче
ніе зависитъ отъ содержателей. Для ближайшаго завѣдыванія учи
лищами содержатели училищъ избираютъ особыхъ попечителей и 
попечительницъ, которые по представленію уѣздныхъ училищныхъ 
Совѣтовъ утверждаются губернскими училищными совѣтами. Попе
чители и попечительницы училищъ, завѣдуя дѣлами училищъ, вхо- 
дятъ по симъ дѣламъ въ сношенія съ мѣстнымъ инспекторомъ на
родныхъ училищъ и вполнѣ отвѣтствуютъ за порядокъ въ этихъ 
заведеніяхъ. На практикѣ дѣйствительное завѣдываніе училищемъ 
обыкновенно лежитъ на старшемъ изъ учителей, какъ и въ  приход- 
скихъ училищахъ. Содержателямъ училищъ предоставляется право 
избранія кандидатовъ на учительскія мѣста. Допущеніе къ испол- 
ненію учительскихъ обязанностей принадлежитъ власти инспектора 
народныхъ училищі,. Утвержденіе-же въ должности, перемѣщеніе и 
увольненіе учителей зависитъ отъ уѣзднаго училищнаго Совѣта. За- 
конъ Божій можетъ быть преподаваемъ въ начальныхъ народныхъ 
училищахъ или приходскимъ священникомъ, или особымъ законо 
ѵчителемъ съ утвержденія епархіальнаго начальства, по предста
вленію инспектора народныхъ училищъ. Учителя и учительницы 
начальныхъ народныхъ училищъ, состояіцихъ въ вѣдѣніи училищ 
ныхъ Совѣтовъ, никакими правами по этой службѣ не пользуются, 
за исключеніемъ тѣхъ училищъ, которыя относятся къ категорій 
приход скихъ, права которыхъ объяснены выше.

Народныя училища въ губерніяхъ Кіевской, Волынской и Подоль 
•ской управляются на основаній Высочайше утвержденнаго 26 мая 
1869 г. Ноложенія объ этихъ училищахъ и утвержденныхъ Миви- 
стерствомъ 6 марта 1876 г. въ развитіе этого Положенія инструкцій 
Совѣту инспекціи и инспекторамъ народныхъ училищъ означенныхъ 
губерній. ГІоложеніе вошло въ сводъ уставовъ учебныхъ заведеній 
подъ ст. 3.512— 3.532. Къ народнымъ училищамъ въ губерніяхъ Кіев 
ской, Подольской и Волынской относятся: одноклассныя училища въ 
селеніяхъ и двухклассный городскія училища, мужскія и женскія. 
Въ одноклассныхъ училищахъ преподаются: Законъ Божій, чтеніе 
по книгамъ гражданской и церковной печати, письмо, первыя четыре 
дѣйствія ариѳметики и церковное пѣніе. Преподаваніе всѣхъ пред
метовъ ведется на русскомъ языкѣ. Продолжительность курса не 
опредѣлена, но обыкновенно бываетъ трѳхлѣтняя. Одноклассныя 
училища Кіевскаго учебнаго округа учреждаются съ разрѣшенія 
попечителя учебнаго округа, и при томъ въ мѣетностяхъ, гдѣ есть



церковно-приходскія школы, только по соглашенію съ епархіальньшъ 
начальствомъ. Законоучители училищъ состоятъ ихъ блюстителями и 
обязаны имѣть надзоръ за ходомъ обученія и въ особенности за 
религіознымъ и нравственнымъ направленіемъ ученья. За тѣмъ, учи
лища подчинены инспектору народныхъ училищъ и попечителю учеб
наго округа. Въ учителя одноклассныхъ народныхъ училищъ опре
деляются только лица православнаго исповѣданія, выдержавшія 
испытаніе на званіе учителя приходскаго училища. Отъ такого йены- 
танія освобождаются лица, окончившія курсъ въ  гимназіяхъ и ду
ховныхъ семинаріяхъ. Избраніе и утвержденіе учителей предостав
лено инспектору народныхъ училищъ. Двухклассныя училища, мужскія 
на правахъ уѣздныхъ училищъ и женскія, открываются съ разрѣ- 
шенія Министра Народнаго Просвѣщенія только въ городахъ. На 
учебный курсъ въ двухклассныхъ училищахъ полагается два года, 
по одному въ каждомъ классѣ. Въ первый классъ принимаются дѣти, 
прошедшія курсъ однокласснаго училища. При каждомъ мужскомъ 
двухклассномъ училищѣ состоитъ приготовительный классъ, съ кур- 
еомъ, равнымъ курсу одноклассныхъ училищъ. Курсъ двухклассныхъ 
училищъ составляютъ: Законъ Божій, русскій язы къ, ариѳметика и 
практическая геометрія, необходимый свѣдѣнія изъ отечественной 
исторіи и географіи, чистописаніе. Сверхъ того, въ двухклассныхъ 
училищахъ мужскихъ преподаются церковное пѣніе и черченіе, а въ 
женскихъ— церковное пѣніе, рисованіе и рукодѣлья. Въ училищахъ 
мужскихъ непосредственное управленіе заведеніемъ принадлежитъ 
смотрителю, который обязанъ быть и преподавателемъ. Въ женскихъ 
училищахъ ближайшее ыаблюденіе за  воспитанницами поручается 
особой надзирательнице, которая можетъ обучать рукодѣлью и, въ 
случаѣ отсутствія учителя, тѣмъ нредметамъ, которые онъ имѣетъ 
право преподавать. Преподаватели двухклассныхъ училищъ и надзи
рательница, подъ предсѣдатедьствомъ смотрителя, составляютъ учи
лищный Совѣтъ, въ которомъ обсуждаются на общемъ основаній всѣ 
дѣла по учебной и воспитательной части училищъ. Смотрители и пре«- 
подаватели двухклассныхъ училищъ опредѣляются по представленью 
инспектора народныхъ училищъ попечителемъ учебнаго округа, на 
одинаковомъ основаній съ смотрителями, законоучителями и учите
лями уѣздпыхъ училищъ. Въ должности надзирательницы утвер
ждаются попечителемъ округа только лица, имѣющія званіе домаш- 
нихъ учительницъ. Н азначевіе-же учителей въ  приготовительные 
классы предоставляется инспекторамъ народныхъ училищъ на томъ- 
же основаній, какъ и опредѣленіе учителей одноклассныхъ народ
ныхъ училищъ. При двухклассныхъ училищахъ попечителемъ округа 
могутъ быть определяемы врачи на тѣхъ-же основаніяхъ, какъ это>



дозволяется въ городскихъ училищахъ по Положенію 1872 года. При 
училищахъ, какъ двухкласспыхъ, такъ и одноклассныхъ, могутъ быть 
определяемы почетные смотрители, съ правами, присвоенными почет- 
нымъ смотрителямъ уГздныхъ училищъ. Вообще служащіе въ двух- 
классныхъ училищахъ юго-западнаго края, мужскихъ и женскихъ, 
въ правахъ службы приравнены къ служащимъ въ уѣздныхъ учили
щахъ; учителя-же въ приготовительныхъ классахъ и въ сменахъ 
для девочекъ— къ учителямъ приходскихъ училищъ. Окончившіе 
курсъ двухклассныхъ училищъ пользуются при поступленіи на службу 
и по воинской повинности правами учениковъ уѣздныхъ училищъ.

Народныя училища въ губерніяхъ Виленской, Ковенской, Грод
ненской, Минской, Могилевской и Витебской существуютъ на осно
ваній временныхъ правилъ, Высочайше утвержденныхъ 23 марта 
1863 г. и изданныхъ Министерствомъ въ развитіе этихъ правилъ 
инструкцій инспекторамъ народныхъ училищъ Виленскаго учебнаго 
округа въ 1871 г. и училищнымъ Совѣтомъ дирекцій 13 января 1879 
года. Временныя правила вошли въ  сводъ законовъ (ст. 3.533—3.549 
т. XI ч. I, уст. уч. зав.). Народныя училища въ  назв. губерніяхъ 
по существу своему вполне соответствуютъ другимъ одноклассньщъ 
училищамъ вЄдЄнія Министерства Народнаго ПросвЄщенія, отъ ко
торыхъ отличаются главнымъ образомъ особымъ порядкомъ упра- 
вленія. Существующія въ этихъ губерніяхъ дирекцій народныхъ учи
лищъ состоятъ подъ управленіемъ училищныхъ Советовъ, которымъ 
принадлежитъ, кроме общаго наблюденія за училищами, право раз- 
реш енія открытія училищъ и назначенія учителей, избираемыхъ въ 
эти должности содержащими училища обществами, городскими и сель
скими, равно право представленія попечителю о закрытіи училищъ, 
поощрснія достойныхъ и удаленія неблагонадежныхъ преподавателей.

Народныя училища сѣверо-западнаго края устраиваютъ у себя учеб
ный курсъ по мествымъ соображеніямъ и потребностямъ, представляя, 
однако, программу предположеннаго курса на утвержденіе училищнаго 
СовЄта. Предметами курса служатъ: Законъ Божій, русскій языкъ, 
чтеніе по книгамъ гражданской и церковной печати и письмо, первыя 
четыре дЄйствія ариѳметики, церковное пЄніє. Законъ Божій препо
дается приходскимъ священникомъ или особымъ законоучителемъ, 
съ утвержденія епархіальнаго начальства по представленій) училищ
наго СовЄта. Въ училищахъ, учрежденныхъ для православнаго на
селенія, приходскій священникъ наблюдаетъ вообще за религіознымъ 
и нравственнымъ направленіемъ въ училище и въ случае надобности 
сообщаетъ замЄчанія свои учителю и лицамъ, заведующимъ учили- 
щемъ. Еслибъ замЄчанія эти не были приняты въ уваженіе, при
ходскій священникъ доноситъ объ этомъ училищному Совѣту. Пре-
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подаваніе производится на русскомъ языкѣ, не исключая и Закона 
Божія римско - католическаго исповѣданія. Но при обученіи этому 
предмету разрѣшается, въ случаѣ необходимости, въ теченіе перваго 
года обученія допускать употребленіе мѣстнаго нарѣчія. Устано- 
вленіе платы за обученіе зависитъ отъ содержателей училищъ. Важную 
особенность народныхъ училищъ сѣверо-западнаго края составляютъ 
существующія при училищахъ особыя отдѣденія, учрежденіе и раз- 
витіе которыхъ отнесено къ числу обязанностей училищныхъ Совѣ- 
товъ. Училищныя отдѣленія, въ видахъ повсемѣстнаго распростра
ненія грамотности, открываются въ деревняхъ, отдаленныхъ отъ 
училища. Выборъ учителей для такихъ школъ предоставляется мѣ- 
стному обществу, отъ котораго они получаютъ вознагражденіе по 
взаимному соглашенію. Объ открытіи отдГленія учитель немедленно 
доноситъ дирекцій. Надзоръ за обученіемъ и нравственно-религіоз- 
нымъ направленіемъ предоставляется преимуіцественно местному 
законоучителю; учитель-же, въ свободное отъ занятій время, посѣ- 
щ аетъ отдѣленія по мѣрѣ возможности, являясь туда не въ качествѣ 
ревизора, но какъ болѣе свѣдущій преподаватель, могущій дать по
лезный совѣтъ и указаніе.

Начальныя училища кавказскаго учебнаго округа руководствуются 
общими правилами, для начальныхъ училищъ во внутреннихъ губер- 
ніяхъ существующими, за нѣкоторыми изъятіями, установленными 
положеніемъ объ учебной части на Кавказѣ и за Кавказомъ, утвер
жденными намѣствикомъ кавказскимъ 25-го іюяя 1867 г. на осно
ваній Высочайше утвержденнаго 15-го мая того-же года мнѣнія 
Государственнаго Совѣта. Исключительный постановленія для на
чальныхъ училищъ Кавказскаго учебнаго округа вошли въ сводъ 
законовъ подъ ст. 3550— 3556 уст. уч. зав. Училища содержатся 
вообще на счетъ мѣстныхъ обществъ, но, по вниманію къ обще- 
ственнымъ нуждамъ края, правительство въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ содержитъ начальныя училища на свой счетъ. Въ каждой 
губерній или области Кавказа открывается на казенный счетъ до 
3-хъ нормальныхъ сельскихъ училищъ, съ обязательнымъ преподава- 
ніемъ на русскомъ языкѣ. Училища могутъ быть одноклассныя и 
двухкласныя. Въ одноклассныхъ училищахъ преподаются Законъ 
Божій, чтеніе и письмо по-русски и на мѣстномъ нарѣчіи, первыя 
четыре дѣйствія ариометики. Въ двухклассныхъ училищахъ къ этимъ 
предметамъ прибавляются: практическое знакомство съ русской грам
матикой, дроби и краткій очеркъ географіи Россіи. Учебный пер- 
соналъ въ однокласныхъ училищахъ составляютъ: учитель, онъ-же 
смотритель; законоучители, они-же учителя мѣстныхъ языковъ — 
одинъ или два, смотря по мѣстности; въ  двухклассныхъ училищахъ



при учителѣ полагается еще помощникъ. Всѣ начальный училища 
Кавказскаго учебнаго округа подчиняются попечителю округа чрезъ 
посредство мѣстныхъ дирекцій и инспекторовъ народныхъ училигцъ. 
Для содѣйствія училищному начальству къ благоустройству и благо- 
состоянію училищъ дозволяется при каждомъ изъ нихъ опредѣлять 
почетныхъ смотрителей съ обязанностями и правами, присвоенными 
этимъ дожностнымъ лицамъ въ уѣздныхъ училищахъ. Они обязаны 
вносить въ пользу училища ежегодно не менѣе 500 рублей. Смотри
тели, законоучители и учители начальныхъ училищъ Кавказскаго 
учебнаго округа, штаты которыхъ утверждены въ установленнымъ 
порядкѣ, пользуются всѣми правами и преимуществами, присвоен
ными училищнымъ чиновникамъ края. Учителя школъ Общества 
возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ, а также 
учителя всѣхъ сельскихъ училищъ Кавказскаго учебнаго округа, 
получившіе отъ Александровскаго учительскаго института или отъ 
учительскихъ семинарій Кавказскаго учебнаго округа свидѣтельства 
на званіе сельскихъ учителей, по прослуженіи 10 лѣтъ въ  этомъ 
званій—могутъ быть представляемы къ награжденію чиномъ ХІУ 
класса. Воспитанники двухклассныхъ нормальныхъ сельскихъ учи
лищъ въ предѣлахъ Закавказья, содержимыхъ правительствомъ, по 
отбыванію воинской повинности пользуются правами воспитанниковъ 
двухклассныхъ образцовыхъ училищъ Мин. Народнаго Нросвѣщенія.

Дѣйствующія постановленій о начальныхъ училищахъ Лиф- 
ляндской, Курляндской и Эстляндской губерній содержатся въ ст. 
3 5 6 8  3.641 уст. уч. зав. вѣдомства Мин. Народнаго Просвѣщенія

Начальныя училища въ городахъ Прибалтійскихъ губерній имѣютъ 
цѣлію, съ одной стороны, доставленіе законченнаго образованія дѣ- 
тямъ бѣднѣйшей части населенія, съ другой— подготовленіе ихъ къ 
вступленію въ уѣздное или городское училище. Предметы ученія въ 
городекихъ начальныхъ училищахъ суть: Законъ Божій, русскій 
языкъ, начальный основанія родного языка, чтеніе, ариѳметика и 
чистописаніе. Гдѣ возможно, преподается церковное пВніе. Город- 
скимъ училищнымъ коллегіямъ предоставлено право представленій 
кандидатовъ на замѣіценіе учительскихъ вакансій, открывающихся 
въ  училищахъ, содержимыхъ на городскія средства.

Сельскія евангелическо-лютеранскія народныя школы въ Эстлянд
ской и Курляндской губерніяхъ суть: 1) волостныя, учреждаемый 
на одно или нѣсколько волостныхъ обществъ и 2) приходскія, учре
ждаемый на цѣлый приходъ. Эти школы имѣютъ цѣлію утверждать 
въ мѣстномъ населеній религіозныя и нравственный понятія и рас
пространять полезныя знанія. Предметы преподаванія въ волостныхъ 
школахъ: Законъ Божій, русскій и туземный языки, первыя четыре



дѣйствія ариѳметики; элементарныя свѣдѣнія изъ географіи и 
исторіи, въ особенности отечественной, хоровое пѣеіе, особенно цер
ковное. Учрежденіе и содержаніе волостныхъ народныхъ школъ 
Эстляндской и Курляндской губерній, по меньшей мѣрѣ одной на 
каждое общество отъ 300 до 1.000 душъ евангелическо-лютеран- 
скаго исповѣданія обоего пола, лежитъ на обязанности волостныхъ 
обществъ, если школы эти не обезпечены распоряженіемъ владѣльца 
или особымъ пожертвованіемъ. Посѣщеніе школы обязательно для 
всѣхъ дѣтей евангелическо-лютеранскаго исповѣданія членовъ мѣ- 
стнаго волостного общества отъ десяти до тринадцатилѣтняго воз
раста. За неявку дѣтей въ школу безъ законныхъ причинъ мѣ- 
стнымъ управленіемъ налагаются штрафы на родителей или воспи
тателей въ размѣрѣ 1— 10 коп. въ день. Обученіе производится съ 
15-го октября по 15-е апрѣля и продолжается три года сряду. Право 
представленія кандидата на учительскую должность принадлежитъ 
владѣльцу или обществу, содержащимъ школу, или-же обоимъ, если 
школа содержится на счетъ обоихъ. Въ обществахъ, въ которыхъ 
считается не болѣе 500 душъ обоего пола, школьнымъ учителямъ, 
при готовой квартирѣ, должно производиться содержаніе не ниже 
100 р. въ годъ. К ъ  суммѣ этой прибавляется по 10 р. на каждые 
100 душъ свыше 500. Приходскія училища подчиняются всѣмъ пра- 
виламъ, постановленнымъ для школъ волостныхъ.

Сельскія школы въ Лифляндской губерній также раздѣляются 
на волостныя и приходскія. Учрежденіе и содержаніе первыхъ со
ставляетъ обязанность волостныхъ обществъ. Каждое мірское обще
ство или нѣсколько обществъ вмѣстѣ, если численность ихъ не 
свыше 500 душъ мужескаго пола, обязаны завести школу. Въ этой 
школѣ дѣти должны быть обучаемы чтепію, катихизису и пѣнію 
молитвъ. Всѣ дѣти, кромѣ тѣхъ, которые будутъ освобождены, 
должны быть съ 10 года посылаемы въ школу до тѣхъ поръ, пока 
священникъ при знаетъ , что они имѣютъ достаточный познанія. За 
неприбытіе въ школу родители или воспитатели учащихся подвер
гаются штрафу въ размѣръ 5 к. въ день. Ученье продолжается съ 
Мартынова дня по 10-е марта.

Въ каждомъ приходѣ, содержащемъ въ себѣ 2.000 мужскаго 
пола душъ, учреждается приходская школа. Приходы, имѣюіціе менѣе
1.000 душъ мужскаго пола, обязаны, если не пожелаютъ завести 
особой школы, соединиться между собой. Въ школы принимаются 
молодые люди отъ 14 до 17 лѣтъ. Въ приходской школѣ обучаютъ 
писать, ариѳметикѣ, пѣнію церковныхъ молитвъ, даютъ ясное по
нятіе о катихизисѣ и сообіцаютъ такія познанія, которыя служатъ 
къ истребленію суевѣрія, къ предупрежденію опасностей и способ-



чітвуютъ къ благоразумному отправленію должностей по своему званію. 
На практикѣ приходскія училища представляють полную аналогію 
министерскимъ двухкласснымъ училищамъ. За пропуски уроковъ 
штрафы взимаются въ двойномъ размѣрѣ.

Относительно объема преподаванія необходимо однакожъ имѣть 
^ ъ  виду, что во всякаго рода училищахъ онъ опредѣляется програм
мами, издаваемыми Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія.

По вопросамъ о язы кѣ преподаванія и назначеній учителей су- 
ществуютъ слѣдующія общія для Рижскаго учебнаго округа правила.

Въ сельскихъ училищахъ, именно въ волостныхъ евангелическо- 
лютеранскихъ и римско-католическихъ и въ вспомогательныхъ право- 
славныхъ школахъ, а равно въ одноклассныхъ училищахъ и въ пер
вомъ классѣ двуклассныхъ училищъ Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія, преподаваніе всѣхъ предметовъ производится на русскомъ, 
эстонскомъ или латыіпкомъ язы кѣ, смотря по удобству, съ тѣмъ, 
что послѣдній годъ обученія на русскомъ язы кѣ должно произво
диться преподаваніе всѣхъ предметовъ, кромѣ Закона Божія и пѣ - 
нія, которые могутъ преподаваемы на природномъ языкѣ учащихся; 
въ приходскихъ-же сельскихъ школахъ и во второмъ классѣ двух- 
іклассныхъ училищъ, независимо отъ исповѣданія и происхожденія 
учащихся, преподаваніе всѣхъ предметовъ происходитъ на русскомъ 
языкѣ, кромѣ Закона Божія и церковнаго пѣнія, которые и здѣсь 
могутъ быть преподаваемы на природномъ языкѣ учащихся. Въ го
родскихъ начальныхъ училищахъ преподаваніе вообще ведется на 
русскомъ языкю, за тѣмъ-же исключеніемъ для Закона Божія и 
церковнаго пѣнія; но на первыхъ порахъ обученія разреш ается упо
треблять природный язы къ учащихся въ качествѣ вспомогательнаго 
средства преподаванія.

Преподавателями въ начальныхъ училищахъ могутъ быть лишь 
такія лица изъ русскихъ подданныхъ, которые окончаніемъ курса въ 
учебныхъ заведеніяхъ или выдержаніемъ особаго спеціальнаго испы- 
танія пріобрѣли свидѣтельства на учительское званіе. Предваритель
ное назначеніе на должности преподавателей и устраненіе огъ нихъ 
въ сельскихъ евангелическо-лютеранскихъ школахъ принадлежитъ 
инспекторамъ народныхъ училищъ, которые о своихъ распоряже- 
ніяхъ сообщаютъ Уѣзднымъ Комитетамъ и училищнымъ Совѣтамъ. 
Окончательно-же преподаватели сельскихъ школъ утверждаются въ 
должностяхъ и увольняются отъ нихъ Высшими коммиссіями и Вер- 
ховнымъ комитетомъ, по прѳдставленіямъ уѣздныхъ комитетовъ и 
училищныхъ Совѣтовъ. Преподаватели другихъ сельскихъ школъ 
иноетранныхъ исповѣданій допускаются къ должностямъ и устра
няются отъ нихъ инспекторами народныхъ учиіиіцъ, утверждаются



директорами, по представленіямъ инспекторовъ. Преподаватели го
родскихъ начальныхъ училищъ избираются директорами народныхъ 
училищъ и утверждаются въ должностяхъ, равно увольняются отъ 
нихъ, попечителемъ Рижскаго учебнаго округа.

Учителя городскихъ нач. училищъ Рижскаго учебнаго округа 
пользуются правами учителей приходскихъ училищъ по уставу 1828 г..

Въ предѣлахъ Рижскаго учебнаго округа могутъ быть учре
ждены на общихъ основаніяхъ министерскія одноклассныя и двух
классный народныя училища по инструкціи 4 іюня 1875 г. По хо- 
датайствамъ волостныхъ обществъ и существующаго въ краѣ учи
лища могутъ быть преобразуемы въ одноклассныя и двухклассный 
образцовый. Содержаніе открываемыхъ въ губерніяхъ Рижскаго 
учебнаго округа министерскихъ образцовыхъ училищъ, равно посѣ- 
щеніе этихъ училищъ дѣтьми признается обязательнымъ на оди- 
наковыхъ основаніяхъ съ съ волостными школами.

Законы, отвосящіеся до начальныхъ училищъ въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, содержатся въ ст. 8.642— 3.711 уст. уч. зав. 
Начальныя училища въ этихъ губерніяхъ имѣютъ цѣлію нравственно- 
религіозное и умственное развитіе молодого поколѣнія и распростра- 
неніе въ средѣ народа знанія русскаго языка, какъ государ
ственнаго, и обіцеполезныхъ элементарныхъ свѣдѣній, дабы уча- 
щіеся могли сдѣлаться впослѣдствіи добрыми и полезными членами 
семьи, общества и государства. Училища раздѣляются на город
скія, гминныя (волостныя) и сельскія. Они могутъ быть одноклас
сныя и двухклассныя. Во всѣхъ начальныхъ училищахъ дѣти обу
чаются Закону Божію, чтенію и письму по-русски, чтенію и письму 
на природномъ языкѣ и основнымъ правиламъ ариѳметики. Тамъ, 
гдѣ польскій язы къ не составляетъ природнаго язы ка жителей, 
учредители училищъ могутъ, если найдутъ нужпымъ, прибавить к ъ  
предметамъ преподаванія чтеніе и письмо по-польски. Ученики 
цравославнаго исповѣданія обучаются и церковно-славянскому чте
нію. Дѣвочки обучаются рукодѣльямъ. По желанію обществъ, мо
гутъ быть вводимы пѣніе и прикладныя знанія. Во-вторыхъ клас
сахъ дѣти совершенствуются въ чтеніи и письмѣ на русскомъ и 
природномъ языкахъ и въ ариѳметикѣ. Имъ преподаются также 
первоначальный свѣдѣнія объ окружающей природѣ и мѣстности. 
Кромѣ того, дѣтямъ сообщаются практическія свѣдѣнія о сельскомъ 
хозяйствѣ, и т .  п., а также, преимущественно въ городахъ, о не- 
обходимыхъ въ мѣстномъ быту отрасляхъ промышленности иремеслъ. 
Дѣвочкамъ сообщаются свѣдѣнія, полезныя въ домашнемъ хозяй- 
ствѣ. Преподаваніе во всѣхъ училищахъ ведется на русскомъ язы кѣг 
за исключеніемъ Закона Бодая иностранныхъ исповѣданій и при-



роднаго язы ка учащихся, которые могутъ быть преподаваемы также 
и на этомъ языкѣ. Таковы особенности начальной школы Царства 
Нольскаго. На практикѣ одноклассныя и двухклассныя начальныя 
училища Варшавскаго учебнаго округа относительно учебной орга- 
низаціи почти вполнѣ соотвѣтствуютъ однокласснымъ и двухклас- 
снымъ образцовымъ училищамъ Министерства Народнаго Проевѣ- 
щенія. Училища содержатся на счетъ мѣстныхъ обществъ, съ по- 
пособіемъ отъ казны. Дѣти лицъ, участвуюіцихъ въ сборахъ 
на содержаніе училища, обучаются безплатно, а лицъ, не уча- 
ствующихъ въ сборахъ, платятъ за право ученія не менѣе 90 к. 
въ годъ. Всѣ взимаемые на содержаніе начальныхъ училищъ сборы 
обязательны для общества до тѣхъ поръ, пока не будутъ замѣнены 
другими источниками. Существуюіція училища не могутъ быть за
крываемы безъ согласія учебнаго начальства. Мѣстныя общества 
могутъ учреждать новыя училища. Составивъ относительно обез- 
печенія училища надлежащій приговоръ, общественное управленіе 
сообщаетъ его начальнику учебной дирекцій на утвержаніе. Учи
лище признается открытымъ по представленій такого приговора и 
назначеній учителя. Общій надзоръ за начальными училищами, подъ 
главнымъ завѣдывавіемъ попечителя Варшавскаго округа, принад- 
лежитъ начальникамъ учебныхъ дирекцій и инспекторамъ народныхъ 
училищъ. Хозяйственная часть лежитъ на попеченій и отвѣтствен- 
ности мѣстныхъ обществъ. Училища, учрежденный для цѣлей 
гмины или нѣсколькихъ гминъ, именуются тминными и состоятъ въ 
завѣдываніи мѣстнаго гминнаго войта и лавниковъ. Училища учре
жденный для одного сельскаго общества, называются сельскими. За 
сельскимъ училищемъ смотритъ мѣстный солтысъ, подъ руковод- 
ствомъ гминнаго войта. Тминные и сельскія сходы могутъ, если 
найдутъ это нужнымъ, избирать для гминнаго и сельскаго учи
лища или для нѣсколькихъ училищъ особаго смотрителя. Смотри
тели утверждаются въ этомъ званій начальникомъ учебной дирек
цій и находятся въ непосредственной зависимости отъ гминнаго 
войта. Обязанности войтовъ и солтысовъ состоятъ въ слѣдующемъ: 
1) наблюдать за поведеніемъ учителя и за исправнымъ исполне- 
ніемъ имъ своимъ обязанностей; 2) представлять тминному или 
сельскому сходу о нуждахъ училища и ихъ удовлетворен^; 3) соби
рать и получать деньги, отпускаемый и жертвуемыя на училище;
4) составлять смѣту училищнымъ суммамъ, расходовать ихъ на пред
меты назначевія и вести имъ надлежащую отчетность. Нѣкоторыя 
изъ этихъ обязанностей могутъ быть, подъ наблюденіемъ войта 
пли солтыса, возлагаемы на смотрителя училища. Для управленія 
городскими начальными училищами, смотрители училищъ назначаются,



но усмотрѣнію начальника дирекцій, изъ мѣстныхъ жителей. Въ го
родахъ, гдѣ имѣются высшія учебныя заведенія, должность эта по
ручается преимущественно одному изъ особенно благонадежвыхъ учи
телей или профеесоровъ такихъ заведеній. Смотритель городского 
училища имѣетъ тѣ-же обязанности, какія установлены для смотри
телей гминныхъ и сельскихъ училищъ. Въ городахъ и селеніяхъ, въ  
случаѣ неимѣнія особаго смотрителя, его обязанности могутъ быть 
поручаемы учителю. Учителя начальныхъ училищъ назначаются на
чальниками учебныхъ дирекцій изъ числа лицъ, извѣстныхъ своимъ 
благонадежнымъ поведеніемъ и преимущественно изъ окончившихъ 
курсъ въ учительскихъ семинаріяхъ, а за недостаткомъ такихъ 
кандидатовъ—изъ лицъ, имѣюіцихъ свидѣтельство на званіе учителя 
начальнаго училища. Учительницы назначаются тѣмъ-же порядкомъ, 
преимущественно изъ лицъ, имѣющихъ свидѣтельство на званіе учи
тельницы начальнаго училища. Неимѣющія такихъ свидѣтельствъ 
предварительно испытываются начальникомъ дирекцій. Закону Б о
жію обучаетъ либо учитель, либо мѣстный приходскій священникъ, 
по усмотрѣнію начальника дирекцій. Въ училищахъ для православ
наго населенія законоучители назначаются изъ мѣстныхъ священ- 
никовъ по предварительному соглашенію съ епархіальнымъ на- 
чальствомъ.

Правами государственной службы преподаватели начальныхъ учи
лищъ Варшавскаго учебнаго округа не пользуются; но учителя и 
учительницы и ихъ семейства пользуются правами на полученіе эме- 
ритальныхъ пенсій въ  слѣдующемъ размѣрѣ: за 20 лѣтъ дѣйстви- 
тельной платной и безпорочной службы имъ назначается самаго 
высшаго, получавшагося ими и оплаченнаго оклада содержанія, за 
25 лѣтъ —  */а, за  30 лѣтъ — 3А, за  35 л ѣ т ъ — полный окладъ со
держанія.

Частныя учебныя заведенія управляются на основаній устава 
8-го декабря 1828 г. и дополнительныхъ узаконеній. Общія поста
новленій о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ находятся въ  ст. 3.712— 
3.741 уст. уч. зав. Назначеніе частныхъ учебныхъ заведеній, по 
закону, заключается въ содѣйствіи правительству въ распространеніи 
просвѣщенія. Частныя училища могутъ быть двухъ родовъ: или 
только для обученія дѣтей, или вмѣстѣ съ тѣмъ и для содержанія 
и воспитанія ихъ. Обучать дѣтей обоего пола дозволяется лишь въ 
первыхъ, но и при этомъ наблюдается правило, чтобы въ числѣ дѣ- 
вицъ не было старше 11 лѣтъ. Частныя учебныя заведенія раз
деляются на три разряда: училища высшаго или перваго разряда 
имѣютъ не менѣе 6-ти классовъ; втораго разряда—не менѣе 3-хъ 
классовъ; училище 3-го разряда можетъ быть одноклассное или двух



классное. На учебный курсъ каждаго класса полагается не менѣе 
одного года. Частныя учебныя заведенія разрѣшаются къ  открытію 
попечителемъ округа. Право на учрежденіе частнаго училища пре
доставляется лицамъ обоего пола, русско-подданнымъ, нравственно- 
благонадежнымъ и обладающимъ учительскимъ званіемъ. Для права 
содержанія однокласснаго училища достаточно званія начальнаго 
учителя или учительницы, но двухклассное училище можетъ быть 
открыто лишь лицомъ, обладающимъ дипломомъ не ниже домашняго 
учителя. Выборъ предметовъ преподаванія зависитъ отъ лица, же- 
лающаго учредить училище. При этомъ наблюдается только, чтобы 
въ числѣ учебныхъ предметовъ находились непременно Законъ Бо
жій и русскій языкъ, а въ тѣхъ училищахъ, гдѣ обучаютъ исторіи 
и географіи, сверхъ того—русская исторія и географія, и чтобы 
учебный планъ каждаго училища былъ утвержденъ попечителемъ 
учебнаго округа. Преподавателями въ  частныхъ училищахъ 3-го 
разряда могутъ быть только лица, имѣющіе учительское званіе. Они 
допускаются къ исполненію обязанностей директоромъ народныхъ 
училищъ. Частныя учебныя заведенія подчиняются: въ столицахъ 
окружнымъ инспекторамъ, а въ прочихъ мѣстностяхъ директорамъ 
и инспекторамъ народныхъ училищъ или лицамъ, ихъ замѣняющимъ. 
Въ губерніяхъ, гдѣ существуютъ губернскіе и уѣздные училищные 
Совѣты, частныя училища 3-го разряда состоятъ въ  совмѣстномъ 
вѣдѣніи Совѣтовъ и дирекцій народныхъ училищъ, если программы 
ихъ не превышаготъ курса начальнаго народнаго училища, установ- 
леннаго Положеніемъ объ этихъ училищахъ (Законъ Божій, чтеніе? 
письмо, ариѳметика).

Особую группу начальныхъ училищъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія составляютъ училища, образованный изъ бывшихъ цер- 
ковныхъ школъ иностранныхъ исповѣданій (католическихъ, проте- 
стантскихъ и армяно-грегоріанскихъ). Школы этого рода прежде 
состояли въ  ближайшемъ завѣдываніи инославнаго духовенства и въ 
въ вѣдомствѣ частію— Министерства Государственныхъ Имуществъ, 
частію-же Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Передача ихъ въ вѣ- 
дѣніе Министерства Народняго Просвѣщенія послѣдовала на основаній 
Высочайшихъ повелѣній 2-го мая 1881 г., 8-го октября 1887 г., 
22-го ноября 1890 г., 30-го марта и 10-го декабря 1892 г., 28-го 
ноября 1896 г. и 2-го іюня 1898 г .

Особаго Положенія для этого рода училищъ не существуетъ. Въ 
указанныхъ Высочайшихъ повелѣніяхъ установлено только одно общее 
начало, опредѣляющее образъ ихъ подчиненія Министерству Народ
наго Просвѣщенія и косвенно указующее на самое назначеніе учи
лищъ. Всѣ училища разсматриваемой категорій подчинены Мини



стерству Народнаго Просвѣіценія на общемъ основаній съ другими- 
начальными училищами, находящимися въ завѣдываніи сего Мини
стерства, съ тѣмъ, чтобы при новомъ порядкѣ управленія сохранено 
было право подлежащаго духовенства наблюдать за религіознымъ 
образованіемъ юношества въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Если-же училища разсматриваемаго разряда должны имѣть общее 
основаніе съ начальной школой Министерства Народнаго Просвѣ- 
іценія вообще, то отсюда нельзя не вывести того заключенія, что 
эти училища не могутъ имѣть иного назначенія, кромѣ того, чтобы 
быть проводниками въ містное населеніе русскаго образованія.

Такъ какъ училища не получили въ законодательномъ порядкѣ 
выработаннаго Положенія, то отъ Министерства Народнаго Просвѣ- 
щенія зависѣло ближайшимъ образомъ опредѣлить порядокъ упра
вленія бывшими церковными училищами иностранныхъ исповѣданій. 
По обсужденіи этого вопроса въ отношеніи лютеранскихъ училищъ, 
Министерство нашло, что училища эти всего соотвѣтственнѣе было- 
бы организовать примѣнительно къ уставу 8 декабря 1828 года, 
съ тѣмъ, чтобы училища съ болѣе обширнымъ курсомъ были при
равнены къ двухкласснымъ, а прочія къ  однокласснымъ приходскимъ 
училищамъ.

Особенности, отличающія бывшія церковный училища отъ при
ходскихъ училищъ. по точному смыслу устава 1828 года, заклю
чаются въ елѣдующемъ.

К ъ числу предметовъ преподаванія относится природный язы къ 
учащихся. Этотъ язы къ допускается и для преподаванія Закона 
Божія. Допущеніе особыхъ преподавателей Закона Божія принадле- 
житъ усмотрѣнію подлежащаго духовнаго начальства, по соглашенію 
въ каждомъ данномъ случаѣ съ мѣстнымъ инспекторомъ народныхъ 
училищъ. Допущеніе учителей къ  преподаванію и устраненіе отъ 
него принадлежатъ инспекторамъ народныхъ училищъ, а утвер- 
жденіе въ должностяхъ и окончательное увольненіе отъ нихъ дирек- 
торамъ народныхъ училищъ. Нрава, предоставленныя учащимъ по 
уставу 1828 года, не распространяются на преподавателей бывшихъ 
церковныхъ училищъ.

Для начальнаго образованія евреевъ, кромѣ общихъ начальныхъ 
училищъ, открытыхъ для нихъ вполнѣ, безъ всякихъ ограниченій, 
существу ютъ особыя еврейскія начальныя училища. Чтобы оріенти- 
роваться въ грудѣ разновидностей этой школы, необходимо вызвать 
въ памяти нѣкоторыя историческія обстоятельства. До половины 
настоящаго стодѣтія, евреи, поселившіеся въ Россіи, вполнѣ чужда
лись русскаго образованія. Хотя значительная часть ихъ и получала 
образованіе, но исключительно конфессіональное, и при томъ разви



вавшее фанатическое настроеніе въ отношеніи къ коренному насе
ленно и христіанской культурѣ вообще. Цѣлямъ этого образованія 
служила цѣлая система еврейскихъ вѣроисповѣдныхъ школъ, въ со
ставъ которой входили: хедеры или домашнія школы грамотности, 
талмудъ-торы или низшія вѣроисповѣдныя училища (съ благотвори- 
тельнымъ характеромъ) и ешиботы или высшія школы того-же рода. 
Русскій язы къ не имѣлъ здѣсь никакого мѣста. Фанатическій враж
дебный русскимъ началамъ характеръ еврейскаго образованія не 
могъ не обратить на себя вниманія правительства, и еще въ трид- 
датыхъ годахъ настоящаго столѣтія приняты были весьма серьезныя 
мѣры, съ одной стороны, къ привлеченію евреевъ въ общія учебныя 
заведенія, и съ другой стороны— къ устройству для нихъ особыхъ 
общеобразовательныхъ училищъ, съ цѣлію отвлеченія еврейскаго юно
шества отъ вредныхъ и фана.тическихъ конфессіональныхъ еврей- 
скихъ школъ. 23-го іюля 1844 г. Высочайше утвержденъ былъ жур
налъ особаго еврейскаго комитета, которымъ постановлялось: 1) по- 
всемѣстно учреждать, гдѣ нужно, особыя училища для первоначальнаго 
образованія евреевъ, подъ именемъ казенныхъ еврейскихъ училищъ
1-го разряда, 2) въ губерніяхъ, гдѣ, по многочисленности народонасе- 
ленія евреевъ и по особымъ мѣстнымъ обстоятельствамъ, не предста
вится возможнымъ посылать еврейское юношество въ общія уѣздныя 
училища, учреждать взамѣнъ оныхъ еврейскія училища, высшія или
2-го разряда, 3) проекты положеній о еврейскихъ училищахъ и домаш
нихъ наставникахъ не облекать Высочайшимъ утвержденіемъ, но, опре- 
дѣливъ основныя начала образованія евреевъ, объявить въ видѣ Монар
шей милости для евреевъ— въ Высочайшемъ указѣ на имя Министра 
Народнаго Просвѣщенія. Предположенный указъ вышелъ 13-го 
ноября того-же года. Въ развитіе общихъ началъ, изложениыхъ въ 
этомъ указѣ, Министромъ Народнаго ІІросвѣщенія утверждены были 
вслѣдъ затѣмъ какъ положеній для еврейскихъ начальныхъ учи
лищъ 1-го и 2-го разрядовъ, такъ и особыя правила для еврейскихъ 
домашнихъ учителей. Впослѣдствіи, когда для общаго образованія 
городскихъ сословій признано было пѣлесообразнымъ учредить вза- 
мѣнъ уѣздныхъ училищъ городскія училища по Положенію 31-го мая
1872 г., рѣшено было также еврейскія казенныя училища 1-го и 
2-го разрядовъ замѣнить одноклассными и двухклассными учили
щами типа городскихъ училищъ. Положеніе для училищъ этого рода 
утверждено было Министромъ Народнаго Просвѣщенія 24-го марта
1873 года. Это положеніе и опредѣляетъ въ  настоящее время нор
мальный типъ еврейскихъ начальныхъ училищъ. Наибольшая часть 
казенныхъ училищъ была преобразована по этому Положенію и по 
лучила яазваніе одне : іассныхъ или двухклассныхъ еврейскихъ учи-



лищъ. Однакожъ, по старой памяти и въ противоположность обще- 
ственнымъ и частнымъ училищамъ, ихъ продолжаютъ называть к а 
зенными. По мѣстамъ, впрочемъ, еще сохранились и еврейскія к а 
зенный училища прежняго типа. Между тѣмъ мѣры, принятыя 
правительствомъ для сближенія спеціальной еврейской школы съ 
обще-русскою, принесли свои плоды. Мало-по-малу почти всѣ талмудъ- 
торы и ешиботы превратились въ общеобразовательный русскія 
училища для еврейскаго населенія, лишь съ болѣе или менѣе уси- 
леннымъ преподаваніемъ еврейскаго закона вѣры. Руссификаціи не 
поддались лишь хедеры, сохранившія свой дореформенный характеръ. 
Затѣмъ, жизнь вызвала появленіе еще многихъ типовъ еврейскихъ 
общеобразовательныхъ начальныхъ училищъ. Сюда относятся еврей
скія общественный училища, сиротскіе дома, школы колоніальныя, 
субботнія, профессіональныя и т. д. Въ настоящемъ своемъ состоя- 
еіи еврейскія училища могутъ быть раздѣлены на двѣ главныя 
группы: училища конфессіональныя и училища общеобразовательный. 
К ъ  первой категорій относятся хедеры и немногія талмудъ-торы, 
сохранившія чисто конфессіональный характеръ. Такъ какъ въ  учи
лищахъ этого рода русскій языкъ или вовсе не преподается безъ 
какихъ-либо серьезныхъ результатовъ, при чемъ общее направленіе 
образованія остается вполнѣ враждебнымъ русскому образованію, 
то не имѣется никакого основанія ставить эти училища въ счетъ 
образовательныхъ средствъ государства. Поэтому, при исчисленіи 
начальныхъ училищъ имперіи, эти училища изъ счета исключаются. 
Другая категорія составляется изъ всѣхъ прочихъ еврейскихъ учи
лищъ. Эти училища, подъ весьма разнообразными названіями, могутъ 
однакоже по основаніямъ своей организаціи быть вполнѣ приравнены 
къ однокласснымъ или двухкласснымъ училищамъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія.

Еврейскія одноклассныя и двухклассный училища, по Положенію 
24-го марта 1873 г., разрѣшаются къ открытію Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія, прочія—попечителями учебныхъ округовъ.

По учебному курсу еврейскія училища не имѣютъ существен- 
ныхъ отличій отъ соотвѣтственныхъ общихъ училищъ, но обыкно
венно на Законъ Божій назначается болѣе времени, нежели въ общихъ 
училищахъ, такъ  какъ  въ составъ законоученія входитъ древне
еврейское чтеніѳ, представляющее весьма болыпія трудности.

Языкъ преподаванія— русскій, но въ  талмудъ-торахъ и нѣкото- 
рыхъ другихъ училищахъ законъ вѣры не рѣдко преподается на 
жаргонѣ, такъ какъ еврейскіе законоучители часто не обладаютъ 
знаніемъ русскаго языка.

Преподаватели назначаются учебнымъ начальствомъ; но въ  учи-



лищахъ общественныхъ и частныхъ содержателямъ предоставляется 
право рекомендованій кандидатовъ. Въ одноклассныя и двухклассныя 
училища, по Положенію 1873 года, учителями назначаются исключи
тельно лица, окончившія курсъ въ еврейскомъ учительскомъ инсти- 
т^тѣ, или лица христіанскаго исповѣданія, имѣющія право препо
даванія въ городскихъ училищахъ. Во всѣхъ другихъ училищахъ 
для права преподаванія достаточно имѣть свидѣтельство на званіе 
начальнаго учителя.

Главнѣйшими источниками содержанія еврейскихъ училищъ слу
ж атъ особые сборы съ еврейскаго населенія, подъ именемъ свѣч- 
ного и коробочнаго, затѣмъ слѣдуютъ пожертвованія еврейскихъ 
обществъ и частныхъ лицъ. Въ частныхъ училищахъ значительное 
подспорье представляетъ плата з& обученіе. Въ прочихъ учебныхъ 
завѳденіяхъ плата практикуется рѣдко.

Учебная часть въ еврейскихъ училищахъ всецѣло состоитъ въ 
вѣдѣніи учебнаго начальства. Въ училищахъ казенныхъ вѣдѣнію 
его подлежитъ также и часть хозяйственная. Въ училищахъ обще
ственныхъ и частныхъ управленіе хозяйственной частію предостав
ляется содержателямъ. При общественныхъ училищахъ обыкновенно 
состоятъ особые попечительные Совѣты, подъ различными наимено- 
ваніями, изъ лицъ, избранныхъ содержателями. Въ одноклассныхъ 
и двухклассныхъ по ІІоложенію 1873 г. училищахъ состоятъ почет
ные блюстители, избираемые мѣстными евреями и утверждаемые по- 
печителемъ учебнаго округа. Почетный блюститель посѣщаетъ учи
лище во всякое время, по своему усмотрѣнію, присутствуетъ въ за- 
сѣданіяхъ педагогическаго Совѣта и имѣетъ обязанность оказывать 
содѣйствіе благоустройству училища въ матеріальномъ отношеніи. 
Непосредственно завѣдываніе училищемъ принадлежитъ одному изъ 
учителей, по назначенію учебнаго начальства.

Учителя одноклассныхъ и двухклассныхъ училищъ, по Положенію 
1873 г., изъ христіанъ пользуются всѣми правами государственной 
службы, приравниваясь къ служащимъ въ городскихъ училищахъ. 
Со вс^хъ учителей этихъ училищъ производится вычетъ на образо- 
ваніе особаго пенсіоннаго капитала еврейскихъ учителей, но капи- 
талъ этотъ еще не образовался и Положенія о пенсіяхъ этимъ учи
телямъ не выработано.

Училища для магометанскаго населенія Россіи, какъ и еврейскія, 
представляютъ двѣ главный группы. Одна изъ нихъ имѣетъ харак- 
теръ чисто вѣроисповѣдныхъ школъ. Таковы суть мектебе или низ- 
ш ія училища и медрессе или высшія училища. Этого рода школы 
составішютъ не плюсъ, а минусъ въ балансѣ образовательныхъ 
средствъ Имперіи, и потому въ общій счетъ училищъ не заносятся.



Общеобразовательный училища для магометанскаго населенія 
учреждаются на основаній правилъ о мѣрахъ къ образованію ино- 
родцевъ, изданныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія 26 марта 
1870 года, или примѣнительно къ  этимъ правиламъ. Школы эти 
учреждаются по образцу министерскихъ образцовыхъ училищъ, одно
классныхъ и двухклассныхъ. Весьма часто училища эти соединены 
съ интернатами. Училища открываются Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщепія на счетъ казны. Однакожъ съ теченіемъ времени обще
ственное участіе въ содержаніи училищъ становится все болѣе и 
болѣе замѣтнымъ. Платы за обученіе не существуетъ. Нерѣдко уче
ники имѣютъ содержаніе отъ казны или отъ мѣстныхъ обществъ. 
По курсу училища бываютъ одноклассныя и двухклассныя. Курсы 
соотвѣтствуютъ курсамъ общихъ одноклассныхъ и двухклассныхъ 
училищъ. Для наставленія въ вѣрѣ разрѣшается приглашать въ. 
магометанскія училища вѣроучителя—муллу, только не на казенный 
счетъ. Преподаваніе ведется на русскомъ языкѣ, но въ чисто ино
родческихъ не смѣшанныхъ школахъ первоначальное обученіе ве
дется на инородческомъ языкѣ, при чемъ употребляются книги на 
мѣстныхъ нарѣчіяхъ, но съ русской транскрипціей.

Изъ числа русскихъ училищъ для магометанскаго населенія осо
бенное значеніе представляютъ такъ-называемые русскіе классы при 
мектебе и медрессе. Это есть форма учебнаго заведенія, наиболѣе 
покровительствуемая закономъ. Съ 1870 года никакое мектебе и 
медрессе не можетъ быть открыто безъ такого класса. По смыслу 
закона предполагалось, что въ медрессе и мектебе, сверхъ закона 
вѣры, будутъ преподаваться особыми учителями русскій язы къ и 
ариѳметика, причемъ въ мектебе въ обычномъ для нач. училищъ 
объемѣ, а въ медрессе—въ нѣсколько расширенномъ. Н а практикѣ 
русскіе классы представляютъ просто начальный общеобразователь
ный училища, существующее совершенно отдѣльно отъ мечетей и 
имѣющія лишь ту связь съ состоящими при мечетяхъ медрессе и 
мектебе, что ученики русскихъ классовъ слушаютъ уроки вѣры въ 
этихъ вѣроисповѣдныхъ школахъ.

Русскимъ учителямъ русско-туземныхъ начальныхъ училищъ 
Туркестанскаго края, имѣщимъ свидѣтельство на званіе начальнаго 
народнаго учителя, предоставлены права приходскихъ учителей по 
чинопроизводству и пенсій. Учителя русскаго языка и ариометики 
при татарскихъ медрессе и мектебе имѣютъ пенсіонныя права при
ходскихъ учителей. Кромѣ того, тѣ изъ нихъ, которые, до онредѣ- 
ленія ихъ преподавателями въ эти училища, пользовались всѣми правами 
государственной службы, сохраняютъ эти права и во-время состоя
нія ихъ преподавателями въ  медрессе и мектебе. Двухклассныя рус-



ско-киргизскія училища въ Тургайской и Уральской областяхъ при
числяются, для окончившихъ въ нихъ курсъ ученія, къ третьему 
разряду учебныхъ заведеній въ  отношеніи къ отбыванію воинской 
повинности.

Кромѣ училищъ, управляемыхъ по общимъ правиламъ, въ вѣ- 
дѣніи Министерства Народнаго Просвѣщенія находится большая 
часть училищъ, имѣющихъ свои особенные уставы, данные для 
одного или нѣсколькихъ отдѣльныхъ училищъ. Изъ числа такихъ 
училищъ упомянемъ о тѣхъ, которыя заслуживаюсь особаго вниманія.

Въ Москвѣ имѣется 7 такъ называемыхъ казенныхъ началь
ныхъ училищъ, управляемыхъ по Положенію 1 ноября 1839 г. 
Курсъ этихъ училищъ отличается тѣмъ, что, кромѣ предметовъ, 
обыкновенно входящихъ въ  программу одноклассныхъ училищъ, 
здѣсь введено ученіе о дробяхъ и рисованіе. Учителя пользуются 
служебными правами приходскихъ учителей. Интересную особенность 
составляетъ система возвагражденія учителей. При усердномъ испол- 
неніи обязанностей, жалованье учителя увеличивается черезъ 2 года 
одною третью. Получаемое такимъ образомъ черезъ 6 лѣтъ службы 
двойное жалованье и составляетъ полный штатный окладъ. Совер
шенно своеобразна система администраціи училищъ. Подчиняясь 
директору и инспектору народныхъ училищъ, училища состоятъ 
еще подъ надзоромъ особаго почетнаго смотрителя, опредѣляемаго 
Министромъ Народнаго Просвѣщенія. КромЬ того, для попеченія 
объ училищахъ въ хозяйственномъ и нравственномъ отношеніяхъ 
опредѣляются, преимущественно изъ лицъ купеческаго соеловія, 
пользующихся общимъ довѣріемъ, почетные блюстители. Почетному 
смотрителю городскихъ начальныхъ училищъ въ Москвѣ предостав
лены всѣ права почетныхъ смотрителей уѣздныхъ училищъ. Что 
касается почетныхъ блюстителей Московскихъ начальныхъ училищъ, 
то юридическое положеніе ихъ совершенно то-же, какимъ поль
зуются почетные блюстители приходскихъ училищъ, такъ  какъ 
институтъ почетныхъ блюстителей первоначально былъ введенъ именно 
въ  московскихъ училищахъ, и уже отсюда перенесенъ въ начальныя 
училища Министерства Народнаго Просвѣщенія вообще.

Н а Кавказѣ ищѣется 5 горскихъ школъ, образованныхъ по 
уставу 20 октября 1859 года. Одна изъ нихъ называется окружной, 
остальныя начальными. Окружная школа имѣетъ 4 годовыхъ класса. 
Программа равняется курсу уѣзднаго училища. Начальныя школы 
имѣютъ трехгодовой курсъ. При всѣхъ школахъ имѣются пансіоны. 
Всѣ преподаватели пользуются правами государственной службы. 
Въ системѣ администраціи замѣчательно то, что мѣстному военному 
начальству предоставлено дѣятельное въ ней участіе. Училища со



держатся ва счетъ казны, но съ пособіями изъ мѣстныхъ и с т о ч н и к о б ъ „

Въ селѣ Любучахъ, Рязанской губерній, существуетъ трехклас
сное приходское училище имени Ларина (того-же Ларина, имя кото
раго носитъ Ларинская гимназія въ Петербургѣ). Въ ученіе вве
дены здѣсь геометрія и техническое черченіе. Учителя пользуются 
правами государственной службы. Уставъ училища Высочайше утвер- 
жденъ 8-го февраля 1872 года.

Въ г. Благовѣщенскѣ на Амурѣ существуетъ начальное училищег 
ш татъ котораго Высочайше утвержденъ 8-го октября 1865 г. Здѣсь 
законоучитель и учитель пользуются пенсіонными правами, а учи
тель, сверхъ того, правами гражданскихъ чиновниковъ мѣстнаго края.

Въ г. КиржачЬ, Владимірской губерній, существуетъ женское 
двухклассное училище, образованное по Высочайше утвержденному 
1-го мая 1884 года Положенію. Училище имѣетъ нятилѣтній курсъ,— 
3 года для перваго и 2 для втораго класса. Предметы преподава
нія: Законъ Божій; русскій языкъ; ариѳметика; основанія геоме
трій; русская исторія и географія; черченіе; пѣніе; рукодѣлья. Пре
подаватели составляютъ педагогическій Совѣтъ. Учителя имѣютъ 
права на пенсій въ размѣрѣ 300 р ., если обладаютъ дипломами 
уѣздныхъ учителей. Не имѣющіе этихъ дипломовъ и учительницы 
пользуются правомъ на пенсію въ 160 рублей.

Е ъ  разряду училищъ, существующихъ на особыхъ основаніяхъ, 
принадлежать 12 такъ называемыхъ центральныхъ училищъ въ 
бывшихъ нѣмецкихъ колоніяхъ. Два изъ нихъ имѣютъ характеръ за
веденій для приготовленій учителей и поэтому считаются въ числѣ 
учительскихъ школъ. Остальныя 10 но устройству своему прибли
жаются къ типу двухклассныхъ образцовыхъ училищъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія. Служащимъ въ 4-хъ цептральпыхъ учи
лищахъ, имѣющихъ свои Высочайше утвержденный Положенія, пре
доставлены права учителей уѣздныхъ училищъ.

«Особыя основанія», на которыхъ существуютъ нѣкоторыя отдель
ный начальныя училища вѣдомства Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія, такъ неясны, что является весьма затруднительнымъ опре- 
дѣлить правильно самую подчиненность этихъ заведеній. Такъ, въ 
Одессѣ существуетъ Городское дѣвичье училище, переданное въ 
1881 году изъ вѣдѣнія Учрежденій Императрицы Марій въ вѣдѣ- 
ніе городскаго общественнаго управаенія для преобразованія въ 
професіональнеє. Училище не имѣетъ устава. Въ Москвѣ существу
ютъ мѣщанскія, мужское и женское, училища, по утвержденнымъ 
уставамъ, состоящія въ вѣдѣніи Московскаго купеческаго обще
ства, безъ опредѣленія подчиненности Министерству.

Изъ сдѣланнаго очерка видовъ начальной школы Министерства



Народнаго Просвѣщенія усматривается, что эти виды представляютъ 
значительное разнообразіе въ формахъ подчиненія Министерству, въ 
отношеніяхъ къ органамъ учебной власти и мѣстномѵ представи
тельству и въ размѣрахъ правъ учащаго персонала. Что-же ка
сается педагогической организаціи училищъ, то въ этомъ отноше
ніи, мы, напротивъ, встрѣчаемъ чрезвычайную простоту: всѣ исчи- 
сленныя категорій представляютъ, по существу своему, или шкоду 
начальнаго обученія, или низшее элементарное училище, притомъ— 
съ курсомъ или болѣе компактнымъ, или болѣе расширеннымъ. Всѣ 
училища одноклассныя представляютъ собственно школу грамот
ности, потому что учащіеся выносятъ отсюда не болѣе, какъ про
стую грамотность. И только степень осмысленности этой грамотности 
и твердость навыковъ, пріобрѣтаемыхъ здѣсь учениками, можетъ 
быть различна. Но это различіе условливается не типомъ училища, 
а общими условіями, вліяющими на успѣпіность, къ каковымъ отно
сятся матеріальная обезпеченность школы, большая или меньшая сте
пень развитости среды, въ которой школа существуетъ, условія 
мѣстнаго хозяйственнаго быта, способность, подготовленность и усер- 
діе учителя, дѣятельность и искуство руководительнаго надзора. Гдѣ 
эти условія благопріятны, ученики, кромѣ основныхъ религіозно 
нравственныхъ понятій и умѣнья читать, писать и считать, выно
сятъ изъ одноклассныхъ училищъ нѣкоторѵю сумму и реальныхъ 
знаній, но эти знанія пріобрѣтаются по-путно и во всякомъ случаѣ 
не составляютъ цѣли школы. Курсъ ученья въ одноклассныхъ учи
лищахъ обыкновенно трехлѣтній. Дальнѣйшую ступень начальнаго 
образованія представляетъ двухклассное училище. Первый классъ 
этого училища составляетъ не что иное, какъ обычную одноклассную 
школу; второй-же классъ представляетъ высшій, дополнительный 
ьурсъ начальнаго обученія, характеризуемый тѣмъ, что здѣсь сооб
щаются дѣтямъ реальвыя знанія. Курсъ второго класса продолжается 
обыкновенно два года, при чемъ въ программу преподаванія, вхо- 
дятъ, кромѣ Закона Божія, русская грамматика, исторія и геогра
фія Россія, 2-я часть ариѳметики, основанія геометрій и черченія, 
свѣдѣнія по естествознанію. Наконецъ, третью ступень начальной 
школы составляютъ училища многоклассныя, къ которымъ слѣдуетъ 
отнести училища уѣздныя, городскія по Положенію 1872 г., такъ 
называемый центральный училища и т. п. Эти училища нерѣдко 
также соединены съ однокласснымъ училищемъ, но обыкновено они 
имѣютъ не двухлѣтній, а трехлѣтній курсъ, и затѣмъ отличаются 
большею продолжительностію учебнаго года. Въ этомъ ихъ суще
ственная разница отъ двухклассныхъ училищъ. Соотвѣтственно 
этому всѣ предметы курса здѣсь преподаются въ болѣе широкомъ
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объемѣ сравнительно съ двухкласснымъ училищемъ. Кромѣ того' 
здѣсь дано болѣе серьезное положеніе преподаванію естествовѣденія, 
которое въ двухклассныхъ училищахъ, какъ, впрочемъ, и въ уѣзд- 
ныхъ, не составляетъ учебнаго предмета, а изучается попутно на 
урокахъ объяснительнаго чтенія. Но еще характеристичнѣе то что 
здѣсь существуетъ систематическое преподаваніе рисованія.

Указанными тремя основными формами исчерпывается система 
начальнаго образованія, существующая въ вѣдомствѣ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія. Но для того, чтобы получить вполнѣ точное 
представленіе объ этой системѣ, необходимо оттѣнить то обстоятель
ство, что одни изъ начальныхъ одноклассныхъ училищъ существуютъ 
для дѣтей школьнаго возраста, другія-же (воскресныя школы, повто
рительные и дополнительные курсы)— для взрослаго населенія, и что 
затѣм ъ—въ однихъ изъ этихъ училищъ преподаваніе ведется лишь 
на одномъ государственномъ языкѣ, а въ другихъ, кромѣ государ- 
ственнаго язы ка, и на мѣстныхъ нарѣчіяхъ. Оба эти обстоятельства 
имѣютъ непосредственное, ближайшее отношеніе къ педагогической 
поставовкѣ школы и не могутъ быть оставляемы безъ вниманія при 
обсужденіи вопроса объ образовательныхъ средствахъ страны и ихъ 
относительномъ значеній. Затѣмъ, принятыя на практикѣ дѣленія 
начальныхъ училищъ по назначенію ихъ для того или другаго пола, 
по принадлежности учащихся къ тому или другому племени или 
вѣроисповѣданію или по источникамъ содержанія училищъ не пред
ставляють никакого значенія съ точки зрѣнія училищной системы, 
ибо ни одинъ изъ этихъ признаковъ въ  отдѣльности не опредѣляетъ 
мѣста того или другого училища въ общей системѣ начальнаго 
образованія.

Изъ общаго числа 32.708  начальныхъ училищъ, состоявшихъ въ 
вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвѣщенія къ 1 января 1897 г., 
30.785 или 94°/о принадлежали къ  первой ступени начальнаго обра
зованія, 1.241 или 4°/о ко второй и 682 или 2°/о къ третьей. При 
этомъ 31 .594  или 97°/0 училищъ назначались для дѣтей школьнаго 
возраста и 1.114 или 3°/о для взрослаго населенія. Училищъ дву- 
язычныхъ считалось 6 .719  или 21%  общаго числа.

( Продолженіе дудетъ).

Вл. Фармаковсній.



ЗАМЪТКІ I НАБЛЮДЕНИЯ..
(Изъ ЗАМЪТОКЪ БЫВШАГО СЕЛЬСКАГО УЧИТЕЛЯ).

Нѣсколько лѣтъ назадъ я получилъ мѣсто сельскаго учи
теля въ одной изъ сѣверо-восточныхъ губерній. Школа, въ которой 
мнѣ пришлось заниматься, находилась въ деревушке со смѣшаннымъ 
населеніемъ (81 дворъ вотскій и 11 русскихъ). Раньше открытія 
земскаго училища здѣсь была церковно-приходская школа грамоты, 
изъ которой и скомплектовалось большинство моихъ учениковъ. Н е
которые изъ нихъ пробыли въ церковно-приходской школѣ лѣтъ 
пять, другіе— года два-три. Я постарался сначала узнать, насколько 
развиты мои ученики. Для этого спросилъ одного: «какъ называется 
государство, въ которомъ ты живешь?»— «Бѣлое царство», былъ 
отвѣтъ. Другой на вопросъ, кто главный начальникъ надъ крестья
нами данной волости, отвѣтилъ: «фершалъ». Читали довольно плохо; 
по-русски понимали (инородцы) слабо. Но поразило меня не слабое 
развитіе, а  какая-то забитость, какая-то связанность движеній, ко
торая отличала почти всѣхъ моихъ школьниковъ. Они не то боя
лись, не то стѣснялись меня: въ ихъ движеніяхъ было мало жизни, 
въ  словахъ мало искренности. Неужели между нами установятся 
натянутый отношенія?—подумалъ я. Я не зналъ еще, чѣмъ объясняется 
эта неискренность отношеній. Прошло недѣли двѣ-три—и ученики, къ 
моему удовольствію, стали нѣсколько живѣе, откровеннѣе и разго
ворчивее.— «Вотъ теперь вы со мной говорите, все мнѣ разсказы- 
ваете: отчего-же прежде я съ трудомъ могъ добиться отъ васъ 
хотя-бы одного слова?»—спросилъ я ихъ по поводу такой рЄзкой 
перемѣны въ ихъ поведеній. «Мы тебя боялись. Думали, бить бу
дешь. А ты добрый: совсемъ не наказываешъ. Насъ прежній учи
тель больно наказы валъ».—«Какъ-же онъ васъ наказывалъ?» —  
«Всяко: на колѣнки ставилъ, безъ обѣда оставлялъ, за  уши тре- 
палъ, щелкалъ по лбу. Какъ, бывало, щелкнетъ, такъ ажно подпрыг
нешь». Да, бѣднымъ мальчикамъ досталось-таки. Я собствен
ной шкурой испыталъ всю прелесть наказанія и потому твердо рѣ-



шилъ не употреблять въ своей школѣ никакихъ репрессивныхъ* 
мѣръ. Но ребятишки, несмотря на всю свою любовь къ вамъ, піа- 
лятъ, мѣшаютъ занятіямъ, дерутся,—какъ тутъ быть? Кромѣ того,, 
они сплошь и рядомъ обнаруживаютъ грубость натуры,—нужно-же 
чѣм ъ-нибудь дѣйствовать на эту грубость.

Все это встрѣчается въ  каждой школѣ, случалось, конечно, и 
въ моей. Но я зналъ, что во мнѣ и во многихъ моихъ товарищахъ 
вкоренилось много дурного, потому что ни дома, ни въ школѣ намъ 
не объясняли—чтб дурно, что хорошо. Н асъ наказывали—и только. 
Намъ не позволяли даже спрашивать, за что насъ наказываютъ, 
т. е. попросту лишали права, принадлежащаго самому послѣднему 
преступнику. «За что,— говорилъ директоръ гимназіи, въ которой я 
учился, — ученикъ не имѣетъ права объ этомъ спрашивать. Учи
тель знаетъ, за что наказываетъ». Однако хотя и много дурного 
внѣдрили въ  меня мои «воспитатели», такого отношепія къ чужой 
личности имъ внушить не удалось. Я уже сказалъ, что рѣшилъ не 
прибѣгать къ карательнымъ мѣрамъ, находя, что въ школѣ онѣ не 
у мѣста. Я старался разбирать, по возможности, всѣ ученическіе 
проступки, и одни относилъ къ  числу маловажныхъ, считая ихъ 
естественнымъ проявленіемъ дѣтской натуры, на другіе-же обра- 
іцалъ болѣе или менѣе серьезное вниманіе, прибѣгая во всѣхъ мало- 
мальски значительныхъ елучаяхъ къ товарищескому суду. Но това- 
рищескій судъ, къ которому обращался я, не представлялъ чего-то 
организованная съ уставомъ и системой наказаній, какъ это 
было въ одной школѣ. Организаціи въ  немъ не было никакой, 
кромѣ развѣ той, что дѣла, послѣ полнаго ихъ обсужденія, рѣшались 
простымъ болыпинствомъ. Наказаніе-же было только одно—пори - 
цаніе отъ лица товарищей. Я приведу нѣсколько примѣровъ изъ 
практики этого суда, съ характеристикой «обвиняемыхъ». Изъ школы 
однимъ изъ учениковъ былъ утащенъ перочинный ножъ. Мальчика, 
который, какъ потомъ оказалось, унесъ ножъ, звали Александръ Ти- 
товъ. Отецъ у него горькій пьяница; служилъ предсѣдателемъ во
лостного суда, но былъ уволенъ за недобросовѣстность. Матери нѣтъ. 
Самъ Александръ Титовъ смотритъ волкомъ, изподлобья, голова у 
него нѣсколько опущена; говоритъ съ учителемъ тихимъ, сдавлен- 
нымъ голосомъ, часто при этомъ краснѣя. Ко мнѣ перешелъ изъ 
сосѣдней земской школы, откуда былъ исключенъ, какъ неисправи
мый «воришка»— такую нелестную кличку дали ему прежніе его то
варищи. Какъ только рѣчь зашла о пропажѣ, некоторые голоса 
указали прямо на Александра Титова. «Онъ, онъ укралъ»,— разда
лись крики. Я строго остановилъ крикуновъ, указавъ на всю неде
ликатность ихъ отношенія къ товарищу: «Александръ Титовъ или



кто другой изъ учепиковъ, можетъ быть, взялъ случайно ножъ. 
Называть-же воромъ мы никого не имѣемъ права, пока такимъ его 
не объявитъ судъ, который судитъ взрослыхъ людей. Въ школѣ-же 
дѣти учатся, а не судятся. Слово «воръ»—не хорошое слово. Въ 
школѣ учатъ хорошему, и слово «воръ» въ школѣ не должно про
износиться. Въ школѣ воровъ нѣтъ». Послѣ этого слова «воръ», 
«укралъ», наряду съ прочими неделикатными выраженіями, были из
гнаны изъ лексикона моихъ учениковъ и замѣнены словами: «слу
чайно взявшій», «унесъ по ошибкѣ» и т. п. Скептику все это мо
жетъ показаться наивнымъ. Я самъ далеко не оптимистъ, однако 
долженъ сознаться, что съ такими выраженіями стало жить легче. 
Я, на основаній болѣе или менѣе вѣскихъ данныхъ, былъ склоненъ 
думать, что ножъ взялъ Александръ Титовъ, но я не хотѣлъ сму
щать его подозрѣніемъ. Кромѣ того, я  не могъ все-таки утвер
ждать, что именно онъ виновникъ пропажи ножа, а не кто другой. 
Было произведено тщательное слѣдствіе. Подозрѣніе пало на четы
рехъ учениковъ, у которыхъ въ  рукахъ находился ножъ передъ его 
исчезновеніемъ. «Тотъ изъ васъ, кто взялъ ножъ, долженъ возвра
тить его,— обратился я къ этимъ четыремъ, называя каждаго по
именно, причемъ имя Титова упомянулъ послѣднимъ,—долженъ воз
вратить потому, что иначе заставитъ насъ думать дурно о трехъ 
неповинныхъ товарищ&хъ. Тотъ-же, кто заставляетъ другихъ дурно 
думать о своихъ близкихъ, доставляетъ имъ непріятность. А кто 
доставляетъ неоріятность другимъ, тотъ нехорошій человѣкъ». Затѣмъ 
квалификація проступка была передана на обсужденіе класса. Уче
ники, изъ которыхъ нѣкоторые проявили самостоятельность сужде- 
нія, разсматривая фактъ со стороны его возможныхъ послѣдствій, 
назвали поступокъ утащившаго ножъ и не возвращающаго его не- 
хорошимъ поступкомъ и выразили надежду, что ножъ будетъ воз- 
враіценъ. Представьте нашу общую радость, когда, дня черезъ два- 
три, Александръ Титовъ принесъ ножъ, правда, не казенный, а 
свой. Казенный ножъ, какъ удостовѣрилъ онъ самъ и его това
рищи, былъ отбитъ у него однимъ изъ игравшихъ съ нимъ деревен- 
скихъ мальчиковъ (не школьниковъ). Я взялъ его ножъ, предвари
тельно провѣривъ, что это его собственный, а не похищенный у 
кого-нибудь. Взялъ я его подъ залогъ, обѣщая возвратить, когда 
онъ принесетъ школьный ножъ. Онъ не протестовалъ. Товарищи на пе
ребой старались объяснить мнѣ, какъ случилась пропажа, тщательно 
избѣгая словъ «воръ», «укралъ» и любовно относясь къ Александру 
Титову. Послѣднее понятно, потому что я, въ отсутствіе Александра 
Титова, неоднократно говорилъ имъ о томъ, какъ плохо живется 
дѣтямъ, у которыхъ нѣтъ матери, а отецъ дурной человѣкъ. Я го-



ворилъ имъ, что такіе люди заслуживаютъ нашей любви и снисхо- 
жденія больше тѣхъ, которые живутъ счастливо, и чуткія дѣтскія 
сердца воспринимали мои слова и они глубоко внедрялись въ ихъ 
души. Александръ Титовъ больше ничего уже не уносилъ изъ школы 
и вообще обнаруживалъ стремленіе исправиться.

Признаться, я не безъ удовольствія говорилъ объ этомъ маль
чике съ учителемъ сосѣдней школы, откуда Александръ Титовъ былъ. 
изгнанъ, какъ «неисправимый воришка». Другой примѣръ. Теперь 
передъ нами Яковъ Степановъ, двѣнадцатилѣтній мальчикъ, по успѣ- 
хамъ заслужившій, однако, право на мѣсто только въ младшемъ отдѣ- 
леніи. Съ сильными мышцами, маленькой головой, узкимъ и низкимъ 
лбомъ, мутными глазами, онъ, подобно Александру Титову, не любитъ 
говорить съ учителемъ, и если тотъ (т. е. Александръ Титовъ) от
делывается короткими фразами, то этотъ при разговоре,— особенно 
для него непріятномъ,— только мычитъ, обнаруживая какую-то вя
лость. За спиной не прочь употребить какое-нибудь циническое 
словцо. Матери нЄг ь . Отецъ что-то въ родЄ бродяги: былъ въ Са
марской губерній, куда таскалъ съ собой и сына. З ємлєдЄліємь. 
отецъ Якова Степанова уже не занимался. Яковъ Степановъ не
редко билъ своихъ товарищей. О немъ также велись бесЄдьі в ъ  
классѣ въ его отсутствіи. Ученики проникались сожаленіемъ къ нему 
и желаніемъ помочь его исправленію. Выведенные изъ терпЄнія то
варищи, его однодеревенцы, которыхъ онъ билъ, когда они вмЄстЄ 
возвращались въ свою деревню (за версту отъ школы), пожаловались- 
на него. Онъ упорно отрицалъ вину, обвиняя въ свою очередь жа- 
лобщиковъ, что они его обижаютъ и ему отъ нихъ нерѣдко достается. 
Въ подтвежденіе своей правоты Яковъ Степановъ ссылался на от- 
сутствовавшаго Павла Мельникова, который также ходилъ вмЄстЄ 
съ ними. Разборъ дѣла отложили до прибытія Павла Мельникова. 
Этотъ послЄ дній подтверди лъ справедливость жалобы товарищей. 
Школьный судъ выразилъ порицаніе Якову Степанову за дурное 
обращеніе его съ товарищами и за неправильное обвиненіе ихъ во лжи. 
Кромѣ того, судъ пожелалъ Якову Степанову исправиться, обЄщая 
ему свое содѣйствіе въ этомъ. Некоторое время доходили еще ж а
лобы на этого ученика, но черезъ мЄсяцв-другой— Яковъ Степановъ,. 
по общему отзыву, сталъ лучше. Но оставимъ этихъ бѣдныхъ маль- 
чиковъ, перейдемъ къ менѣе грустному случаю. Какъ-то разъ, въ мое- 
отсутствіе, у одного изъ учениковъ, голубоглазаго, съ хорошимъ 
открытымъ лицомъ мальчика, Тимооея Зотина, нЄсколько школьни- 
ковъ сильно поколотили лошадь. Тимоѳей Затинъ со слезами на гла
захъ принесъ мнѣ жалобу на жестокосердыхъ товарищей. Эти, въ 
свою очередь, обвиняли его въ грубой расправѣ съ ними. Тщательно



были собраны и взвѣшены обстоятельства обоихъ «инкриминируе- 
мыхъ дѣяній», принесены были орудія проступка, двухъ-аршинная 
слега и метла, которыми били лошадь. Непричастные дѣлу товарища 
составили судъ. Разбирая проступокъ, которому я, по обыкновевію, 
далъ общую характеристику, они нашли его жестокимъ, причемъ и 
въ этомъ случаѣ, какъ въ другихъ, ставились на видъ возможныя 
послѣдствія. «Обвиняемымъ» высказано было порицаніе и по желаніе 
исправиться. Потомъ мѣсто «обвиняемыхъ» занялъ самъ «обвини
тель» Тимоѳей Зотинъ, постунокъ котораго—расправа съ товари
щами—не былъ одобренъ судомъ. Судъ рѣшилъ, что во всѣхъ по- 
добныхъ случаяхъ необходимо обращаться съ жалобой къ учителю, 
а не прибѣгать къ  кулакамъ. Рѣшеніемъ товарищей «обвиняемые» 
остались довольны. Начался урокъ. Гляжу, Тимоѳей Зотинъ зали
вается горючими слезами.— «Что съ тобой, Тимоѳей? Скажи. Можетъ 
быть, недоволенъ рѣшеніемъ товарищей. Такъ скажи, какъ было 
дѣло, и мы послѣ уроковъ разберемъ его снова,—обратился я къ 
нему». — «Нѣтъ,— рыдая отвѣтилъ мальчикъ,— рѣшеніемъ доволенъ; 
рѣшили они правильно... А вотъ кобылу жалко: они ее били». Не 
стыжусь сознаться, что у меня у самого навернулись на глаза слезы, 
когда я представилъ себѣ всю необъятность этого дѣтскаго горя: 
ынѣ самому стало жаль кобылу, которую порядкомъ-таки поколотили. 
Кое-какъ я утѣшилъ мягкосердечнаго мальчика, поручившись, что 
ничего подобнаго впередъ не случится. Нужно замѣтить, что я не 
припомню случая, чтобы кто-нибудь оставался недоволенъ рѣше- 
ніемъ товарищей—этой формой коллективной совѣсти. А вотъ когда 
я выступалъ единоличнымъ судьей, то иногда приходилось выслу
шивать замѣчанія учениковъ: «Это не такъ! Это неправда»,— такъ 
что я, благодаря этому, почаще прибѣгалъ къ товарищескому суду, 
котораго нѣкоторые ученики боялись такъ, что приходилось иногда 
употреблять силу, чтобы представить ихъ на судъ. У меня былъ 
такой шалунъ, который боялся суда да отца.

Судъ вліялъ на школьниковъ не наказаніями, которыя не прак
тиковались, а только нравственною стороною. Ученикъ, послѣ то- 
варищескаго рѣшенія, старался исправиться уже потому, что въ 
противномъ случаѣ о немъ составилось-бы дурное мнѣніе у това
рищей. Кромѣ того, товарищи, пріученные къ деликатному обра- 
щенію со школьными «преступниками», способствовали ихъ нрав
ственному возрожденію, слѣдя за ними, но не ябедничая на нихъ 
(доносы строжайше воспрещались; доносчики также подвергались то
варищескому суду). Такая постановка дѣла способствовала развитію 
личности и воспитывала въ этой личности уваженіе къ человѣче- 
скому достоинству. Судъ-же въ значительной степени помогъ мнѣ



искоренить лгуновъ. Часто, являясь въ качествѣ свидѣтеля, школь- 
никъ боялся лгать, потому что тутъ-же могъ-бы быть изобличенъ во 
лжи товарищами. Главное-же, что особенно меня радовало и что 
достигалось судомъ, это то, что ученики быстро усвоивали разницу 
между добромъ и зломъ, между дозволеннымъ и нетерпимымъ; 
и такъ какъ въ человѣкѣ легче развить хорошее, чѣмъ дурное, и 
для укорененія злыхъ наклонностей требуются исключительныя, не- 
человѣческія отношенія, то ничего нѣтъ мудренаго въ томъ, что 
ученики, когда между нами устанавливались простыя, человѣческія 
отношенія, становились лучше. Александръ Титовъ и Яковъ Степа- 
новъ—живыя доказательства такого вліянія гуманнаго обращенія съ 
людьми. Я уже говорилъ о томъ, что благодаря отчасти суду у  
меня меньше стало лгуновъ.

Ложь преслѣдовалась наряду съ прочими проступками. Учени
камъ внушалось, что они должны говорить только правду, ничего, 
кромѣ правды. И въ этомъ отношеніи мнѣ удалось достигнуть нѣ- 
которыхъ р езультатов і слабыхъ учениковъ укрѣпить, а болѣе или 
менѣе стойкихъ закалить. Работа довольно трудная, тѣмъ болѣе, что 
въ крестьянской средѣ ребенокъ, изъ боязни отцовскихъ колотушекъ, 
начинаетъ лгать съ малыхъ лѣтъ. Тѣ-же простыя человѣческія от
ношенія, которыя способствовали исправленію Александра Титова и 
Якова Степанова, придали стойкость правдивому и честному Степану 
Титову,— этому плотному мальчугану съ крупными чертами лица благо- 
роднаго труженика, не отличавшемуся особенно блестящими способ
ностями, за-то исполнявшему всякую работу добросовѣстно и акку
ратно. ^тотъ мальчикъ былъ настолько правдивъ, что всегда боялся 
лгать. Вотъ случай, характеризующій этого ученика. Какъ-то меня 
выругалъ крестьянинъ въ присутствіи двухъ моихъ школьниковъ, 
которыхъ я послалъ къ нему узнать, почему не явился его сынъ въ 
школу. Возвратившіеся посланцы не преминули сообщить мнѣ отзывъ 
отца. Не желая ронять своего авторитета въ  глазахъ учениковъ, я 
вызвалъ въ свою квартиру этого крестьянина, предварительно при- 
гласивъ въ ту-же комнату одного изъ учениковъ, сообщившихъ мнѣ 
непріятную вѣсть. Я думалъ, что оставленный мною мальчикъ под- 
твердитъ то, что говорилъ передъ товарищами, если-бы выругавшій 
меня отецъ неявившагося ученика вздумалъ отпираться отъ своихъ 
словъ (что и случилось въ дѣйствительности). Но мальчуганъ, даль 
ній родственникъ этого мужика (фактъ, который я упустилъ изъ 
виду), очутившись съ нимъ лицомъ къ лицу, сталъ отнѣкиваться. 
Тогда я позвалъ Степана Титова и попросилъ его повторить то, 
что посланцы сообщили всему классу, т.-е. отзывъ обо мнѣ мужика. 
Степанъ Титовъ смѣло, но безъ малѣйшей дерзости, слово въ  слово



повторили то, что слышалъ. Мужику стало непріятно. Онъ пере
стали  отпираться и со словами «здѣсь не присутствіе» покинули 
школу. Тотъ, кто знакомъ съ деревенской жизнью, пойметъ, что Сте- 
панъ Титовъ совершилъ нѣчто трудное для крестьянскаго мальчика. 
Онъ, какъ и всякій другой на его мѣстѣ, могъ ожидать за правду 
колотушекъ отъ уличеннаго имъ мужика, но онъ не побоялся этого, 
не принялъ во вниманіе этихъ непріятныхъ послѣдствій и не измѣ- 
яилъ ни своей честной натурѣ, ни тѣмъ внушеніямъ, кототорыя 
слышалъ въш колѣ. Словомъ, благодаря правдивымъ, человѣческимъ 
отношеніямъ со стороны учителя, благодаря товарищескому осу- 
жденію порочныхъ, мои ученики изъ забитыхъ, ничѣмъ не интересую
щихся и всего боящихся мальчугановъ мало-по-малу стали превра
щаться въ хорошихъ, искреннихъ, живыхъ дѣтей, которыя, не чуя 
надъ собой наказаній, этого Дамоклова меча «педагогики», начали 
лучше относиться къ занятіямъ. У меня были шалуны, разсѣянные, 
вялые, но это были или малолѣтки, или больныя натуры, которыя, къ 
сожалѣнію, не могли пользоваться систематическимъ леченіемъ. Воля 
учениковъ не насиловалась въ  отношеніи занятій. Выборъ урока 
представлялся большинству отдѣленія— и урокъ исполнялся аккуратно. 
Вслѣдетвіе того, что школьникамъ было дано полное право выходить 
изъ класса во время урока, когда было нужно (право, которымъ не 
злоупотребляли), воздухъ небольшой классной комнаты не портился 
такъ сильно, и ученики стали различать разницу между хорошими 
и отравленными воздухомъ. Случалось, что кто-нибудь портилъ воз
духъ: ученики, зажимали носы у уходили изъ избы, оставивъ ее 
съ  открытой дверью, чтобы провѣтрилась. Простыя, человѣческія 
отношенія къ  ученикамъ такъ привязали ихъ ко мнѣ, что они и по 
окончаніи курса не прерывали связи со мной и школой и регулярно 
ходили на занятія, помогая нерѣдко въ работѣ мнѣ. Когда что- 
нибудь задерживало меня въ селѣ, куда я ѣздилъ каждое воскре
сенье, и я въ понедѣльникъ опаздывали на занятія, я былъ увѣ- 
ренъ, что, пріѣхавъ въ свою деревню, застану ребятъ за уроками, 
которыми руководили въ такихъ случаяхъ «кончившіе курсъ». Я 
также провѣрилъ, что школьники мои раньше времени не пойдутъ 
обѣдать и не закончатъ занятій. «Что, пора обѣдать?»— спрашивали 
я иногда ихъ, особенно когда часы у меня стояли. Какой-нибудь 
голоси одиноко раздается: «пора, хочу», но большинство, если еще 
рано, запротестуетъ. Но когда наступало время, я  самъ старался 
отпустить учениковъ поскорѣе, потому что они становились раз- 
сѣянными. Я неоднократно провѣрялъ «чувствительность желудковъ» 
моихъ школьниковъ ко времени. И что-же? Почти всегда къ двѣ- 
надцати часами, они начинали кричать: «ѣсть хотимъ», хотя кар-



манныхъ часовъ я имъ не показывалъ, а ближайшіе стѣнные часы 
находились [за полверсты. Точно также ни за  что не уходили изъ 
школы, когда имъ не хотѣлось, и просиживали иногда и до четы
рехъ часовъ, отпустивъ меня погулять. Работы, исполненныя ими 
въ это время, показывали, что они занимались дѣломъ. Если во время 
урока я замѣчалъ, что ученикамъ становится скучно, то умѣстной 
шуткой, какимъ-нибудь маленькимъ веселымъ разсказомъ изъ повсе
дневной жизни я  встряхивалъ ихъ, и трудъ послѣ этого дѣлался 
антенсивнѣе. Нерѣдко съ той-же цѣлью я заставлялъ ихъ пѣть.

Приходилось наблюдать моихъ учениковъ и во время ревизій: 
ревизовали мою школу инспекторъ и предсѣдатель земской управы. 
Инспекторская ревизія произведена была поздно вечеромъ (въ 8 ч. 
зимою), что, по моему, неправильно. Въ это время крестьяне уже 
готовятся ко сну, и ихъ дѣтямъ не до книжекъ. Инспекторъ во 
время провѣрки моихъ занятій сталъ нѣсколько въ начальническое 
отношеніе ко мнѣ, и это не замедлило отразиться на моихъ учени- 
кахъ: они измѣнились и въ нисколько минутъ превратились въ  тѣхъ 
запуганныхъ, забитыхъ мальчиковъ, какими я  ихъ засталъ въ на- 
чалѣ моей дѣятельности. Мнѣ пришлось поправлять промахъ моего 
начальника, который заносилъ что-то въ книжечку (и это испугало 
учениковъ). Я, съ разрѣшенія инспектора, проэкзаменовалъ своихъ 
питомцевъ лично и получилъ довольно хорошіє отвѣты, предлагая 
тѣ-же вопросы, что и инспекторъ, которому они отвѣчали плохо. 
Вотъ что значитъ внушить страхъ! За  то, когда пріѣзжалъ предс
е д а т е л ь  управы, который старался быть незамѣтнымъ для учени
ковъ, моя школа рекомендовала себя хорошо. Этотъ предсѣдатель 
понималъ школьное дѣло и зналъ основныя требованія педагогики.

Но если ученики меня любили, то нельзя сказать того еще объ 
ихъ родителяхъ, которые первое время относились ко мнѣ не осо
бенно дружелюбно. Я уже говорилъ, что въ  моей школѣ преобладалъ 
инородческій элементъ. Вотъ родители-то этихъ инородцевъ—вотяки, 
изъ которыхъ нѣкоторые не вполнѣ еще отрѣшились отъ своихъ 
языческихъ вѣрованій, и почувствовали ко мнѣ непріязнь.

Какъ-то разъ, мѣсяца черезъ два по прибытіи своемъ въ деревню, 
я съ пятью учениками возвращался съ вотскаго мольбища. Мои спутники 
весело болтали и разсказывали мнѣ о вотскихъ обычаяхъ (четверо 
было вотяковъ и одинъ русскій). Вдругъ среди этой болтовни одинъ 
изъ учениковъ тревожно заявляетъ мнѣ; «А знаешь, И. И., вотяки 
тебя бить хотятъ». — «За что?» спрашиваю. — «А почто русскому 
языку учишь: они говорять, что ты жидъ, потому что не учишь по 
вотски». — «Ну, вы-то имъ говорили, что я не яшдъ; вѣдь вы меня 
больше знаете.— «Говорили, —отвѣтили ученики въ одинъ голосъ,—



да они насъ не слушаютъ».— «Ну, хорошо. Что-жъ если они въ са
момъ дѣлѣ меня бить станутъ, вы за меня заступитесь».— «Засту
пимся, конечно, заступимся.». У вотяковъ действительно было пред
принято что-то противъ меня, но я постарался поближе съ ними 
сойтись, и они стали относиться ко мнѣ дружелюбно. Собирались эти 
вотяки и прднести меня въ жертву Иньмару (богу), «молить», какъ 
они говорять. «Наша молить тебя окота»,—обращались они ко мнѣ.— 
«Подождите, — уговаривалъ ихъ я ,— вотъ немножко отъѣмся; а то 
ужъ больно я тоіцій: сами видите. Иньмаръ будетъ недоволенъ».— 
«Шутникъ какой, г. учитель»,—смѣялись вотяки. Конечно, это была 
шутка, и въ  жертву людей вотяки не приносятъ, такъ какъ  они 
христіане, и многіе изъ нихъ рораздо набожнѣе русскихъ. Вамъ 
извѣстно, конечно, читатель, что эту шутку нѣкоторые солидные люди 
приняли въ серьезъ и обвиняютъ цѣлое племя въ каннибализмѣ. 
Этой-же шуткой пользовался одинъ изъ инспекторовъ,“когда не,хотѣлъ 
принять того или другого кандидата на учительское мѣсто, а доста- 
точныхъ основаній для отказа не имѣлъ. Онъ • предлагалъ такому- 
кандидату мѣсто въ вотскомъ селеній и разсказывалъ всякіе ужасы 
про вотяковъ. Если попадался человѣкъ не робкаго десятка, то, вы- 
слушавъ веѣ разсказни, которыя по провѣркѣ оказывались «мыль
ными пузырями», бралъ все-таки мѣсто. 1юди-же съ слабыми нер
вами сдѣшили поскорѣе отказаться и уѣхать изъ ужаснаго края. 
Благодаря такому пріему, школы иногда лишались хорошихъ учителей, 
которые даже не дѣлали попытки провѣрить эти слухи, эти разсказы  
про вотяковъ, и уносили ихъ съ собой, какъ непреложную истину... 
Главное-же обвиненіе, которое выставляли противъ меня, какъ учи
теля, вотяки, было то, что я беру ихъ подати, которыя, какъ имъ ка
залось, уходили большей частью на учителя и школу. И вотъ по
этому они нерѣдко говорили, что школу надо закрыть: безъ школы 
легче будетъ житься, меньше придется платить податей. Старики, 
приверженцы дѣдовскихъ преданій, больше всѣхъ не терпѣли школу 
и учителя, такъ какъ видѣли, что внуки ихъ, побывавъ въ училищѣ, 
начинали отвыкать отъ многихъ суевѣрныхъ завѣтовъ сѣдой старины. 
Но такихъ «фанатиковъ» было немного. Бодьшииство-же вотяковъ 
стали просить меня, чтобы я училъ ихъ ребятъ русскому языку. 
«Русской дѣлай моего парня. Ты его знаешь (такой-то)»,— обраща
лись нерѣдко ко мнѣ отцы учениковъ. Въ этихъ словахъ «русской 
дѣлай» такъ много смысла и выражена такая потребность обрусѣть, 
безъ чего для вотяка нѣтъ спасенія (эго онъ инстинктивно, если не 
сознательно, чувствуетъ), что я прилагалъ всѣ усилія, чтобы поскорѣе 
русифицировать моихъ питомцевъ, и въ тотъ незначительный про 
межутокъ времени, который я пробылъ въ піколѣ, мнѣ удалось до-



стигнуть болѣе или менѣе удовлетворительныхъ результатові Уче
ники стали лучше понимать русскую рѣчь и правильнѣѳ выражаться 
по-русски. Тотъ мальчикъ, который раньше жилъ въ «Бѣломъ цар
стве», сталъ жить въ Россійской Имперіи и писать болѣе или менѣе 
связныя изложенія по исторіи, географіи и естествознанію. Нужно 
замѣтить, что эти результаты достигнуты при очень слабомъ знаній 
мною вотскаго языка. Я убѣждеиъ, что успѣшность занятій обу
словлена, съ одной стороны, свободой, которой пользовались ученики, 
а  съ другой — страстнымъ желаніемъ вотяковъ обрусѣть. Вообще 
этотъ народецъ, не отличаясь особыми умственными способностями 
(въ этомъ отношеніи русскіе выше вотяковъ), обнаруживаетъ замѣ- 
чательную настойчивость и способность къ  коллективной работѣ (чего 
русскіе почти лишены). Благодаря этому, я могъ заниматься съ 17-ю 
учениками (16 вотяковъ) младшаго отдѣленія, какъ  съ однимъ чело- 
вѣкомъ, разумѣется, по нѣкоторымъ предметамъ. И зъ нихъ меньше 
шалуновъ и они менѣе грубы, чѣмъ русскіе, хотя болѣе нечисто
плотны. Нечистоплотность содѣйствуетъ распространенію среди во
тяковъ чесотки (зсаЬіез),—болѣзни, развивающей разсѣянность, и 
глазныхъ болѣзней. Среди вотяковъ много страдающихъ трахомой и 
коньюктивитомъ. Вообще въ больныхъ у меня не было недостатка 
(да едва-ли въ какой школѣ наберется много здоровыхъ учениковъ): 
коклюшъ, головная боль, бронхитъ, катарръ желудка, сердцебіеніе— 
вотъ неполный перечень болѣзней, поеѣщавшихъ мою школу. Я не 
говорю уже о томъ, что на почвѣ нѣкоторыхъ болѣзней, главнымъ 
образомъ малокровія, у многихъ учениковъ развивалось нервное раз- 
стройство. Все это еще сильнѣе заставляло меня крѣпко держаться 
того свободнаго режима, о которомъ я говорилъ выше. Опытъ по- 
казалъ, что и такая, сравнительно легко излечимая болѣзнь, какъ 
чесотка, дурно дѣйствуетъ на волю ученика: онъ не можетъ сосре
доточиться, потому что зудни постоянно отвлекаюгъ его мысль. К ъ  
сожалѣнію, моей школы ни разу не носѣтилъ врачъ. Разъ случайно 
была фельдшерица; осмотрѣвъ больныхъ (а ихъ оказалось по меньшей 
мѣрѣ 3іі класса), она прописала лекарства. Но послѣ нея ко мнѣ уже 
никто изъ медицинскаго персонала не заглядывалъ. А заглянуть не 
мѣшало-бы! Вотяки вообще живутъ очень грязно и мнѣ съ тру- 
домъ удилось Пріучить моихъ учениковъ къ чистоплотности, при чемъ 
я имъ совѣтовалъ оказывать воздѣйствіе и на своихъ родителей. 
Некоторые отцы семейства поддавались этому воздѣйствію и начинали 
держать свои избы въ большей опрятности. Вообще, по моему, у во
тяковъ въ семьяхъ больше ладу и родители менѣе деспотичны, чѣмъ 
у русскихъ, почему охотнѣе выслушиваютъ совѣты своихъ дѣтей. 
Помимо нечистоплотности, мнѣ пришлось считаться и съ суевѣріями



вотяковъ. Эти суевѣрія, наполняя душу всякими ужасами, мѣшаютъ 
правильному развитію ребенка. Вотякъ не отрѣшился еще отъ фе
тишизма. У него больше, чѣмъ у русскаго, пережитковъ былыхъ 
обычаевъ и стараго языческаго культа, и пережитки эти сильнѣе 
дѣйствуютъ на его воображеніе. Своихъ домовыхъ, лѣшихъ и банныхъ 
«людей» вотякъ боится больше, чѣмъ русскій. Чтобы искоренить этихъ 
пугалъ изъ головъ моихъ учениковъ, я ходилъ съ ними ночью но 
банямъ, бралъ ихъ съ собою въ село, куда приходилось ѣхать лѣсомъ 
и куда я обыкновенно ѣздилъ вечеромъ. Сначала они боялись войти со 
мною въ баню или-же отправиться въ село, но потомъ мало-по-малу 
привыкли и стали подсмѣиваться надъ лѣшими и домовыми... Года за 
два моей учительской дѣятельности мнѣ удалось научить нѣсколькихъ 
учениковъ критически относиться [къ дѣйствительности, такъ что отъ 
одного изъ нихъ я, къ удовольствію, услышалъ такое замѣчаніе насчетъ 
невѣжества крестьянъ,— замѣчаніе, высказанное не безъ сожалѣнія: 
«Что наши мужики? неграмотные! Если-бы они были грамотные и 
побольше хорошихъ книжекъ читали, то и жить стали-бы лучше». 
Этотъ мальчикъ-вотякъ уже не вѣрилъ ни въ домовыхъ, ни въ лѣ- 
шихъ, интересовался книгой, понималъ и запоминалъ прочитанное.

Дидо.



О п о г а н и й  преподаванія русскаго языка въ VIII классѣ зш с к и г ь  
гимназій.

( О к о  м а н і є ).

Обратимся къ изученію методики. Ученицы V III класса должны 
быть ознакомлены съ примѣненіемъ различныхъ способовъ обученія 
чтенію и письму, съ методами веденія первоначальнаго объяснитель- 
наго чтенія, съ пріемами выразительнаго чтенія и съ методами ве
денія занятій по русскому языку въ низшихъ классахъ гимназіи *), 
въ частности - же— съ методикой русской грамматики въ низшихъ 
классахъ гимназіи, объснательнаго чтенія, съ веденіемъ разнооб- 
разныхъ практическихъ упражненій, какъ устныхъ, такъ и письмен
ныхъ, и со способами обученія церковно-славянскому чтенію **).

Указанные нами виды занятій по методикѣ обученія русскому 
языку должны соединяться съ практическими занятіями— съ посѣ- 
щеніемъ уроковъ въ соотвѣтствующихъ классахъ, не исключая и 
IV  кл.; съ разнообразными письменными работами, представляющими 
отчеты въ посѣщеніи уроковъ, въ изученіи различныхъ отдѣловъ 
методики, въ составленіи конспектовъ примѣрныхъ уроковъ; съ пись
менными и устными отчетами по самостоятельному изученію методи- 
ческихъ руководствъ, въ которыхъ ученицы могутъ найти болѣе 
обстоятельную, чѣмъ въучебникѣ, разработку отдѣльныхъ вопросовъ. 
Послѣдняго рода занятія особенно важны для будущей учительницы, 
которая должна, по возможности, слідить за педагогической литера
турой. Вопросъ о веденій занятій по методикѣ русскаго языка цѣ- 
лесообразно, на нашъ взглядъ, разработанъ въ статьѣ г. Карпин- 
скаго (стр. 82— 87), равно какъ и вопросъ о практическихъ заня- 
тіяхъ въ преподаваніи, къ которому мы и переходимъ.

*) На нашъ взглядъ, изъ числа низшихъ классовъ нѣтъ нужды исключать 
IV  класса, такъ какъ лишнимъ въ немъ, сравнительно съ другими классами, 
является лишь, при дѣйствующихъ программахъ, изученіе грамматики церковно- 
славянскаго языка, пріемы преподаванія котораго легко могутъ быть усвоены  
ученицами V III класса.

**) Мы имѣемъ въ виду и древній, и новый церковно-славянскій языкъ.



Начнемъ съ посѣщенія ученицами V III кл. уроковъ. Это посѣ- 
іценіе уроковъ даетъ возможность ученицамъ на практикѣ знакомиться 
съ примѣненіемъ тѣхъ или иныхъ методовъ преподаванія и подго- 
товляетъ ихъ какъ къ пробнымъ урокамъ, такъ  и къ  будущей ихъ 
самостоятельной дѣятельности въ качествѣ учительницъ.

Г. Карпинскій предлагаетъ вести дѣло такимъ образомъ: препо
даватель-руководитель узнаетъ матеріалъ того или иного урока въ 
младшемъ классе, сообіцаетъ его ученицамъ V III кл., предлагая 
разработать его въ методическомъ отношеніи; ведетъ по поводу его 
бесѣду, и уже послѣ такой подготовки вмѣстѣ съ ученицами VIII 
кл. посѣщаетъ урокъ, предварительно сообщивъ объ этомъ учитель
ниц!; младшихъ классовъ; затѣмъ, нѣсколькими ученицами ѴІІІ кл., 
по назначенію преподавателя, составляется конспектъ прослушаннаго 
урока, съ указаніемъ достоинстнъ и недостатковъ его. «Конечно,— 
замѣчаетъ г. Карпинскій,— этотъ видъ совмѣстнаго посѣщенія уро
ковъ не исключаетъ и посѣщенія уроковъ самими ученицами, какъ 
это практикуется въ большинствѣ женскихъ гимназій». Затѣмъ г. 
Карпинскій, имЄя въ виду, что ученицы V III кл. могутъ быть учи
тельницами не только въ низшихъ классахъ гимназіи, но и въ началь
ныхъ школахъ, какъ городекихъ, такъ и сельскихъ, говоритъ о н е 
обходимости ознакомить ихъ съ веденіемъ дѣла и въ этихъ школахъ, 
для чего предлагаетъ посѣщать такъ называемые образцовые уроки, 
даваемые учителями городекихъ или сельскихъ школъ. Само собою 
разумѣется, что такое посѣщеніе образцовыхъ уроковъ возможно 
только тамъ, гдѣ они практикуются. Впрочемъ, предлагаемое г. Кар- 
пинскимъ посѣщеніе уроковъ въ низшихъ школахъ, представляющее 
вообще не мало затрудненій, можетъ быть замѣнено обязательнымъ 
посѣщеніемъ уроковъ или въ младшемъ отдѣленіи приготовительнаго 
класса, или въ  особой элементарной школѣ, которая можетъ быть 
устраиваема при гимназіи, преимущественно для практическихъ за 
нятій въ  ней ученицъ V III кл., какъ это сдѣлано, напримѣръ, при 
гимназіи М. Н. Стоюниной.

Вообще же предлагаемая г. Карпинскимъ постановка дѣла ка
жется намъ весьма раціональной. Нрибавимъ отъ себя лишь сле
дующее:.

1) для болѣе широкаго ознакомленія съ преподаваніемъ рус
скаго языка въ младшихъ классахъ и въ частности съ пріемами 
обученія синтаксису и грамматикѣ церковно-славянской, желательно 
было-бы, чтобы ученицы V III кл. посѣщали уроки русскаго языка 
и въ IV  кл;

2) чтобы посЄщєніє уроковъ ученицами V III кл. было болЄе 
правильнымъ и болѣе цѣлесообразнымъ, следуетъ имѣть въ виду



это посѣщеніе уроковъ при составлении распредѣленія уроковъ въ 
младшихъ классахъ, со включеніемъ приготовительнаго *), и въ У Ш  
кл., съ такимъ разсчетомъ, чтобы у ученицъ У Ш  кл. свободные 
часы приходились какъ разъ на то время, когда идутъ уроки по той 
или иной спеціальности въ  низшихъ классахъ; въ недѣльномъ рас- 
писаніи уроковъ для У ІІІ кл. прямо могутъ быть обозначены уроки 
въ младшихъ классахъ по тому или иному предмету, на которыхъ 
должны присутствовать спеціалистки по этому предмету;

3) кромѣ составленія конспектовъ отдѣльныхъ уроковъ, на ко
торыхъ присутствовали ученицы УШ  кл. вмѣстѣ съ преподавате- 
лемъ, ученица У ІІІ кл. должна представить конспектъ прослушан- 
ныхъ ею нѣсколькихъ уроковъ, посвященныхъ выясненію того или 
иного отдѣла извѣстнаго вида занятій по русскому языку, чтб, не- 
сомнѣнно, заставитъ ее обращать вниманіе не только на разработку 
отдѣльнаго урока, но и на связь между уроками.

Перейдемъ къ  пробнымъ урокамъ.
Пробные уроки спеціалистики по русскому языку должны давать 

въ  тѣхъ-же классахъ, въ которыхъ онѣ посѣіцаютъ уроки, т.-е. в ъ  
приготовительномъ классѣ (въ младшемъ и старшемъ его отдѣ- 
леніи) и въ  первыхъ четырехъ классахъ; при этомъ преподаватель- 
руководитель долженъ позаботиться о томъ, чтобы уроки ученицъ, 
по возможности, исчерпывали всѣ виды занятій по русскому языку, 
какіе только могутъ практиковаться въ означенныхъ классахъ. 
Первые два урока или болѣе (точное число ихъ опредѣлится какъ 
общимъ количествомъ всѣхъ пробныхъ уроковъ, такъ и степенью 
подготовленности ученицы, дающей урокъ) ученицы даютъ по со- 
ставленнымъ ими и исправленнымъ нреподавателемъ конспектамъ; 
остальные-же уроки разрабатываются ученицами вполнѣ самостоя
тельно, при чемъ преподаватель сообщаетъ лишь матеріалъ урока. 
Такое веденіе дѣла кажется намъ весьма удобнымъ, такъ какъ 
даетъ  возможность ученицѣ болѣе подготовиться къ будущей са
мостоятельной деятельности.

Число уроковъ должно быть наибольшее, сообразно съ числомъ 
ученицъ въ У ІІІ классѣ. Кромѣ того, по справедливому замѣчанію 
г. Карпинскаго, «весьма полезно, чтобы практикантка давала подъ- 
рядъ, по крайней мѣрѣ, два урока въ одномъ и томъ-же классѣ: 
тогда она яснТе составитъ себѣ понятіе— какъ усваиваются учени
цами сообщаемый ею свѣдѣнія и какъ наиболѣе производительно

.*) Мы имѣѳмъ въ виду оба отдѣленія приготовительнаго класса, или одно 
отдѣленіе приготовительнаго класса и элементарную школу при гимназіи.



сл |д у етъ  вести повтореніе и высирашиваніе сообщен наго ею на 
предъидущемъ урокѣ матеріала».

Пробные уроки, какъ требуетъ этого учебный планъ, подвер
гаются разбору и заносятся въ протоколъ.

Сдѣлаемъ еще небольшое замѣчаніе по поводу пробныхъ уроковъ. 
Въ виду вполнѣ понятнаго смущенія, овладѣвающаго ученицей во 
время пробнаго урока, желательно было-бы, чтобы первые уроки 
давались при обычной обстановкѣ, въ присутствіи лишь преподава- 
теля-руководителя; когда ученица хоть немного освоится съ своимъ 
положеніемъ учительницы, когда она хоть сколько-нибудь привык- 
нетъ къ работѣ съ цѣлымъ классомъ, тогда, конечно, для нея бу
детъ меньше поводовъ смущаться.

Остается сказать еще объ одномъ видѣ практическихъ занятій 
по русскому языку, имѣющемъ весьма важное значеніе какъ во
обще для выработки способности къ самостоятельной работѣ, такъ 
и для ознакомленія съ индивидуальными чертами ученицы.

Мы имѣемъ въ виду занятія ученицъ У III кл. съ неуспеваю
щими ученицами младшихъ классовъ. При примѣненіи на практикѣ 
этихъ занятій главнымъ затрудненіемъ является выборъ времени 
для нихъ. Г. Карпинскій предлагаетъ вести ихъ раза три въ не- 
дѣдю, въ послѣобѣденное время, отъ 4-хъ до 5-ти часовъ, подъ на- 
блюденіемъ одного изъ преподавателей педагогическаго класса по 
очереди. При этомъ, по замѣчанію г. Карпинскаго, ученицы У Ш  кл. 
«являются, такъ сказать, помощницами учительницъ, самостоятельно 
занимаясь съ  ученицами по тѣмъ отдѣламъ предмета, по которымъ 
онѣ являются особенно слабыми». Подробные отчеты о своихъ 
занятіяхъ ученица представляетъ преподавателю-руководителю.

Таковы виды теоретическихъ и практическихъ занятій съ уче
ницами У Ш  кл., избирающими своею спеціальностью русскій языкъ.

Постараемся теперь изъ перечисленнаго нами ряда занятій вы
брать тѣ, которыя необходимы и для тѣхъ ученицъ УШ  к л ., ко
торыя избираютъ своею спеціальностью другіе предметы.

Такъ какъ такимъ ученицамъ необходимо ознакомиться со всѣмъ 
тѣмъ, что входитъ въ кругъ занятій первоначальнаго обученія рус
скому языку какъ въ начальной школѣ, такъ и въ семьѣ, при 
чемъ должно быть обращено вниманіе на расширеніе ихъ познаній 
въ  тѣхъ отрасляхъ науки, которыя имѣютъ ближайшее отношеніе 
къ  ихъ будущимъ занятіямъ, то, какъ намъ кажется, изъ указан- 
нымъ нами видовъ занятій могутъ быть для нихъ выбраны слѣ- 
дующіе: 1) изученіе словесности, преимущественно новѣйшей; 2) ло
гика; 3) изученіе этимологіи и синтаксиса въ курсѣ первыхъ че
тырехъ классовъ гимназіи; 4) разучиваніе учебниковъ грамматики^
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приспособленныхъ для приготовительнаго класса гимназіи и для 
начальныхъ школъ; 5) ознакомленіе съ хрестоматіями, предназначен
ными для приготовительнаго класса и для начальныхъ школъ; 6) озна
комленіе съ различными типами букварей; 7) изученіе методики 
начальнаго обученія русскому языку (обученіе грамотѣ, веденіе 
первоначальнаго объяснительваго чтенія и сообщеніе первоначаль- 
ныхъ грамматическихъ знаній); 8) посѣщеніе уроковъ въ младшемъ 
и старшемъ отдѣленіи приготовительнаго класса, или въ элементар
ной школѣ при гимназіи; 9) даваніе пробныхъ уроковъ въ этомъ-же 
классѣ; 10) самостоятельный занятія съ неуспѣвающими ученицами 
этого-же класса; 11) письменныя работы, связанный съ каждымъ 
изъ только что перечисленныхъ видовъ занятій.

Такова въ общихъ чертахъ можетъ быть, по нашему мнѣнію, 
постановка занятій по русскому языку въ У Ш  кл. женской гимна
зіи. Примѣнить на практикѣ предлагаемый нами курсъ ѴПІ кл. 
возможно, конечно, только въ томъ случаѣ, если занятія въ УШ  кл. 
будутъ продолжаться не одинъ годъ, какъ это практикуется теперь 
въ  болынинствѣ гимназій, а два года, при чемъ и число недѣль- 
еы хъ уроковъ должно быть увеличено. Первый годъ занятій дол
женъ быть посвященъ теоретическимъ занятіямъ, а  второй—пре
имущественно практическимъ, т.-е. пробнымъ урокамъ и болѣе или 
менѣе самостоятельнымъ занятіямъ въ элементарной школѣ при 
гимназіи. Что касается двухгодового курса педагогичеекаго класса, 
то и въ дѣйствующемъ ныыѣ «Положеній» о женскихъ гимназіяхъ 
мы встрѣчаемъ косвенное указаніе на желательность его. Въ статьѣ 
4-й общихъ положеній говорится такъ: «...для приготовляющихся 
къ педагогической дѣятельности можетъ быть учреждаемъ при 
женскихъ гимназіяхъ еще восьмой дополнительный классъ, также 
«ъ годовымъ, а гдѣ окажется возможность, и съ двухгодовымъ 
курсомъ ученія».

Въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ и теперь уже практикуется двухго
довой курсъ, напр., въ гимназіяхъ Кавказскаго учебнаго округа, а 
в ъ  нѣкоторыхъ полуторагодовой, напр., въ Кронштадтской гимназіи.

Намъ кажется, что, въ виду необходимости серьезной подготовки 
къ  учительской дѣятельности, въ виду вообще желательности повы- 
т ен ія  образовательнаго ценза, елѣдуетъ двухгодовой курсъ У Ш  
класса сдѣлать обязательнымъ для всѣхъ тѣхъ гимназій, которыя 
пожелаютъ открыть дополнительный классъ.

Что-же касается числа недѣльныхъ уроковъ, то въ этомъ отно
шеніи можно воспользоваться опытомъ гимназій Кавказскаго учеб- 
яаго округа, гдѣ, какъ можно судить по статьямъ г. Карпинскаго 
и г. Черникова, минимальное число уроковъ в ъ і-й  и во ІІ-й годъ по 6.



Въ заключеніе нашей статьи позволимъ себѣ остановиться на 
нѣкоторыхъ общихъ вопросахъ, то или иное рѣшеніе которыхъ должно 
отразиться и на постановка дѣла въ V III классе.

Прежде всего является такой вопросъ: какую цѣль слѣдуетъ и 
возможно преследовать при устройстве при гимназіи дополнитель- 
наго класса?

Вопросъ этотъ можетъ быть рѣшенъ различно: 1) на занятія въ  
V III классѣ можно смотрѣть, какъ  на подготовку ученицъ къ д е я 
тельности на учительскомъ поприще въ младшихъ классахъ женской 
гимназіи; 2) какъ на подготовку лишь элементарныхъ учительницъ 
для начальной школы и для семьи; 3) какъ на подготовку къ  той 
и другой деятельности.

Если ограничиться въ V III классѣ подготовкой лишь элементар
ныхъ учительницъ, то гдѣ-же можетъ получить надлежащую под
готовку дѣвушка, желающая болѣе основательно изучить извѣстный 
предметъ или посвятить себя занятіямъ въ гимназіи?

Конечно, на высшихъ женскихъ курсахъ. Несомнѣнно, высшіе 
курсы могутъ дать во всѣхъ отношеніяхъ больше, чѣмъ V III кл. 
гимназіи, но такъ  рѣшить поставленный нами вопросъ возможно 
будетъ лишь въ томъ случаѣ, если высшихъ женскихъ курсовъ бу
детъ у насъ вполнѣ достаточно для удовлетворенія указанной по
требности; въ  настоящее-же время ограниченіе цѣли, преследуемой 
уетройствомъ V III кл., многихъ лишитъ возможности расширить 
свои знанія въ той или иной области науки и удовлетворить такимъ 
образомъ вполнѣ естественной потребности, такъ  какъ далеко не 
всѣ желающія могутъ, въ силу тѣхъ или другихъ обетоятельствъ, 
отправиться на существующіе теперь курсы.

Поэтому, какъ намъ кажется, слѣдуетъ, сообразно съны нѣдѣ й- 
ствующимъ положеніемъ, дать полную возможность ученицамъ V III 
класса получить достаточную подготовку для того и для другого 
рода деятельности, при чемъ можно было-бы предоставить посту- 
пающимъ ученицамъ большую свободу въ выборе деятельности. Вт, 
настоящее время каждая ученица V III класса должна непременно 
избрать себЄ тотъ или иной предметъ для спеціальнаго изученія, 
но не мало, конечно, найдется и такихъ ученицъ, которыя, поступая 
въ V III кл., пожелаютъ получить лишь такую подготовку, которая 
давала-бы имъ возможность болЄе сознательно и увЬренно прило
жить свои силы къ занятіямъ въ сємьЄ или въ начальной школЄ. 
Для удовлетворенія такой потребности возможно было-бы всЄхт уче
ницъ V III класса подЄлить на 2 разряда: на спеціалистокъ по тому 
или другому предмету и на подготовляющихся лишь къ д еятель
ности элементарныхъ учительницъ; первыя изучаютъ спеціадьный



предметъ и все то, что требуется отъ элементарной учительницы- 
а послѣднія только то, что необходимо для элементарной учитель
ницы *). Другой вопроеъ— о взаимномъ отношеніи между подготовкой 
научной и собственно педагогической.

По тепершнему учебному плану центръ тяжести падаетъ на 
педагогическую собственно подготовку. Едва-ли однако могутъ быть 
серьезный возраженія противъ того, что на первомъ мѣстѣ должна 
быть поставлена подготовка научная, о чемъ мы уже имѣли случай 
говорить раньше, притомъ, такая подготовка, которая-бы не только 
облегчала педагогическую собственно подготовку, но и давала воз
можность впослѣдствіи продолжать занятія, расширяя и углубляя 
свои знанія. Только при достаточной научной подготовкѣ возможна 
плодотворная педагогическая подготовка, такъ какъ только въ та
комъ случаѣ возможно сознательное отношеніе къ  тому или иному 
методу преподаванія, къ тѣмъ или инымъ методическимъ пріемамъ, 
только въ такомъ случаѣ возможна и самостоятельная разработка 
метода въ примѣненіи къ самому себѣ, къ различи ымъ условіямъ; 
въ противномъ случаѣ неизбѣжны грубыя искаженія какъ научныхъ 
положеній, такъ и метода, чтб, конечно, должно неблагопріятно от
разиться на учащихся.

Послѣднее соображеніе заставляетъ насъ сказать объ одномъ, 
не совсѣмъ, какъ кажется, нормальномъ въ настоящее время явле
ній, а именно о предоставленіи права ученицамъ, прошедшимъ курсъ 
трехъ классовъ, на званіе первоначальныхъ учительницъ, если онѣ, 
«по достиженіи 16-лѣтняго возраста, будутъ исполнять въ теченіе 
полугода обязанности помощницы учителя или учительницы при 
какомъ-либо начальномъ училищѣ» (Положеніе ст. 45) или въ при- 
готовительномъ классѣ гимназіи. Въ самомъ дѣлѣ: неужели у такой 
ученицы можетъ быть достаточно знаній для того, чтобы быть 
хотя-бы элементарной учительницей? Притомъ по большей части 
изъ ІІІ-го  класса гимназіи выходятъ лишь такія ученицы, которыя и 
не могутъ идти успѣшно дальше, хотя-бы просидѣли въ  ІІІ-мъ классѣ

*) П р ед л а г а е м о е  н ам и  д ѣ л ен іе  у ч е н и ц ъ  У Ш  кл. м о ж е т ъ , п о ж а л у й , п о 
к а за т ь ся  н ѣ ск о л ь к о  стр ан н ы м ъ , т а к ъ  к ак ъ  по д ѣ й ст в у ю щ ем у  П о л о ж е н ію  а т т е 
ст а т ъ  об ъ  о к о н ч а н іи  к у р са  сем и  кл. г и м п а з іи  д а ет ъ  у ж е  п р ав о  бы ть э л е м е н т а р 
н о й  у ч и т е л ь н и ц е й , н е  говор я  у ж е  о т о м ъ , ч т о  т а к о е -ж е  п р а в о  м о ж етъ  п о л у ч и т ь  
У ч ен и ц а, о к о н ч и в ш а я  к у р с ъ  лиш ь т р е х ъ  к л ассов ъ . В ъ  в и д у  ж  ел ател ь н ости  бол ѣ е  

п р оч ной  н а у ч н о й  и  п е д а г о г и ч ес к о й  п одготов к и  и  дл я  эл е м е н т а р н о й  у ч и тел ьн и ц ы , 
сл ѣ до в а л о -бы  п р а в о  это  п р ед о ст а в и т ь  лиш ь тѣ м ъ  у ч е н и ц а м ъ , ок он ч и в ш и м ъ  к у р съ  
сем и -к л ассов ъ , к о т о р ы я  п р о й д у т ъ  у ст а н о в л ен н ы й  к у р съ  въ  V I I I  кл. и л и , по к р а й 
н е й  м ѣ рѣ , в ы д е р ж а т ъ  и с п ы т а н іе  в ъ  объ ем ѣ  эт о го  к у р с а  и  д а д у т ъ  д о ст а т о ч н о е  
число п р о б н ы х ъ  у р о к о в ъ . Ч т о -ж е  к а с а ет с я  у ч е н и ц ъ , п р о ш едш и х ъ  к у р с ъ  лиш ь  

т р е х ъ  к л ассов ъ  г и м н а з іи , т о  о н и х ъ  м ы  ск а ж е м ъ  н и ж е .



и до 15-лѣтняго возраста, по достиженіи котораго онѣ могутъ, про- 
бывъ полгода въ качествѣ помощницъ учительницы, быть сами учи
тельницами. Что можетъ дать такой ученицѣ исполненіе обязанностей 
помощницы учительницы? Едва-ли что-либо прочное, если на дѣло 
учителя не смотрѣть, какъ на ремесло, которому можно обучиться, 
не имѣя ни общаго развитія, ни болѣе или менѣе серьезныхъ знаній.

Такимъ образомъ, какъ намъ кажется, мы встрѣчаемся въ дан- 
номъ случаѣ съ слишкомъ болыпимъ расширеніемъ правъ ученицъ 
гимназіи, которое могло, конечно, применяться 25 лѣтъ назадъ въ 
силу недостатка въ учительницахъ; нынѣ вполнѣ справедливо было-бы 
право это ограничить.

Съ другой стороны, на нашъ взглядъ, желательно было-бы въ 
другомъ отношеніи расширить права ученицъ ѴШ кл., изучившихъ 
въ ѴШ  кл. ту или иную спеціальность, предоставивъ имъ возмож
ность преподавать и въ IV  кл. гимназіи. Въ курсъ IV кл. по рус
скому языку, по теперешнимъ учебнымъ планамъ, входитъ лишь 
одинъ новый, сравнительно съ первыми тремя классами, предметъ— 
грамматика церковно-славянская, остальные-же виды занятій пред
ставляють собою лишь расширеніе занятій въ предъидущихъ клас
сахъ, а при перенесеній курса церковно-славянской грамматики въ 
шестой, напр., классъ, различіе ослабилось-бы еще болѣе.

Если сиеціалистка по русскому языку ознакомится основательно 
съ  церковно-славянской грамматикой и съ пріемами ея преподаванія 
въ IV кл., то, какъ намъ кажется, вполнѣ свободно можно ей по
ручить занятія и въ IV  классѣ.

Какъ намъ кажется, это было-бы справедливо и въ томъ отно
шеніи, что тогда равномѣрно распредѣлилась-бы отвѣтственность за 
ученицъ между преподавателемъ въ старшихъ классахъ и препода
вательницей въ младшихъ.

При теперешнихъ условіяхъ, съ IV  класса занятія ведетъ пре
подаватель; экзаменъ въ IV  кл. считается показателемъ и общаго 
развитія учевицъ, и знанія ими предмета въ объемѣ всѣхъ четырехъ 
классовъ; отвѣтственнымъ лицомъ считается тотъ, у кого послѣдняго 
были ученицы IV кл., т.-е. преподаватель, хотя онъ занимался съ 
ученицами всего одинъ годъ. Если-же учительницѣ предоставить 
право заниматься и въ  IV  классѣ, то возможно, конечно, устраненіе 
такого неудобства: или преподаватель вовсе не будетъ имѣть дѣла 
■съ младшими классами, или преподаватель и преподавательница бу
дуть постепенно переходить изъ класса въ классъ вмѣстѣ со своими 
ученицами, съ такимъ разсчетомъ, чтобы и преподаватель, и препо
давательница непремѣнно довели своихъ ученицъ отъ 1-го до ІѴ-го кл. 
включительно и, слѣдовательно, являлись-бы отвѣтственными за свой 
классъ.



Говоря о постановкѣ занятій въ УШ  классѣ. мы, сообразно съ  
намѣченной цѣлью, имѣли въ  виду изученіе русскаго языка. Если 
признавать справедливыми тѣ начала, которыя нами положены въ 
основу распредѣленія занятій въ УШ  кл. по русскому языку, то 
тѣ-же начала могутъ быть положены въ распредѣленіе занятій и 
по другимъ предметамъ, какъ спеціальнымъ, такъ и общимъ.

Такъ, между прочимъ, на нашъ взглядъ, слѣдуетъ измѣиить нѣ- 
сколько постановку преподаванія педагогики, если признавать жела- 
тельнымъ, чтобы изученіе ея не было сведено на простое заучиваніе 
сообщаемыхъ фактовъ безъ достаточно сознательнаго къ  нимъ от- 
ношенія.

Всѣ отдѣлы педагогики проходятся, по учебнымъ планамт., соб
ственно въ УІІ кл., а въ У III эти знанія лишь расширяются; та 
кимъ образомъ, ученицы УІІ кл. проходятъ не только общую такъ  
называемую педагогику, не только дидактику, но и методику от- 
дѣльныхъ предметовъ обученія.

Если можно согласиться съ тѣмъ, что ученицы УШ  кл. могутъ 
болѣе или менѣе сознательно отнестись къ  изученію общей педаго
гики и дидактики, то едва-ли можно признать желательнымъ вклю- 
ченіе въ курсъ У ІІ кл. методики отдѣльныхъ предметовъ, такъ какъ 
изученіе методики того или иного предмета, не основанное на болѣе 
или менѣе широкомъ знаній этого предмета, не подкрѣпляемое прак
тикой, скорѣе можетъ быть вреднымъ, нежели полезнымъ. Поэтому, 
какъ намъ кажется, отдѣлъ методики, во всякомъ случаѣ, слѣдо- 
вало-бы исключить изъ курса УІІ кл. и перевести въ УШ кл., какъ 
это дѣлается въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ. Кромѣ того, и вообще весь 
курсъ педагогики желательно было бы перенести въ УШ  кл., а въ 
число предметовъ У ІІ класса включить, кромѣ логики, хотя бы основы 
психологіи, послѣ изученія которой и данныя педагогики предста- 
влялись-бы ученицамъ въ болѣе ясномъ свѣтѣ, такъ каікъ онѣ могли-бы 
отнестись къ  этимъ даннымъ болѣе сознательно, а не просто за
учивать ихъ.

Скажемъ еще нѣсколько словъ объ экзаменахъ въ У НІ кл. Въ 
Положеній объ экзаменахъ въ У Ш  кл. вовсе не упоминается, что, 
какъ намъ кажется, вполнѣ объясняется особымъ взглядомъ на за
дачи У Ш  кл. и на отношеніе занятій въ немъ къ занятіямъ въ семи 
классахъ гимназіи. Дѣйствительно, если предположить, что ученицы, 
поступаюіція въ У Ш  кл., почти не нуждаются въ  особой научной 
подготовкѣ, сверхъ той, какую имъ даютъ семь классовъ гимназіи; 
если исключительное почти вниманіе обращать на педагогическую 
собственно подготовку, достигаемую притомъ преимущественно прак- 
тическимъ путемъ, то несомнѣнно, что экзамены въ У Ш  кл. не нужны *



такъ .какъ удовлетворительное выполненіе письменныхъ работъ и 
особенно умѣвье заниматься съ классомъ, обнаруженное при проб
ныхъ урокахъ, могутъ уже быть ручательствомъ въ достаточной 
подготовленности къ будущей дѣятельности.

На практикѣ, однако, вонросъ объ экзаменахъ разрешается р а з 
лично, причемъ въ большинствѣ, какъ кажется, случаевъ экзамены 
не производятся. По мнѣнію г. Брайловскаго, экзамены необходимы 
и при годовомъ куреѣ въ УШ  кл., при томъ лишь устные. Нужны-ли 
экзамены и при двухгодовомь курсѣ въ У Ш  класеѣѴ

Если по отношенію къ общему курсу гимназіи можно съ полнымъ 
основаніемъ желать отмѣны экзаменовъ, принимая во вниманіе тѣ 
вѣсскіе доводы противъ нихъ, которые не разъ высказывались пу
темъ печати, то едва-ли такое-же желаніе можно выразить и по 
отношенію къ УШ  классу.

На нашъ взглядъ, научныя занятія ученицъ УШ  кл., готовя
щихся быть учительницами, должны быть провѣрены; поэтому за 
н ятія  въ I отдѣленіи УШ  кл. должны сопровождаться или заканчи
ваться экзаменами, преимущественно устными, которые дали-бы воз
можность рѣшить вопросъ о степени подготовленности ученицъ къ 
практическимъ занятіямъ по преподаванію, производимымъ во 2-мъ 
отдѣленіи У Ш  кл. *). Во 2-мъ отдѣленіи У Ш  кл., въ  виду его пре
имущественно практическаго характера, особые экзамены, конечно, 
излишни, такъ какъ здѣсь каждый пробный урокъ будетъ уже сво
его рода экзаменомъ.

Таковы въ общихъ чертахъ тѣ начала, которыя могутъ быть 
положены въ основу организаціи занятій въ УШ  классѣ. Желательно 
было-бы и въ интересахъ учащихся, и въ интересахъ самихъ буду- 
щихъ учительницъ поставить всѣ вообще виды занятій въ У Ш  кл. 
такъ, чтобы они могли обезпечить для будущей учительницы воз
можность и другихъ учить и воспитывать, и самой учиться. Конечно, 
очень многаго сдѣлать нельзя и при двухгодовомъ курсѣ УШ  кл., 
но можно все-же сдѣлать гораздо болѣе, чѣмъ теперь. Дѣло, конечно, 
не только въ томъ, чтобы ученицамъ УШ  кл. сообщить какъ можно 
больше фактовъ, а преимущественно въ томъ, чтобы занятія, при-

*) Г о в о р я  о б ъ  эк за м е н а х ъ  в ъ  У Ш  к л ., м ы  н е  им ѣ ем ъ  въ  ви ду  н еп р ем ѣ н н о  
т у  си ст ем у  п р о и зв о д с т в а  и х ъ , к а к а я  п р а к т и к у е т с я  в ъ  н а сто я щ ее  в р ем я  в ообщ е  
в о  в с ѣ х ъ  к л ассахъ  ср ед н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  э а в е д е н ій . М ы хоти м ъ  лиш ь ск а за т ь , ч то  
н ео б х о ди м а  п р о в ѣ р к а  зн а н ій  б у д у щ и х ъ  у ч и т е л ь н и ц ъ , а въ  к ак ой  и м ен н о  ф о р м ѣ  
о н а  в ы р а зи т с я ,— в ъ  ф орм ѣ -ли  т е п е р е ш н и х ъ  э к за м е н о в ъ , и л и  въ ф ор м ѣ  т а к ъ  на-* 
зы в а ем ы х ъ  р е п е т и ц ій  въ  И 8вѣстны е ср о к и  въ  т е ч е н іе  у ч еб н а г о  г о д а , и ли  в ъ  и н о й  
к ак ой  ф ор м ѣ ,— эт о , к а к ъ  к а ж е т ся , н е  м о ж е т ъ  и м ѣ ть  су щ ест в ѳ н н а го  зн а ч е н ія  по 
о т н о ш ен ію  к ъ  У Ш  к л а с су .



знаваемыя необходимыми для педагогической дѣятельности, были 
распредѣлены съ большей последовательностью и могли достаточно 
подготовить будущихъ учительницъ къ тому, чтобы онѣ были въ 
состояніи расширять и углублять свои знанія уже безъ посторонней 
помощи. Вопросъ о болЄе основательной и серьезной подготовке жен
щины къ  педагогической деятельности имЄеть существенное зна
ченіе, если принять во вниманіе природныя качества ея, въ силу 
которыхъ представляется особенно желательнымъ расширеніе жен- 
скаго труда именно въ  сфере педагогической. «Одна изъ наиболее 
подходящихъ для женщинъ профессій,— говоритъ г. Каптеревъ *),— 
есть педагогическая деятельность. СоотвЄтствіє этой профессіи съ при
родой женщины заключается въ  томъ, что въ женскомъ сознаніи 
идея личности имЄеть громадное значеніе, и все, что есть личность 
и стоитъ съ нею въ тЄсной связи, близко и понятно женщине. Въ 
частности въ умЄньи обращаться съ маленькими дЄтьми женщины 
всегда превосходятъ мужчинъ. Педагогическая профессія требуетъ 
терпЄнія, любви къ дЄтямь, аккуратности въ работе. а всЄ эти ка
чества природа отпустила въ большей м Є р Є  женщинамъ, ч Є м ь  муж- 
чинамъ. Поэтому распространеніе женскаго труда въ педагогической 
сфере въ высшей степени желательно, особенно въ примененіи къ 
такимъ школамъ и классамъ, въ которыхъ обучаются маленькія 
дЄти. Такія школы, такіе классы суть преимущественно сферы при- 
мЄнєнія женскаго педагогическаго труда. Что касается школъ и 
классовъ съ составомъ учащихся болЄе старшаго возраста, то въ 
нихъ женщины должны быть допускаемы наравне съ мужчинами при 
удовлетворен^ соответствующихъ необходимыхъ требованій».

П. Селивановъ.

*) « И д е а л ы  ж е н с к а г о .о б р а зо в а н ія » , П . К а п т е р е в а (« О б р а зо в а н іе» , 1 8 9 8  г о д а ,  

№ 4 , с т р . 2 3 ) .



Іѣ м ец кая а русская методика а в ш ш  за текущее столѣтіе.
И .

П р е п о д а в а н іе  а р и ѳ м ет и к и  в ъ  Р о с с іи  до 6 0 -х ъ  го д о в ъ  (стар ая  ш к ола). О тзы вы  

гг . С тр ан н ол ю бск аго  и  К о р ф а  о б ъ  эт о м ъ  п р е п о д а в а н іи .— П . С. Г у р ь ев ъ , его  в згл я д ы  
н а  п р е п о д а в а н іе  въ  « ст а р о й  ш к ол ѣ » и н а  к а т е х и з и ч е с к ій  и  д о гм а т и ч е ск ій  с п о 
собы  п р е п о д а в а н ія .— « П р а к т и ч е ск а я  а р и ѳ м ет и к а * , ея  д о ст о и н с т в а  и  н е д о с т а т к и .—  

гг . П а у л ь со н ъ , Е в т ѵ ш е в с к ій , В о л ен с ъ .— 8 0  годы  и  н о в о е  н а п р а в л ен іе  в ъ  м ет о д и к ѣ  
а р и ѳ м е т и к и .— Г р а ф ъ  Л. Н . Т о л ст о й , к а к ъ  п р о т и в н и к ъ  у в л еч ен ія  н ѣ м ец к ой  п е д а 
го ги к о й  и  м етодою . Г г . Г р у б е , М а р ты н о в ъ , Г ол ьден бер гъ , Ж и т к о в ъ  и П Іо х о р ъ -Т р о ц -  

к ій , Е го р о в ъ , В и ш н ев ск ій , Т и х о м и р о в ъ .— «П рогр ам м а о б у ч е н ія  счислен ію  для  
ц е р к о в н о -п р и х о д ск и х ъ  ш к олъ  и  объ я сн и тел ь н а я  за п и с к а  к ъ  н е й » .— О н а зв а н ій  
м етоды , п р и н я т о й  в ъ  р у с с к и х ъ  ш к ол ахъ  съ  8 0 -х ъ  г о д о в ъ .— К о н ц е н т р а ц ія  у ч е б 
н а го  м а те р іа л а  согл асн о  м ето д и к а м ъ  Г у р ь ев а , М а р т ы н о в а , Г ол ьд ен бер га , Ш о х о р ъ -  
Т р о ц к а го  и  др.; н е у м ѣ с т н о ст ь  э т о й  к о н ц ен т р а ц ій .— П о п ы тк и  к л а с си ф и к а ц іи  з а 
да ч ъ  и  н е у д а ч а  эт и х ъ  п о п ы т о к ъ .— З н а ч е н іе  в о о б р а ж ен ія  в ъ  а р и ѳ м ет и к ѣ .— Н а 

чало и  цѣ ль о б у ч е н ія  п о  в о ззр ѣ н ія м ъ  н ѣ м ец к и х ъ  и  р у сск и х ъ  п едагогов ъ .

Еще доселѣ памятно то время, когда у насъ учили ариѳметикѣ 
подобно тому, какъ у нѣмцевъ до Песталоцци: обученіе начинали 
съ  опредѣленій ариѳметики, числа, единицы, дѣйствія, послѣ чего 
переходили къ изученію нумерацій и дѣйствій; дѣйствія станови
лись, такъ сказать, центромъ преподаванія. Каждый изъ отдѣловъ 
ариѳметики начинался опредѣленіями, за которыми слѣдовали пра
вила, примѣры. Требовалось, чтобы опредѣленія и правила были за
учены ученикомъ наизустъ, хотя бы даже безъ пониманія. На по- 
ниманіе учениками того, что имъ преподавалось, мало обращалось вни- 
манія. Для учителя не признавалось обязательнымъ объяснять уче- 
никамъ проходимый ими отдѣлъ науки. Необходимыыъ учебнымъ 
пособіемъ служила розга, важнѣйшимъ педагогическимъ пріемомъ 
являлось тѣлесное наказаніе. То была такъ-называемая «старая 
школа», столь мрачными красками описанная озлобленными ею 
питомцами (Помяловскимъ и др.),— школа безсмысленнаго зубренія, 
розги, дикости нравовъ учениковъ и учителей. Существенный недо
статокъ преподаванія ариѳметикѣ въ «старой школѣ» заключался въ 
томъ, что не обращалось вниманія на особенности дѣтской природы, 
съ которыми необходимо сообразоваться при обученіи.



Преподаваніо было односторонне объективнымъ, Изображая пре- 
подаваніе ариѳметики въ «старой школѣ», г. А. Страннолюбскій го
ворить: «Между конкретными представленіями ребенка, приступаю
щего къ изученію ариѳметики, и тѣми отвлеченными понятіями, съ 
которыхъ начинаютъ его обученіе, лежитъ цѣлая масса промежу- 
точныхъ представленій и понятій. Ученикъ является въ школу, имѣя 
представленія о весьма немногихъ и притомъ всегда конкретныхъ 
числахъ, а съ нимъ начинаютъ говорить прямо объ отвлеченныхъ 
числахъ, даютъ сперва опредѣленіе этихъ чиселъ, потомъ навязы- 
ваютъ систему нумерацій, вовсе не заботясь о томъ, что для усвое- 
нія ея необходимо предварительно пріобрѣсти ясное понятіе о мно
жественности чиселъ и о составѣ ихъ одного изъ другихъ. Далѣе 
ученику сообщаются опредѣленія различныхъ дѣйствій надъ отвле
ченными числами и правила для произведенія этихъ дѣйствій и т. д. 
и т. д. Такой способъ преподаванія грѣшитъ противъ основного 
правила дидактики: что действительное пріобрѣтеніе понятій, а  слѣ- 
довательно и дѣйствительное развитіе человѣческаго ума, возможно 
только тогда, когда сообщаемое есть непосредственный выводъ 
чего-нибудь уже извѣстнаго, усвоеннаго умомъ, выводъ изъ чего- 
нибудь, что успѣло уже превратиться въ  умѣ въ действительное 
понятіе> *).

Нельзя согласиться съ г. Страннолюбскимъ, будто умомъ дитяти 
усвояется лишь то, что служить «выводомъ» изъ ранѣе пріобрѣтен- 
ныхъ имъ свѣдѣній; историческіе факты, напримѣръ, конечно, 
усвояются, и даже сравнительно легко, ребенкомъ, хотя ихъ никакъ 
нельзя разсматривать, какъ «выводъ изъ чего-либо уже извѣстнаго» 
ребенку, усвоеннаго имъ; тѣмъ не менѣе нельзя не признать спра- 
ведливымъ то мнѣніе г. Страннолюбскаго, что преподаваніе ариѳметики 
должно быть приспособлено къ  пониманію дитяти и что ничего не 
должно давать ученику заучивать безъ толку и свыше его пониманія.

Вотъ еще отзывъ о преподаваніи ариѳметики въ  «старой школѣ»,. 
принадлежаіцій перу извѣстнаго земскаго дѣятеля и дѣятеля на 
пользу народнаго образованія, покойнаго барона Н. А. Корфа, мо
жетъ быть, и преувеличивающій недостатки «старой школы», од
нако, безъ сомнѣнія, не совершенно лишенный справедливости. «Въ 
огромномъ большинствѣ школъ стараго закала,—писалъ б. Корфъ,— 
вы встрѣтите обученіе счету, но вызовите къ  доскѣ лучшихъ уче
никовъ— и окажется, что они обучены (курсивъ вездѣ подлинника)

* )  К у р с ъ  а л гебр ы , о с н о в а н н ы й  н а  п о с т е п е н н о м ъ  о б о б щ ен іи  а р и ѳ м ет и ч ес к и х ъ  
за д а ч ъ  (Д и д а к т и ч е с к ія  у к а з а н ія  для п р е п о д а в а т ел е й  н ач а л ь н о й  а л гебр ы ), 1 8 6 8  г., 
с т р . 5 .



сложенію, вычитанію, умноженій) и дЄленію, которыхъ они не пони-, 
маютъ. Напишите на доскѣ два и болѣе слагаемыхъ—и ученикъ со
ставитъ изъ нихъ сумму; сложивши первый рядъ, онъ скажетъ, но- 
ложимъ, «тринадцать», три пишу, а одинъ замѣчаю. Спросите его: 
«ты пишешь три чего? Чего ты замѣтилъ «одинъ» и почему не 
подписываешь одинъ тамъ же, гдѣ ты под писалъ три, а приба
вляешь одинъ къ следующему ряду слагаемыхъ?» ученикъ выпучитъ 
на васъ глаза и крайне удивится вашему вопросу. Задайте такому 
ученику самую легкую задачу: «было у меня 25 орѣховъ и подарили 
мнѣ 30 орѣховъ; сколько у меня стало орѣховъ?» Ученику и въ го
лову не приходитъ (?!), что ему необходимо прибѣгвуть къ сло
женію для рЄшєнія этой задачи, такъ  какъ «сложеніе» заучено имъ 
какъ какое-то самостоятельное, безполезное упражненіе, ни къ чему 
не нужное. Для рЄшєнія этой задачи ученикъ столь же охотно по- 
множитъ 25 и 30, какъ онъ бы ихъ сложилъ; учитель, увидевъ, что 
дитя соединяетъ заданный числа знакомъ умноженій, скажетъ ему: 
«дуракъ, развЄ ты не слышишь, тутъ о сложеніи говорится?» Уче
никъ поспЄшно замЄнигь знакъ умноженія—и учитель останется до- 
воленъ результатомъ обученія; доволенъ будетъ и ученикъ, если, 
только у классной доски не останется клока волосъ его. Продик
туйте ученику, который «выучилъ» четыре дЄйствія ариѳметики, 
какое-нибудь число, и онъ его не нанишетъ вЄрно, такъ какъ онъ 
сыпетъ нулями, какъ Богъ послалъ (?) прилаживая ихъ то съ 
лЄвой, то съ правой стороны, и только по навыку, отъ частаго упо- 
требленія, въ исключительныхъ (?) случаяхъ достигаетъ онъ при
вычки писать правильно числа, вовсе не сознавая того, почему число 
пишется такъ, а не иначе. При мнЄ лучшій  ученикъ школы ста- 
раго закала собрался дѣлить сумму на одно изъ слагаемыхъ для 
провЄрки сложенія; еще лучше, впрочемъ, обрисовывается уровень 
ариѳметическаго преподаванія въ старой школЄ следующимъ слу- 
чаемъ: я задалъ задачу: «Въ понедельникъ купилъ я на базарѣ 
5 куръ, во вторникъ 7, а въ среду подарилъ изъ нихъ 3 курицы, 
сколько у меня куръ?» На это замЄтюгь мнѣ учитель, что «такой 
вопроеъ въ пору предлагать въ гимназіи». Т акъ выразился «одинъ» 
учитель, а  думали такъ, вероятно, многіе, видя, что я обращаюсь, 
испытывая изъ ариѳметики, къ  сооображенію, а не къ памяти уче
ника *). Все обучепіе счету въ старой школЄ было основано на упраж- 
неніи памяти дитяти, на заучиваніи, а не на упражненіи мысли-

*) О дн ак о К о р ф ъ  оч а р о в а н ъ , м о ж н о  ск а за т ь , м ет о д о ю  Г р у б е , о б у ч а я сь  п о  
к о т о р о й  д ѣ т и  у п р а ж н я ю т ъ , гл а в н ы м ъ  о б р азом ъ , есл и  н е  и ск л ю ч и тел ь н о  пам ять., 
а  н е  с о о б р а ж е н іе .



тельныхъ способностей, силы и быстроты соображенія. Вслѣдствіе 
такихъ методовъ обучееія ариѳметика могла быть доступна только 
тѣмъ изъ учениковъ школы, которые обладали настолько счастливою 
памятью, что имъ было по-силамъ заучить восемь различныхъ со
вершенно безцѣльныхъ работъ надъ числами: четыре дѣйствія и 
средство провѣрять каждое изъ нихъ. Этимъ объясняется то, что 
ученикъ, знавшій ариѳметику въ мартѣ 1868 года, въ октябрѣ 
того-же года возвращался въ школу, забывъ ариѳметику; этимъ объ
ясняется и то, что достигали этихъ временныхъ скоро улетучиваю
щихся знаній только одинъ или два ученика на двадцать и болѣе 
учениковъ. «Старая» школа не имѣла и не могла имѣть понятія о 
томъ, что значить обучить цѣлый классъ учениковъ ариѳметикѣ, то 
было не обученіе, а  дрессировка, которую выдерживали только самыя 
сильныя натуры» *).

Было не мало попытокъ болѣе разумной постановки обученія 
счисленію и въ «старой школѣ». Покойный П. С. Гурьевъ едва-ли не 
первый русскій педагогъ, энергично возставшій противъ мертвящаго, 
такъ сказать, преподаванія ариометики, господствовавшаго у насъ 
до  60-хъ годовъ. Съ другой стороны, Гурьевъ стремился освободить 
русскую мысль отъ п у іъ  нѣмецкой методической литературы, и эти 
стремленія заслуживаютъ тѣмъ болынаго уваженія, что въ лицѣ 
Гурьева встрѣчаемся чуть-ли не съ единственнымъ (до 60-хъ годовъ) 
русскимъ авторомъ, который, по возможности, самостоятельно рабо
таетъ  въ области методики, съ ученымъ, основательно усвоившимъ 
нѣмецкую педагогическую литературу. Гурьевымъ составлено нѣ- 
сколько весьма дѣльныхъ руководствъ къ преподаванію ариометики, 
таковы: «Руководство къ преподаванію ариометики малолѣтнимъ дѣ- 
тямъ» (ч. 1 — 2. Спб. 1839— 1842 г.) «Ариѳметическіе листки» 
(1832 г.), «Практическая ариѳметика», куда вошли и вышеозначенныя 
работы того-же автора.

О преподаваній ариометики въ «старой школѣ» Гурьевъ отзы
вается слѣдующимъ образомъ: «Чтобы ариѳметика дѣйствительно 
удовлетворяла своей цѣли, она не можетъ, она не должна быть такъ 
•сообщаема дѣтямъ, какъ ее обыкновенно излагаютъ въ большей 
части нашихъ учебниковъ. Учащійся, едва научась считать до ста, 
на первыхъ же страницахъ своего руководства озадачивается такими 
метафизическими опредѣленіями, безъ должнаго анализа переносимыми 
мзъ одной книги въ другую, которыя въ пору понять и взрослому. 
Развѣ это можетъ занять ребенка, которому хотѣлось-бы научиться 
лоекорѣе хорошенько считать, складывать и проч., который желалъ-
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бы продержать безпрепятствеяно дѣлать то, что уже прежде дѣлалъ 
въ своихъ обычныхъ занятіяхъ, понуждаясь всякій разъ , вслѣдствіе 
потребности своего духа, разъяснять себѣ посредствомъ чиселъ раз- 
личныя отношенія того маленькаго совершенно конкретнаго міра, 
въ  которомъ онъ живетъ? К акъ-ж е можно забывать, что мы пишемъ 
свои руководства не въ средніе вѣка, когда ариѳметику считали 
чуть-ли не философской наукой, включая въ нее почти всю матема
тику, а въ XIX вѣкѣ, когда она предназначается для дѣтей въ  воз
расте отъ 8 до 14 лѣтъ! За  метафизическими опредѣлепіями вели
чины, числа, единицы и проч. слѣдуетъ изложеніе десятичной си
стемы нумерацій, съ показаніемъ правилъ, какъ надобно выговари
вать билліоны, трилліоны и проч. Дитя хотѣло-бы остановиться на 
десяткахъ и сотняхъ, на этихъ неболыпихъ числахъ, которыя ему 
такъ  сподручны, чтобъ отъ умѣнья считать ихъ перейти тотчасъ къ 
ихъ сложенію, вычитанію, умноженію и т. д., его поражаютъ раз
личный, иногда сложныя отношенія, въ какихъ эти числа предста
вляются его разумѣнію въ своихъ конкретныхъ формахъ; ему хотѣ- 
лось-бы также покороче ознакомиться съ дробями: половинами, тре
тями, четвертями и проч., и умѣть съ ними справляться, о которыхъ 
оно не только слышитъ, даже само уже ихъ употребляло; оно встрѣ- 
чаетъ надобность въ опредѣлеиіи вѣса того или другого предмета, 
въ точномъ обозначеніи извѣстнаго промежутка времени и т. д., и 
т. д., но, нѣтъ,— его нисильно удерживаютъ на нумерацій и не по- 
казываю тъ ему ничего далѣе, пока оно не будетъ отвѣчать безоши
бочно, какъ профессоръ, изъ этого предварительнаго отдѣла ариѳме-- 
тики. Затѣмъ тянется цѣлая вереница сухихъ и одностороннихъ пра
вилъ на разныя ариѳметическія дѣйствія съ соблюденіемъ чрезвы
чайно искусственной, а потому ложной системы—не говорить ничего 
объ именованныхъ числахъ прежде, пока не будетъ высказано по- 
слѣдняго слова о цѣлыхъ числахъ; не говорить ничего о дробяхъ, 
пока учащіеся не справятся съ именованными, такъ что только подъ 
конецъ многолѣтняго курса посвящаютъ ихъ во всѣ таинства 
такъ называемыхъ тройныхъ правилъ. Взявъ за основаніе эту вовсе 
ненужную для науки раздельность, выдуманную досужею схоластикою, 
составители ариѳметическихъ учебниковъ считаютъ, сверхъ того, не- 
премѣннымъ для себя долгомъ облечь каждый вымышленный членъ, 
дѣленія въ свою, какъ-бы особо ему принадлежащую сферу, и уче
ники, приступая ко всякому новому отдѣлу науки, и въ  самомъ дѣлѣ 
начинаютъ подозревать, что имъ придется преодолевать что-то осо
бенное, хотя съ прежнею скукою, но за что съ новыми трудностями. 
И вотъ, непріучевные къ  тому-же къ  самодеятельности, непривыкшіе 
останавливаться на затрудненіяхъ, чтобы собственными силами раз-



рѣшать ихъ, надѣясь всегда на помощь и подсказыванія своего 
наставника, они такимъ образомъ выростаютъ въ умственной лѣни, 
утрачивая въ себѣ съ  самой ранней молодости энергію и пытливость
духа» *).

Гурьеву пришлось пережить «старую школу», и онъ былъ сви- 
дѣтелемъ того громаднаго успѣха, который имѣла въ Россіи метода 
Грубе; Гурьевъ не одобрялъ этой методы. Когда въ 60-хъ и 70-хъ 
годахъ въ замѣнъ безсмысленной долбежки распространилось, съ 
одной стороны, увлеченіе катехизическимъ методомъ, а съ другой 
стороны, въ похвальной заботливости, чтобы все въ ариѳметикѣ было 
разъяснено ученикамъ, учителя весьма мало предоставляли имъ само
деятельности, въ продолженіе почти всего урока говорили сами, какъ 
профессоръ лекцій,— Гурьевъ вооружается противъ этихъ крайностей. 
Сказавъ, что наставникъ обязанъ пріучить дѣіей  «къ вниманію, 
вниканію въ то, что они про^итываютъ, усидчивости къ труду> и 
возбудитъ въ нихъ любознательность и самодѣятельность, Гурьевъ 
продолжаетъ: «Это достигается не столько катехизаціею, дающею 
часто просторъ болтовнѣ, сколько умѣньемъ спрашивать дѣтей и, 
посредствомъ частыхъ и умѣстныхъ вопросовъ, допытывать отъ 
нихъ, насколько они понимаютъ и усвоили себѣ ими пройденное. 
«Но при самостоятельномъ обученіи роль учителя въ классѣ не 
теряетъ своего огромнаго значеній. Напротивъ даже, она приметъ 
тогда характеръ разумнаго и дѣйствительно воспитывающаго обу
ченія. Постоянно руководить учениковъ въ ихъ самостоятельныхъ 
работахъ, повѣрять эти работы, возбуждать въ нихъ энергію и со- 
ревнованіе, не спѣша однакожь съ своими услугами къ нимъ на по
мощь преждевременно, часто въ угоду только дѣтской умственной 

-лѣни, какъ это нерѣдко случается видѣть,— все это требуетъ не мало 
труда и постоянной, напряженной деятельности со стороны настав» 
ника. Уже-ли не ясно, что такого рода учебная деятельность прини
маетъ совсѣмъ другой характеръ противъ той, которая обыкновенно 
проявляется въ большой части нашихъ народныхъ школъ, гдѣ учи
тель значитъ все, а  ученики ничего, словно маріонетки на верхней 
доскѣ музыкальнаго ящика шарманщика? На дѣтей нельзя смотрѣть 
такъ; они хотя существа маленькія, неразвитыя, но все-таки существа 
•самобытныя, своего рода мірки (микрокосмосъ), а не глыбы глины 
или куски воска, которымъ, по старинной школьной доктринѣ, на
ставникъ можетъ дать какую угодно фигуру. Но дѣйствовать на 
цѣлый классъ, или на какое-либо отдѣленіе его, только своею не
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умолкаемою импровизаціею, такъ называемымъ акроаматическимъ 
«пособомъ преподаванія, который такъ излюбленъ теперь многими, 
значитъ быть послѣдователемъ этой схоластической доктрине. Если 
классъ въ дѣйствіи мояшо уподобить нѣкоторымъ образомъ сцени
ческому представленій), то въ немъ роли актеровъ всегда должны 
принадлежать дѣтямъ, а учителю— только роль разумнаго, спокой- 
наго и компетентнаго зрителя и руководителя, т.-е. роль публики, 
которая собственно воспитываетъ актеровъ. Если педагоги захотятъ 
хорошенько подумать обчэ этомъ, то, безъ сомнѣнія, согласятся, сколько 
принятая ими на себя роль веегдашняго глашатая вредитъ вообще 
лреподаванію. Мы, по крайней мѣрѣ, искренно совѣтуемъ имъ по- 
мѣняться ролями съ своими учениками, предоставивъ послѣднимъ 
роли» *).

Въ «Практической ариѳметикѣ» курсъ начинается со счисленія 
отъ одного до десяти, затѣмъ идетъ сложеніе чиселъ, сумма кото
рыхъ не превышаетъ десяти, за этимъ слѣдуетъ разложеніе чиселъ, 
съ  цѣлью уясненія понятія о четныхъ и нечетныхъ числахъ, по
томъ знакомство съ долями, цифрами, знаками сложенія и вычитанія, 
равенства и неравенства. Этимъ заканчивается первая ступень, или, 
какъ выражается Гурьевъ, «степень»,—а вотъ вторая. Послѣ зна
комства съ цифрами чиселъ отъ 1 до 1 0 0 , изучаются дѣйствія надъ 
этими числами. Третья «степень» заключаетъ дѣйствія надъ числами 
вообще. Таково содержаніе первой части «Практической ариѳметики». 
Вторая часть состоитъ изъ четырехъ отдѣловъ: въ первомъ трак
туется о дѣлителяхъ, во-второмъ о простыхъ дробяхъ, въ-третьемъ 
о десятичныхъ, въ-четвертому заключительномъ, о пропорціяхъ и 
тройныхъ правилахъ.

Общее примѣчавіе, сдѣланное Гурьевымъ ко второй ступени, мо
ж етъ служитъ краткой характеристикой его методы.

«Учащіеся,— говоритъ здѣсь Гурьевъ,— прежде всего должны на
учиться считать числа отъ 1 до 100 не только въ томъ елучаѣ, 
когда эти числа будутъ расположены въ извѣстномъ последователь - 
номъ порядкѣ, но научиться считать и въ разбивку, съ точностью 
и уверенностью. Они должны также умЄть различать эти числа на 
единицы и десятки и, наконецъ, на какія угодно 2, 3, 4 и болЄе 
равныхъ и неравныхъ частей. Далее, вникнуть во всЄ т Є  и з м Є н є -  

нія, какимъ эти числа могутъ быть подвергнуты, поэтому знать, 
какимъ образомъ вообще можно ихъ увеличивать и уменьшать. Какъ 
увеличеніе, такъ и уменыпеніе чиселъ бываетъ двоякаго рода; число 
увеличивается, если къ нему прибавить другое, и также увеличится,
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если взять его два и болѣе разъ. Тоже можно сказать и объ умень- 
шеніи чиселъ. Отсюда происходитъ четыре различный дѣйствія: сло- 
женіе, вычитаніе, умноженіе и дѣленіе. Дѣйствія эти можно произ
водить какъ надъ цѣлыми, такъ и надъ дробными числами, а равно 
прилагать ихъ къ такъ-называемымъ именованнымъ числамъ. На
конецъ, сюда-же можно приложить и задачи для совокуинаго дѣй- 
ствія умноженія и дѣленія, или, иначе, задачи тройнаго правила. Та
кимъ образомъ, въ разностороннемъ разсматриваніи чиселъ отъ 1 до 
100 можно понять всю сущность ариѳметики».

Слѣдовательно, Гурьевъ чувствовалъ, что въ основі; обученія 
ариѳметикѣ должно лечь изученіе счета. Но и на этомъ крупномъ 
педагогѣ отразилось вліяніе туманной нѣмецкой мысли о созерцаніи, 
о «разностороннемъ разсматриваніи чиселъ». Нѣкоторыя упражненія 
въ «Практической ариѳметикѣ» весьма близки къ «изученію чиселъ» 
по Грубе: въ нихъ главное вниманіе обращено на число, а не на 
дѣйствія; въ эти упражненія входятъ дѣйствія умноженія и дѣленія, 
о которыхъ дѣтямъ ранѣе не сообщалось. Напримѣръ, у Гурьева 
находятся такія упражненія: «Два составлено изъ одного и одного. 
Три составлено изъ одного, повтореннаго три раза, или изъ двухъ 
и одного. Четыре составлено изъ одного,'повтореннаго четыре раза, 
или изъ двухъ повторенныхъ два раза, или изъ трехъ и одного *) 
и т. д. Гурьевъ, такимъ образомъ, не свободенъ отъ пристрастія 
къ нѣкоторымъ частностямъ ненавистной ему нѣмецкой методики.

Въ руководствахъ къ  ариѳметикѣ, соетавленныхъ другими, кромѣ 
Гурьева, авторами ранѣе 60-хъ годовъ, также встрѣчаются указанія 
на необходимость сообразовать преподаваніе ариѳметики съ особен
ностями дѣтской природы и вести приспособительно къ  пониманію 
дитяти. Напримѣръ, въ «Предувѣдомленіи» «Руководства къ  изу
ченію четырехъ ариѳметическихъ дѣйствій, составленнаго по пре
имуществу для приходскихъ училищъ А. Н. Больманомъ», 1849 года 
(«Руководство» издавалось Департаментомъ Народнаго Просвѣщенія), 
рекомендуется преподавать дѣтямъ ариѳметику въ вопросахъ и от- 
вѣтахъ, научить дѣтей «производить вычисленія въ  умѣ», перехо
дить постепенно отъ простѣйшихъ упражненій къ болѣе сложнымъ, 
примѣняясь къ дѣтскому пониманію. Обученіе счету, согласно этому 
«Руководству», ведется по палочкамъ (стр. 5), бобамъ, пальцамъ 
(стр. 10) и т. п.

Вина въ томъ, что въ «старой школѣ» преподаваніе ариѳметики 
велось отвлеченно, безжизненно, безтолково, заключалась, кажется, 
не столько въ руководствахъ и учебникахъ, сколько въ особенно-

*) «П р ак ти ч еск ая  ар и ѳм ети к а» , стр . 7 .



стяхъ учительскаго состава, въ привязанности учителей къ устано
вившейся практикѣ, «въ господствѣ закоренѣлой рутины, по образ
ному выраженію г. Паульсона, выглядывающей изъ каждаго шва 
нашего учительскаго вицмундира, изъ каждой трещины классной 
каѳедры» *).

Съ 60-хъ годовъ воцарился въ русскихъ начальныхъ школахъ 
Грубе, началось господство его методы. Въ 1860 году г. Паульсо- 
номъ была издана (Спб.) <Ариѳметика по способу нѣмецкаго педа
гога Грубе». Въ свое время руководство это пользовалось популяр
ностью и было весьма распространено (въ 1876 г. вышло уже 11-е 
изданіе его). Впослѣдствіи же оно было вытѣснено изъ употребленія 
другими руководствами, также составленными по метод Є Грубе, пре
имущественно же книжками покойнаго Евтушевскаго: «Руководствомъ 
для учителей и учительницъ къ преподаванію начальной ариѳметики» 
и «Методикой ариѳмѳтики». Въ 1873 году изданъ г. Эвальдомъ пе
реводъ пятаго изданія сочиненія Грубе подъ заглавіемъ «Руковод
ство къ начальной ариѳметикѣ въ элементарной школѣ» (въ пере- 
водѣ нѣмецкія мѣры замѣнены русскими). Методу Грубе встрѣтили 
въ русской литературѣ прямо-таки восторженно. Баронъ Корфъ, на- 
примѣръ, писалъ въ 60-хъ годахъ: «Только 7 лѣтъ появился пер
вый учебникъ на русскомъ языкѣ, основанный на здравыхъ требо- 
ваніяхъ разсудка. Эта услуга оказана Россіи педагогомъ I. И. Пауль- 
сономъ, который составилъ для русскихъ школъ учебникъ ариѳме- 
тики по методу нѣмецкаго педагога Грубе» **). Въ настоящее время, 
кажется, можно оцѣнить, что за услугу оказалъ Россіи Наульсонъ, 
распространи въ методу Грубе. Въ составленной Паульсономъ «Ариѳ- 
метикѣ по способу Грубе» не приняты во вниманіе потребности 
русской школы и ея отличіе отъ школы нѣмецкой, какъ будто рус
ская школа располагаетъ такимъ-же количествомъ времени, какъ и 
нѣмецкая. «Что касаетсжвнутренняго содержанія книжки Паульсона,—• 
отзываются о ней гг. Ж итковъ и Шохоръ-Троцкій,— то сдѣланныя 
имъ «улучшенія» состоятъ въ слѣдующемъ: во-1-хъ, дуренъ языкъ, 
которымъ изложены задачи Паульсона, и на это не разъ уже обра
щала свое вниманіе критика; во-2-хъ, Грубе не признаетъ необхо
димости массы наглядныхъ пособій, г. Паульсонъ-же признаетъ 
именно массу таковыхъ; въ-3-хъ, Грубе считаетъ необходимымъ на 
каждой ступени знакомить съ цыфрами, г. Паульсонъ-же, во избѣ- 
жаніе «большой затраты времени», предпочелъ пройти первыя три 
числа безъ цыфръ и упражняетъ дѣтей сперва надлежащимъ обра-

* )  « А р и ѳм ети к а  п о  с п о с о б у  Г р у б е » .  Л е й п ц и г ъ , 18 7 7  г ., ст р . 5 .
* * )  « Р у с с к а я  Н ач а л ь н а я  Ш к о л а » . С п б., 1 8 7 2  г ., стр . 1 6 1 .

« р у с с к а я  ш к о л а -» , № №  5  и  6 , м а й  и  ію н ь .  1 4



зомъ въ черченіи черточекъ, кружковъ и т. д.; въ 4-хъ, Грубе не 
впадаетъ въ сентиментальный тонъ въ задачахъ, задачи-же г. Пауль- 
сона удивительно сентиментальны: Коля, Леша, Ж еня, папенька и 
и маменька— вотъ дѣйствующія лица его задачъ, яблоки, груши, 
орѣхи и т. п. объекты фруктовыхъ магазиновъ, красные цвѣтки и 
т. п. деликатные предметы—вотъ матеріалъ ихъ; въ-5-хъ, даже 
Грубе совершенно справедливо смотритъ на излишнюю катехизацію, 
какъ на педостатокъ обученія, г. Паульсонъ-же только и дѣлаетъ, 
что катехизируетъ. Однимъ словомъ, если метода Грубе въ  ея чи- 
стомъ видѣ есть нѣчто чрезвычайно искусственное и весьма не- 
цѣлесообразное, то тѣми-же качествами сугубо отмѣчается трудъ 
г. Паульсона, составленный по Грубе» *).

К акъ руководство по методикѣ ариѳметики, такъ и задачники, 
составленные Евтушевскимъ, весьма распространены и достаточно 
извѣстны всякому интересующемуся преподаваніемъ ариѳметики. 
Если можно выразиться, что Грубе царилъ въ нашихъ школахъ, 
то необходимо при этомъ прибавить, что царилъ, преобразившись, 
такъ  сказать, въ Евтушевскаго. Главныя положенія Евтушевскаго 
слѣдующія: Преподаваніе ариѳметики въ общеобразовательныхъ за- 
веденіяхъ слѣдуетъ раздѣлить на два курса — элементарный, или 
приготовительный, и систематическій. Элементарный курсъ отъ си- 
стематическаго прежде всего отличается по количеству учебнаго 
матеріала: въ элементарномъ курсѣ, разумѣется, меньше этого ма
теріали, чѣмъ въ систематическомъ. Кромѣ того, при прохожденіи 
элементарнаго курса нѣтъ надобности въ учебникѣ, а при прохо
жденіи систематическаго онъ необходимъ. Курсъ элементарный про
ходится въ одноклассныхъ сельскихъ школахъ, учениками отъ 7— 10 
лѣтняго возраста,— а систематическій во-второмъ классѣ двухклас- 
снаго училища (въ два года) и въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Расположеніе учебнаго матеріала должно быть концентрическое, цен- 
тромъ-же— «изученіе состава и свойствъ числа и дѣйствій съ чи
сломъ» **). Концентрическіе круги Евтушевскимъ предлагаются слѣ- 
дующіе: 1) изученіе чиселъ отъ 1 до 10; 2) отъ 10 до 20; 3)—до 
100, гдѣ Евтушевскій предлагаетъ произвести группировку дѣйствій;
4) составныя именованныя числа до 10.000; 5) числа любой вели
чины и дѣйствія надъ ними; 6) элементарный курсъ дробей раздѣ- 
ленъ на два круга: а) понятіе о дробяхъ и ихъ свойствахъ; произ
водство дѣйствій надъ дробями безъ изученія правилъ и б) произ
водство дѣйствій по правиламъ.

*) « М етоди к а  ар и ѳ м ет и к и » . С пб. 1 8 8 5  г ., стр . 2 6 — 2 7 .
* * ) « Р у к о в о д ст в о  для у ч и т е л ей  и у ч и т ел ь н и ц ъ  к ъ  п р еп о д а в а н ію  н ач ал ь н ой  ариѳ-  

м е т и к и  въ  н а р о д н ы х ъ  ш к о л а х ъ »  С пб. 1 8 7 8  г ., стр . 5 , ср. «М етоди к а» ар и ѳм ети к и »
б .  Н / )  л ,  с  і’ ) Ї !.



Программа элементарнаго курса ариометики, по Евтушевскому, 
такова: *).

«Первый годъ (3 часа или 6 полу часовъ въ недѣлю)»,— при 
чемъ въ учебномъ году считается отъ 39 до 40 недѣль,— «изученіе 
чиселъ отъ 1 до 20. Полное усвоеніе табличекъ сложенія, вычита- 
нія, умноженія и дѣленія въ этомъ предѣлѣ (предѣлахъ?) чиселъ, 
изображеніе (обозначеніе?) чиселъ цыфрами».

Второй годъ (4 часа въ недѣлю) слѣдуетъ: 1) «Изученіе чиселъ 
отъ 21 до 100» (здѣсь, однако, числа изучаются не всѣ по порядку, 
а выбираются изъ нихъ только имѣющія много дѣлителей), соста- 
вленіе и заучиваніе таблицы умноженія, «бѣглое вычисленіе съ чи
слами» отъ 1 до 100, «разложеніе сложныхъ чиселъ на два множи
теля, дѣлители сложныхъ чиселъ», 2) выдѣленіе четырехъ дѣй- 
ствій съ числами, «опредѣленіе каждаго дѣйствія и случаи при- 
ложенія его при рѣшеніи задачъ, выдѣленіе и опредѣленіе эле- 
ментовъ и результате въ дѣйствій, повѣрка дѣйствій», измѣненіе ре- 
зультатовъ ихъ отъ перѳмѣны данвыхъ, 3) дѣйствія «съ со
ставными именованными числами въ предѣлѣ чиселъ до 100».

Въ третій годъ (4 часа въ недѣлю) проходится: 1) «нумера
ція чиселъ отъ 1 до 100, ознакомленіе съ числами этого предѣла (?) 
на рѣшеніе задачъ», 2) нумерація чиселъ любой величины, четыре 
дѣйствія съ отвлеченными числами, повѣрка четырехъ дѣйствій; 
измѣненіе суммы, разности, произведенія и частнаго, 3) дѣйствія съ 
составными именованными числами; 4) элементарный курсъ дробей.

Такимъ образомъ въ теченіе перваго года, согласно Евтушев
скому, ученикъ ознакомится только съ числами до 20. Но, какъ 
извѣстно, въ Россіи, при необязательности обученія въ силу эконо- 
мическихъ условій, первый годъ обученія въ  начальной школѣ мо
жетъ быть, и нерѣдко бываетъ для учащагося поелѣднимъ: маль
чикъ оказывается необходимымъ въ домѣ помогать отцу по хозяй
ству. Поэтому должно въ первый-же годъ обученія ребенка въ школѣ 
сообщить ему законченный свѣдѣнія по Закону Божію, чтенію, письму 
и ариѳметикѣ. При обученіи по Евтушевскому мало, слишкомъ мало 
вынесетъ ребенокъ изъ школы, даже послѣ исправнаго посѣщенія 
ея въ теченіе цѣлаго года. Съ умѣньемъ считать только до 20, этотъ 
мальчикъ, очутившись, напримѣръ, свипопасомъ, не въ силахъ бу
детъ счесть своего маленькаго стада, если только въ немъ свиней 
больше 20 штукъ: и такого умѣнья не дала ему школа!..

Въ началѣ обученія дѣтей ариѳметикѣ слѣдуетъ давать предпо-

*) См. «Руководство для учителей и учительницъ», стр. 15— 16.



чтеніе вычисленію устному, а впослѣдствіи письменному *). «Перво
начальное обученіе дѣтей ариѳметикѣ должно производиться при по
мощи наглядныхъ пособій». «Способъ преподаванія начальнаго курса 
долженъ быть катехизическій» **). Въ курсѣ ариѳметики видное мѣсто 
должно быть отведено практическимъ задачамъ, т.-е. такимъ, усло
вія которыхъ взяты изъ практической жизни, притомъ изъ родного 
ученику быта. Однако, замѣтимъ кстати, въ задачникахъ Евтушев- 
скаго,— безпорно не лишенныхъ крупныхъ достоинствъ, —  хотя эти 
задачники назначены для начальныхъ школъ, встрѣчаются, напри- 
мѣръ, такія задачи: «На балу было 27 мужчинъ и 35 женщинъ; 
18 человѣкъ не танцовало, а всѣ остальные составляли кадриль. 
Сколько паръ было въ кадрили и сколько мужчинъ не танцовало»? 
(Ч. 1-я, № 413). «Въ концертномъ залѣ желаютъ разставить 96 
стульевъ рядами такъ, чтобы зъ  каждомъ ряду было одинаковое 
число стульевъ. Въ сколько рядовъ могутъ поставить всѣ эти стулья, 
и сколько стульевъ будетъ въ каждомъ ряду?» (Ч. 1-я, № 633). Эти 
задачи, конечно, слишкомъ далеки отъ жизни сельскаго мальчика.

Согласно Грубе, Евтушевскій признаетъ, что числа, доступный 
для «осязательнаго» пониманія ученика, не превышаютъ 100. Из
учить число, по Евтушевскому, это значитъ разсмотрѣть всѣ мо- 
гущія быть комбинаніи этого числа по сравненію съ предыдущими 
числами, т.-е. изучаемое число надо сравнить со всѣми ему пред
шествовавшими числами по всѣмъ 4-мъ дѣйствіямъ, начавъ такое 
сравненіе съ сравненія даннаго числа съ единицей. Сравневія эти 
надо дѣлать устно и письменно. Разсмотрѣнными комбинаціями числа 
ученикъ долженъ на столько овладѣть, чтобъ при рѣшеніи практи
ческаго вопроса съумѣть воспользоваться ими ***.)

Систематическое изученіе чиселъ Евтушевскій предлагаетъ на
чать съ числа четыре, потому что комбинаціи первыхъ трехъ чи
селъ знакомы ученикамъ изъ житейскаго опыта. При изученіи чи
селъ перваго десятка упражненія располагаются въ слѣдующемъ 
порядкѣ:

1) образованіе новаго числа прибавленіемъ единицы къ преды
дущему (наглядно);

2) разложеніе числа на составляющія его слагаемый самими уче
никами, при помощи наглядныхъ пособій;

3) приведеніе въ порядокъ разложенія, сдѣланнаго учениками 
(для закрѣпленія въ памяти учениковъ этихъ разложеній и ихъ по
рядка, они производятся учениками еще письменно на ихъ д оскахъ ,

*) «Руководство для учителей и учительницъ», стр. 6.
* * ) С тр. 7.

***) «Методика ариѳметики», стр. 85. Ср. «Руководство для учителей...», стр. 17.



при посредстцѣ черточекъ, крестиковъ, кружковъ и т. п. Послѣ-же 
того какъ будетъ показаны цифры и знакъ-)-, эти разложенія можно 
дѣлать при помощи ихъ);

4) вопросы по поводу сдѣланнаго разложенія, для сравнен]^ изу- 
чаемаго числа съ каждымъ предиіествующимъ и для вывода всѣхъ 
отношеній изучаемаго числа къ предшествовавшимъ числамъ и связи 
съ ними, выраженныхъ 4-мя ариѳметическими дѣйствіями;

5) рѣшеніе практическихъ задачъ, съ цѣлью пріучить учениковъ 
примѣнять изучаемыя комбинаціи къ рЄіпенію практическихъ во- 
просовъ;

6) бЄглое устное вычисленіе, вычисленіе формулъ и вопросы въ 
разбивку, относящееся къ  числу отвлеченному, для повтореній всего 
пройденнаго о числѣ и для сравненія чиселъ между собою, пре
имущественно въ краткомъ отношеніи.

Упражненія второе й третье, послѣ изученія трехъ или четырехъ 
чиселъ, можио сливать въ одно третье, т. е. дѣлать разложеніе 
только въ порядке. Вотъ какъ, напримеръ, изучается по Евтушев- 
скому число четыре.

1) О б р а з о в а н і е  ч и с л а .

На верхней планкѣ доски *) учитель ставитъ три кубика вмЄсгЬ.

□ □ □
Сколько з д Є с ь  кубиковъ? (Потомъ приставляетъ четвертый ку- 

бикъ). А теперь сколько?
□  □  □  □

Какъ же составляются четыре кубика изъ трехъ и одного? 
Нужно къ тремъ кубикамъ прибавить, приставить одинъ кубикъ.

2) Р а з л о ж е н і е  н а  с л а г а е м ы  я.

Какъ можно составить четыре кубика? или: как ъ  четыре кубика 
можно разложить?

Четыре кубика можно разложить на два и два.

□ □  □ □
Четыре кубика можно составить изъ одного, одного, одного и 

еще одного, или взять четыре раза ио одному кубику.

□  □  □  □

*) Классная доска приспособляется такъ, чтобы на крючки, вбитые по бо- 
камъ ея, можно было накладывать планки, на которыя выставляются кубики 
такимъ обраэомъ, какъ это здѣсь указано.



Четыре кубика можно разложить на три и одинъ.
□  □  □  □

Можно составить изъ одного, одного и двухъ.
□  □  □ □

Можно ли еще какъ-нибудь иначе разложить четыре кубика? 
Ученики убѣждаются, что никакого другого, отличнаго отъ этихъ, 
разложенія быть не можетъ. Если ученики станутъ еще разлагать 
четыре кубика такимъ образомъ: одинъ, два и одинъ, или два, одинъ 
и одинъ, или одинъ и три, то учителю легщ> имъ показать, что эти 
разложенія составляютъ повтореніе уже имѣющихся разложеній, только 
въ другомъ порядкѣ.

3) Р а з л о ж е н і е  в ъ  п о р я д к ѣ .

Весьма можетъ случиться, что дѣти сразу укажутъ разложеніе 
числа на слагаемыя въ порядкѣ; но и тогда третье упражненіе нельзя 
считать лишнимъ. Для установленій порядка въ разложеніи предла
гаются классу такіе вопросы:

Вотъ вы составили четыре кубика изъ двоекъ, изъ отдѣльныхъ 
кубиковъ и изъ троекъ; въ какомъ порядкѣ лучше поставить намъ 
кубики на доскѣ?

Съ чего начать разложеніе четырехъ кубиковъ? Съ разложенія 
на отдѣльные кубики.

К акъ составить четыре кубика изъ отдйльныхъ кубиковъ? Надо 
взять четыре раза по одному.

К акъ составить четыре кубика изъ двоекъ, изъ паръ? Нужно 
взять двѣ двойки; два раза по два кубика; двѣ пары кубиковъ.

К акъ потомъ разлагать четыре кубика? Можно составить изъ 
троекъ; для этого взять три и одинъ, или одинъ и три.

Выясняется ученикамъ, что послѣднее разложеніе, то есть [—2,
не подходитъ подъ принятый порядокъ и есть видоизмѣненіе одного 
изъ первыхъ трехъ. Такимъ образомъ, путемъ самого разложенія 
числа на слагаемыя ученики сравниваютъ его съ 1, съ 2 и съ 3. 
Учитель во время разговора съ учениками располагаетъ постепенно 
на классной доскѣ эти разложенія уже въ порядкѣ, то есть:

На первой планкѣ   □ □ □ □
» второй » ...................  □  □  П П
> третьей >...... ...................  □ □  □ □

четвертой > ...................  О О П  П

Такъ какъ это упражненіе есть основное и самое важное при 
изученіи числа, то для закрѣпленія въ памяти учениковъ сдѣлан- 
ныхъ разложеній имъ предлагаются упражненія письменный—на до-



скахъ или въ тетрадяхъ. Письменная работа учениковъ состоитъ 
въ разложеніи того же числа посредствомъ черточекъ, крестиковъ, 
кружковъ и проч. Кубики снимаются съ классной доски, и по тре- 
бованію учителя: «возьмите ваши доски и разложите четыре посред
ствомъ крестиковъ, такъ какъ мы разлагали на классной доскѣ че
тыре кубика», дѣти на память разлагаютъ четыре такимъ образомъ

I X X  X X  
X  X X X  

( X X  X X
I X X X X

Въ случаѣ ошибки, или безпорядка въ разложеніи или, наконецъ, 
упущенія одного изъ разложеній, учитель направляетъ учениковъ, 
провѣряя ихъ работу. (Далѣе слѣдуетъ изложеніе длиннаго и скуч- 
наго разговора учителя съ учениками все о томъ-же—о составѣ 
четырехъ).

4) В ы в о д ы  и з ъ  п р е д ы д у щ а г о  у п р а ж н е н і я .

Третье упражненіе, хорошо исполненное, положило прочное осно- 
ваніе для всей дальнѣйшей работы съ числомъ. Послѣдующія упраж
ненія состоятъ только въ расширеніи пониманія учениками сущности 
сдѣланныхъ ими разложеній числа, въ обобщеніи этихъ разложеній 
и въ  упрощеніи самыхъ выраженій и пріемовъ вычисленій. Для вы- 
водовъ ученикамъ предлагаются слѣдующіе вопросы:

Н а сложеніе и вычитаніе. Сколько надо прибавить къ одному, 
чтобы получить четыре? Сколько къ двумъ, тремъ? Сколько будетъ 
два да два? Одинъ да три? Три да одинъ?

Сколько разъ отъ четырехъ можно отнять по одному?
Сколько разъ по два, по три?
Сколько останется, если отъ четырехъ можно отнять одинъ, 

два, три?
Сколько единицъ недостаетъ одному, двумъ, т р е м ъ  д о  четырехъ?
Чѣмъ четыре больше одного, двухъ, трехъ?
Сколько останется, если отъ четырехъ отнять четыре раза по 

одному, два раза по два!
Н а умноженіе и дѣленіе. Сколько разъ нужно взять по одному, 

по два, чтобы получить четыре? Сколько разъ н у ж н о  повторить два, 
чтобы составить четыре?

Сколько будетъ дважды два? Четырежды одинъ?
Сколько разъ  одинъ, два, три содержится въ четырехъ?
Во сколько разъ четыре больше одного, двухъ?
К акъ велика четвертая часть четырехъ, половина четырехъ?



Сколько получится, если взять въ два раза, въ четыре раза 
меньше четырехъ?

Такимъ образомъ, в с і отношенія числа четыре къ предшество- 
вавшимъ числамъ вытекаютъ сами собою изъ разложенія числа на 
слагаемый и, слѣдовательно, изъ знакомства чрезъ то учениковъ съ 
составомъ числа. Въ случаѣ затрудненія ученика въ отвѣтѣ на 
предложенный вопросъ, учитель пользуется кубиками для нагляднаго 
представленія ученику того, что его затруднило.

5) З а д а ч и .

Задачи при изученіи чиселъ служатъ для приложенія узнаннаго 
учениками изъ предыдущихъ упражненій къ рѣшенію чисто прак
тическихъ вопросовъ. Кромѣ того, рѣшеніемъ задачъ им іется въ 
виду развитіе въ учащихся соображенія и выработка языка.

6) Б ѣ г л о е  в ы ч и с л е н і е  и в о п р о с ы ,  о т н о с я щ і е с я  к ъ  
ч и с л у  о т в л е ч е н н о м у .

a) Вычисленіе въ формѣ задачъ. Учитель предлагаетъ учени
камъ задачи сложныя по числу данныхъ чиселъ, но простыя по 
условіямъ, каковы: 1) Имѣя четыре яблока, я далъ двумъ мальчикамъ 
по одному яблоку, потомъ купилъ еще одно яблоко и съѣлъ самъ 
два. Сколько яблоковъ у меня осталось? 2) На скамьѣ въ саду сиділи 
три мальчика, потомъ припіелъ еще одинъ; изъ нихъ д в і  пары по
шли гулять по саду. Сколько мальчиковъ осталось на скамьі?

Ученики вычисляютъ по м і р і  того, какъ учитель медленно чи- 
чаетъ задачу, и, по окончаніи вопроса задачи, тотчасъ даютъ отвѣтъ 
т.-е. какимъ-либо условнымъ знакомъ заявляють, что число готово, 
а говоритъ его тотъ ученикъ, котораго назвалъ по имени учитель.

b) Вычислеаіе въ отвлеченномъ видѣ. Учитель говоритъ: Отъ че- 
четырехъ отнимаю три, потомъ прибавляю къ остатку два, отъ по- 
лученнаго числа отнимаю одинъ, къ полученному числу прибавляю 
еще два и все полученное дѣлю пополамъ. Сколько получилось у 
меня въ каждой половині?

Опять-таки отвѣтъ учениковъ долженъ явиться тотчасъ по пред- 
ложенію вопроса учителемъ. Вѣрность и быстрота отвѣта учениковъ 
покажутъ въ этомъ случаѣ учителю, насколько они овладѣли числомъ.

c) Вопросы для повторенія. Сколько будетъ четыре раза одинъ? 
Одиножды четыре? Два раза два? Если взять трижды одинъ, то чего 
не достаетъ до четырехъ? Два сколько разъ содержится въ четы
рехъ? Половина четырехъ чѣмъ меньше трехъ? Сколько будетъ че



ты ре безъ трехъ, безъ двухъ? Если отъ четырехъ отнять два, то 
полученное число во-сколько разъ болѣе единицы и т. п.». *).

По этому образцу производится изученіе и другихъ чиселъ; только 
при изученіи другихъ чиселъ Евтугаевскій совѣтутъ употреблять 
другія наглядныя пособія и разнообразить вопросы.

Правда, Евтушевскій отличается отъ Грубе: 1) въ частностяхъ 
распред^ленія курса по годамъ и 2) въ томъ, что дѣйствіе надъ 
числами у Евтушевскаго не въ такой степени отодвигаются на зад
ній планъ, какъ у Грубе, но въ сущности метода Грубе и метода 
Евтушевскаго сходны, будучи основаны на изученіи числа.

Къ числу ревностныхъ пропагандистовъ методы Грубе въ Россіи 
принадлежитъ Воленсъ. Въ сочиненіи: «Методъ элементарнаго пре
подаванія ариѳметики въ нар. школѣ. Составилъ В. Воленсъ и подъ 
его-же редакціей изданный (Спб. 1880 г.)», онъ, не раздѣляя мнѣнія 
педагоговъ, утверждающихъ, что съ изучеаіемъ чиселъ можетъ быть 
связано изученіе производства дѣйствій, все-таки признаетъ необ
ходимость изученія чиселъ, но при этомъ прибавляетъ: «педагоги 
иолагаютъ, что только числа первой сотни доступны осязательному, 
совершенно полному пониманію дѣтей, но я даже думаю, что не всякій 
ребенокъ въ  состоя ній достичь этого, что осязательному пониманію 
многихъ дѣтей доступны только числа меньше 100».

Къ 80-мъ годамъ практически убѣдились во многихъ недостат- 
кахъ въ постановкѣ нашей народной школы, совершенно естествен- 
ныхъ по новости въ Россіи дѣла народнаго образованія; замѣчена 
была неправильность въ постановкѣ преподаванія начальной ариѳ- 
метики. Возникло въ  педагогическомъ мірѣ движеніе противъ ме
тоды Грубе и сдѣланы были попытки къ установлевію методики 
ариѳметики на иныхъ началахъ. Еще Гурьевъ вооружался противъ 
методы Грубе.«Въ нынѣшнихъ учебныхъ программахъ, составленныхъ 
по методикѣ Евтушевскаго»,— говоритъ, между прочимъ Гурьевъ,—- 
поставляется учителямъ даже въ обязанность во весь первый учеб
ный годъ не проходить болѣе, какъ только числа 1—20, а во весь 
второй учебный годъ не далѣе какъ числа 1— 100?! Вотъ какая гомеопа
тическая кашица! Она-ли въ состоянии испортить слабые дѣтскіе 
желудки? Принципъ г. Евтушевскаго—дать дѣтямъ яичко да еще 
облупленное. Онъ, по дозамъ гомеопата Грубе, возъимѣлъ желаніе 
обучать нянюшекъ въ  дѣтской. Дай ему Вогъ тамъ и успѣха! Но только 
врядъ-ли изъ его туманныхъ картинъ онѣ что-либо возьмутъ въ 
толкъ» **),

*) «Руководство для учителей и учительницъ», стр. 26 32.
**) «Практическая ариѳметика», кн. I , стр. ХѴШ  XIX.



Не безъинтересно то обстоятельство, что въ числѣ прочихъ 
противяиковъ методы Грубе является графъ Л. Н. Толстой. Онъ 
въ одной изъ своихъ статей (была напечатана въ «Отечественныхъ 
Занискахъ» за 1875 годъ и помѣщена въ IV  томѣ собрапія сочи- 
неяій графа) осуждаетъ увлеченіе русскихъ нѣмецкою педагогикою 
и, между прочимъ, методою Грубе. Большинство нашихъ педагоговъ 
пренебрежительно отнеслось къ этой статьѣ графа въ  виду» неком
петентности его по трактуему имъ вопросу. Вотъ нѣсколько болѣе 
интересныхъ замѣчаній графа изъ этой статьи. «Критиковать упо- 
треблявшійся способъ обученія грамотѣ посредствомъ заучиванія 
страницъ Псалтыря и обученія ариѳметикѣ посредствомъ ученія иа- 
изустъ того, что есть и т. п., очень легко... Итакъ было найдено,, 
что старые пріемы обученія никуда не годятся, и не поставивъ 
никакихъ новыхъ основъ, стали искать новыхъ пріемовъ *)... Мы 
избрали пріемы обученія ближайшихъ сосѣдей нашихъ, нѣмцевъ, 
во-первыхъ, потому, что мы всегда особенно склонны подражать 
нѣмцамъ; во-вторыхъ, потому, что это былъ способъ самый сложный 
и хитрый, а ужъ если брать чужое, то, разумѣется, самое послѣд- 
нее— модное и хитрое, а  въ третьихъ, въ особенности потому, что 
эти пріемы были болѣе всего противоположны нашимъ старымъ 
пріемамъ... Какъ скоро родители, или просто здравомыслящіе люди, 
занимающееся дѣломъ образованія, выражаютъ сомнѣнія въ  томъ, 
что въ самомъ-ли дѣлѣ хороши эти пріемы, имъ говорять: а  зна
менитый Песталоцци, а Дистервегъ, а Денцель, а Вурстъ, а мето
дика, эвристика, дидактика, концентризмъ? и смѣльчаки махаютъ 
рукой и говорятъ: <ну, Богъ съ ними. Они лучше знаютъ». Въ 
этихъ нѣмецкихъ пріемахъ была еще и та большая выгода для 
учителей (причина, по которой за  эти пріемы особенно горячо дер
жатся), что при нихъ учителю не нужно много старанія, не нужно 
дальше и дальше учиться, не нужно работать надъ собою и пріе- 
мами обученія. Большую часть времени по этой методѣ учитель 
учитъ тому, что дѣти знаютъ, да, кромѣ того, учитъ по руковод
ству, и ему легко. И безсознательно, по врожденной человѣческой 
слабости, учитель дорожитъ этою легкостью. Весьма пріятно, съ 
твердымъ убѣжденіемъ, что учу и дѣлаю дѣло важное и самое со
временное, разсказывать дѣтямъ изъ книжки про суслика, или про 
то, что у лошади 4 ноги, или переставлять кубики по 2 и по 3 и 
спрашивать, сколько будетъ 2 и 2, но если-бы потребовалось вмѣ- 
сто суслика разсказать или прочесть про что-нибудь точно занима
тельное, дать основанія грамматики, географіи, священной исторіи

*) Сочиненія графа Л. ї ї .  Толстого, М. 1889 г., стр. 401—402.



и 4 правилъ, то учитель сейчасъ-бы былъ приведенъ къ  тому, чтобы, 
поработать надъ собою, перечитать многое, освѣжить свои знанія»*). 
«Въ старой школѣ учитель ничего не говорилъ съ учениками, те
перь предписано учителю говорить съ учениками что попало, или 
то, что они зпаютъ, или то, чего не нужно знать. Въ математикѣ 
прежде заучивали опредѣленіе дѣйствій, теперь и самихъ дѣйствій 
уже не дѣлаютъ, такъ  какъ только на 3-й годъ, по Евтушевскому,. 
приступаютъ къ  нумерацій и предполагаютъ, что нужно учить дѣ- 
тей въ продолженіе цѣлаго года считать до 10. Прежде заставляли 
учениковъ дѣлать дѣйствія съ отвлеченными большими числами, не 
обращали вниманія на другую сторону математики, распутываніе 
задачи (составленіе уравненія). Теперь учатъ распутыванію задачъ,. 
составленію уравненій на малыхъ числахъ прежде, чѣмъ ученики 
знаютъ еще нумерацію и обращеніе съ дѣйствіями. Тогда какъ 
всякому учителю опытъ показываетъ, что трудность составленія 
уравненій или распутыванія задачъ преодолѣвается только общимъ,. 
не школьнымъ, а жизненнымъ развитіемъ. На дняхъ мнѣ случилось, 
быть свидѣтелемъ урока математики по методу Грубе. У ученика 
было спрошено: «сколько будетъ 8 и 7?»—онъ заторопился и ска- 
залъ 16. Сосѣдъ его также поторопился и, не поднявъ лѣвой руки,, 
сказалъ: 8 и 8 будетъ 16, а безъ одного 15. Учитель строго оста- 
новилъ сказавшаго это и заставилъ перваго спрошеннаго приклады
вать сначала къ 8 по одному, пока онъ не дойдетъ до 15, хотя 
мальчикъ уже давно зналъ, что онъ ошибся. Въ школѣ этой про
ходилось число 15, а 16 должно быть неизвѣстно» **).

Вотъ что говоритъ Д. И. Тихомировъ, директоръ народныхъ 
училищъ Витебской (Губерній, о практическомъ приложеніи методы 
Грубе въ русскихъ школахъ: «Учитель поставлялъ своею цѣлью 
изучить всѣ мнимыя свойства чиселъ», и «въ результатѣ оказывалось 
что... ученики просто теряли голову въ безчисленныхъ, на разные 
способы, выкладкахъ при изученіи каждаго числа или въ лучшемъ 
случаѣ— непроизводительно тратили дорогое время въ  школѣ. Оче
видно, что такая постановка преподаванія начальной ариѳметики яе- 
могла быть признана педагогически удобною и не могла удержаться 
въ школѣ значительное время, какъ существенно затруднявшая дѣло- 
обученія своею сложностію, проистекавшею изъ неправильно уста- 
новленнаго основного положенія» ***).

Появляются руководства къ методикѣ ариѳметики, по которымъ 
въ основу преподаванія должно полагать изученіе не числа съ ега

*) Стр. 403—404.
**) Стр. 405—406.

***) «Методика начальной ариѳметики». Могилевъ на Днѣпрѣ. 1890 г., стр. 7-



свойствами, а элементарныхъ дѣйствій надъ числами. Къ руковод
ствам ^ составленнымъ въ этомъ направленій относятся: «Методика 
ариометики для начальной школы и вообще начальнаго обученія» 
Мартынова (Москва. 1884 г.), «Методика ариометики съ приложе- 
ніемъ сборника ариѳметическихъ упражненій» (Спб. 1885 г.) Ж и т
кова и Шохоръ-Троцкаго, развивавшаго свои идеи еще прежде въ 
жѵрналѣ «Семья и Школа» за 1882 г. и слѣд. въ  статьяхъ: «Что 
такое методика Евтушевскаго» и др.,— «Методика начальной ариоме
тики» Гольденберга (Спб. 1885 г.), «Методика ариометики цѣлыхъ 
чиселъ» Егорова (М. 1887 г.), «Методическое руководство» по тому же 
предмету Лубенца (Кіевъ. 1890 г.), «Записки по методикѣ элементар
ной ариометики» Вишневскаго (Казань, изданіе 3-є въ 1893 году), 
«Методика начальной ариометики» Д. И. Тихомирова, (Могилевъ на 
Деѣпрѣ. 1890 г.), нѣсколько книгъ Шохоръ-Троцкаго: «Чему и какъ 
учить на урокахъ первоначальной ариометики въ школѣ и дома»? 
(Спб. 1896 г.). «Учебникъ методики ариометики для тѣхъ учебныхъ 
заведеній, гдѣ преподается этотъ предметъ» (Спб. 1896 г .)  и др. 
Нѣкоторые составители руководствъ по ариѳметикѣ еще до 80-хъ 
годовъ хотя и не опровергали методы Грубе, но и не сочувствовали 
ей, таковы: Крымскій, Вороновъ, Гика. Можно съ удовольствіемъ 
отмѣтить тотъ фактъ, что направленіе противъ методы Грубе раньше 
началось въ Россіи, нежели у нѣмцевъ, гдѣ подорвавшія авторитети 
ея сочиненія Танка и Книллинга появились только въ 1885 году.

Въ изданныхъ 1886 года программахъ церковно - приходскихъ 
школъ рекомендуется постановка ариометики, выработанная педа
гогическою литературою 80-хъ годовъ. «Обученіе д ітей  счисле
нию,—говорится въ объяснительной запискѣ къ  программѣ этого 
предмета,—имѣетъ цѣлію научить ихъ производить съ разумѣніемъ 
дѣйствія надъ числами и развить въ дѣтяхъ навыкъ прилагать эти 
дѣйствія къ рѣшенію задачъ изъ житейскаго быта». Въ основу пре
подаванія, такимъ образомъ, снова полагаются дѣйетвія надъ чис
лами, какъ было до 60-хъ годовъ, но тогда дѣйствія надъ числами 
изучались обыкновенно механически, съ плохимъ пониманіемъ ихъ 
со стороны учащихся, теперь же требуется, что бы эти дѣйствія 
производились учениками «съ разумѣніемъ». Приведенная выдержка 
изъ объяснительной записки къ программѣ обученія счисленію въ 
церковно-приходскихъ школахъ почти буквально повторяетъ слова 
Гольденберга изъ его «Методики», гдѣ сказано: «Обученіе дѣтей счи
сленію имѣетъ цѣлыо научить ихъ сознательно (?) производить дѣй- 
ствія надъ числами и развить въ дѣтяхъ навыкъ прилагать эти 
дѣйствія къ рѣшенію задачъ общежитейскаго содержанія» *).

*) «Методика начальной ариометики». Спб. 1892 г., стр. I, ср. IX  стр.



Прежде, до -&Ѳ-Хъ  годовъ, преподаваніе, между прочимъ, имѣло 
ту слабую струну, что было поставлено отвлеченно, далеко отъ пра
ктической жизни. Мало обращалось вниманія на то, чтобы задачи, 
предлагаемый для рѣшенія ученикамъ, имѣли близкое отношеніе 
къ ихъ быту и отсюда заимствовали свое содержаніе. «Объяснительная 
записка» къ  программѣ обученія счисленію для церковно-приход
скихъ школъ требуетъ, чтобы цГлью обученія ариѳметикѣ было 
развитіе «въ дѣтяхъ навыка къ рѣшенію задачъ изъ житейскаго 
быта».—Въэтой программѣ самое названіе учебнаго предмета— «ариѳ- 
метика»—замѣнено другимъ «счиеленіе>, это— «программа обученія 
счисленію», но не программа ариѳметики. На западѣ,—по крайней 
мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ государствахъ,— въ начальныхъ школахъ пре
подается также не ариѳметика, но «счисленіе» (во Францій-саісиі). 
Такимъ названіемъ указывается, что въ начальныхъ школахъ про
ходится лишь одна часть ариѳметики, или обращается главное вни
маніе на одну ея сторону. Ариѳметика обыкновенно раздѣляется на 
ариѳметику - науку и ариѳметику - искусство. Въ ариѳметикѣ-наукѣ 
излагаются аксіомы, теоремы, заковы и ученія, на которыхъ осно
ваны дѣйствія надъ числами, вычислевія; ариѳметика-же-искусство— 
заключаетъ въ себѣ правила для производства вычисленій. Ариѳме- 
тику-науку называютъ еще теоретической ариѳметикой, ариѳметику- 
искусство— практической. Теоретическая ариѳметика изучается въ 
среднихъ учебныхъ заведевіяхъ, причемъ болѣе трудные отдѣлы— 
въ старшихъ классахъ. Въ начальныхъ же училищахъ естественно 
преподавать только практическую ариѳметику. Она-то и обозначается 
словомъ «счисленіе».

Составленный въ новомъ направленій руководства по методикѣ 
ариѳметики, признавая тотъ-же принципъ, что въ основѣ обученія 
счисленію должно лежать изученіе дѣйствій, расходятся въ част- 
ноетяхъ при изложевіи пріемовъ обученія Конечно, это не имѣетъ 
существенно-важнаго значенія для веденія дѣла. «Не важно, чтобы 
всѣ часы имѣли одинаковое устройство, важно, чтобы всѣ они ука
зывали вѣрное время»,—замѣчаетъ Унгеръ по поводу подобнаго раз
личія въ новѣйшихъ нѣмецкихъ руководствахъ по методикѣ ариѳ- 
метики *).

Г. Шохоръ-Троцкій, такъ много потрудившійся для методики 
ариѳметики, ставитъ вопросъ о названій методы обученія счисленш, 
смѣнившей у насъ методу Грубе. «Для развитія у учащихся, го- 
горитъ г. Шохоръ-Троцкій,—правильныхъ представленій, а впослѣд- 
ствіи и понятій о четырехъ дѣйствіяхъ, соотвѣтствующія части (?);

*) Біе Мейюйік, § 233.



курса начальной ариѳметики должны быть построены на задачахъ, 
и нритомъ на задачахъ простыхъ. Это соприкасается съ вопросомъ 
д) томъ, какъ назвать ту методу, которая разрабатывается въ на- 
стоящемъ сочиненіи. Ариѳметическія задачи вообще должны, при ра- 
зумномъ обученіи, быть не цѣлью, а только средствомъ обученія 
ариѳметикѣ, съ ихъ помощью должны быть вырабатываемы и раз
виваемы вѣрныя и ясныя представленій и понятія о четырехъ дѣй- 
ствіяхъ, объ ихъ смыслѣ и цѣли и т. п., поэтому изъ десяти слу
чаевъ въ девяти задачахъ должна быть исходною точкою препода
ванія ариѳметики... Метода эта названа «методою задачъ», потому, 
что задачи въ обширномъ смыслѣ этого слова являются исходною 
точкою во всякій моментъ обученія; метода эта названа методою цѣ- 
лесообразныхъ задачъ потому, что для каждой ступени, для каждаго 
ученія, для преодолѣнія каждой трудности, надо предлагать учени- 
камъ не какія ни попало задачи даннаго отдѣла и не задачи ради 
самаго разрѣшенія ихъ, а задачи, сообразованный съ исключительною 
цѣлыо даннаго урока ариѳметики» *). «Эта метода,—говоритъ г. Шо- 
хоръ-Троцкій въ  предисловіи къ «Учебнику методики ариѳметики, 
для учебныхъ заведеній, въ которыхъ преподается этотъ предметъ» 
(Спб. 1896 г.)» **),— еще не усвоена другими составителями книгъ по 
предмету преподаванія ариѳметики; они предпочли разработкѣ новой 
“методы (взамѣнъ «методы изученія чиселъ») обнародованіе такихъ 
книжекъ и пособій, въ основаніе которыхъ не положено никакой (?) 
методы. Они усвоили себѣ только отрицательное отношеніе къ «мѳ- 
тодѣ изученія чиселъ», не позаботившись, къ сожалѣнію, о созданіи, 
въ  замѣнъ ея, чего-нибудь положительнаго. Исключеніе изъ ихъ 
числа составляетъ едва-ли не одинъ С. В. Ж итковъ (Шохоръ-Троцкій 
вмѣстѣ съ нимъ написалъ методику ариѳметики), въ своей «Методикѣ» 
и въ  своихъ «Сборникахъ» являющійся сторонникомъ новой методы. 
«Почти всѣ остальные авторы, взамѣнъ «методы изученія чиселъ», 
иногда предлагаютъ какую-то «методу изученія дѣйетвій», не подо- 
зрѣвая, что предлагаемое ими представляетъ не нѣкоторую методу 
(курсивъ подлинника) обученія, а только характеристику цѣли всего 
курса предмета. Это совершенно подобно тому, какъ если-бы кто вза- 
мѣнъ «звуковой» или «буквослагательной» методы предложилъ новую 
методу, а именно «методу изученія грамоты».

Эти разсужденія г. Шохоръ-Троцкаго, отличаясь нападками на 
другихъ составителей руководствъ по ариометикѣ, едва-ли основа
тельны. Цѣль обученія ариѳметикѣ не столько въ усвоеніи умѣнья

*) «Методика ариѳметики», ч. I, Сиб. 1898 г., стр. 35—36.
**) Стр. ІУ.



производить ариѳметическія дѣйствія, сколько въ пріобрѣтеніи на
выка рѣшать задачи. Ариѳметическія дѣйствія были бы дѣйствіями 
безцільными, если-бы не применялись къ рішенію вопросовъ пра
ктической жизни, къ рѣшенію задачъ. Гг. Гольденбергъ, Тихомировъ и 
другіе, осуждаемые г. Шохоръ-Троцкимъ, авторы правильніе пони- 
маютъ ц іль  обученія счисленію, утверждая, что она заключается въ 
у м іи ь і производить ариѳметическія дѣйствія и р іш ать  задачи. Не 
правда и то, будто «задачи, въ обширномъ смыслі слова» (?), яв
ляется исходною точкою во всякій моментъ обученія». Н імецкая пе
дагогика (Танкъ, Книллингъ) справедливо признаетъ основою обученія 
ариѳметикі изученіе счета. А возможно-ли обучать счету на зада- 
чахъ,— на этотъ вопросъ отв ічаетъ  самъ-же г. Шохоръ-Троцкій слѣ- 
дующее: «Учитель долженъ упражнять д ітей  на занимающей насъ 
(1-й) ступени только въ счеті, стараясь по возможности разнообра
зить эти упражненія. Должно зам ітить, что вводить въ задачи раз
сказъ въ  эти упражненія не слідуетъ еще потому, что практиче
ская жизнь предлагаетъ задачи счета вовсе не въ повіствовательной 
формі» *). Віроятно, г. Шохоръ-Троцкій въ данномъ случаі, подъ 
задачею разум іетъ не то, что подъ этимъ словомъ обычно разу- 
ж іется  въ ариѳметикі, т. е. нахожденіе неизвістнаго числа по дан
нымъ числамъ, но то, что иногда разуміется подъ задачею въ 
общежитіи, т.-е. работу, которую надо, предстоитъ исполнить. Въ 
такомъ случаі, «новая метода» г. Шохоръ-Троцкаго съ задачами на 
каждой ступени обученія не отличается отъ другихъ методъ и, слі- 
довательно, несправедливо называется новою: едва-ли можно указать 
какую-нибудь методу, въ которой-бы на каждой ступени обученія 
не было такихъ задачъ— и, конечно, съ точки зр ін ія  автора методы, 
цілесообразныхъ. Итакъ, названіе «методы цілесообразныхъ задачъ» 
не изъ удачныхъ.

Всіми, кажется, руководствами по методикі ариѳметики, появив
шимися съ 60-хъ годовъ, признается необходимость концентрацій 
учебнаго матеріала, и большинство изъ нихъ распреділяютъ учебный 
матеріалъ на слідующіе круги: 1) Изучаются д ійствія надъ числами 
перваго десятка, 2 )— первой сотни и 3)—любой величины. Таковъ 
распорядокъ курса у Мартынова, Гольденберга, Егорова, Вишнев- 
скаго, въ «Программі обученія счисленію для церковно-приходскихъ 
школъ» и др. Нумерація и каждое дійствіе, такимъ образомъ, 
изучается не сразу, но съ перерывами, такъ сказать, въ три 
пріема: сначала нумерація, потомъ сложеніе, вычитаніе, умноженіе 
и ділееіе; зат ім ъ  снова нумерація, послі этого ті-ж е д ійствія,

*) «Методика», стр. 66.



далѣе еще нумерація, затѣмъ опять дѣйствія. Г. Ш охоръ - Троц- 
кій, преслѣдуя «необходимое съ педагогической точки зрѣнія разно
образие» *), устанавливаем болѣе сложный распорядокъ курса на
чальной ариѳметики, раздѣляя его на 31 ступень. — Первый годъ 
обученія, по г. Шохоръ-Троцкому, обнимаетъ собою 14 слѣдующихъ 
ступеней: 1) «Упражненіе дѣтей въ сознательномъ (?) устномъ счетѣ 
отъ одного до двадцати включительно; 2) ознакомленіе дѣтей съ 
ариѳметическими цифрами отъ 1 до 9 включительно; 3) прибавленіе 
единицы къ числамъ, не большимъ восьми, знаки — и = ,  отниманіе 
единицы отъ чиселъ, менынихъ десяти, и знакъ (— ) вычитанія;
4) обозначеніе двузначныхъ чиселъ отъ 11 до 19 включительно, а 
также обозначеніе 10-ти и 20-ти; 5) сложеніе чиселъ, сумма которыхъ 
не болѣе 10-ти; 6) вычитаніе однозначыыхъ чиселъ изъ чиселъ мень- 
шихъ 11-ти; 7) сложеніе одного десятка съ однозначнымъ числомъ 
и разложеніе двузначныхъ чиселъ отъ 11-ти до 19-ти включительно 
на сумму одного десятка и соотвѣтствующаго однозначнаго числа; 
8) сложеніе чиселъ, сумма которыхъ болѣе десяти и менѣе двадцати 
и соотвѣтстующее вычитаніе; 9) сложеніе нѣсколькихъ однозначныхъ 
слагаемыхъ, умноженіе двухъ чиселъ, произведете которыхъ менѣе 
двадцати, и понятіе о дробяхъ (х/2, V4, 3/4); 10) нумерація двузнач
ныхъ чиселъ; 11) сложеніе и вычитаніе двузначныхъ чиселъ и таб
лица умноженія; 12) выяснеяіе дѣтямъ дѣленія числа на извѣстное 
число равныхъ между собою частей (въ предѣлахъ таблицы умно
женія); 13) дѣленіе числа ко содержанію, т.-е. краткое сравненіе 
чиселъ (въ тѣхъ-же предѣлахъ); 14) нумерація трехзпачныхъ и че- 
тырехзначныхъ чиселъ и сложеніе и вычитаніе въ тѣхъ-же предѣ- 
лахъ». Курсъ второго года обученія распадается на одиннадцать 
ступеней: «1) нумерація во всемъ ея объемѣ; 2) умноженіе дву- 
значнаго и многозначнаго числа на однозначное; 3) дѣленіе дву- 
значнаго на однозначное въ случаѣ, дающемъ въ частномъ число 
двузначное-же; 4) дѣленіе многозначнаго числа на однозначное;
5) умноженіе на одну единицу какого-либо разряда и на некоторое 
однозначное число единицъ какого-либо разряда; 6) умноженіе много
значнаго числа на многозначное-же; 7) раздробленіе и вычитаніе име- 
нованныхъ чиселъ; 8) дѣленіе многозначнаго числа на однозначное 
число единицъ высшаго разряда; 9) дѣленіе на закруглимое число; 
10) дѣленіе на незакруглимое двузначное и многозначное число; 11) дѣ- 
леніе на многозначный числа вообще и превращеніе именованныхъ 
чиселъ». Въ курсѣ третьяго года сдѣдующія ступени (счетъ ихъ идетъ 
съ 26-й въ виду того, что съ начала курса въ 1-мъ году 14 ступеней

*) «Методика начальной ариѳметикиз, ч. I, Спб. 1898 г.



^-П ступеней  второго го д а= 2 5  ступеней); «26-я содержитъ въ себѣ 
упражненія, служащія для выработки точныхъ понятій о дѣйствіяхъ 
сложенія и вычитанія цѣлыхъ чиселъ; 27-ая посвящена разработкѣ 
точныхъ понятій о дѣйствіяхъ умноженія и дѣленія многозначныхъ 
чиселъ, и къ ней примыкаютъ нѣкоторыя упражненія въ образованін 
дробей, рѣшеніе сложныхъ, чието-ариѳметическихъ задачъ и вопросы 
о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ искомыхъ чиселъ въ зависимости отъ 
измѣненія чиселъ данныхъ; 28-я ступень посвящена ученіямъ объ 
измѣненіи дробей, о преобразованіи однѣхъ дробей въ другія, имъ 
равныя, и о дѣйствіяхъ надъ дробями: къ этимъ ѵченіямъ примы
каютъ рѣшеніе задачъ на простое и сложное тройныя правила, а 
также рѣшеніе наиболѣе часто встречающихся задачъ на правило 
процентовъ и т. п.; 29-я ступень посвящена задачамъ на вычисленіе 
площадей прямоугольниковъ и основному первоначальному предста
вленій) о кубическихъ единицахъ мѣры; наконецъ, 30-ая ступень по
священа задачамъ на вычисленіе времени».

Крайне сложная система! Впрочемъ, можно ли сказать «система»? 
Здѣсь положительно нѣтъ порядка, системы! Страннымъ кажется, 
почему въ руководствахъ по методикѣ ариометики рекомендуется 
отсутствіе того строго логическаго порядка, который господствуетъ 
въ ариѳметикѣ, какъ наукѣ, т. е. нумерація, сложеніе, вычитаніе, 
умноженіе, дѣленіе, составныя именованный числа, дроби. Не да
ромъ говорится, что порядокъ—душа дѣла; система—одна изъ не- 
обходимыхъ качествъ разумнаго обученія. При методѣ Грубе, гдѣ 
изучаются числа, а не дѣйствія, цѣлесообразнымъ представляется 
дѣленіе курса на отдѣлы соотвѣтетвенно величинѣ чиселъ (отъ 1 до 
10, отъ 10 до 100, отъ 100 до 1.000 и т. д.), но при методѣ, по
ставляющей задачею обученія ариѳметикѣ изученіе не чиселъ, а дѣй- 
ствій, такое дѣленіе не умѣстно; въ ней должно быть раздѣленіе 
курса на отдѣлы по дѣйствіямъ. Ариѳметическія дѣйствія надъ 
всѣми разрядами производятся какъ надъ простыми единицами. 
Предъ закономъ счета, если можно такъ выразиться, всѣ разряды 
одинаковы; билліоны, трилліоны такъ-же складываются, вычитаются 
умножаются и дѣлятся, какъ простыя единицы. Едва ли труднѣе 
сложить два яблока да три яблока, чѣмъ два билліона и три бил- 
ліона. Пора-бы, кажется, отрѣшиться отъ дѣленія курса на круги, 
соотвѣтствующіе не дѣйствіямъ, а  величинѣ чиселъ,—дѣленія, ОСНО- 
ваннаго на ложномъ убѣжденіи, что для вычисленій необходимо 
имѣть ясныя, осязательныя представденія о числахъ и что такія 
представленій о числахъ меныпихъ пріобрѣтаются легче, нежели 
о числахъ болыпихъ. Что касается, въ частности, до распредѣленія 
учебнаго матеріали согласно плану г. Шохоръ-Троцкаго, то оно
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настолько безпорядочно, что, кажется, самъ авторъ отчаявается 
въ возможности усвоенія не только учениками, но и самимъ учите
лемъ этого распредѣленія,— по крайней мѣрѣ, говоритъ: «Ни уче
ники, ни даже учитель не должны помнить, чтб на какой ступени 
проходится ..» *). Громоздкость, искусственность составленная г. Шо- 
хоръ-Троцкимъ плана обученія счисленію осуждается самимъ авто- 
ромъ, когда онъ говоритъ: «Естественность и простота—вотъ тѣ  тре
бованія, которыхъ не имѣетъ право забывать учитель» **), а тѣмъ 
болѣе составитель руководствъ по методикѣ. Не излишне еще разъ  
зазіѣтить, что усвоеніе учениками общаго распорядка науки едва-ли 
не болѣе развивающимъ образомъ дѣйствуетъ на нихъ, нежели 
усвоеніе ими частностей ея.

Задачи всегда признавались необходимымъ учебнымъ матеріаломъ 
при прохожденіи курса ариѳметики, но какими особенностями должны 
отличаться задачи при начальномъ обученіи, этотъ вопросъ имѣетъ 
свою исторію. При господствѣ методы Грубе предполагалось, что 
трудный, замысловатыя задачи имѣютъ особенно важное значеніе 
въ цѣли развитія. Мартыновъ держится того-же взгляда на задачи. 
«Чѣмъ болѣе путь рѣшенія замаскированъ условіями «задачи ,— го
воритъ г. Мартыновъ,—тѣмъ болѣе требуется изобрѣтательности, на
ходчивости и, слѣдовательно, тѣмъ болѣе изощряется мышленіе уче
ника». «Образовательное значеніе задачъ оппедѣляется главнымъ 
образомъ тѣмъ, насколько искусно скрытъ въ задачѣ путь рѣшенія. 
Если путь рѣшенія, т. е. весь рядъ дѣйствій, нѵжныхъ для рѣшенія 
задачи, почти указывается самыми условіями, то такую задачу еще 
нельзя причислить къ разряду трудныхъ и, слѣдовательно, нельзя 
придавать ей большаго образовательнаго значенія» ***).

Г. Гольденбергъ-же высказываетъ взглядъ противоположный: «Что 
касается до задачъ,— читаемъ въ «Методикѣ» г. Гольденберга,—то мы 
стоимъ за простыя, посильныя дѣтямъ задачи и отвергаемъ целе
сообразность задачъ замысловатыхъ, равно какъ задачъ съ лиш
ними и несообразными условіями. полагая, что загадки и отгадки 
педагогическимъ цГлямъ служить не могутъ» ****). г. ГПохоръ-Троцкій 
говоритъ: «Для развитія дѣтскаго ума на ариѳметическомъ мате- 
ріалѣ вовсе не нужны экскурсіи въ область задачъ-загадокъ и за
дачъ, созданныхъ совсГмъ не для образовательныхъ цѣлей, едва ли 
не въ средніе вѣка, которымъ чужды были современные педаго- 
гическіе идеалы. Для развитія дѣтскаго ума на ариѳметическомъ 
магеріалѣ вполнѣ достаточно учить ариѳметикѣ въ истинномъ зна-

*) «Методика ариѳметики», часть І-я, 1898 г., стр. 60.
**) Стр. 66.

***) «Методика ариѳметики». М. 1884 г ,  стр. 92— 93.
****) И здаиіе 8-ое, стр. 22.



ченіи этого слова, т. е. пониманію и производству четырехъ ариѳме- 
тическихъ дѣйствій» **). «Увлеченіе исключительно рѣшеніемъ за- 
мысловатыхъ задачъ въ курсѣ третьяго года,— говоритъ тотъ-же 
авторъ въ другомъ своемъ еочиненіи, — можетъ очень вредно по- 
вліять на цѣлостность этого курса: можетъ въ лучшемъ случаѣ 
оказаться, что ученики многое изъ ариометики позабудутъ и на
учатся только рѣшать нѣкоторыя особенный задачи, весьма мало 
относящаяся къ самому предмету ариометики. Но можетъ случиться 
и еще худшее: ученики не пріобрѣтутъ твердыхъ ариѳметическихъ 
познаній, разучатся справляться съ задачами, требующими прежде 
всего умѣнья вѣрно и быстро производить четыре дѣйствія, и почти 
оовсѣмъ не научатся разбираться въ задачахъ особенныхъ родовъ» *). 
«Не сложна крестьянская жизнь,—замѣчаетъ Д. И. Тихомировъ,— 
не сложныя поэтому слѣдуетъ давать крестьянскимъ дѣтямъ и вы - 
численія... все вниманіе сосредоточивъ на изощреніи учениковъ въ 
*гѣхъ формахъ вычисленій, которыя имѣютъ практическое прило- 
женіе къ  жизни» ***).

Были попытки классифицировать задачи. Такъ, гг. Гольденбергъ 
и Ш охоръ-Троцкій дѣлятъ задачи на 1) чисто-ариѳметическія и
2) алгебраическія. «Насколько, однако, вообще дѣленіе задачъ 
на ариометическія и алгебраическія шатко,—говоритъ г. Егоровъ,— 
лучше всего указываетъ примѣръ самого г. Шохоръ-Троцкаго, ко
торый одну и ту-же задачу («Методика ариометики» 1866 г., стр. 95, 
задача № 2-й, «Опытъ методики», 1888 г., стр. 68— 69, задача Я  2-й) 
въ одномъ своемъ сочиненіи считаетъ чистоариѳметической, а въ  
Другомъ признаетъ за  алгебраическую. Затѣмъ въ составленномъ 
имъ задачникѣ подъ рубрикой «Сложныя чисто-ариѳметическія за 
дачи», находимъ массу задачъ, которыя по его-же опредѣленію слѣ- 
Дуетъ считать алгебраическими. Беремъ наудачу 5-ю задачу изъ 
этой рубрики» («Сборникъ упражненій по ариѳметикѣ для учащихъ» 
1888 года, стр. 82, № 705» *). Другія попытки классификаціи за 
дачъ (Конашевича, «Опытъ систематизацій задачъ»; Комарова, «Ме
тодическое рѣшеніе типическихъ задачъ въ начальныхъ училищахъ»,) 
искусственны, произвольны, громоздки. По мнѣнію г. Егорова, «не
удачи всѣхъ приведенныхъ попытокъ классификаціи ариѳметическихъ 
задачъ заставляють думать, что едва-ли и возможна сколько-нибудь 
строгая и нослѣдовательно проведенная классификація ихъ, по крайней

*) «Чему и какъ учить на урокахъ первоначальной ариометики въ школѣ и 
Дома?» Спб. 1896 г., стр. 27.

**) «Методика ариометики», ч. І-я, стр. 243.
***) «Методика», стр. Ю.

****) «Методика ариометики». О. И. Егорова. М. 1893 г., изд. 2-е, стр. 39—40.



мѣрТ, въ томъ направленій, въ которомъ это до сихъ поръ дела
лось» *). Задачи безконечно разнообразны, какъ разнообразны явленія 
жизни и, подобно имъ, едва-ли могутъ быть уложены въ рамки схо
ластической мысли.

Не безъинтересно то обстоятельство, что въ методикѣ обращено 
вниманіе на важное значеніе воображенія при обученіи счисленію. Такъ, 
г. Мартыновъ говоритъ: «Содержаніе задачи можно считать уовоен- 
нымъ лишь тогда, когда ученикъ достигнетъ до нагляднаго, какъ-бы 
картиннаго представленій между данными въ задачѣ числами. Живое 
дѣтское воображеніе, нарисовавшее въ головѣ полную картину вы- 
раженнаго въ задачѣ обстоятельства, поможетъ мышленію открыть 
способъ ея рѣшенія>. «Направить воображеніе ученика въ эту именно 
сторону—дѣло учителя. А помогать образованію такого представленій 
задачи можно всѣмъ, что есть въ классѣ: и книга можетъ изобра
жать изъ себя бочку, и л инія—дорогу и т. д. **). «Надо помнить,— 
говоритъ г. Шохоръ-Троцкій, —что безъ участія и работы воображенія 
учениковъ никакое обученіе не возможно, и поэтому учащіеся должны 
во всѣхъ вопроеахъ ариѳметическаго содержаніл возможно чаще поль
зоваться этою драгоцѣнною способностію своею» ***). «Безъ воображенія 
и безъ его творческой силы не могла-бы существовать математика, 
какъ не можетъ существовать никакая наука, и безъ вліяніе на во
ображеніе учащихся не должно обходиться также преподаваніе 
ариѳметики» ****).

Если, вопреки мнѣнію Грубе и его школы, въ Германій (Танкъ 
и Книллингъ) установили, что въ основаній обученія счисленію ле- 
житъ ЯаЫргіпсір— счетъ, то въ Россіи (гг. Мартыновъ, Гольденбергъ, 
Шохоръ-Тродкій и др.) обратили особенное вниманіе на дѣйствія, 
какъ на главный предметъ обученія элементарной ариѳметикѣ. Т а
кимъ образомъ установлено, что обученіе счисленію слѣдуетъ начать 
нумераціей и вести къ тому, чтобы ученики усвоили умѣнье произ
водить ариѳметическія дѣйствія и рѣшать задачи. К акъ видно изъ 
настоящаго очерка, въ текущемъ столѣтіи было много нопытовъ 
улучшить преподаваніе ариѳметики, но едва-ли не большинство изъ 
нихъ оказались неудачными. Еггаге Ііитапиш езі. Во всякомъ слу- 
чаѣ, потрудившіеся на пользу народнаго просвѣщенія, чтобы облег
чить дѣтямъ усвоеніе ариѳметики, заслуживаютъ отъ насъ искренней 
признательности. М. Успенскій.

 ̂ *) Стр. 41.
**) «Методика», стр. 96.

***) «Методика», ч. I, стр. 45.
****) «Чему и какъ учить на урокахъ первоначальной ариѳметикѣ въ школѣ и 

дома?», стр. 36.



{Продолженіе).

У.

Ничего нельзя возразить противъ необходимости пріучить дѣтей 
писать сколько-нибудь грамотно. Совершенно безграмотное письмо не 
ймѣетъ ц Є н ь і :  оно мало понятно, оно вызываетъ насмѣшки. Знать 
языкъ—это ее значить только умѣть говорить и понимать, что слы
шишь и читаешь, но это значить еще умѣть писать такъ, чтобы 
тебя понимали. И потому мы отводимъ правописанію надлежащее 
мѣсто въ народной школѣ. Хотя, впрочемъ, и въ этомъ отношеніи, 
оно должно быть поставлено безспорно гораздо ниже толковаго уче- 
нія, какъ главнаго премета обученія въ народныхъ школахъ, какъ 
самой широкой двери, чрезъ которую народъ можетъ проникнуть къ 
оокровищамъ нашей художественной литературы и всякихъ знаній, 
тысячелѣтіями накопленныхъ человѣчествомъ и хранящихся въ ли- 
тературѣ. Но можно нисколько не оспаривать важности самыхъ основ- 
ныхъ правилъ правописанія въ народной школѣ и все-таки возра
жать нротивъ общепринятыхъ пріємо въ, носредствомъ которыхъ 
Достигаются въ нашихъ школахъ навыки къ грамотному письму.

Главнымъ средствомъ къ изученію орѳографіи у насъ обыкно
венно служить диктантъ, Въ московскихъ думскихъ училиіцахъ, въ 
втаршемъ отдѣленіи, на уроки чтенія и письма идетъ до 18-ти ча- 
вовъ въ недѣлю, и мы скорѣе уменынимъ, чѣмъ преувеличиыъ это 
число противъ действительна го, если скажемъ, что изъ нихъ 9 ча- 
совъ употребляется на диктовку. Изъ свѣдѣній, представленныхъ на 
Всероссійскую выставку въ Нижнемъ-Новгородѣ. видно, что, напр., 
въ училищахъ Московскаго учебнаго округа диктовка бываетъ еже
дневно (см. «Народное Образованіе на Всероссійской выставкѣ» Е. Ко- 
валевскаго, стр. 366). Мы будемъ близки къ истииѣ, если скажемъ, 
что въ большинстве школъ употребляется на этотъ предметъ по 
Б часовъ въ н є д Є л ю  и  почти никогда учитель не замінить урока

Заиѣтки о п р о д а в а н ії  русскаго языка на перво! ступени оО увейі.



диктанта другимъ какимъ-нибудь предметомъ, хотя нерѣдко часы, 
назначенные на преподаваніе чтенія или письма, посвящаются дик
товка. Въ программахъ, изданныхъ Министерствомъ Народнаго Про- 
свѣщ енія для производства экзамена на льготу по отбыванію воин
ской повинности, главное мѣсто отведено письменному испытанію,. 
гдѣ нервенствуетъ диктантъ. Ученикъ, получившій два по диктовкѣ, 
уже не допускается, по закону, къ устному испытанно. Наоборотъ, 
почти всѣ, удовлетворительно написавшіе диктовку, проходятъ на 
устныхъ испытаніяхъ. Въ Москвѣ за неудовлетворительностью иись- 
менныхъ работъ не было допущено къ устнымъ испытаніямъ 29 уча
щихся изъ 1876, а  на устныхъ пропущены были веѣ  ̂ оставшіеся, 
за  исключеніемъ троихъ, изъ коихъ двое сами, по болѣзни, не яви
лись на испытанія, а изъ явившихся не выдержалъ экзамена только 
одинъ. Такимъ образомъ, самими правилами объ экзаменахъ диктовка 
ставится во главу угла. Ни развитіе ученика, ни его начитанность, 
ни обстоятельныя знанія по всѣмъ другимъ предметамъ препода
ванія— ничто не спасетъ его отъ провала, если онъ хромаетъ въ дик- 
товкѣ. Напротивъ, онъ можетъ плохо читать, не знать Закона Божія, 
не понимать читаемаго, не имѣть рѣшительно никакихъ свѣдѣній 
по родиновѣдѣнію и естествовѣдѣнію, онъ можетъ не брать ни одной 
книжки изъ дѣтской библіотеки, можетъ быть совершенно нераз- 
витымъ, но если онъ напишетъ удовлетворительно диктантъ на, 
экзаменѣ, онъ будетъ признань окончившимъ курсъ начальной школы, 
потому что устный экзаменъ, на практикѣ, представляетъ одну фор
мальность: все дТло рѣшаютъ только письменные отвѣты. По пись- 
меннымъ-же отвѣтамъ, т.-е. по диктанту и по письменному вычи
сленью, училищный Совѣтъ контролируетъ правильность произведен- 
ныхъ испытаній и, очевидно, никакой иной провѣрки экзаменовъ 
Совѣтъ произвести не можетъ. Крайне любопытно сопоставить отзывы 
старыхъ учителей о положеній народной школы въ 70-хъ годахъ и 
ихъ-же ютзывы о томъ, какою стала эта школа нынѣ, подъ влія 
ніемъ экзаменаціонныхъ требованій Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія. Цѣлый рядъ такихъ отзывовъ мы находимъ въ «Сводѣ» 
г. Петрова, изданномъ годъ тому назадъ Московскимъ губернскимъ 
земствомъ; и всѣ эти отзывы сводятся къ одному. Въ семидесятыхъ 
годахъ учителя обращали вниманіе и на развитіе учащихся, и на 
наглядное обученіе; они сообщали дѣтямъ достаточный для ихъ воз
раста запасъ свТдѣній и по географіи, и по исторіи, и по естеетво- 
вѣдѣнію; они вели съ учениками бесѣды на урокахъ объяснитель- 
наго чтенія, вели предметные уроки. Теперь ничего этого почти 
нѣтъ: этого не требуется на экзамепахъ, на это нѣтъ времени, по
тому что все время надо употреблять на диктовку, на грамматику,



на правописаніе и на письменныя вычисленія. И когда вы перечи
тываете всѣ эти отзывы, у васъ не остается ни налѣйшаго сомнѣнія 
въ томъ, что главный факторъ, перемѣстившій центръ тяжести съ 
умственнаго развитія къ механическимъ навыкамъ, съ содержаыія къ 
буквѣ,—именно экзаменаціонныя требованія, какъ они ставятся мини
стерскими программами объ испытаніяхъ на льготу. Что эти выводы 
относятся не къ одной Московской губерній, объ этомъ едва ли 
стоитъ распространяться. Я близко знакомъ, какъ стояло дй л о пре
подаванія въ Смоленской губерній въ 70-хъ и 80-хъ годахъ, такъ  
какъ работалъ там ъ въ это время; я, въ качествѣ руководителя учи
тельскихъ курсовъ, ознакомился съ еостояніемъ народной школы и въ 
другихъ округахъ и могъ сравнить состояніе школы въ этихъ мѣст- 
ностяхъ съ состояніемъ ихъ въ Москвѣ, гдѣ былъ инспекторомъ. 
И я могу сказать, что вездѣ экзамены прѳизводятъ одно и то-же 
Давленіе на народную школу. Личный составъ учебнаго округа, лич 
ный составъ инспекціи народныхъ школъ и училищныхъ Совѣтовъ 
можетъ смягчить, до извѣстной степени, это давленіе, но никто не въ 
силахъ его уничтожить при существованіи такихъ онредѣленныхъ 
и такъ подробно регламентированныхъ правилъ. Такъ, напримѣръ, 
извѣстно, что бывшій московскій попечитель графъ Капнистъ, быв- 
шій попечитель Петербургскаго округа Капустинъ и Кавказскаго— 
Яновскій сочувственно относились къ задачамъ развитія учащихся, 
но даже ихъ вліяніе не могло сколько-нибудь значительно смягчить 
суроваго требованія экзаменаціонныхъ правилъ. Все, что можно 
сказать объ этихъ округахъ, это то, что въ Московскомъ, во время 
управленій имъ Капниста, и въ Петербургскомъ и Кавказскомъ те
перь состояніе школъ нисколько лучше, чѣмъ, напримѣръ, въ К а- 
занскомъ во времена г. Масленникова, и только. При той централиза- 
Ціи, какая существуетъ въ вѣдомствѣ Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія, вліяніе мѣстныхъ властей чрезвычайно ограничено.

Говорятъ, будто другимъ побужденіемъ къ болѣе частому упраж- 
ненію дѣтей въ диктовкѣ являются тѣ удобства, какія предста
в л я єм  это занятіе для учителя. Во время диктовки ученики сидятъ 
тихо; отъ учителя не требуется никакого умственнаго напряженія 
Для того, чтобы слово за словомъ диктовать избранный отрывѳкъ 
или отдѣльныя фразы. Но роль этого фактора во всякомъ случаѣ 
второстепенная. Вѣдь не злоупотребляли - же диктантомъ учителя 
70-хъ годовъ. Не пренебрегая этимъ упражненіемъ, они отводили 
ему надлежащее мѣсто.

Нельзя смотрѣть на диктантъ иначе, какъ только на одно изъ 
средствъ къ изученію языка, который долженъ представлять цен
тральный предметъ въ начальной школѣ, главную цѣль преподаванія.



А между тѣмъ диктовка большею частью ведется такимъ образомъ, 
что все вниманіе ученика фиксируется только на формѣ слова, на 
его орѳографіи. Ученикъ можетъ прекрасно написать фразу— и не 
понимать ея содержанія; онъ можетъ правильно написать слово—и не 
знать, что оно выражаетъ; онъ можетъ съ соблюденіемъ всѣхъ тон
костей орѳографіи писать диктуемыя слова—и не съумѣть выразить 
на бумагѣ самой простой своей мысли. При такой постановкѣ дик
танта цѣль, къ  которой должены стремиться учитель и ученики, 
забы та и приносится въ жертву средству. Эта опасность особенно 
важна у насъ, гдѣ большая часть звуковъ имѣютъ для своего изоб- 
раж енія каждый только одну букву, гдѣ ученику очень рѣдко при
ходится встрѣчаться съ такими словами, какъ міръ и миръ, трудъ 
и трутъ, прудъ и прутъ, —  словами, требующими для правильнаго 
ихъ начертанія, чтобы ученикъ понималъ ихъ. Вы можете продик
товать ученику фразу, которой онъ не въ состояніи понять, и онъ, 
несмотря на то, можетъ написать ее правильно и въ фонетическомъ, 
и въ этимологическомъ отношеніи.

Большою ошибкою будетъ думать, будто безупречный диктантъ 
служитъ доказательствомъ хорошаго знанія языка. Ученикъ въ 
этомъ случаѣ докажетъ только знаніе орѳографическихъ правилъ, 
умѣнье ими пользоваться и чисто внѣшнее знаніе формъ въ такихъ 
словахъ, которыя онъ, можетъ быть, даже не понимаетъ. Ученикъ, 
умѣющій читать и писать по латыни и знающій немного латинскую 
грамматику, но совсѣмъ не умѣющій переводить, вѣдь тоже можетъ 
сравнительно правильно написать продиктованный ему отрывокъ. 
Наша пѣль должна быть другая: слово всегда должно быть въ умѣ 
ученика связано съ выражаемьшъ имъ понятіемъ, отношенія между 
словами всегда должны вызывать въ умѣ ученика соотношенія 
между идеями. Диктантъ въ современной его постановкѣ удаляетъ, 
а не приближаетъ ыасъ къ этой главной цѣли преподаванія, потому 
что онъ отвлекаетъ вниманіе ученика отъ внутренняго содержанія 
къ  внѣшней формѣ, отъ понятія къ буквѣ, отъ идеи къ  орѳогра- 
фическому правилу, отъ выраженія своихъ мыслей на бумагѣ къ 
механическому воспроизведенію словъ. Съ этой точки зрѣнія без
конечно важнѣе диктанта будутъ бесѣды учителя съ учениками, 
чтеніе книгъ, пересказъ прочитаннаго, изложеніе своихъ мыслей и 
устно, и на бумагѣ. Кромѣ того, едва-ли диктовка, какъ она ве
дется въ большинствѣ случаевъ, достигаетъ значительныхъ резуль- 
татовъ даже въ  смыслѣ правописанія. Можно вмѣстѣ съ француз
скимъ инспекторомъ академій Папо утверждать, что если наши 
дѣти пишутъ правильно, то это отнюдь не благодаря диктовкѣ въ 
томъ видѣ, какъ она ведется, анаперекоръ ей. Но намъ возразятъ,
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что правописаніе не есть только дѣло сознанія. Скажутъ, что оно 
«только-же, если не больше, и дѣло навыка, привычки, дѣло памяти. 
Мы допускаемъ, что правописаніе есть столько-же дѣло памяти, 
сколько и сознанія. Извѣстны волостные писаря, пишущіе грамотно, 
хотя совершенно незнакомые съ грамматикою.

Въ то же время извѣстны ученики и очень развитые, и прекрасно 
знающіе всѣ правила правописаніе, однако то и дѣло допускаюіціе 
самыя грубыя ошибки. Когда ученику приходится писать слова: 
чайка, лодка, вода и т. п., можно еще думать, что онъ пишетъ 
ихъ, какъ слѣдуетъ только потому, что знаетъ правила объ упо- 
требленіи сомнительныхъ гласныхъ и согласныхъ, хотя даже въ 
этихъ случаяхъ можно допускать, что нерѣдко такія слова пишутся 
правильно безсознательно, по привычкѣ, только потому, что ученикъ 
помнитъ форму дапнаго слова. Но за-то существуетъ цѣлый рядъ 
Другихъ словъ, гдѣ ученикъ напрасно сталъ-бы напрягать всю силу 
своего ума, чтобы найти въ грамматическихъ правилахъ указанія 
па то, какъ написать слово, форму котораго онъ забылъ. Какія 
правила, кромѣ простой памяти, помогли-бы ему какъ слѣдуетъ на
писать: футъ, собака, тысяча, бѣлый, возлѣ, крайне, сѣно, мѣлъ, что 
надо тутъ писать: ѳ или ф, ѣ или е, а или о? На эти вопросы са
мый лучшій ученикъ начальной школы въ огромномъ болыпинствѣ слу- 
чаевъ не найдетъ указаній въ извѣстныхъ ему правилахъ и въ 
«воей логикѣ: онъ долженъ разсчитывать только на свою память и 
на свою привычку.

Само наше общепринятое правописаніе носитъ характеръ непо
следовательности, условности, крайней пестроты и основано, въ огром- 
иомъ большинстве случаевъ, только на обычаяхъ и привычкахъ, а  
часто просто на ошибкахъ, укоренившихся среди пишущей братіи. 
Почему мы пишемъ темя, тогда какъ  филологія доказываетъ, что 
правильнымъ начертаыіемъ, съ исторической точки зрѣнія, было-бы 
ѵѵъмя? Почему мы пишемь калачъ, каравай, семья, песокъ, тара- 
канъ вмѣсто филологически правильныхъ: колачъ, коровай, сѣмья, пѣ- 
ѵокъ, тороканъ? На этотъ вопросъ можетъ быть единственнымъ 
отвѣтомъ, что первое правописаніе, хотя и ошибочное, установлено 
обычаемъ. Если-бы когда-нибудь голосъ учителей, справедливо про- 
тестующихъ и противъ буквы в, и дь, и г, противъ множества исклю- 
ченій изъ извѣстныхъ орѳографичесчихъ правилъ и еще справе- 
Дливѣе требующихъ простыхъ, широкихъ, ясныхъ и послѣдова- 
тельныхъ правилъ правописанія безъ исключеній, безъ ограниченій 
и колебаній, восторжествовалъ надъ нашими филологами, которые, къ 
ужасу учащихъ и учащихся, загромождаютъ общія правила грудою 
исключеній, то письмо безъ ѣ, безъ ѳ, безъ ъ, а иногда и безъ ь ,



письмо, основанное на немногихъ, но стройаыхъ, послѣдовательныхъ,. 
широкихъ и общихъ, точныхъ и ясныхъ правилахъ, признавалось-бы 
настолько же правильнымъ, какъ и наше теперешнее письмо, потому 
что оно тоже опиралось-бы на обычай и привычки. Тогда было-бы 
еще возможно требовать, чтобы начертаніе каждаго слова опира
лось на какое-нибудь изъ немногихъ и общихъ формулъ; при ны- 
нѣшнемъ-же положеній правописанія даже ученый филологъ очень 
часто не можетъ указать никакого другого основанія для того или 
ивого начертанія слова, кромѣ обычая, а обычай можетъ быть 
усвоенъ только памятью.

Все это правда, но правда и то, что писаря обыкновенно дохо- 
д ятъ  до своей орѳографіи путемъ только очень долгой практики. 
Правда, что и мы пишемъ большею частью, не думая о правилахъ 
грамматики, пишемъ по навыку и привычкѣ, но несомнѣнно, что 
раньше, нежели образовались въ насъ эти навыки, каждый изъ нихъ 
прошелъ черезъ сознаніе. Первые шаги въ  примѣненіи каждаго 
правила и у насъ требовали сначала работы сознанія, и только за - 
тѣмъ уже получили автоматическій характеръ. Главное же, на что 
мы хотѣли-бы обратить самое серьезное вниманіе всѣхъ учителей,— 
это то, что необходимо соображаться не столько съ тѣмъ, какъ  
скорѣе достигнуть правильнаго письма, сколько съ тѣмъ, какое 
вліяніе оказываютъ наши пріемы на развитіе ученика, на его психику.

Вліяніе диктанта на развитіе ребенка можетъ быть сравнено съ 
другимъ, повидимому, еще болѣе распространеннымъ упражненіемъ 
въ  нашихъ начальныхъ. школахъ—со списываніемъ съ книги. Мы уже 
не говоримъ о педагогахъ, поставившихъ своею задачею культъ без- 
сознательныхъ навыковъ и механической долбни, о педагогахъ, по- 
черпающихъ свои педагогическія знанія изъ различныхъ распо- 
ряженій «временъ Очаковскихъ и покоренья Крыма», но и люди 
болѣе ихъ свѣдующіе въ учебномъ дѣлѣ также настоятельно реко- 
мендуютъ это упражненіе. Слово напечатано правильно —и достаточно 
небольшого вниманія, чтобы дѣти не дѣлали ошибокъ. Дѣти заняты; 
имъ некогда шалить; они сидятъ тихо. Учителю такъ легко дать 
такую работу: не надо соображать, надо только указать, откуда спи
сывать. И зъ отвѣтовъ, доставленныхъ мнѣ учителями, присутство
вавшими на руководимыхъ мною курсахъ, видно, что во многихъ 
школахъ на списываніе употребляется до 6 часовъ въ недѣлю.

Вотъ подсчетъ числа часовъ, употребляемыхъ на списываніе въ 
одномъ изъ упомянутыхъ мною уѣздовъ. Въ младшемъ отдѣленіи 
шесть часовъ въ недѣлю идетъ на списываніе въ 3/з всего числа 
школъ; въ среднемъ отдѣленіи столько-же часовъ ВЪ */2 школъ и 
въ старшемъ тоже 6 часовъ въ недѣлю въ 21і всего числа школъ.



Во всемъ уѣздѣ не нашлось ни одной школы, гдѣ-бы этого упраж- 
ненія не производилось, и только въ одной школѣ на списываніе упо
требляется менѣе двухъ часовъ въ каждомъ отдѣленіи. Мы видимъ, 
такимъ образомъ, что въ болынинствѣ школъ на это упражненіе 
тратится не менѣе 18 часовъ въ недѣлю. Кто занимался перепискою, 
тотъ хорошо знаетъ, какое притупляющее дѣйствіе производитъ эта 
работа. Мы справедливо жалѣемъ швею, чью безотрадную жизнь 
такъ ярко изобразилъ Томасъ Гудъ въ своемъ знаменитомъ стихо
творении, но швея можетъ думать о чемъ угодно во время своей 
механической работы. Ея пальцы работаютъ автоматически, по при- 
вычкѣ, почти не требуя участія сознанія, какъ мы автоматически 
ходимъ, что намъ не мѣшаетъ думать при этомъ о другомъ. Со- 
всѣмъ иное дѣло работа переписчика, и особенно начинающаго. Его 
вниманіе должно быть сосредоточено на буквахъ каждаго слова. 
Стоитъ ему дать просторъ своему воображенію или уму— и онъ не
минуемо дѣлаетъ ошибку за ошибкой. Надо-ли говорить, что поло
женіе списываюіцаго ученика гораздо хуже, такъ какъ у него нѣтъ 
навыковъ, какими обладаетъ даже начинающій переписчикъ. Все 
вниманіе ребенка приковано къ буквамъ, которыя онъ выводить 
одну за другой, не связывая ни понятій съ словами, ни идей, ни 
отношеній между ними съ фразами.

Мы вполнѣ справедливо сожалѣемъ канцелярскихъ писцовъ, оту- 
пѣвшихъ за перепискою рапортовъ, отношеній и предписаній, но 
тамъ мы имѣемъ дѣло съ людьми, уже свыкшимися съ своею печаль
ною долею. Ихъ умъ, ихъ любознательность давно усыплены и ничто 
внутри ихъ не протестуетъ противъ этого безсмысленнаго, механи- 
ческаго занятія. Но когда такая работа изъ канцелярій переносится 
въ школу, когда это мертвое, безжизненное дѣло мы навязываемъ 
дѣтямъ, мы не можемъ ожидать, чтобы ихъ ключомъ бьющая ду
шевная жизнь легко и просто, безъ борьбы и протеста уложилась 
въ эти тѣсныя рамки безсмыслія и автоматизма. Правда, что нѣ- 
сколько недѣль такихъ упражненій, можетъ быть, одолѣютъ природ
ную живость и любознательность ребенка; но, вѣдь, не этого-же ре
зультата ожидаемъ мы отъ начальной школы.

Мы понимаемъ мотивы, почему большинство учителей такъ охотно 
предлагаютъ дѣтямъ списываніе съ книги. При сколько-нибудь вни- 
мательномъ отношеніи къ этому упражненію ученики почти не дѣ- 
лаютъ ошибокъ, у нихъ не получается вредныхъ навыковъ въ смыелѣ 
правописанія: нѣтъ надобности просматривать работы, исправлять 
ошибки. Для учителя такъ просто, такъ легко задать такую работу 
ученикамъ: не надо ни ооъясненій, ни бесѣдъ; отъ учителя не тре
буется никакого умственнаго напряженія. И мы не можемъ не стать



на точку зрѣнія начальнаго учителя. На немъ лежитъ такое мно
жество въ тысячу разъ болѣе важныхъ задачъ, что у него не хва- 
тило-бы ни времени, ни силъ изобрѣтать самому болѣе продуктивный 
самостоятельный упражненія. Это скорѣе дѣло методики, дѣлопеда
гогическихъ авторовъ. И мы желали-бы сохранить всѣ выгоды спи- 
сыванія, но въ то же время мы считаемъ безусловно необходимымъ 
внести въ это дѣло болѣе сознательности.

Хорошо извѣстно, какъ ведутся эти упраясненія. Во многихъ 
учебникахъ помѣщаются дѣлые ряды словъ или фразъ, предназна- 
чаемыхъ для списыванія. Учителю остается только указать, гдѣ 
именно найти эти упражненія. И ученики принимаются за  списы- 
ваніе, воспроизводя одну за другою буквы въ томъ самомъ порядкѣ, 
въ какомъ онѣ напечатаны въ книгѣ, не задумываясь надъ содер- 
жаніемъ того, что они пишутъ. Послѣднее было-бы, съ точки зрѣнія 
ученика, даже вредно, потому что смыслъ фразы отвлекъ-бы его вни
маніе отъ точнаго воспроизведенія буквъ, а это одно, чего отъ него 
требуетъ учитель въ данномъ случаѣ. Но намъ скажутъ, что гораздо 
легче критиковать чужое, чѣмъ создавать свое. Намъ скажутъ, что 
надо-же какъ-нибудь развивать навыки къ  грамотному письму и что 
подобный упражненія надо начать возможно раньше, съ самыхъ 
первыхъ уроковъ обученія письму-чтенію. И мы сами не разъ за
думывались надъ этими вопросами. И на этомъ пути мы встрети
лись прежде всего съ чисто методологическими затрудненіями.

Когда мы читаемъ методики, мы встрѣчаемъ тамъ бездну пра
вилъ, большое число методическихъ редептовъ, или ничѣмъ не мо- 
тивированныхъ, или подтвержденныхъ только ссылками на педаго
гическіе авторитеты или на традицій или, и это въ лучшемъ случае,—  
указаніями на тѣ  или другія положенія психологіи или физіологіи. 
Рецепты первой категорій, изложенные въ догматической формѣ, 
напоминаютъ собою распоряженія начальства, обязательный для учи
теля и недопускающія ни сомнѣній, ни возраженій, ни уклоненій. 
Когда съ этою формою изложенія мы встречаемся въ предписаніяхъ 
начальства, тамъ это совершенно понятно, хотя въ наше просвѣ- 
іденное время даже начальство, дѣлая какія-либо распоряженія, 
часто считаетъ не лишнимъ такъ или иначе доказывать ихъ целе
сообразность.

Но методика не есть предписаніе начальства и едва-ли ей при- 
личествуетъ такая форма.

Рецепты второго рода, опирающіеся на преданія, на право дав
ности, также нуждались-бы въ лучшей основѣ, потому что наше 
прошлое теорій и практики воспитанія и обученія—скорѣе исторія 
ошибокъ и заблужденій, нежели исторія плодотворныхъ открытій.



Впрочемъ, я  не хочу сказать, что эти правила не имѣютъ уже ника
кой цТны. Такъ или иначе, но они представляютъ личный,— правда, 
часто случайный,— опытъ учителей-практиковъ, когда учителя, вспо
миная удавшіеся имъ почему-либо пріемы, рекомендуютъ эти пріемы 
другимъ. Однако еще Милль сказалъ, что настанетъ время, когда при
вычка основывать свои сужденія на одномъ личномъ опытѣ будетъ 
служить вѣрнымъ признакомъ низкаго умственнаго развитія.

Гораздо цѣннѣе методическія правила, основанныя на психологіи 
и физіологіи. Но психологія и физіологія даютъ для учителя только 
обіція положенія, а каждое изъ этихъ положеній допускаетъ самыя 
различныя примѣненія на практикѣ. Психологія и физіологія даютъ 
лишь руководящія начала, но детальныхъ пріемовъ преподаванія и 
воспитанія онѣ дать намъ не могутъ. Это подобно тому, какъ фи
зіологія растеній можетъ дать много цѣнныхъ для земледѣльца свѣ- 
дѣній, но не замѣнитъ для него прикладныхъ знаній, необходимыхъ 
въ полеводствѣ и огородничествѣ. Педагогика и дидактика пока 
еще находятся въ той стадій развитія, которую въ наше время на
чинаетъ переростать, напримѣръ, медицина. Было время, когда 
практическая медицина тоже состояла изъ ряда рецептовъ, то за- 
имствованныхъ изъ народной медицины, то переходящихъ отъ одного 
поколѣнія къ другому по преданію, то составляющихъ сводъ лич- 
ныхъ случаиныхъ наблюденій. Но теперь врачи въ дѣлѣ методовъ 
леченія выступили на путь точеаго выводного опытнаго знанія. При 
всякомъ методѣ леченія стараются точно опредѣлить смертность, 
вычисляютъ, сколько въ данной болѣзни процентовъ выздоровленія 
и смертныхъ случаевъ даетъ одинъ методъ леченія и сколько про
центовъ даетъ другой. Сравнивая на точныхъ, неподкупныхъ ци- 
фрахъ успѣшность леченія одного метода съ другимъ, по возмож
ности при равныхъ другихъ условіяхъ, производя опыты и наблю- 
Денія то надъ людьми, то надъ животными, подсчитывая наблю- 
Денія, собирая возможно большее число фактовъ, классифицируя, 
сопоставляя и сравнивая ихъ, врачи приходять къ твердымъ обоє- 
нованнымъ выводамъ. Когда такіе выводы уже сдѣланы, врачъ 
лечитъ не наобумъ: онъ знаетъ и можетъ [доказать это ци
фрами, что его методъ леченія даетъ наименьшую смертность. Ста
тистика играетъ въ этой области, какъ и во множествѣ другихъ,. 
часто решающую роль.

На этотъ-же плодотворный путь опыта статистики и точныхъ 
наблюденій выступили и агрономы. Опредѣляя, напримѣръ, точными 
Цифрами урожай при одномъ удобреній и урожай при другомъ, ура
внивая при этомъ всѣ остальныя условія и сравнивая между собою 
полученные результаты, они приходятъ къ очень цѣннымъ и вполнѣ.



обоснованнымъ выводамъ относительно того—чѣмъ, когда и какъ 
надо удобрять данную почву.

Чтобы яснѣе представить себѣ, насколько плодотворенъ зтотъ 
путь точнаго опытнаго изслѣдованія, достаточно припомнить, какъ 
ничтожно было содержаніе естественныхъ наукъ до тѣхъ поръ, 
пока онѣ не приняли методовъ опытнаго знанія, и какъ необъятно 
громадно количество плодотворныхъ открытій, сдѣланныхъ въ этой 
области знанія съ тѣхъ-поръ, какъ ѳстественныя науки воспользо
вались этимъ методомъ.

На этотъ-же путь не случайнаго, личнаго, субъективнаго, а точ
наго, коллективнаго опыта и г>ртовыхъ наблюденій должны всту
пить и методика и педагогика. Только при этомъ условіи ея рецепты 
и правила будутъ обоснованными, опирающимися на точныя дока
зательства; только при этомъ условіи они будутъ адресоваться къ 
разуму учителя и воспитателя, станутъ для него убѣжденіемъ, точ- 
нымъ знаніемъ, а не требованіемъ, воспринятымъ на вѣру и затвер- 
женнымъ памятью.

Не представляется, повидимому, особыхъ, совершенно непреодо- 
лимыхъ затрудненій къ тому, чтобы учителя и воспитатели также 
воспользовались методомъ изслѣдованія, давшимъ такіе богатые ре
зультаты вездѣ, гдѣ онъ имѣлъ примТненіе. Объ одной изъ этихъ 
попытокъ я и хочу сказать нѣсколько словъ. Въ теченіе нѣсколь- 
кихъ мѣсяцевъ, до января 1898-го года, я  завѣдывалъ Тверскою фа
бричною школою. Условія для наблюденій здѣсь были чрезвычайно 
благопріятны: школа эта насчитывала нѣсколько сотъ человѣкъ 
учащихся; она была снабжена вполяѣ достаточнымъ запасомъ учеб
ныхъ пособій; учителей въ ней было много и каждый изъ нихъ 
занимался только съ однимъ отдѣленіемъ, состоящимъ изъ уча
щихся приблизительно одного развитія, времени пребыванія въ шкодѣ 
и уровня познаній.

Случай представлялся очень благопріятвый для наблюденій надъ 
успѣшностью тѣхъ или другихъ пріємо въ преподаванія, и я имъ вос
пользовался. Чтобы съ чего-нибудь начать, я остановился на во- 
просѣ о томъ, какія изъ общеунотребительныхъ упражненій, пре- 
слѣдующихъ навыки въ правописаніи, даютъ болѣе уснѣшные ре
зультаты. Въ выборѣ именно этого предмета для первыхъ опытовъ 
я  руководствовался слѣдующими соображеніями. Въ этой школѣ, какъ 
и во всѣхъ другихъ начальныхъ училищахъ, подъ вліяніемъ экзаме- 
націонныхъ требованій, установленныхъ министерскими правилами, 
очень значительное время и количество силъ шло не на развитіе 
учащихся, не на сообщеніе имъ свѣдѣній изъ исторіи, географіи и 
естествовѣдѣнія, а на диктантъ и другія упражненія, преслѣдующія



исключительно орѳографическія цѣли. И иначе не могли поступать 
преподаватели, хотя ихъ взгляды,— я это навѣрное знаю,— были другіе. 
И здѣсь, вслѣдствіе требованій мѣстнаго учебнаго начальства, пись
менныя испытанія, состоящая въ диктовкѣ и рѣшеніи ариѳметиче- 
скихъ задачъ, имѣли рѣшающее значеніе на экзаменахъ. Долучив
шій по диктанту неудовлетворительную отмѣтку, не допускался къ 
устнымъ экзаменамъ. Не отъ насъ зависѣло измѣнить убѣжденія 
экзаменаторовъ и понизить требованія по диктанту; но отъ учителей 
зависѣло изъ обіцепринятыхъ способовъ и пріемовъ въ обученіи 
правописанію выбрать наиболѣе успѣпіные, съ тѣмъ, чтобы выиграть 
время и дать ему болѣе целесообразное назначеніе. Черезъ мѣсяцъ 
я  оставилъ завѣдываніе этой школой и мнѣ не пришлось выполнить 
программы опытовъ. Я ограничился только одпимъ три раза повто- 
реннымъ опытомъ съ чисто-механическими навыками въ правописа- 
ніи, хотя и сознавалъ, что .это самое меньшее изъ того, что должно 
быть сдѣлано. Но это годилось для начала опытовъ. Опыты я на- 
чалъ съ учениками перваго года обученія. Число такихъ учениковъ 
было наиболѣе значительньімъ (ихъ было около 230), и выводы изъ 
такого большого числа наблюденій представляли, конечно, гораздо 
большую цѣну,, чѣмъ, если-бы они были произведены при менынемъ 
числѣ учащихся. Въ первый разъ я  предложилъ ознакомить уча
щихся, еще не закончившихъ изученіе звуковъ русской азбуки, съ 
орѳографіею десяти словъ, представляющихъ для этой ступени нѣ- 
которыя трудности: рѣпа, село, перо, рѣка, лѣто, поле и т. д. Труд
ность здѣсь заключалась въ томъ—ѣ или е пишется въ словѣ. Два 
изъ  этихъ словъ изучены были посредствомъ чтенія-сліянія. Я пи- 
<іалъ эти слова на классной доскѣ, а ученики прочитывали вслухъ 
написанное. Это упражненіе было въ сущности чтеніемъ вслухъ; при 
этомъ я обращалъ ихъ вниманіе на орѳографію слова. Въ данномъ 
«лучаѣ я имѣлъ въ виду дѣйствовать на зрительную и слуховую память 
учащихся, а такж е на память произношенія, но не обращалъ вниманія 
на память графическую, мускульно-нервную, память руки и пальцевъ. 
Память словъ— не такая  простая вещь, чтобы ею можно было поль
зоваться какъ попало. Мы уже знаемъ, что это очень сложный 
актъ, и чтобы воспользоваться имъ, надо хорошо понять его, надо 
разложить его на составные элементы, и надо отличать тѣ изъ нихъ, 
которые имѣютъ наибольшую важность въ дѣлѣ орѳографіи, отъ тѣхъ, 
нья роль занимаетъ второе мѣсто. Что собственно вспоминаютъ уче
ники, когда имъ приходится писать какое-нибудь слово? Они могутъ 
вспомнить, какъ это слово произносилъ учитель, другими словами— 
какъ оно было воспринято ихъ слухомъ. Это будетъ слуховая па
мять, память уха. Во-вторыхъ, они могутъ вспомнить, какъ  они сами



в ы го в а р и в а л и  эт о  слов о . Э то б у д е т ъ  п а м я т ь  п р о и зн о ш е н ія , пам ять*  
т а к ъ  с к а з а т ь ,  у с т н а я , п а м я т ь  г о л о с а , п а м я т ь  р т а . З а т ѣ м ъ  он и  мо  
г у т ъ  в сп ом н и ть , к ак ъ  о б ы к н о в ен н о  п е ч а т а е т с я  э т о  слово в ъ  к н и га х ъ *  
или п и ш е т с я  в ъ  п и сь м ахъ , г д ѣ  они е г о  в и д ѣ л и ,— э т о  б у д е т ъ  п а м я т ь  
зр и т е л ь н а я , п а м я т ь  г л а з а . Н а к о н е ц ъ , они м о г у т ъ  всп ом н и ть , к а к ъ  
они са м и  к о г д а -т о  писали э т о  сл ов о . Это б у д е т ъ  п а м я т ь  г р а ф и ч е 
с к а я , п и сч а я , п а м я ть  н е р в н о -м у с к у л ь н ы х ъ  д в и ж е н ій , п а м я т ь  п а л ь -  
ц е в ъ  и р у к и ,— м о т о р н а я  п а м я ть . П а м я т ь  сл о в ъ , т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , р а з 
л а г а е т с я  н а  ч е т ы р е  в и д а  п ам я ти .

П си х о л о г ія  д о к а з ы в а е т ъ  э т о  п о л о ж е н іе  ц ѣ л ы м ъ  р я д о м ъ  с л у ч а е в ъ  
б о л ѣ зн и  п а м я т и , к о г д а  и с ч е з а е т ъ  о д и н ъ  в и д ъ  п а м я ти , н а п р и м ѣ р ъ ,  
зр и т ел ь н а я , при н а л и ч н о ст и  о с т а л ь н ы х ъ . Б о л ь н о й  п о н и м а е т ъ  в с е , ч т о  
е м у  г о в о р я т ъ , с а м ъ  г о в о р и т ъ ; но о н ъ  п е р е с т а е т ъ  п о н и м а т ь  н а п и 
с а н н о е  или н а п е ч а т а н н о е ;  зр и т е л ь н ы е  о б р а з ы  и с ч е з а ю т ъ . Н а б л ю -  
д а ю т ъ  б о л ь н ы х ъ , л и ш е н н ы х ъ  сл у х о в о й  п я м я т и , и т .  д .

Д в а  д р у г іе  сл ов а  я  н а п и са л ъ  на д о с к ѣ , а у ч ен и к и  списали  и х ъ  
в ъ  с в о и х ъ  т е т р а д я х ъ .  Э то  у п р а ж н е н іе  в ъ  с у щ н о с т и  с в о д и т с я  к ъ  
т а к ъ -н а зы в а е м о м у  сп и сы в а н ію  с ъ  к н и ги  или с ъ  пропи си . З д ѣ с ь  у ч и 
тел ь  о б р а щ а е т с я  к ъ  д в у м ъ  в и д а м ъ  п ам я ти : зр и т ел ь н о й  и г р а ф и 
ч е с к о й , н о  о т в е р г а е т ъ  п а м я ть  сл у х о в у ю  и пам ять  п р о и з н о ш е н ія .  
Т р е т ь я  п а р а  сл о в ъ  б ы л а  и з у ч е н а  ел ѣ д у ю щ и м ъ  о б р а з о м ъ :  я  гр о м к о  
и я с н о  п р о и зн о с и л ъ  слово, а  у ч ен и к и  п ов тор я л и  е г о  и р а з л а г а л и  н а  
зв у к и . Э т о  у п р а ж н е н іе  т а к ж е  х о р о ш о  и з в ѣ с т н о  у ч и т е л я м ъ  п о д ъ  и м е-  
н е м ъ  а н а л и за  или р а з л о ж е н ія  с л о в ъ . З д ѣ с ь  им ѣ л оеь  в ъ  в и д у  в о з -  
д ѣ й с т в іе  н а  п а м я т ь  сл у х о в у ю  и п а м я ть  п р о и з н о ш е н ія , но о т в е р г а 
л а сь  п а м я т ь  зр и т е л ь н а я  и г р а ф и ч е с к а я . Ч е т в е р т а я  п а р а  сл о в ъ  б ы л а  
и з у ч е н а  п у т е м ъ  т а к ъ -н а зы в а е м а г о  п р ед у п р е д и т ел ь н а г о  д и к т а н т а . Я  
д и к т о в а л ъ  с л о в о , п р е д у п р е ж д а я ,  по в о зм о ж н о ст и , в ся к у ю  о ш и б к у , а  
у ч ен и к и  п и са л и  э т о  сл ово  н а  с в о и х ъ  т е т р а д я х ъ . Н а к о н е ц ъ , п о с л ѣ д н я я  
п а р а  сл ов ъ  б ы л а  н а п и с а н а  у ч ен и к а м и  п о д ъ  д и к то в к у  б е з ъ  п р е д у -  
п р е ж д е н ія  о п ш б о к ъ . П о с л ѣ д н ій  в и д ъ  у п р а ж н е н ій  я  сч и та ю  в р е д н ы м ъ  
в ъ  см ы слѣ о р ѳ о г р а ф іи . Н о  с ч и т а т ь с я  с ъ  эт и м ъ  в и д о м ъ  о р ѳ о г р а ф и -  
ч е с к и х ъ  у п р а ж н е н ій  з а с т а в л я е т ъ  сам а ж и зн ь . П р о в ѣ р о ч н іій  д и к т а н т ъ ,  
к ъ  с о ж а л ѣ н ію , оч ен ь  ш и р ок о  р а с п р о с т р а н е н ъ  в ъ  н а ш и х ъ  н а ч а л ь -  
н ы х ъ  ш к о л а х ъ . Р у к о в о д я  у ч и т ел ь ск и м и  к у р са м и , я  о б ы к н о в е н н о  п р е д 
в а р и т ел ь н о  р а зсы л а л ъ  у ч и т ел я м ъ  в о п р о сы , к а с а ю щ іе с я  у п о т р е б л я е -  
м ы х ъ  ими п р іе м о в ъ  в ъ  п р е п о д а в а н іи . М е ж д у  д р у ги м и  в оп р осам и  
сто я л ъ  и в о п р о с ъ  о т о м ъ , к а к а я  д и к т о в к а  п р а к т и к у ет с я  ч а щ е  в ъ  
и х ъ  ш к о л а х ъ : п р о в ѣ р о ч н а я  или п р е д у п р е д и т е л ь н а я . И  в о т ъ  с в о д к а  
о т в ѣ т о в ъ , с д ѣ л а н н а я  по о д н о м у  и з ъ  у ѣ з д о в ъ . И з ъ  в с ѣ х ъ  3 7  о т в ѣ -  
т о в ъ  н а  э т о т ъ  в о п р о съ  то л ь к о  2 0  у ч и т ел е й  пи сал и , ч то  он и  ч а щ е  
в е д у т ъ  п р е д у п р е д и т е л ь н ы й  д и к т а н т ъ ; с ем е р о  п р ед п о ч и т а л и  п р о в ѣ



р оч н ы й  дик тан тъ > *щ р едуп р еди тел ьи ом у, сем ер о  вели р а в н о м ѣ р н о  т о  
п р ед у п р е д и т е л ь н ы й , то  п р ов ѣ роч н ы й ; а  т р о е , п р е д п о ч и т а я  въ м л а д -  
ш ем ъ  о т д ѣ л ен іи  п р ед у п р е д и т ел ь н ы й  д и к т а н т ъ , в ъ  с т а р ш и х ъ  г р у п 
п а х ъ  о т д а в а л и  я р е д п о ч т е н іе  п р ов ѣ р оч н ом ѵ . М е ж д у  т ѣ м ъ  у ч и т е л я  
э т о г о  у ѣ з д а  по с в о ем у  о б р а зо в а н ію , р а з в и т ію  и о п ы тн о ст и  с т о я т ь  
в ы ш е  о б ы ч н а г о  ‘‘у р о в н я . И з ъ  н и х ъ  84°/о получили о б р а з о в а н іе  не  
н и ж е , к а к ъ  в ъ  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 , а  м ѣ ст н о е  зе м с т в о  
с д ѣ л а л о  в се , ч то  м огл о , ч то б ы  ул уч ш и ть  ли чн ы й с о ст а в ъ  с в о и х ъ  
у ч и л и щ ъ .

С в одк а  о т в ѣ т о в ъ  по д р у г и м ъ  у ѣ з д а м ъ  и д р у г о й  г у б е р н ій  о б н а 
р у ж и л а  е щ е  б о л ь ш ее  п р е о б л а д а н іе  п р о в ѣ р о ч н а г о  д и к т а н т а . Т а к ъ , 
в ъ  д р у г о м ъ  у ѣ з д ѣ  и зъ  3 7  о т в ѣ т о в ъ , пол учен  н ы х ъ  на э т о т ъ  в о п р о съ , 
лиш ь 1 4  о т м ѣ ч а ю т ъ  п р е о б л а д а н іе  п р ед у п р е д и т ел ь н а г о  д и к т а н т а  н а д ъ  
п р о в ѣ р о ч н ы м ъ .

В ъ  т р у д ѣ  г .  К о в а л е в ск а г о  о т м ѣ ч ен о , ч то  въ  п р ед с т а в л ен н н ы х ъ  
н а  В с ер о сс ій ск у ю  в ы ста в к у  в ъ  Н и ж н ем ъ  « т е т р а д я х ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  г о 
р о д с к и х ъ  с ъ  б -ти  л ѣ т н и м ъ  к у р со м ъ  у ч и л и щ ъ  М о ск о в ск а г о  у ч е б н а г о  
о к р у г а  и в с ѣ х ъ  Х а р ь к о в ск и х ъ  н а х о д я т с я  только  псвѣрочныя д и кто вки » .

М ож н о д у м а т ь  п о эт о м у , ч то  п р о в ѣ р о ч еы й  д и к т а н т ъ  и м ѣ ет ъ  ш и 
р о к о е  р а с п р о с т р а н е н іе  в ъ  н а ш и х ъ  ш к о л а х ъ . Н о э т о  п р ед п о ч т е н іе  
п р о в ѣ р о ч н а го  д и к т а н т а  п е р е д ъ  п р ед у п р е д и т ел ь н ы м ъ  в о зм о ж н о  тольк о  
До т ѣ х ъ  п о р ъ , п ок а н е  б у д е т ъ  д о к а з а н а  у б ѣ д и тел ь н ы м и  и д л я  в с ѣ х ъ  
п он я тн ы м и  д о в о д а м и  б е зу с п ѣ ш н о с т ь  эт о г о  у п р а ж н е н ія .

В о т ъ  почем у м н ѣ  к а за л о с ь , ч то  о п ы т ъ , п р о и зв ед ен н ы й  с ъ  т а к и м ъ  
бол ьш и м ъ  ч и сл о м ъ  у ч ен и к о в ъ , д о л ж е н ъ  д а т ь  р е зу л ь т а т ы , д о с т а т о ч н о  
у б ѣ д и т е л ь н ы е  и д л я  т ѣ х ъ  и з ъ  у ч и т ел ей , к о т о р ы е  е щ е  п р о д о л ж а ю т ъ  
в ѣ р и т ь  в ъ  п о л ь зу  п р о в ѣ р о ч н а г о  д и к т а н т а .

Ч т о б ы  п о с т а в и т ь  о п ы т ъ  в ъ  б о л ѣ е  б л а г о п р ія т н ы я  у с л о в ія . я  
с т а р а л ся  у р а в н я т ь  всѣ  о с т а л ь н ы е  ф ак торы , в л ія ю щ іе  н а  у с в о е н іе  
и за п о м и н а н іе . Т а к ъ , ч т о б ы  у р а в н я т ь  в л ія н іе  в р ем ен и , я  с ъ  часам и

р у к а х ъ  с т а р а л с я  у п о т р е б и т ь  на и з у ч е н іе  к а ж д о й  п а р ы  сл о в ъ  
п р и б л и зи тел ь н о  о д и н а к о в о е  в р ем я  *). С ъ  э т о ю -ж е  ц ѣ л ью , ч тобы  у р а в 
н я т ь  в л ія н іе  у т о м л ен ія  у ч ен и к о в ъ , я  в ъ  одной  п а р а л л ел и  (м л адш ій  
п о з р а с т ъ  в ъ  это й  ш колѣ  д ѣ д и л ся  на 4 п а р а л л ел ь н ы х ъ  о т д ѣ л ен ія )  
н а ч и н а л ъ  д и к т а н т ъ  с ъ  о д н о й  п ар ы  с л о в ъ , в ъ  с л ѣ д у ю щ ей  параллели  
с ъ  д р у г о й  п ар ы  и т . д .  Ч т о б ы  у р а в н я т ь  в л ія н іе  с о с т а в а  с л о в ъ , я  
н сѣ м ъ  у ч ен и к а м ъ  д и к т о в а л ъ  о д н и  и т ѣ - ж е  сл о в а , п р и бл и зи тел ьн о  
°Д и н а к о в о й  т р у д н о с т и : к а ж д о е  слово со ст о я л о  и з ъ  4 -х ъ  б у к в ъ  и д в у х ъ  
п р я м ы хъ  с л о г о в ъ  и , за  и с к л ю ч ен іе м ъ  и о с л ѣ д н е й  п ар ы , н е у д а ч н о  п о 

*) Исключеніе составляло однократное, троекратное и пятикратное спиеьт- 
наніе: эти три вида упражненій не были уравнены между собою во времени, 
По весьма понятнымъ соображеніямъ.
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д о б р а н н о й , п р ед ста в л я л о  т у  т р у д н о с т ь , к а к у ю  и з ъ  д в у х ъ  б у к в ъ  в ы 
б и р а т ь  д л я  и з о б р а ж е н ія  зв у к а  е. Н а  д р у г о й  д е н ь  я  д ѣ л а л ъ  кон
тр ол ь н ы й  д и к т а н т ъ , п о д сч и т ы в а л ъ  о ш и б к и  и д ѣ л а д ъ  в ы в о д ы .

Р е з у л ь т а т ы  п е р в а г о  о п ы т а  м ож н о  п р е д с т а в и т ь  в ъ  сл ѣ д у ю щ ей  
т а б л и ц ѣ :

Слова, изученныя 
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Въ контроль- 

номъ диктантѣ.

Число ошибокъ 

въ 1 разъ.

Число ошибокъ 
въ контроль- 

номъ диктантѣ.

Вѣрно. Не
вѣрно.

ѣ
Н а 7 Про

чихъ.
я,

На — е
Про
чихъ,

] )  Чтенія-сліянія.. — 265 201 157 44
2) Снисыванія. . . .

со 21 260 206 9 12 176 30
3) Предупредитель

ная) дикт............ 407 51 251 215 19 32 173 42
4 ) Диктанта безъ

предупрежденія
ошибокъ............. 211 245 203 263 207 4 197 66

Итого. . . 1 .055
[

317 979 885 235 48 703 182 *)

В см а т р и в а я сь  в ъ  э т у  т а б л и ц у , мы  в и ди м ъ , ч то  н а и б о л ы н ій  у с п ѣ х ъ  
и м ѣ л о ч т е н іе -с л ія н іе :  сл о в а , и зу ч е н н ы я  эт и м ъ  сп осо б о м ъ , в ъ  к о н -  
тр о л ь н о м ъ  д и к т а н т ѣ  н а п и са л о  со в ер ш ен н о  п р ав и льн о н а и б о л ь ш е е  
число у ч ен и к о в ъ . Н о  при к л а сси ф и к а ц іи  о ш и б о к ъ  о к а з ы в а е т с я , ч то  
н а и м е н ь ш е е  число п о г р ѣ ш н о с т е й  в ъ  с л о в а х ъ , и з у ч а е м ы х ъ  п о с р е д 
с т в о м ъ  ч т е н ія -с л ія н ія , п а д а е т ъ  н а  о ш и б к и  п р о т и в ъ  б у к в ъ  ѣ  и е, 
о т н о с и т ел ь н о -ж е  в с ѣ х ъ  п р о ч и х ъ  о ш и б о к ъ  ч т е н іе  д а л о  р е зу л ь т а т ы  
н и ж е  т ѣ х ъ ,  к а к іе  д а л о  с п и с ы в а н іе . Ч т о  ч т е н іе  б л а г о т в о р н о  п овл іял о

н а  у м е н ь ш е н іе  о ш и б о к ъ  в ъ  с л о в а х ъ  с ъ  б у к в о ю  — , э т о  легко о б ъ -б
я сн и т ь  т ѣ м ъ , ч то  в н и м а н іе  у ч е н и к о в ъ  при э т о м ъ  у п р а ж н е н іи  н е  
р а зв л ек а л о сь  гр а ф и ч еск и м и  за т р у д н е н ія м и , к ак ія  б ы в а ю т ъ  и при  
с п и с ы в а н іи , и при д и к т а н т ѣ , а  п оч ти  и ск л ю ч и тел ьн о  с о с р е д о т о ч и в а -  
в а л о сь  н а  т о м ъ  о р ѳ о г р а ф и ч ес к о м ъ  з а т р у д н е и іи , н а  к о т о р о м ъ  я  
о с т а н а в л и в а л ъ  в н и м а н іе  у ч е н и к о в ъ  при и зу ч е н іи  сл о в а , т . - е .  н а
б у к в ѣ

Ч т о -ж е  к а с а е т с я  п р о в ѣ р о ч н а г о  д и к т а н т а , т о  о н ъ  н е  п р и н ес ъ  н и 
к ак ой  п о л ь зы  в ъ  см ы сл ѣ  у л у ч ш е н ія  о р ѳ о г р а ф іи . С о в ер ш ен н о  напро*

*) Цыфры, касающіяся послѣдней пары словъ, не занесены въ таблицу, 
такъ какъ слова эти выбраны неудачно въ томъ отношеніи, что 8атрудненія 
при ихъ начертаніи не были достаточно уравнены съ остальными 8 словами.



т и в ъ , при к о н т р о ^ н о м ъ  д и к т а н т ѣ  н а  д р у г о й  д е н ь  у ч ен и к и  сдѣ л а л и  
п а  1 8  о ш и б о к ъ  бол ьш е, н е ж ел и  въ  п ер в ы й  д е н ь .

М ы  в и д и м ъ  т а к ж е , что с п и с ы в а н іе  в ъ  п ер в ы й  р а з ъ  д а л о  р е зу л ь 
т а т ы  л у ч ш іе , н еж ел и  п р ед у п р ед и т ел ь н ы й  д и к т а н т ъ :  в ъ  сп и сы в аы іи  
■было с д ѣ л а н о  н а  3 0  ош и б о к ъ  м ен ьш е, н еж ел и  в ъ  н р ед у п р е д и т ел ь н о м ъ  
д и к т а н т ѣ . Н о за -т о  п р авил ьно сп и са н н ы я  сл ова н а  д р у г о й  д е н ь  з а 
б ы л о  б о л ь ш ее  (н а  2 1  ч ел .) число у ч ен и к о в ъ , н еж ел и  п р о д и к то в а н н ы я . 
В ъ  о б щ е м ъ -ж е  при кон трол ьн ом ъ  д и к т а н т ѣ  еп и с ы в а н іе  д а л о  м ен ь ш е  
о ш и б о к ъ , ч ѣ м ъ  д и к т а н т ъ .

К л а сс и ф и ц и р у я  о ш и б к и , мы  н а х о д и м ъ , ч то  в о  в с ѣ х ъ  в и д а х ъ  
у п р а ж н е й ій  п р ео б л а д а ю щ ее  м ѣ ст о  за н и м а ю т ъ  п р е ж д е  в с е г о  о ш и б к и
н а  б у к в у  (80°/о о б щ а г о  числа о ш и б о к ъ ), сл ѣ д у ю щ е е  м ѣ с т о  з а н и 
м а ю с ь  о ш и б к и , с о с т о я щ ія  в ъ  за м ѣ н ѣ  одной б у к в ы  д р у г о й . Т р е т ь е  
м ѣ с т о  з а н и м а е т ъ  п о л н о е  и с к а ж е н іе  сл о в а .

В ъ  п р я м о й  за в и си м о ст и  о т ъ  в и д а  у п р а ж н е н ій  ст о и т ъ , н ев и д и м о м у , 
п ол н ое и с к а ж е н іе , за м ѣ н а  и п р о п у с к ъ  б у к в ъ . Н а и б о л ь ш е е  ч и сл о  
о ш и б о к ъ  э т о г о  р о д а  п р и ходи л ось  н а  п р ов ѣ роч н ы й  д и к т а н т ъ  и н а и 
м е н ь ш е е  н а  с п и с ы в а н іе . ч т е н іе  и за т ѣ м ъ  н а  п р ед у п р е д и т ел ь н ы й  
Д и к т а н т ъ .

В ы ш еи зл о ж е н н ы й  о п ы т ъ  с т р а д а л ъ  в а ж н ы м ъ  н е д о с т а т к о м ъ , с о -  
с г о н щ и м ъ  в ъ  то м ъ , ч то  к а к ъ -б ы  и ск у сн о  ни п о д би р ал и сь  с л о в а  д л я  
у п р а ж н е н ій , з д ѣ с ь  н е л ь зя  б ы т ь  у в ѣ р е н н ы м ъ  в ъ  т о м ъ , ч то  в с ѣ  сл о в а  
б у д у т ъ  п р ед с т а в л я т ь  о д и н а к о в ы я  т р у д н о с т и  дл я  у ч а щ и х ся : с ъ  од н и м и  
и з ъ  э т и х ъ  сл о в ъ  у ч ен и к и  могли в ст р ѣ ч а т ь ся  въ  к н и гѣ , а  с ъ  д р у 
ги м и  н ѣ т ъ ; о д н и  и з ъ  э т и х ъ  словъ б о л ѣ е  у п о т р еб и т е л ь н ы  с р е д и  д ѣ -  
•тей, а  д р ѵ г ія  н ѣ т ъ . В о т ъ  п оч ем у  я  з а т ѣ м ъ  в в ел ъ  в ъ  свои о п ы ты  
с л е д у ю щ у ю  п оп р а в к у . Я  д ѣ л а л ъ  н е  о д и н ъ , а  д в а  к о н т р о л ь н ы х ъ  д и к 
т а н т а : в ъ  первы й р а з ъ  п е р е д ъ  сам ы м ъ у п р а ж н е н іе м ъ , ч то б ы  о п р е-  
Д ѣлить, к а к ъ  велики з а т р у д н е н ія , п р ед с т а в л я ем ы й  д л я  у ч а щ и х ся  
н а ж д ы м ъ  и з ъ  д а н н ы х ъ  сл ов ъ ; а  сл ѣ д у ю щ ій  к он трол ьн ы й  д и к т а н т ъ  
я  п о п р е ж н е м у  д ѣ л а л ъ  н а  д р у г о й  д ен ь  п осл ѣ  у п р а ж н е н ій . Х о т я  в ъ  
э т о м ъ  н о в о м ъ  п р іем ѣ  т о ж е  за к л ю ч а е т с я  н е у д о б с т в о , с о с т о я щ е е  в ъ  
т о м ъ , ч то  о ш и б к и , с д ѣ л а н н ы я  в о  врем я п е р в а г о  к о н тр ол ьн аго  д и к 
т а н т а , о с т а в л я ю т ъ  с л ѣ д ы , но э т о  н е  м ѣ ш а е т ъ  по р а зн и ц й  м е ж д у  
п ер в ы м ъ  и в тор ы м ъ  кон тр ол ьн ы м и  д и к т а н т а м и  су д и т ь  о б ъ  у с п ѣ ш -  
н ости  к а ж д а г о  о т д ѣ л ь н а г о  у п р а ж н е н ія . Ч ѣ м ъ  зн а ч и тел ь н ѣ е  у м е н ь -  
н іе н іе  ч и сла  о ш и б о к ъ  бы ло в о  в т о р о м ъ  д и к т а н т ѣ  ср ав н и тел ь н о  с ъ  
п ер в ы м ъ , т ѣ м ъ , ста л о  б ы т ь , в ы ш е р е зу л ь т а т ы  д а н н а г о  у п р а ж н е н ія .

П ер в ы й  о п ы т ъ  эт о г о  р о д а  б ы л ъ  п р о и з в е д е н ъ  в ъ  т ѣ х ъ -ж е  к л а с 
с а х ъ  н а  с л ѣ д у ю щ ія  у п р а ж н е н ія : а )  ч т е н іе  в ы ш ео п и са н н ы м ъ  с п о с о -  
б о м ъ , б )  р а з л о ж е н іе  словъ  н а  зв у к и , в) п р ед у п р ед и т ел ь н ы й  д и к т а н т ъ .



г )  с п и с ы в а н іе  сл о в а  о д и н ъ  р а з ъ ,  д )  три  р а з а  и е )  п я ть  р а з ъ .  П о -  
с л ѣ д н ее  у п р а ж н е н іе  я  сч и т а ю  в р е д н ы м ъ  по св о ей  м ех ан и ч н ости ; но  
я  в в е л ъ  е г о  в ъ  в и д у  е щ е  д ов ол ьн о  р а с п р о ст р а н е и н а г о  с р е д и  учите-* 
л ей  о б ы ч а я  за с т а в л я т ь  д ѣ т е й  в ы п и с ы в а т ь  о д н о  и т о  ж е  слово, о ш и 
б о ч н о  н а п и с а н н о е , в ъ  т е т р а д и  и н о г д а  по д е с я т и  и б о л ѣ е  р а з ъ ,  в ъ  
в и д а х ъ  я к о б ы  н а и л у ч ш а г о  и з у ч е н ія  о р ѳ о г р а ф іи  д а н н а г о  сл о в а . Н а  
о д н и х ъ  у ч и т ел ь ск и х ъ  к у р с а х ъ  м н ѣ  д о ст а в и л и  т ет р а д к и  у ч ен и к о в ъ , 
п ер еп о л н ен н ы я  п о д о б н ы м и  у ц р а ж н ен ія ы и . О дн о  и т о -ж е  слово, в ъ  
к о т о р о м ъ  у ч е н и к ъ  и м ѣ л ъ  н е с ч а с т іе  с д ѣ л а т ь  о ш и б к у , о н ъ  в ы п и сы -  
в а л ъ  п о  2 0  и б о л ѣ е  р а з ъ .  И  эт и  с в о е г о  р о д а  п ы тк и  пр ои зв оди л и сь  
в ъ  г о р о д с к о й  ш к о л ѣ , с ч и т а ю щ е й с я  о д н о ю  и з ъ  л у ч ш и х ъ  в ъ  д а н н о й  
м ѣ с т н о ст и . Н а  о д н и х ъ  у ч и т ел ь ск и х ъ  к у р с а х ъ  р у к о в о д и т ел ь  за я в л я л ъ , 
ч то  м н о г іе  у ч и т е л я  за с т а в л я ю т ъ  у ч е н и к о в ъ  в ы п и с ы в а т ь  ош ибки  по 
1 5 0  р а з ъ .  Н о  н а с ъ  ч р е зв ы ч а й н о  у д и в и л о  з а м ѣ ч а н іе  с а м о г о  рук ово
д и т е л я , к отор ы й , и с х о д я  и зъ  т о й  м ы сли, ч т о  с ъ  н а в ы к о м ъ  м о ж н о  
б о р о т ь с я  тольк о н а в ы к о м ъ -ж е , п р и зн а в а л ъ  в о зм о ж н ы м ъ  в ы п и сы в а ть  
о ш и б к у  по 5 0  р а з ъ .

Н о  в ѣ д ь  т а к іе  сл у ч а и  в о зм о ж н ы  т о л ь к о  д о  т ѣ х ъ  п о р ъ , п ок а  уч и
т ел я  у б ѣ ж д е н ы  в ъ  у с и ѣ ш н о с т и  э т о г о  в и д а  у п р а ж н е н ій , х о т я  б ы  
т ол ьк о  с ъ  т о ч к и  з р ѣ н ія  о р ѳ о г р а ф іи . С ам ы е б е з с е р д е ч н ы е  и зъ  н и х ъ  
броси л и  б ы  э т о т ъ  в и д ъ  у п р а ж н е н ій , если б ы  н е  вѣрили в ъ  о со б ы й  
у с п ѣ х ъ  эт о г о  п р іем а .

Р е зу л ь т а т ы  о п ы т а , о к о т о р о м ъ  и д е т ъ  р ѣ ч ь , м ож н о п р е д с т а в и т ь  
в ъ  сл ѣ д у ю щ ей  т а б л и ц ѣ .

Слова, изученныя
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Ч тен ія ............................
Разложенія....................

101
48

48
34

- 5 3
- 1 4

5
45

8
15

4 -  3  
- 3 0

106
93

56
49

- 5 0
- 4 4

— 52°/'о 
- 2 9

4 -
- 6 7

—47°/* 
— 47

Списыванія 5 разъ . . И З 77 - 3 6 19 12 —  7 132 89 - 4 3 - 3 9 - 3 7 - 3 3
* 3 раза . . 108 78 - 3 0 23 13 - 1 0 131 91 - 4 0 - 2 8 - 4 4 - 3 1
л 1 разъ . . 73 76 4 -  3 8 11 +  3 81 87 +  6 + 4 - 4 -

Предунредительнаго
77 83 1 °/0'диктанта.................. +  6 14 7 —  7 91 90 —  1 + СЛ О .© о

В с м а т р и в а я с ь  в ъ  э т у  т а б л и ц у , мы  в и д и м ъ , в о -п е р в ы х ъ , ч то сп и - 
сы ваы іе сл о в а  п я т ь  р а з ъ  д а е т ъ  п оч ти  т ѣ -ж е  р е зу л ь т а т ы , к а к ъ  и 
с п и с ы в а н іе  т р и  р а з а .  В ъ  т о  в р ем я , к а к ъ  п я т и к р а т н о е  с п и с ы в а н іе  
у м ен ь ш и л о  ч и сл о  о ш и б о к ъ  н а  3 3 ° /о , сп и с ы в а н іе  т р о е к р а т н о е  ум ен ь



ш ило и х ъ  н а  3 1 ° /о . В о -п е р в ы х ъ , т а к о й  м а л ен ь к о й  р а з н и ц ѣ , к а к ъ  в ъ  
2°/о , з д ѣ с ь  н е л ь зя  п р и д а в а т ь  ровн о н и к а к о го  зн а ч е н ій , п о т о м у  ч то  
о н а  л ег к о  м о ж е т ъ  б ы т ь  о б ъ я с н е н а  случай н ы м и  к о л еб а н ія м и . В о -в т о -  
р ы х ъ , к а к ъ  э т о  я с н о  в и д н о  и зъ  т а б л и ц ы , сп и с ы в а н іе  к а ж д а г о  сл ова  
п я т ь  р а з ъ  дал о  л у ч п ііе  р е зу л ь т а т ы , ср ав н и тел ь н о  с ъ  т р о е к р а т н ы м ъ
в ы п и сы в а н іем ъ  сл о в а , тол ьк о в ъ  о т н о ш ен іи  о ш и б о к ъ  н а  — . а  во в с ѣ х ъе :

п р о ч и х ъ  с л у ч а я х ъ  п р еи м у щ ес т в о  о к а за л о сь  н а  ст о р о н ѣ  т р о е к р а т -  
н а г о  сп и с ы в а н ія . Н о  есл и -б ы  д а ж е  эт о  бы ло и н е  т а к ъ , е с л и -б ы  
с п и с ы в а н іе  д в а  л и ш н и х ъ  р а з а  о д н о г о  и т о г о -ж е  сл ов а  д ѣ й с т в и -  
т е л ь н о  подн им ало у с п е ш н о с т ь  н а  д в а  п р о ц е н т а , т о  это  т а к а я  н и ч т о ж 
н ая  в ел и ч и н а , ч то  р а д и  н е я  н и  о д и н ъ  у ч и т ел ь  не п о ж е л а л ъ -б ы  т р а 
т и т ь  т а к ъ  м н ого  в р ем ен и  и у ч е н и ч е с к и х ъ  си л ъ  для  столь н е з а м ѣ т -  
н а г о  и п р и  т о м ъ  со м н и тел ь н а го  р е з у л ь т а т а . О н ъ  п р ед п о ч е л ъ -б ы  у п о 
т р е б и т ь  э т о  в р ем я  н а  у п р а ж н е н ія , к о т о р ы я  д а ю т ъ , по в ы ш еп р и в е 
д ен н о й  т а б л и ц ѣ , р е зу л ь т а т ы  в ъ  д е с я т к и  р а з ъ  б о л ѣ е  зн а ч и т е л ь н ы е  
и в ъ  т о  ж е  в р ем я  н е  с т р а д а ю т ъ  м ех а н и ч н о ст ь ю , а  а д р е с у ю т с я  к ъ  
с о з н а н ію  у ч ен и к а .

Д р у г а я  о с о б е н н о с т ь , б р о с а ю щ а я с я  в ъ  д а н н о й  т а б л и ц ѣ  в ъ  г л а з а ,  
« о с т о и т ъ  в ъ  т о м ъ , ч то  с п и с ы в а н іе  о д и н ъ  р а з ъ , б е з ъ  п о в т о р ен ій , в ъ  
м л а д ш ем ъ  о т д ѣ л е н іи  н е  д а л о  ск о л ь к о -н и б у д ь  зн а ч и т е л ь н ы х ъ  р е з у л ь 
т а т о в і  О б ъ я с н е н іе  эт о г о  я в л е н ія  за к л ю ч а е т с я , м н ѣ  к а ж е т с я , в о -п е р 
в ы х ъ , в ъ  т о м ъ , ч т о  н а  эт о й  ст у п ен и  р а з в и т ія , к о г д а  у ч ен и к и  е щ е  
н е  прош л и в с ѣ х ъ  зв у к о в ъ , г р а ф и ч е с к ія  т р у д н о с т и  (к а к ъ  н а п и са т ь  
д а н н у ю  б у к в у , к а к ъ  с в я з а т ь  е е  с ъ  с л ѣ д у ю щ ею  б у к в о ю  и т . д .)  т а к ъ  
велики, ч то  при сп и сы в а н іи  сл ов а  в ъ  п ер в ы й  р а з ъ  о н ѣ  п о г л о щ а ю т ъ  
п оч ти  в с е  в н и м ан іе  у ч ен и к а . Т олько в ы п и сы в ая  эт о  слово в о  второй  
и т р е т ій  р а з ъ ,  у ч ен и к ъ , сл ади в ш ій  у ж е  съ  гр аф и ч еск и м и  з а т р у д н е -  
н ія м и , у с п ѣ в а е т ъ  ф и к си р ов ать  с в о е  в н и м а н іе  и н а  о р ѳ о г р а ф іи  сл о в а . 
С о о б р а ж е н іе  э т о  п о д т в е р ж д а е т с я  т ѣ м ъ  ф а к т о м ъ , ч т о  в ъ  с т а р ш е м ъ  
о т д ѣ л е н іи , г д ѣ  н а ч е р т а н іе  б у к в ъ  у ж е  н е  м о ж е т ъ  за т р у д н я т ь  у ч ен и 
к о в ъ , с п и с ы в а н іе  сл ов а  о д и н ъ  р а з ъ , б е з ъ  п о в т о р ен ія , и при т ѣ х ъ - ж е  
у с л о в ія х ъ , к а к ъ  у в и д и м ъ  н и ж е, д а л о  р е зу л ь т а т ы  в ъ  о б щ е м ъ  н е  х у ж е  
т ѣ х ъ ,  к а к іе  д а л о  и сп и сы в а н іе  слова в ъ  к о л и ч ест в ѣ  т р е х ъ  р а з ъ .

Т р е т ь я  о со б ен н о с т ь  за к л ю ч а ет ся  в ъ  т о м ъ , ч то  есл и  ср ав н и ть  
н и ч т о ж н ы е , п оч ти  о т р и ц а т ел ь н ы е  р е зу л ь т а т ы , д а н н ы е  о д н о к р а т н ы м ъ  
« п и сы в а н іем ъ  в ъ  э т о т ъ  р а з ъ ,  с ъ  р е зу л ь т а т а м и , пол ученн ы м и о т ъ  
т о г о -ж е  у п р а ж н е н ія  въ п ер в о м ъ  в ы ш ео п и с а н н о м ъ  о п ы т ѣ , т о  о б н а 
р у ж и т с я  о г р о м н а я  р а зн и ц а . Т а м ъ  о д н о к р а т н о е  с п и с ы в а н іе  сл ов а з а 
ня ло в т о р о е  м ѣ ст о  по у сп ѣ ш н о ст и , а  з д ѣ с ь  он о за н и м а е т ъ  о д н о  и зъ  
п о сл ѣ д н и х ъ  м ѣ с т ъ . Н о  эт а  р а з н и ц а  л егк о  о б ъ я с н я е т с я  н е с х о д с т в о м ъ  
м е т о д о в ъ , по л о ж е  н н ы хъ  в ъ  о сн о в у  т о г о  и д р у г о г о  о п ы та . В ъ  п ер в ы й  
р а з ъ  у ч е н и к ъ  н а ч и н а л ъ  с ъ  то го , ч то  к оп и р ов ал ъ  с ъ  доск и  д а н н о е



слово, н а п и с а н н о е  м ною  ор ѳ о гр а ф и ч еск и -п р а в и л ь н о ; у ч ен и к у  н е  стои л о  
б о л ь ш о го  т р у д а  в ѣ р н о  с п и с а т ь  с ъ  д о с к и  д а н н о е  слово, и д ѣ й с т в и -  
тел ь н о , о г р о м н о е  б о л ь ш и н ств о  у ч ен и к о в ъ  ( 2 1 8  т е т р а д о к ъ  н а  2 2 9 )  
н ап и сал и  эт и  слова б е з ъ  ед и н о й  о ш и б к и . О ч ев и д н о , эт о  у п р а ж н е н іе  
не м огло д а т ь  с к о л ь к о -н и б у д ь  зн а ч и т е л ь н а г о  ч и сл а  с л ѣ д о в ъ , в р е д -  
н ы х ъ  в ъ  см ы сл ѣ  о р ѳ о г р а ф іи , п р и в ы ч ек ъ , с ъ  к отор ы м и -бы  за т ѣ м ъ  
п р и х о д и л о сь  у ч и т ел ю  б о р о т ь с я . С ов сѣ м ъ  д р у г о е  д Є л о  п р е д с т а в л я е т ъ  
о п ы т ъ  в т о р о г о  в и д а . З д ѣ с ь  у ч ен и к и , п р е ж д е  н е ж ел и  п р и сту п и ть  к ъ  
и з с л ѣ д у е м о м у  у п р а ж н е н ію , д о л ж н ы  бы л и  в ъ  п ер в о м ъ  к о н т р о л ь н о м ъ  
д и к т а н т ѣ  н а п и с а т ь  д а н н о е  сл о в о , к а к ъ  о н и  у м ѣ ю т ъ , б е з ъ  вся к ой  
п о м о щ и  с о  сто р о н ы  уч и тел я ; з д ѣ с ь  н и ч т о  н е  г а р а п т и р у е т ъ  и х ъ  о т ъ  
о гр о м н а го  ч и сл а  о ш и б о к ъ . И  д е й с т в и т е л ь н о , т о г д а  к а к ъ  при п е р 
вом ъ о п ы т ѣ  ч и сл о  о ш и б о к ъ  в ъ  с п и с ы в а н іи  бы л о  н а й д ен о  тольк о в ъ  
11  т е т р а д я х ъ , в о  в т о р о м ъ  о н о  рав н ял ось  1 3 2 . А  в Є д ь  к а ж д а я  с д ѣ -  
л а н н а я  ош и б к а  о с т а в л я е т ъ  и зв ѣ ст н ы й  с л ѣ д ъ , о б р а з о в ы в а е т ъ  с в о е г о  
р о д а  пр и в ы ч к у к ъ  б е зг р а м о т н о м у  п и сь м у и с ъ  этою  п р ивы ч кою  
н а д о  б ы л о  б о р о т ь с я  во в р ем я  у п р а ж н е н ія . Е с т е с т в е н н о , ч то  в о  в т о 
р ом ъ  с л у ч а ѣ , при у с л о в іи  б о р ь б ы  со с л ѣ д а м и  о ш и б о к ъ , о д н о к р а т н о е  
с п и с ы в а н іе  сл о в а  в ъ  е г о  н а д л е ж а щ е й  о р ѳ о г р а ф и ч еск о й  ф о р м ѣ  н е  
могло д а т ь  я а м ѣ т н ы х ъ  р е зу л ь т а т о в ъ , ч т о  м о ж н о  д о к а з а т ь  с а м ы м ъ  
п р о ст ы м ъ  р а з с ч е т о м ъ , П о л о ж и м ъ , ч то  у ч е н и к ъ  в ъ  к о н т р о л ь н о м ъ  
д и к т а н т ѣ  с д ѣ л а л ъ  и зв ѣ ст н у ю  о ш и б к у , а  при у п р а ж н е н іи , с л ѣ д у ю -  
щ е м ъ  з а  т ѣ м ъ , н а п и с а л ъ  э т о  сл ов о  о д и н ъ  р а з ъ  в ѣ р е о . К а к о й  и з ъ  
д в у х ъ  п р о т и в о п о л о ж н ы х ъ  с л ѣ д о в ъ  б у д е т ъ  и м ѣ ть  п е р е в ѣ с ъ ?  П ри  
р а в н ы х ъ  д р у г и х ъ  у с л о в ія х ъ , о ч ев и д н о , п ер в ы й , п о то м у  ч то  п ер в ы я  
в п е ч а т л ѣ н ія  си л ьн ѣ е  и г л у б ж е , н е ж ел и  в т о р ы я . Н о  с о в ер ш е н н о  п о 
н я т н о , ч то  т р о е к р а т н о е  сп и сы в а н іе , о к а з а в ш е е с я  н е о б х о д и м ы м ъ  в ъ  
э т о м ъ  и ск л ю ч и тел ьн ом ъ  с л у ч а ѣ , со в ер ш ен н о  н е н у ж н о  в ъ  о б ы ч н о м ъ  
х о д ѣ  д і л а .  О но о к а з а л о с ь  н у ж н ы м ъ  тольк о д л я  б о р ь б ы  со  с д ѣ л а н -  
ны м и у ж е  ош и б к а м и  в ъ  п ер в о м ъ  к он тр ол ьн ом ъ  д и к т а н т ѣ . О б ы к н о -  
в е н н о -ж е  н а  у р о к а х ъ  п и сь м а  о ш и бк и  м о г у т ъ  б ы т ь  тол ьк о  сл уч ай н ы й  
и р ѣ д к ія . О б ы к н о в ен н о  у ч и т ел ю  не п р и д е т с я  д а в а т ь  к о н т р о л ь н а г о  
д и к т а н т а , п о н а д о б и в ш а г о с я  зд ѣ с ь  лиш ь въ и а т е р е с а х ъ  т о ч н о ст и  
о п ы т а , и п отом у  т р о е к р а т н о е  с п и с ы в а н іе  н е  б у д е т ъ  и м ѣ ть  н и к а к о го  
с м ы сл а .

М н ѣ  п р и п о м и н а ет ся  п о  эт о м у  п о в о д у  в р е д н ы й  о б ы ч а й , в с т р ѣ ч а ю -  
щ ій с я , к ъ  с о ж а л ѣ н ію , и д о  с и х ъ  п о р ъ  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  ш к о л а х ъ  и 
с о с т о я щ ій  въ  т о м ъ , ч т о  у ч ен и к о в ъ , с д ѣ л а в ш и х ъ  в ъ  с в о и х ъ  т е т р а 
д я х ъ  о ш и б к и , за с т а в л я ю т ъ  в ы п и са ть  о ш и б о ч н о  н а п и са н н ы я  сл о в а  и  
т а к ъ , к а к ъ  они бы ли н а п и с а н ы , и т а к ъ , к а к ъ  в а д о  и х ъ  п и са т ь .  
Э т о т ъ  с п о с о б ъ  и с п р а в л е н ія  о ш и б о к ъ  о т м ѣ ч а е т ъ  и к о м м и с с ія , р а з -  
с м а т р и в а в ш а я  п и сь м ен н ы я  р а б о т ы , п р ед с т а в л ен н ы я  н а  Н и ж ег о р о д ^



скую  в ы с т а в к у  (С м. « Н а р о д н о е  о б р а зо в а н іе  на в сер о сс ій ск о й  вы ставкФ »  
К о в а л е в ск а г о , с т р . 3 7 2 ) .  С ам ы й простой р а з с ч е т ъ  п о к а зы в а е т ъ  н а м т ,  
н а  к а к о й  сто р о н ѣ  в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а ѣ  о ч у т и т с я  сила привы ч ки . У ч е 
никъ о д и н ъ  р а з ъ  с д ѣ л а л ъ  о ш и бк у  в ъ  т е т р а д и , д р у г о й  р а з ъ  о н ъ  п о-  
втори л ъ  е е , в ы п и сы в а я  п о сл ѣ  д и к т а н т а , и т о л ь к о  о д и н ъ  т р е т ій  р а з ъ  
о н ъ  н а п и са л ъ  слово какъ с л ѣ д у е т ъ . П о л у ч а е т с я  о д и н ъ  в ѣ р н ы й  о б р а з ъ  
п р о т и в ъ  д в у х ъ  н е в ѣ р н ы х ъ . И зв ѣ с т н о , ч то  п ер в о е  в п е ч а т л ѣ н іе  н е 
ср а в н ен н о  си л ьн ѣ е, ч ѣ м ъ  в т о р о е , а  в т о р о е  си л ь н ѣ е , ч ѣ м ъ  т р е т ь е , и 
едв а -л и  н а м ъ  н а д о  э т о  д о к а зы в а т ь . Д о с т а т о ч н о  припом нить, ч то  мы  
г о р а з д о  д о л ь ш е  пом ним ъ св ой  п е р в ы й  д ен ь  в ъ  ш кол ѣ , н е ж ел и  в с ѣ  
п о сл ѣ д у ю щ іе , ч т о  п ер в ы й  о ф и ц ер ск ій  ч и н ъ , п е р в а я  п о я в и в ш а я ся  
н а ш а  с т а т ь я  в ъ  ж у р н а  лФ, п е р в а я  р ѣ ч ь  а д в о к а т а , п е р в а я  сл у ж б а  
св я щ ен н и к а — в се  э т о  о с т а в л я е т ъ  са м ы е  я р к іе  с л ѣ д ы  в ъ  н а ш ей  п а 
м я ти , о с т а ю щ іе с я  и н о г д а  н а  всю  ж и зн ь . С ъ  эт и м ъ  за к о н о м ъ  мы  
в с т р ѣ ч а е м с я  д а ж е  в ъ  ж и в о т н о м ъ  м ір ѣ  * ).

Н адо-л и  п р и б а в л я т ь , ч то  п е р в о е  в п е ч а т л ѣ н іе ,  к а к ъ  б о л ѣ е  я р к о е ,  
о с т а в и т ъ  в ъ  п а м я ти  б о л ѣ е  г л у б о к іе  с л ѣ д ы , н еж ел и  п о с л ѣ д у ю щ ія —  
с л а б ѣ й ш ія . Н е л ь зя  с о м н е в а т ь с я , ч т о  и м ен н о  с ъ  эт и м ъ  я в л ен іем ъ  
м ы  в стр ѣ ти л и сь  и в ъ  н а ш и х ъ  о п ы т а х ъ .

П о ч е м у  в ъ  п ер в о м ъ  о п ы т е  о д н о к р а т н о е  с п и с ы в а в іе  сл о в а  дал о  
т а к іе  х о р о ш іє  р е з у л ь т а т ы , а во в т о р о м ъ  о н о  н е  п р и н есл о  в ъ  м л ад
ш ем ъ  о т д Є л є н іи  п о ч т и  н и к а к о й  п о л ь зы  и п о н а д о б и л о с ь  т р о е к р а т н о е  
с п и сы в а н іе  сл о в а , ч то б ы  д о б и т ь с я  у д о в л е т в о р и т ел ь н ы х ъ  р е зу л ь т а т о в ъ ?  
Д а  п р о ст о  п отом у, к а к ъ  м ы  у ж е  за м е т и л и  в ы ш е, ч т о  в ъ  п ер в о м ъ  
о п ы т е  н е  бы ло п р е д в а р и т е л ь н а г о  к о н т р о л ь н а г о  д и к т а н т а , к отор ы й  
не д о п у с к а е т ъ  п р е д у п р е ж д е н ія  о ш и б о к ъ , и д Є т и  прям о приступили

*) Любопытный опытъ въ этомъ отношеніи мы находимъ въ физіологіи 
Извѣстно, что одинъ изъ признаковъ усиленной мозговой дѣятельности заклю
чается въ колебаніяхъ температуры головного мозга. Въ оба полушарія голов
ного мозга собаки ввели двѣ иглы. Когда отверстія заросли, собака была поло
жена на операціонный столъ, наружные концы игодокъ были соединены про
водниками, которые были проведены къ термо-электрическому измѣрителю. 
Если къ мордѣ собаки подносили простую бумагу, приборъ не обнаруживалъ 
никакихъ колебаній. Яо если подносили завернутое въ бумагу мясо, измѣритель 
сейчасъ-же обнаруживалъ значительныя колебанія. Что интересуетъ насъ въ 
Данномъ опытѣ, такъ это тотъ фактъ, что когда подносили мясо къ собакѣ въ 
первый разъ, то колебанія простирались до 14 дѣленій, во второй разъ они прости
рались только до 12-ти дѣденій, въ третій разъ до 9-ти, въ четвертый до 8-ми, 
во всѣ послѣдующіе разы тоже до 8-ми. Если температура является показате- 
лемъ напряженности дѣйствія мозга, а въ этомъ теперь едва-ли возможны со- 
мнѣнія, то очевидно, что наиболѣе сильное впечатлѣніе было первое, ему усту
пало по своей сидѣ второе, второму—третье, третьему—четвертое, а между чет- 
вертымъ и всѣми послѣдуюіцимя впечатлѣніями никакой раэницы уже не 
обнаружилось.



к ъ  и зу ч е н ію  сл о в а  п у т е м ъ  с п и с ы в а я ія , ч то  п р ед у п р ед и л о  о г р о м н о е  
чи сл о  о ш и б о к ъ , а  в ъ  п о с л ѣ д у ю щ и х ъ  о п ы т а х ъ  и з у ч е н ію  сл ов а п р ед-  
ш еств о в а л ъ  к о н тр ол ьн ы й  д и к т а н т ъ , у ч ен и к и , б е з ъ  п р е д у п р е ж д е н ія  
о ш и б о к ъ , писали слово, к а к ъ  они у м ѣ ю тъ , дѣ л ал и  п р о п а ст ь  о ш и б о к ъ , и 
сам о с л ѣ д о в а в ш е е  з а т ѣ м ъ  у п р а ж н е н іе  д о л ж н о  б ы л о  в ступ и ть  в ъ  
б о р ь б у  с ъ  эти м и  с л ід а м и  п о г р іш н о с т е й , с ъ  в р ед н ы м и  н ав ы к ам и , к о 
т о р ы м ъ  н а ч а л о  п о л о ж е н о  б ы л о  в ъ  п р ед в а р и т ел ь н о м ъ  к он тр ол ьн ом ъ  
д и к т а н т і .  О ч ев и дн о , ч т о  з а т ѣ м ъ  о д н о к р а т н а г о  с п и с ы в а н и я  з д ѣ с ь  
бы л о мало. О но б ы л о  у ж е  вторымъ  и , с т а л о  б ы т ь , б о л і е  с л а б ы м ъ  
в п е ч а т л ін іе м ъ .

И з у ч е н іе  сл о в а  п о с р е д ст в о м ъ  ч т е н ія  -  с л ія н ія  и н а  э т о т ъ  р а з ъ ,  
к ак ъ  и в ъ  п р е д ы д у щ е м ъ  о п ы т і ,  за н и м а л о  п е р в о е  по у сп ѣ ш н о с т и  
м ѣ сто . О но с о к р а т и л о  о б щ е е  ч и сл о  о ш и б о к ъ  н а  47°/о и д а л ек о  о п е 
р е д и л о  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш ен іи  н е  тол ьк о о д н о к р а т н о е  с п и с ы в а н іе , но и 
т р о е к р а т н о е , и п о в т о р ен н о е  п я т ь  р а з ъ .  О д н а к о  с ф е р а  д ѣ й с т в ія  э т о г о  
у п р а ж н е н ія  о гр а н и ч и в а л а сь  и з д ѣ с ь ,  к а к ъ  и в ъ  п ер в ом ъ  о п ы т ѣ , тольк о
п р е д у п р е ж д е н іе м ъ  о ш и б о к ъ  н а  б у к в ы  — , и н а  э т о т ъ  р а з ъ  б е з у с п ѣ ш -
н ость  э т о г о  у п р а ж н е н ія  в ъ  с м ы с л і  п р е д у п р е ж д е н ія  п р о ч и х ъ  о ш и б о к ъ  
( з а м ін ы  о д н о й  бу к в ы  д р у г о ю  и п р о п у ск а  б у к в ъ )  в ы р а зи л а с ь  е щ е  
р ѣ з ч е .  В ъ  то  в р е м я  к а к ъ  у п р а ж н е н іе  э т о  ум ен ьш и л о  число о ш и б о к ъ
н а  б у к в ы  н а - { - 5 0 0/о п р о т и в ъ  п р ед в а р и т ел ь н а го  к он тр ол ьн аго  д и к 

т а н т а , число п р о ч и х ъ  о ш и б о к ъ  эт о  у п р а ж н е н іе  ни ск ольк о н е  у м е н ь 
ш ило: н а п р о т и в ъ , по к а к о й -т о  сл уч а й н о сти , в о  2 -м ъ  к о н тр о л ь н о м ъ  
д и к т а н т ѣ  и х ъ  о к а за л о сь  н ѣ ск о л ь к о  б о л ь ш е . О б ъ я с н е н іе  з д і с ь  т о -ж е ,  
о к а к о м ъ  я  г о в о р и л ъ  по п о в о д у  п е р в а г о  оп ы та: ч т е н іе -с л ія н іе  б о л і є ,  
н е ж е л и  д р у г ія  у п р а ж н е н ія , д а е т ъ  у ч и т ел ю  возм ож н ость  на эт о й  с т у 
пени  о б у ч е н ія  ф и к си р ов ать  в н и м ан іе  у ч е н и к о в ъ  н а  ч ем ъ  о н ъ  х о ч е т ъ ,  
н а  т ѣ х ъ  т р у д н о с т я х ъ , к а к ія  о н ъ  ж е л а е т ъ  п р ед у п р е д и т ь . Я  о б р а щ а л ъ  
въ  эт о м ъ  у п р а ж н е н іи  в н и м а н іе  у ч е н и к о в ъ  гл а в н ы м ъ  о б р а зо м ъ  н а
п р а в о п и са н іе  зв у к а  и тольк о эт о  о д н о  и со х р а н и л о сь  у н и х ъ  в ъ  п а -

м я ти , но сох р а н и л о сь  л у ч ш е , ч і м ъ  в с е , что д а л и  им ъ д р у г ія  у п р а ж 
н е н ія . В ъ  с т а р ш е м ъ  к л а с с ѣ , г д ѣ  г р а ф и ч е с к и х ъ  т р у д н о с т е й  н е  с у щ е 
с т в у е т ъ  д л я  у ч е н и к о в ъ , э т о  у п р а ж н е н іе  н е  з а н и м а е т ъ  п е р в а г о  м ѣ ста ;  
н о  н а  п ер в о й  с т у п е н и , пов и ди м ом у, эт о  у г ір а ж н е н іе  с л у ж и т ъ  н аи -  
л уч ш и м ъ  с р е д с т в о м ъ , ч т о б ы  п р е д у п р е д и т ь  ош и б к у , к отор ую  уч и т ел ю  
л егк о  п р ед в и д ѣ т ь : б у к в а  »ъ, сом н и тел ьн ы й  гл а сн ы й  или со гл а сн ы й  
зв у к ъ  и т .  п .; о д н а к о  у п р а ж н е н іе  э т о  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  р е к о м е н д о 
в а н о , к а к ъ  п о к а зы в а е т ъ  т а б л и ц а , д а ж е  и н а  этой  ст у п ен и  д л я  п р е д у 
п р е ж д е н ія  с л у ч а й н ы х ъ  о ш и б о к ъ , к о т о р ы я  н ельзя  п р е д в и д іт ь .  В ъ  
э т о м ъ  п о с л ід н е м ъ  о т н о ш ен іи  п е р в о е  м іс т о ,  к а к ъ  п о к а з ы в а е т ъ  т а б л и ц а ,



п р и н а д л еж и т ъ  зв у к о в о м у  а н а л и зу  с л о в а , в т о р о е — п р е д у п р е д и т е л ь н о м у  
Д и к та н ту  и т р е т ь е — т р о е к р а т н о м у  с п и с ы в а н ію  сл о в а . Э ти п о сл ѣ д н ія  
у п р а ж н е н ія , к а к ъ  п о к а з ы в а е т ъ  т а б л и ц а , с л а б ѣ е  в л ія ю т ъ  н а  о р ѳ о г р а ф ію
з в у к а —  и б о л ѣ е  в ы г о д н о  н а  у м е н ы н е н іе  с л у ч а й н ы х ъ  о ш и б о к ъ . Д в а

и зл о ж ен н ы е  в ы ш е о п ы т а  привели м еня  к ъ  м ы сли  в ъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  
о п ы т а х ъ  в в е с т и  на р я д у  с ъ  п р ед ы д у щ и м и  н о в о е  у п р а ж н е п іе ,  с о е д и -  
нивъ в ъ  н е м ъ  в ъ  о д н о  цѣ л ое тр и  у п р а ж н е н ія , д а в ш ія  н а и л у ч ш іе  
р е зу л ь т а т ы  в ъ  то м ъ  или д р у г о м ъ  о т е о ш е н іи .

Я  п о л а г а л ъ , ч то , с о е д и н и в ъ  в ъ  э т о м ъ  о д н о м ъ  в и д ѣ  у п р а ж н е н ій  
в се  л у ч ш е е , ч то  о б н а р у ж е н о  п р ед ы д у щ и м и  оп ы та м и , м ы  п ол учи м ъ  
н а и б о л ѣ е  д ѣ й с т в и т ел ь н о е  и у сп ѣ ш н о е  с р е д с т в о  д л я  и з у ч е н ія  о р ѳ о г р а ф іи , 
в ы г а д а е м ъ  в р ем я , с о х р а н и м ъ  силы  у ч а щ и х ся  и у ч и т ел я  для  д р у г и х ъ ,  
б о л ѣ е  р а зв и в а ю щ и х ъ  и б о л ѣ е  ц ѣ н н ы х ъ  к л а с с н ы х ъ  за н я т ій , к а к о в о , 
в а п р и м ѣ р ъ , о б ъ я с н и т е л ь н о е  ч т е н іе . Д о с т а т о ч н о  в згл я н у т ь  н а  о б ѣ  
п е р в ы я  т а б л и ц ы , ч т о б ы  п о н я т ь , п о ч ем у  я , со ст а в л я я  н ов ы й  в и д ъ  
у п р а ж н е н ій , о с т а н о в и л с я  п р е ж д е  в сег о  н а  р а зл о ж ен іи  и ч т е н іи  с л о в а : 
ч т е н іе  в ъ  о б о и х ъ  о п ы т а х ъ  д а л о  н а и л у ч га іе  р е зу л ь т а т ы  в ъ  см ы сл ѣ  
п р е д у п р е ж д е н ія  о ш и б о к ъ , п р е д в и д ѣ н н ы х ъ  у ч и т е л е м ъ , р а з л о ж е н іе  во  
в т о р о м ъ  о п ы т ѣ  за н и м а л о  п е р в о е  м ѣ ст о  в ъ  см ы сл ѣ  п р е д у п р е ж д е н ія  
о ш и б о к ъ  с л у ч а й н ы х ъ . С ю д а -ж е  я  п р и со ед и н и л ъ  у п р а ж н е н іе , з а н и 
м а ю щ ее  сл ѣ д ѵ ю щ ее  по у с п ѣ ш н о ст и  м ѣ с т о , а  им ен н о т р о е к р а т н о е  
« п и сы в а н іе  сл о в а  д л я  зв у к о в и к о в ъ  и о д н о к р а т н о е  дл я  д ѣ т е й  с т а р ш е й  
гр уп п ы , и э т о  шѣмъ б о л ѣ е , ч т о  в ъ  д в у х ъ  п е р в ы х ъ  в и д а х ъ  у п р а ж н е н ій  
н е  бы ла п р и в л еч ен а  к ъ  у ч а с т ію  в ъ  р а б о т ѣ  г р а ф и ч е ск а я  п а м я ть . В ъ  
т р е т ь е м ъ  оп ы тѣ  с ъ т ѣ м ъ - ж е  с о ст а в о м ъ  у ч ен и к о в ъ  п р о и зв о ди л и сь  с л ѣ -  
Д ую іц іе  ви ды  у п р а ж н е н ій .

1) О дно слово бы л о  и зу ч ен о  п о с р е д с т в о м ъ  зв у к о в о го  р а з л о ж е н ія ,  
ч т е н ія  и т р о е к р а т н а г о  с п и сы в а н ія  в м ѣ с т ѣ . Я  го в о р и л ъ  д ѣ т я м ъ  сл ов о , 
они р а зл а г а л и  е г о  н а  зв ук и ; п о д ъ  и х ъ  д и к то в к у , т а к ъ  с к а за т ь , я  
п и сал ъ  э т о  слово н а  д о с к ѣ , г д ѣ  д ѣ т и  е г о  п р о ч и ты в а л и , при ч ем ъ  я  
о с т а н а в л и в а л ъ  и х ъ  вн и м ан іе  н а  з а т р у д н е н ія х ъ ,  к а к ія  п р е д в и д ѣ л ъ , и  
н а к о н е ц ъ  он и  п ер еп и сы в ал и  э т о  слово в ъ  св о и х ъ  т е т р а д я х ъ  три р а з а .

2 )  С ъ д р у г и м ъ  сл о в о м ъ  б ы л ъ  с д ѣ л а н ъ  п р ед у п р ед и т ел ь н ы й  д и 
к т а н т ъ .

3 )  Т р е т ь е  слово бы л о  сп и са н о  1 р а з ъ .
4 )  Ч е т в е р т о е  » » 3 р а з а .
5) П я т о е  н а п и с а н о  м ною  н а  д о с к ѣ  и п р о ч и т а н о  д ѣ т ь м и .
6 )  Ш е с т о е  р а з л о ж е н о  д ѣ т ь м и  н а  звук и .
7 ) С е д ь м о е  бы ло н а п и с а н о  б е з ъ  п р е д у п р е ж д е н ія  о ш и б о к ъ .
П о п р е ж н е м у  п р е д ъ  сам ы м ъ  у п р а ж н е н іе м ъ  б ы л ъ  п р о и зв е д е н ъ  

к он трол ьн ы й  д и к т а н т ъ  и т а к о й -ж е  контроль б ы л ъ  п р о и зв е д е н ъ  н а  
Д ругой д ен ь  п осл ѣ  у п р а ж н е н ій .



Р е з у л ь т а т ы  т р е т ь я г о  о п ы т а  м о г у т ъ  б ы т ь  в ы р а ж е н ы  в ъ  с л ѣ д у ю щ еи  
т а б л и ц ѣ .
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1 ) Разложенія -(- чте
нія троекратнаго

— 23 57 - 5 4списыванія............. 77 46 - 3 1 34 11 111 47  ° /о 40°/о 68°/»
2 ) 3-кратнаго списы-

ванія......................... 99 69 - 3 0 26 14 - 1 2 125 83 - 4 2 34°/о 30°/0 46° і'(у
3) Предупр. диктанта 70 63 —  7 66 32 - 3 4 136 95 41 30% 10°/о 51°/о
4:) Чтенія....................... 46 43 —  3 32 18 — 14 78 61 — 17 2 2 ° /о 6°/о 44°/о
5) Разложенія............. 91 81 - 1 0 16 1 1 -  5 107 92 - 1 5 14°/о 1 1 % 31%
6 ) Снисыванія 1 разъ
7 )  Диктанта безъпре-

73 77 +  4 19 19 0 92 96 +  4 і Число ошибокъ уве-

дупрежденія ошиб. 97 115 + 1 8 18 7 — 11 115 1 2 2 +  7 )
л и ч и л и с ь .

г  Гі •

Т абл и ц а  э т а  п о к а зы в а е т ъ , ч то  н о в ы й  в и д ъ  у п р а ж н е н ін , к а к ъ  и 
сл ѣ д о в а л о  о ж и д а т ь , д а л ъ  н аи л у  ч ш іе , с р а в н и т ел ь н о , р е зу л ь т а т ы . П о  
у с п ѣ п ін о ст и  о н ъ  з а н я л ъ  п е р в о е  м ѣ сто  и в ъ  о т н о ш ен іи  к ъ  о б щ ем у  
числу о ш и б о к ъ , и в ъ  о т н о ш ен іи  к ъ  к а ж д о м у  и з ъ  и х ъ  в и д о в ъ  в ъ  о т -  
д ѣ л ь н о с т и . Н а  эт о м ъ  у п р а ж н е в іи  я  с т а р а л с я  д е р ж а т ь  д ѣ т е й  не д о л ь ш е  
т о г о ,  к а к ъ  и н а  д р у г и х ъ  в и д а х ъ  у п р а ж н е н ій , н а п р и м ѣ р ъ , н а  в т о р о м ъ  
и н а  т р е т ь е м ъ , а  п о т о м у  п о л у ч е н н ы е  р е зу л ь т а т ы  н е л ь зя  о б ъ я сн я т ь  
к о л и ч еств о м ъ  за т р а ч е н н а г о  в рем ен и .

Ч т е н іе  н а  э т о т ъ  р а з ъ  д а л о  н ѣ ск о л ь к о  и н ы е  р е зу л ь т а т ы , н е ж е л и  
в ъ  п е р в ы х ъ  д в у х ъ  о п ы т а х ъ . Т а м ъ  о н о  зн а ч и т е л ь н о  с о к р а щ а л о  ч и сл о  
о ш и б о к ъ  н а  ѣ іе , з д ѣ с ь  э т о г о  н е  бы ло. О б ъ я с н е н іе м ъ  м о ж е т ъ  слу
ж и т ь  с л ѣ д у ю щ ее . Т а к ъ  к а к ъ  ч т е н іе  п о м о г а е т ъ  то л ь к о  т о м у , н а  ч ем ъ  
у ч и т ел ь  о с т а н а в л и в а е т ъ  в н и м а н іе  д ѣ т е й ,  т о  пол ученны й н а  э т о т ъ  
р а з ъ  р е з у л ь т а т ъ  я в л я е т ся  е л ѣ д с т в іе м ъ  т о г о , ч то  я  н е д о ст а т о ч н о  фик- 
с и р о в а л ъ  в н и м а н іе  у ч е н и к о в ъ  н а  п р а в о п и са н іи  ѣ іе . И  ч т е н іе ,  и р а з -  
л о ж е н іе  сл ов а  н а  зв у к и  в ъ  см ы сл ѣ  о р ѳ о г р а ф іи  м о г у т ъ  д а т ь  р а зл и ч н ы е  
р е зу л ь т а т ы , см о т р я  по т о м у , к а к ъ  в ы п о л н и ть  э т и  у п р а ж н е н ія  у ч и т ел ь .

Р е з у л ь т а т ы  и х ъ  м о г у т ъ  б ы т ь  и в ы ш е т р о е к р а т н а г о  и п я т и к р а т -  
н а г о  с п и с ы в а н ія  с ъ  к н и ги , к а к ъ  м ы  эт о  в и дѣ л и  в ъ  п р е д ы д у щ е м ъ  
о п ы тѣ ; но м о г у т ъ  б ы т ь  и н и ж е , к а к ъ  э т о  мы  в и ди м ъ  с е й ч а с ъ . Т о -ж е  
с а м о е  н а д о  с к а за т ь  и о п р е д у п р е д и т е л ь н о м ъ  д и к т а н т ѣ : зд ѣ с ь  во 
в с ѣ х ъ  э т и х ъ  у п р а ж н е н ія х ъ  о ч ен ь  м н о го е  за в и с и т ъ  о т ъ  у ч и т ел я , е г о



пріемовъ и даже настроенія, и потому здѣсь возможны очень значи
тельный колебанія въ результатах*. Болѣе постоянную величину въ 
нтомъ отвошеніи даетъ списываніе: какъ въ предыдущем* диктантѣ 
списываніе 1 раз* не уменьшило числа ошибок*, а даже увеличило 
ихъ, так* и теперь оно привело къ тѣмъ-же результатам*. Такимъ- 
^е постоянством* отличается, невидимому, и троекратное списыва
ние. Какъ прежде оно повело късокраіценію числа ошибок* на 31°/ог 
так* и теперь оно дало приблизительно тотъ-же результат* (34° /о). 
Не имѣетъ сколько-нибудь значительных* колебаній и успѣшность 
Или, вѣрнѣе, безуспѣшность провѣрочнаго диктанта *): и прежде, и 
теперь, онъ далъ только отрицательные результаты.

Всѣ предыдущіе опыты, какъ уже сказано, производились съ 
Учениками-звуковиками. Необходимо было изслѣдовать, насколько 
примѣнимы вышеизложенные пріемы образованія орѳографическихъ 
навыков* въ старшей группѣ, так* какъ несомнѣнно, чтоизмѣненіе 
нъ возрастѣ, развитіи и нознавіяхъ должны повлечь за собою и из- 
мѣненія въ результатах*, достигаемых* примѣненіемъ того или дру
гого пріема. Перенося опыты въ старшую группу, я выбрал* для 
опытов* слова, незнакомый учащимся,—назвавія городов*, почти не 
нстрѣчающихся ни на уроках*, ни въ книгах*, которыя читають 
Дѣти начальных* школъ: Данциг*, Эдинбург*, Портсмут* и т. д. 
Метод* изслѣдованія оставался тотъ-же: сначала контрольный дик
тант*, вслѣдъ за тѣмъ упражненіе, а на другой день снова контроль
ный диктант*, чтобы по разницѣ ошибок* можно было судить об* 
Успѣшности упрашеевія. Результаты этого опыта можно представить 
нъ слѣдующей таблицѣ:

Слова, иэучаемыя посредством!.:

1) звукового анализа -{- чтенія -(- списы- 
нанія 3 р а за ..........................................................

2) звук. разл.-{-чтевія4-списыванія 1 разъ
3) однократнаго списыванія............ ..
4) предупредительнаго диктанта...............
5) звукового разложенія-|-чтетя...............
6) провѣрочнаго диктанта.........................

30 5 25 83°/о

99 19 80 80°/о

84 25 59 70°/о

92 4 8 44 48°/о

99 63 35 35°/»
100 90 10 10°/о

*) Провѣрочнымъ диктантомъ во второмъ и третьемъ опытахъ служила» 
предварительный контрольный диктантъ, который носилъ характеръ провѣроч- 
ьтго, беэъ предупрежденія ошибокъ.
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П ри п ер в о м ъ  в зг л я д ѣ  на э т у  т а б л и ц у  б р о с а е т с я  в ъ  г л а за  т о т ъ  
ф а к т ъ , ч т о  в ъ  с т а р ш е м ъ  о т д ѣ л е н іи  в с ѣ  в и д ы  у п р а ж н е н ій  д а ю т ъ  
л у ч ш іе  р е зу л ь т а т ы , н еж ел и  в ъ  м л а д ш ей  г р у п п ѣ  у ч ен и к о в ъ . У м е н ы п е-  
н ія  о ш и б о к ъ  н а  8 0  и б о л ѣ е  °/о м ы  не видали  ни н а  о д н о м ъ  и з ъ  оп ы - 
т о в ъ , п р о и з в е д е н н ы х ъ  в ъ  м л адш ем ъ  о т д ѣ л е н іи . Н о  э т о г о  р е зу л ь т а т а  
н а д о  бы ло о ж и д а т ь . Р ѣ ш и т е л ь н о  в с ѣ  н а м ъ  и з в ѣ с т н ы е  о п ы ты  эк с п е 
р и м е н т а л ь н о й  п с и х о л о г іи  п о к а зы в а ю т ъ , ч т о  с п о с о б н о с т ь  у в е л и ч и 
в а е т с я  с ъ  в о зр а с т о м ъ , и эт и  к о л е б а н ія  о с о б ен н о  з а м ѣ т н ы  в ъ  в о зр а -  
с т ѣ  о т ъ  8 -м и  д о  1 3 -т и  л ѣ т ъ . О со б е н н у ю  у с п ѣ ш н о с т ь  и р е д с т а в л я е т ъ  
з д ѣ с ь , к а к ъ  и в ъ  п р ед ы д у щ ем ъ  о п ы т ѣ , у п р а ж н е н іе ,  в ъ  к о т о р о м ъ  с о 
е д и н е н ы  зв у к о в о й  а н а л и зъ  сл ов а  и ч т е в іе  е г о  со  с п и с ы в а н іе м ъ . Т а б 
л и ца п о к а з ы в а е т ъ , ч то  н ѣ т ъ  н и к а к о й  н а д о б н о с т и  н а  э т о й  с т у п ен и  в ъ  
д в ѵ к р а т н о м ъ и л и т р о е к р а т н о м ъ  сп и с ы в а н іи  с л о в а  д а ж е  п осл ѣ  к он трол ь
н а я  д и к т а н т а , д а ж е  в ъ  в и д а х ъ  б о р ь б ы  со  с д ѣ л а н н ы м и  у ж е  о ш и б 
кам и . П р а в д а , ч то  п ер в ы й  в и д ъ  у п р а ж н е е ій  д а л ъ  н а  три  п р о ц е н т а  
м еп ѣ е  о ш и б о к ъ , н еж ел и  в т о р о й  (с ъ  о д н о к р а т в ы м ъ  с п и с ы в а н іе м ъ ), но  
э т о  т а к а я  н и ч т о ж н а я  в ел и ч и н а , ч т о  е сл и -б ы  з д ѣ с ь  н ел ь зя  б ы л о  о б ъ 
я с н и т ь  р а з н и ц у  пр остою  сл у ч а й н о сть ю , то  и т о г д а  н е  с т о и л о -б ы  т р у д а  
и в р ем ен и  и зл и ш н и м ъ  и ск у ч н ы м ъ  п о в т о р ен іе м ъ  о д н о г о  и т о г о -ж е  
сл ов а  д о б и в а т ь с я  т а к о г о  к р о ш е ч н а г о  р е зу л ь т а т а . У с п ѣ ш в о с т ь  в т о 
р о го  у п р а ж н е н ія  н астол ьк о  в ел и к а , ч т о , при н езн а ч и т ел ь н о ст и  п о т р е б -  
н аго  н а  н е г о  в р ем ен и , п р е д с т а в л я е т с я  б е з с п о р н о  н а и л у ч ш ею  ф орм ою  
и з ъ  в с ѣ х ъ  у п р а ж н е н ій , н а д ъ  к о т о р ы м и  б ы л ъ  и р о и з в е д е н ъ  п о сл ѣ д н ій  
о п ы т ъ . Н а ск о л ь к о  зн а ч и т е л е н ъ  е г о  р е з у л ь т а т ъ ,  в ы р а ж а е м ы й  8 0 %  
у м е н ь ш е н ія  о ш и б о к ъ , п ок азы в аеш ь п р о с т а я  сп р а в к а  с ъ  э к с п е р и м ен 
т а л ь н о ю  п си х о л о г ією . О п ы ты  с ъ  эк сп ер и м ен т а л ь н о й  п с и х о л о г іе й  Э б и н -  
г а у с а  д о к а з ы в а ю т ъ , ч то  з а б в е н іе  и д е т ъ  с н а ч а л а  ч р е зв ы ч а й н о  б ы с т р о , 
а  потом ъ все б о л ѣ е  и б о л ѣ е  з а м е д л я е т с я . В ы у ч и в а ю т ъ  н з в ѣ с т н о е  
ч и сл о  б е зс м ы с л е н н ы х ъ  с л о г о в ъ  д о  в о зм о ж н а г о  п е р в а г о  б е зо ш и б о ч -  
н а г о  и х ъ  в о с п р о и з в е д е н а .  С о к р а щ ен іе  в р ем ен и  д л я  в т о р и ч н а г о  в о с 
п р о и з в е д е н а  д а е т ъ  и з в ѣ с т н о е  м ѣ рило при о п р е д ѣ л е н іи  сил ы  я к о б ы  
з а б ы т ы х ъ  п р ед с т а в л ен ій . О к а зы в а е т с я , ч т о  ч р е з ъ  о д и н ъ  ч а с ъ  н у ж н о  
д л я  в т о р и ч н а г о  р а зу ч и в а н ія  окол о 1/а п ер в о н а ч а л ь н а го  в р ем ен и , ч е 
р е з ъ  2 4  ч а с а  % , ч е р е з ъ  б д н е й  Ѵд, а  ч е р е з ъ  м ѣ с я ц ъ  %  п ер в о п а -  
ч а л ь н а г о  в р ем ен и . В ъ  н а ш ем ъ  о п ы тѣ  в т о р о е  у п р а ж н е п ін  д а л о 8 0  °/о. 
у м е н ь ш е н ія  о ш и б о к ъ — р е з у л ь т а т ъ , к отор аго  в ъ  в и д у  т о л ь к о -ч т о  при- 
в е д е н н а г о  з а к о н а  эк сп ер и м ен т а л ь н о й  п си х о л о г іи , н ел ь зя  н е  п р и зн а т ь  
и ск л ю ч и тел ьн о  б л а г о п р ія т н ы м ъ . Э то  зн а ч и т ъ , ч т о  з д ѣ с ь  д е й с т в о 
в а л а  н е  о д н а  м е х а н и ч е с к в я  п ам я ть , к о т о р а я  д о л ж н а -б ы  д а т ь  г о р а з д о  
м ен ы н іе  р е зу л ь т а т ы . З д ѣ с ь  приш ли н а  п о м о щ ь  е щ е  р а з с у д о ч н ы я  
а с с о ц іа ц іи , и г р а ю щ ія  в и д н ую  роль и в ъ  д ѣ л ѣ  о р ѳ о г р а ф іи . Т ак и м и  
а с с о ц іа ц ія м и  г о р а з д о  б о г а ч е  у м ъ  с т а р ш и х ъ  у ч ен и к о в ъ , и в о т ъ  п р и 



ч и н а , п оч ем у в ъ  этид^ь о т д ѣ л е н ія х ъ  в сѣ  п р іем ы  д а ю т ъ  л у ч ш іе  р е з у л ь 
т а т ы . З н а ч и т е л ь н ы е  р е зу л ь т а т ы  да л о  и т р е т ь е  у п р а ж н е н іе — о д н о 
к р а т н о е  с п и с ы в а н іе . Н о  э т о  сов сѣ м ъ  н е  з н а ч и т ъ , ч т о б ы  м ы  р ек о 
м ен д о в а л и  э т о  у п р а ж н е н іе  в ъ  т о м ъ  ви дѣ , в ъ  к а к о м ъ  он о  в е д е т с я  
т е п е р ь  в ъ  ш к о л а х ъ . С о в е р ш е н н о  н а п р о т и в ъ . П р и н о ся  бол ьш ую  пол ьзу  
Къ см ы сл ѣ  о р ѳ о г р а ф и ч ес к и х ъ  ы авы к овъ , у п р а ж н е н іе  э т о  с т р а д а е т ъ  
су щ е ст в е н н ы м ъ  и к р а й н е  в а ж н ь ш ъ  н е д о с т а т к о м ъ :  о н о  п о ч т и  н и ч е г о  
н е д а е т ъ  с о з н а в ію  д ѣ т е й , п р е д с т а в л я е т ъ  сл и ш к ом ъ  м е х а н и ч е с к о е  
у п р а ж в е н іе  и д ѣ й е т в у е т ъ  на у ч е н и к о в ъ  п р и т у п л я ю щ и м ъ  о б р а з о м ъ ,  
г о т о в я  и з ъ  н и х ъ  г о г о л е в с к и х ъ  А к а к іе в ъ  А к а к іев и ч е й . О но м о ж е т ъ  
п р а к т и к о в а ть ся  в ъ  ш к о л а х ъ  т о л ь к о  при усл о в іи , если в ъ  э т о  у п р а ж н е н іе  
б у д е т ъ  в н е с е н ъ  с у щ е ст в е н н ы й  к о р р е к т и в ъ , если он о  б у д е т ъ  осм ы с-  
л енн ы м ъ. П р о в ѣ р о ч н ы й  д и к т а н т ъ  в ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  о п ы т ѣ  х о т я  и н е  
Д а л ъ , к а к ъ  в ъ  п р е д ы д у щ е м ъ , о т р и ц а т ел ь н а г о  р е зу л ь т а т а , н о  е г о  
У сп ѣ ш н о сть  з д ѣ с ь  в ы р а ж е н а  т а к о ю  н и ч т о ж н о ю  циф рою , ч то  о н а  в ъ  
8 р а з ъ  н и ж е  р е зу л ь т а т о в ъ  в т о р о г о  у п р а ж н е н ія  [р а з л о ж е н іе  +  ч т е 
н іе  - [ - с п и с ы в а н іе ) . К л а с с и ф и ц и р у я  о ш и б к и , сд ѣ л а н н ы я  в ъ  п о с л ѣ д -  
н ем ъ  о п ы т ѣ , мы  н аш л и , ч то  6 7 %  в с е г о  ч и с л а  о ш и б о к ъ  с в о д и т с я  к ъ  
за м ѣ н ѣ  о д н о й  бук в ы  д р у г о ю , ЗО0/»— к ъ  п р о п у ск у  б у к в ъ  и т о л ь к о  3°/& 
п а д а е т ъ  н а  в с ѣ  о ст а л ь н ы я  о ш и б к и . П р и б л и зи т ел ь н о  в ъ  т а к о м ъ -ж е  
о т н о ш ев іи  р а с п р ед е л я л и сь  ош ибки  и в ъ  п р е д ы д у щ и х ъ  о п ы т а х ъ . В ы -  
в о д ъ  э т о т ъ  с ч и т а ю  н е  л и ш н и м ъ , п о т о м у  ч т о  у ч и т ел ь  в ъ  п о д о б н ы х ъ  
У п р а ж н е н ія х ъ  д о л ж е н ъ  п р е д в и д е т ь  в с ѣ  н а и б о л ѣ е  ч а ст о  в ст р Є ч а ю -  
Щ іяся о ш и б к и . Н а ск о л ь к о  п р о ст а я  сл у ч а й н о сть  м о ж е т ъ  в л ія ть  н а  
к о л и ч еств о  о ш и б о к ъ , с о к а з ы в а е т ъ  сл Є д у ю щ ій  ф а к т ъ . В о  в т о р о м ъ  
кон тр ол ьн ом ъ  д и к т а н т е  8 у ч е н и к о в ъ  сдѣ л ал и  о ш и б к у  в ъ  словѣ  
Ш т у т г а р д ъ , п р и б а в и в ъ  н а  к о н ц ѣ  б у к в у  т ,  т о г д а  к а к ъ  в ъ  п е р в о м ъ  
к о н тр ол ьн ом ъ  д и к т а н т ѣ  е я н е  бы ло. О ты ск и в а я  о б ъ я с н е н іе ,  я  н а ш е д ъ  
е г о  тол ьк о  в ъ  т о м ъ , ч то  у ч ен и к и  сдѣ л ал и  э т у  о ш и б к у  по а н а л о г ій  
со  сл о в о м ъ  Д а р м ш т а д т ъ , п р о д и к т о в а н н ы м ъ  р я д о м ъ  со  сл ов ом ъ  Ш т у т 
г а р д ъ . И  в с ѣ  в о зм о ж н ы й  с л у ч а й н о ст и  н е  л е г к о  п р е д у с м о т р е т ь  при  
п о д о б н ы х ъ  о п ы т а х ъ . П о эт о м у  т в е р д о  о б о с н о в а н н ы е  в ы в од ы  в о зм о ж н ы  
т о л ь к о  п р и  зн а ч и т е л ь н о м ъ  ч и сл ѣ  о п ы т о в ъ  и при б о л ы п ем ъ  к о л и ч е
с т в е  у ч ен и к о в ъ . В ъ  н а ш и х ъ  ж е  о п ы т а х ъ  м ож н о  с ъ  у в ѣ р е н н о ст ы о  
У т в ер ж д а т ь  п о к а  т ол ьк о  т о , ч т о  б е з ъ  и зм Є н е н ія  п о в тор я л ось  в ъ  к а ж 
д о м ъ  и з ъ  н и х ъ  и н е  п о д в е р г а л о с ь  зн ач и тел ьн ы м и , к о л е б а н ія м ъ . К ъ  
ч и сл у  т а к и х ъ , п о в и д и м о м у , б е з с п о р н ы х ъ  в ы в о д о в ъ  п р и н а д л е ж и т е  
п о -п е р в ы х ъ , т о т ъ ,  ч то  у п р а ж н е н іе ,  с о с т о я щ е е  в ъ  р а з л о ж е и іи  сл ов а , 
з а т ѣ н ъ  ч т ен іи  и с п и с ы в а н іи  е г о  по у с п ѣ ш н о с т и  з а н и м а е т ъ  сам се- 
п е р в о е  м ѣ сто: в ъ  м л а д ш ем ъ  о т д ѣ л е н іи  он о  ум ен ьш и л о  число о ш и б о ь ъ  
н а  68°/°, а  в ъ  с т а р ш е м ъ , при о д н о к р а т н о м ъ  с п и с ы в а н іи , на 80°/о.

В т о р о й , т о ж е  об о сн о в а н н ы й , в ы в о д ъ  с о с т о и т ъ  в ъ  т о м ъ , ч то  п р о -



в ѣ р о ч н ы й  д и к т а н т ъ  во в с ѣ х ъ  р ѣ ш и т ел ь н о  о п ы т а х ъ  по у с п ѣ ш н о с т я  
з а н и м а л ъ  с а м о е  п о с л ѣ д н е е  м ѣ сто : в ъ  м л а д ш ем ъ  о т д ѣ л ен іи  при носи лъ 
в р е д ъ , у в е л и ч и в а я  число о ш и б о к ъ  во в т о р о м ъ  к он тр ол ьн ом ъ  ди к -  
т а н т ѣ , а  в ъ  с т а р ш е м ъ  у м ен ь ш и л ъ  число о ш и б о к ъ  н а  о ч ен ь  н е з н а 
ч ительную  в ел и ч и н у . С п и сы в а н іе  в о  в с ѣ х ъ  о п ы т а х ъ  за н и м а л о  по 
у с п ѣ ш н о с т и  с р е д н е е  м ѣ сто ; н о  в ъ  м л а д ш ем ъ  о т д ѣ л ен іп  э т о т ъ  р е зу л ь 
т а т а  б ы л ъ  д о с т и г н у т а  в о  в т о р о м ъ  и т р е т ь е м ъ  о п ы т а х ъ , к о г д а  спи- 
с ы в а н ію  п р е д ш е с т в о в а л ъ  к он трол ьн ы й  д и к т а н т ъ , т ол ьк о  т р о є к р а т -  
н ы м ъ  п о в т о р е н іе мъ о д н о г о  и т о г о -ж е  сл ов а , а  в ъ  с т а р ш е м ъ  т ѣ  ж е  
р е з у л ь т а т ы  дал о  и  п р о ст о е  с п и с ы в а н іе , б е з ъ  п о в т о р ен ій . Н о  т а к о е -  
ж е  с п и с ы в а н іе  б е з ъ  п о в т о р ен ій  д а л о  вполнѣ у д о в л е т в о р и т ел ь н ы е  р е 
зу л ь т а т ы  и в ъ  м л а д ш ем ъ  о т д ѣ л е н іи  в ъ  п ер в о м ъ  о п ы т ѣ , к о г д а  спи- 
сы в а н ію  н е  п р ед ш ест в о в а л о  п р о в ѣ р о ч и а г о  д и к т а н т а , б е зсп о р н о  в р ед -  
н а г о  въ  см ы сл ѣ  о р ѳ о г р а ф іи . С тал о б ы т ь , при о б ы ч н о м ъ  в е д е н ій  
д ѣ л а , н ѣ т ъ  н и к а к о й  н а д о б н о ст и  д а ж е  в ъ  м л а д ш ем ъ  о т д ѣ л е н іи  въ  
п о в т о р н о м ъ  сп и сы в ан іи  словъ; а  в ъ  т ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ , к о г д а  пр и н я то  
в ы п и сы в а ть  о ш и боч н о  н а п и с а н н ы я  сл о в а  т а к ъ , к а к ъ  и х ъ  н адо  пи
с а т ь ,  н е  с л ѣ д у е т ъ  в ы п и сы в а т ь  и х ъ  б о л ѣ е  т р е х ъ  р а з ъ  въ  м л а д ш ем ъ  
о т д ѣ л е н іи  и болЪ е о д н о г о  в ъ  с т а р ш е м ъ . Ч т о  к а с а е т с я  о ст а л ь н ы х ъ  
и зс л ѣ д о в а н н ы х ъ  у п р а ж н е н ій :  ч т е н ія  и р а з л о ж е н ія  сл ов а , т о  и х ъ  р е 
зу л ь т а т ы , Е сегд а  б о л ѣ е  или м е н ѣ е  у д о в л е т в о р и т ел ь н ы е , п о д в е р ж е н ы  
к о л е б а н ія м ъ : в ъ  м л ад ш ем ъ  о т д ѣ л е н іи  ч т е н іе  д а л о  в ъ  р а з н ы х ъ  оп ы 
т а х ъ  с о к р а щ е н іе  ч и сл а  о ш и б о к ъ  н а  4 4 %  —  4 7 ° /о ,  зв у к о в о е  разл о
ж е н іе  с л о в а — в ъ  м л а д ш ем ъ  о т д ѣ л ен іи  со к р а т и л о  число о ш и б о к ъ  н а  
3 1 % — 47 °/° , а о б а  эт и  у п р а ж н е н ія  в м ѣ с т ѣ  в ъ  с т а р ш е м ъ  о т д ѣ л е н іи  с о 
кр атили  ч и сло о ш и б о к ъ  н а  35°/о. К а к ъ  м ы  у ж е  го в о р и л и  в ы ш е, к ол е- 
б а н ія  в ъ  р е з у л ь т а т а х ъ  э т и х ъ  у п р а ж н е н ій  за в и с я т ъ , пов и ди м ом у, о т ъ  
т о г о — н а  ч ем ъ , к а к ъ  д о л го  и к а к ъ  сильно у ч и т ел ь  ф и к си р у е т ъ , при  
ч т е н іи  или р а з л о ж е н іи  сл ов а , в н и м а н іе  у ч а щ и х с я . П о т о й -ж е ,  н ев и 
д и м о м у , п р и ч и н ѣ  о со б ен н о  бол ьш ія  к о л еб а н ія  в ъ  р е з у л ь т а т а х ъ  д а е т ъ  
п р ед у п р е д и т ел ь н ы й  д и к т а н т ъ . В ъ  м л а д ш ем ъ  о т д ѣ л ен іи  эти  к о л е б а н ія  
в ъ  с о к р а щ ен іи  ош и б о к ъ  п р о ст и р а ю т ся  о т ъ  1 ° /0— 51°/о.

Я  сч и т а ю , к о н еч н о , г о р а з д о  б о л ѣ е  в а ж н ы м и  т ѣ  и з ъ  с у щ е с т в у ю -  
щ и х ъ  п р іем о в ъ  о б у ч е н ія  п р а в о п и са н ію , к о т о р ы е  о с н о в а н ы  н а  р а з -  
с у д о ч н ы х ъ  а с с о ц іа ц ія х ъ ,  н е ж ел и  т ѣ ,  к о т о р ы е  о сн о в а н ы  н а  п р о ст ы х ъ  
н а в ы к а х ъ  и  м ех а н и ч еск о й  п а м я т и . Я  п р ед п о л а г а л ъ  за т ѣ м ъ  п р о и зв ест и  
о п ы т ы  с ъ  т ѣ м и  п р іем ам и , к а к іе  у п о т р еб л я ю т ся  при и з у ч е н іи  п р ав и л ъ  
п р а в о п и с а н ія , но я о с т а в и л ъ  з а в ѣ д ы в а н іе  этою  ш колою  и эт и  о п ы ты  
приш лось о т л о ж и т ь .

(ІІродолженіе будетъ).



Р У Т И Н А  В Ъ  П Ї Е П О Д А В А Н І И  Г Е О Г Р А Ф І Я .
( Б е з п о л е з н о с т ь  ч е р ч е н і я  г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  к а р т ъ )  * ) .

Сеіегиш сепзео, зсіюіазіісат еззе йеіепсіат.
Уже ради одного того факта, что, введя 

черченіе въ преподаваніе географів, мы за- 
ставдяемъ учениковъ воспроизводить нѣчто 
неправильное или даже уродливое, оно не 
должно имѣть мѣста въ школѣ, раціонально 
поставленной. А. Соколовъ **>

Епзеі^пег с’езі сЬоізіг ***)—это аксіома дія любой школы, высшей 
или низшей. Учителю или профессору, желающему сдѣлать свое обу- 
ченіе плодотворнымъ, приходится считаться съ этимъ требованіемъ 
прежде всего и во всѣхъ наукахъ: философскихъ, теоретическихъ или 
практическихъ, демонстративныхъ. Необходимо избрать рядъ идей 
или фактовъ, которые-бы служили основою, фундаментомъ того зданія, 
которое имѣетъ въ виду школа,—изощреніе мышленія и пониманія 
и снабженіе учащагося возможно полнымъ запасомъ практически 
полезныхъ свѣдѣній. Теперь всюду, какъ и у насъ, проникаетъ въ со- 
знаніе общества убѣжденіе, что образованіе и воспитаніе не дости
гаюсь цѣли, если ученье не оправдываешь словъ поэта: «Наука сокра
щаешь намъ опыты быстротекущей жизни» (Изъ «Бориса Годунова»). 
Въ этихъ словахъ прекрасно выражена задача школы. Такимъ обра- 
зомъ, если наука сокращаетъ опыты (облегчаетъ жизнь), то методъ и 
работа школы должны прежде всего быть направлены къ облегченно 
или сокращенно труда дѣтей, для коихъ жизнь еще пока въ школѣ. При 
такихъ требованіяхъ отъ школы надо признать, что и методы обу-

*) Не раэдѣляя вполнѣ взгляда автора этой статьи на черченіе картъ, мы 
ДУмаемъ однако-жъ, что многія изъ его укаэаній эаслуживаютъ вниманія, съ точки 
зрѣвія необходимости бороться съ установившеюся въ преподаваніи географіи 
Рутиною, и потому мы охотно даемъ мѣсто въ нашемъ журналѣ предлагаемой 
вниманію читателей статьѣ. Вед.

**) «Очеркъ методики и дидактики учебной географія». Спб. 1894. 94 стр.
***) Изъ франц. программъ.



ч е н ія  д о л ж н ы  б ы т ь  с т р о г о  в ы б р а н ы . В о т ъ  поч ем у с о с т а в и т е л и  п р о -  
г р а м м ъ  д л я  н и зш ей  и с р е д н е й  ш к ол ы  в с е г д а  у к а з ы в а ю т ъ  и м е т о д ы  
о б у ч е н ія . В ы с ш е й  ш к о л ѣ  эт и  м е т о д ы  м ал о п о д х о д я т ъ ; т а м ъ  каждый 
п р о ф ес со р ъ  —  с а м ъ  м е т о д ъ . Е г £ 0 , ск о л ь к о  п р о ф ес со р о в ъ , сто л ь к о  и 
м е т о д о в ъ . Н о  о с т а в и м ъ  в ы с ш у ю  ш к о л у , т а к ъ  к а к ъ  и м е т о д и к ъ д л я  
н е я  н е  с у щ е с т в у е т ъ :  т а м ъ  и х ъ  за м ѣ и я ю т ъ  л у ч ш іе  п р о ф ессо р а , л ек ц ій  
к о и х ъ  о х о т н о  п о с ѣ щ а ю т с я  г г .  с т у д е н т а м и . В ъ  с р е д н е й  ш к о л ѣ  этого  
в ы б о р а  н ѣ т ъ , и у ч а щ е м у с я  п р и х о д и т с я  с ч и т а т ь с я  с ъ  у ч и т е л е м ъ , не  
и м ъ  в ы б и р а ем ы м ъ . Э то о б с т о я т е л ь с т в о  б о л ь ш е  в с е г о , м н ѣ  д у м а е т с я  

о п р а в д ы в а е т ъ  с у щ е с т в о в а н іе  т о ч н ы х ъ  у к а з а н ій  д л я  у ч и т е л я  о б я з а 
т ел ь н а ™  с п о с о б а  о б у ч е н ія , к о т о р ы й -б ы  с о о т в ѣ т с т в о в а л ъ  д ѣ т ск о й  натурѢ  
и б ы л ъ  н а и м е н ѣ е  т я г о с т е н ъ . У  н а с ъ , г д ѣ  ш кола м е н ѣ е  в с е г о  с т ѣ с н е н а  
р е г л а м е н т а ц іе й  в ъ  т о м ъ , что к а с а е т с я  м е т о д а , е с т ь  оф ф и ц іал ь н ы я  
у к а з а н ія  п о  в о п р о су , к о т о р ы й  п р е д с т а в л я е т с я  б л а го ск л о н н о м у  в н и -  
м а н ію  ч и т а т ел я . О ч е р ч е н іи  к а р т ъ  « У ч еб н ы е  п л ан ы » М и н и ст е р с т в а  
Н а р о д н а г о  П р о с в ѣ щ е н ія  1 8 7 7  г .  д а ю т ъ  к а т е г о р и ч е с к ія  у к а з а н ія  на 
т о , к а к о е  зн а ч е н іе  и м ѣ е т ъ  ч е р ч е н іе  д л я  п р е п о д а ю щ а г о  и у ч а щ и х с я  * ) т

« П р е п о д а в а т е л ь , д л я  с о о б іц е н ія  св о ем у  и зл о ж е н ію  б бл ы н ей  н а 
г л я д н о с т и , д о л ж е н ъ  п р и б ѣ г а т ь  к а к ъ  к ъ  с о б с т в е н н ы м ъ  ч е р т е ж а м ъ ,  
т а к ъ  и к ъ  р и су н к а м ъ .

« Н о  о с о б е н н о  в м ѣ н я е т с я  п р еп о д а в а т е л я м ъ  в ъ  о б я за н н о с т ь  у п р а ж 
н я т ь  у ч ен и к о в ъ  в ъ  ч е р ч е н іи  г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  к а р т ъ .

« О т н о си т е л ь н о  ч е р ч е н ія  к а р т ъ  н е о б х о д и м о  и м ѣ ть  в ъ  в и ду  с л ѣ -  
д у ю щ ее:

1 )  К а ж д у ю  к а р т у  н р е п о д а в а т е л ь  р и с у е т ъ  с а м ъ  н а  к л ассн ой  д о ск ѣ ,  
о б ъ я с н я я  з н а ч е н іе  к а ж д о й  ч а ст и  с в о е г о  ч е р т е ж а , при ч е м ъ  уч ен и к и  
в ъ  т о - ж е  в р ем я  ср и с о в ы в а ю т ъ  ч ер ти м у ю  и м ъ  к а р т у  в ъ  св ои  т ет р а д и *

2 )  В с ѣ  ч е р т е ж и  п р и г о т о в л я ю т с я  по г р а д у с н ы м ъ  с ѣ т к а м ъ , но при  
эт о м ъ  п а м я т ь  у ч е н и к о в ъ  н е  д о л ж н а  б ы т ь  о б р е м е н я е м а  б ол ы п и м ъ  ч и 
слом ъ  м е р и д іа н о в ъ  и п а р а л л ел ей  и  ч и с л ен н ы х ъ  и х ъ  о б о зн а ч е я ій .  
В о о б щ е, п р еп о д а в а т е л ь  д о л ж е н ъ  б ы т ь  зн а к о м ъ  со в сѣ м и  п р іем ам и  
у п р о щ е н н а ™  ч е р ч е н ія  и по м ѣ р ѣ  н у ж д ы  о б р а щ а т ь с я  к ъ  ним ъ.

3 )  Ч е р т е ж и , с о о б р а з н о  в а ж н о с т и  и зо б р а ж а ем о й  с т р а н ы , д о л ж н ы  
б ы т ь  р а з н ы х ъ  м а с ш т а б о в ъ .

4 )  Н а  к а ж д о м ъ  ч е р т е ж ѣ  д о л ж н о  п о м ѣ щ а т ь с я  т ол ьк о  то , ч то  н е 
о б х о д и м о  зн а т ь  у ч ен и к у .

5 )  У ч ен и к и  д о л ж н ы  д о м а  у п р а ж н я т ь с я  в ъ  ч е р ч е н іи  к а р т ъ  н а 
ст о л ь к о , ч т о б ы  м огли н а ч е р т и т ь  к а ж д у ю  и з ъ  н и х ъ  н а  п а м я т ь  н а  
к л ассн ой  д о с к ѣ  с ъ  у к а за н н ы м и  е я  п о д р о б н о ст я м и  и н а д л еж а щ и м и  
о б ъ я с н е н ія м и .

*) «Учебные планы предметовъ, преподаваемыхъ въ мужскихъ гимназіяхъ. 
Министерства Народнаго Просвѣщенія:». Спб. 1884. Стр. 130 и 131.



6 ) О тв ѣ т ы  у ч ен и к о в ъ  в ъ  к л а сс ѣ  н е  о г р а н и ч и в а ю т ся  о б ъ я с н е н іе м ъ  
тол ьк о  с в о е г о  ч е р т е ж а , н о  он и  д о л ж н ы  у к а з ы в а т ь  т р е б у ем ы я  м ѣ с т а  
и н а  к л а ссн ы х ъ  к а р т а х ъ » .

И т а к ъ , и  у ч и т ел ь , и у ч ен и к и  д о л ж н ы  бы л и  у м ѣ т ь  ч ер т и т ь  к а р т у  
н а  п а м я ть .

С о ст а в и т ел и  э т и х ъ  у к а з а н ій  н е  со м н ѣ в а л и сь . ч т о  у ч и т ел я  с р е д 
н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій  у м ѣ ю т ъ  ч ер т и т ь , з а б ы в а я , ч т о  п о д го т о в к у  
эт у  п р е п о д а в а т е л и  п ол учал и  в ъ  у н и в е р с и т е т ѣ , г д ѣ  и к а ѳ е д р ы -т о  
г е о г р а ф іи  у ч р е ж д е н ы  п о зд н ѣ е , д а  и в р я д ъ -л и  н а й д е т с я  п р о ф е с с о р ъ  
Ш кольнаго ч е р ч е н ія  к а р т ъ . П о к а  лиш ь о д и н ъ  п р о ф ес со р ъ  П ет р и  
в ы с к а за л с я  о  ш кольном ъ ч ер ч е н іи , н о  и т о  н е  с о в с ѣ м ъ  я с н о  и к а т е 
гор и ч еск и . И м ен н о, п р и д а в а я  в а ж н о е  з н а ч е н іе  у п р а ж н е н ію  « в ъ  ч т е н іи  
К а р т ъ » , о н ъ  г о в о р и т ъ : « Л у ч ш е в с е г о , о д н а к о , зн а к о м я т с я  у ч ен и к и  с ъ  
К артою , п р и с у т с т в у я  п р и  с о з д а н іи  е я , и л и -ж е  с о ст а в л я я  е е  са м и »  * )  
Э то за к л ю ч и тел ь н ы й  сл о в а  гл а в ы  X I I  о ч т е н іи  к а р т ъ . У ч ен ы й  а в т о р ъ  
книги в ъ  э т о й  г л а в ѣ  т р е б у е т ъ ,  ч т о б ы  у ч ен и к у  бы л и  в ы я сн ен ы  зн а к и  
ка  к а р т ѣ  и , г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ , и з о б р а ж е н ія  о р о гр а ф и ч еск ія : ш т р и 
х о в о й  и п осл ой н ы й  с п о с о б ъ  и з о б р а ж е н ія  в ы с о т ъ . Т ольк о-что  в ы -  
Ш едш ій а т л а с ъ  п о ч т е н н а г о  п р о ф ессо р а  д а е т ъ  о б р а зч и к и  э т о г о  ч т е н ія  
Для н а ш ей  ш к ол ы  и у с т р а н я е т ъ  н е д о у м ѣ н ія  о тн о си тел ь н о  з н а ч е н ій  
Ц ри веден н ы хъ  вы ш е сл о в ъ : «у ч ен и к и  зн а к о м я т с я  с ъ  к ар тою , п р и с у т 
ств у я  при с о з д а н іи  е я , и л и -ж е  с о ст а в л я я  е е  са м и » . П р о ф ессо р ъ  П ет р и  
У к а зы в а ет ъ  в ъ  а т л а сѣ  п у т е м ъ  ч е р т е ж е й  р а з н и ц у  в ъ  и зо б р а ж е н іи  
п о в ер х н о ст и  разли ч н ы м и  м а сш т а б а м и , д а е т ъ  о б ъ я с н е н ія  и з о б р а ж е н ія  
В ы сотъ  ш т р и х о в ы м ъ  и п о сл о й н ы м ъ  (и з о г и п с ы ) с п о с о б о м ъ .

Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , пом им о п л а н а  и м а с ш т а б а , к о т о р ы е  в ы я сн я ю т ся  
Н а гл я д н о , х о т я -б ы  п у т е м ъ  ч е р ч е н ія  п л а н а  к л а сс а , необходимое на

глядное и единственно-вразумительное объясненіе для неразвитаго  

геометрически воображенія учащ аю ся  младшихъ классовъ т о п о г р а ф и 
ч еск о е  и з о б р а ж е н іе  к а к о й -л и б о  м ѣ стн о ст и  н а  э к с к у р е ія х ъ  (ч т о  д ѣ -  
^ а ет ся  з а г р а н и ц е ю  в ъ  к у р с а х ъ  р о д и н о в ѣ д ѣ н ія )  з а м ѣ н е н о  л и ш ь о б ъ  
н сн и тел ь н ы м и  ч е р т е ж а м и .

Э то р ѣ ш е н іе  в о п р о са  о б ъ  и с т о л к о в а н іи  зо а к о в ъ  н а  к а р т ѣ  к а к ъ -б ы  
н р о т и в о р ѣ ч и т ъ  в ы ск а за н н о м у  пр . П е т р и  т р е б о в а н ію  въ Х И -й  г л а в ѣ .  
Н о а в т о р ъ  « М ет о д и к и »  и « А т л а с а »  з н а е т ъ ,  ч т о  у  н а с ъ  н е  су щ ест в у еш ь  
Р о д и н о в ѣ д ѣ н ія  и г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  э к с к у р с ій  д л я  у я с н е н ія  н а г л я д н о ,  
Что и к а к ъ  и з о б р а ж а е т ъ  к а р т а , п оэтом у  о н ъ  и п ы т а е т с я  и х ъ  з а м ѣ -  
пить. В п ол н ѣ  сп р а в ед л и в о . Г е о г р а ф и ч е с к ія  эк с к у р с іи  д ѣ л о  т р у д н о е  и 
У н а с ъ  м ал о е щ е  к ъ  ни м ъ п о д го т о в л ен ы .

П озв ол я ю  с е б ѣ  в ъ  о б щ и х ъ  ч е р т а х ъ  п а б р о с а т ь  з а д а ч и  г е о г р а ф и -

*) «Методы и принципы географіи». Э. Ю. Петри. Спб. 1893 г. Стр. 169. 
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ч е с к и х ъ  е к ск у р с ій  с ъ  цѣ л ью  к а р т о г р а ф и ч е с к о й ,— н а п р и м ѣ р ъ , экскурсш 
с ъ  к л асеом ъ  х о т я -б ы  в ъ  1 0  ч ел о в ѣ к ъ .

Н а  п л а н ш ет к ѣ , с н а б ж е н н о й  н и в ел и ром ъ  или т о л ь к о  ком пасом ъ , 
уч и т ел ь  л и н іям и  о з н а ч а е т ъ  видим ую  ч а ст ь  д о р о г и  по н ап р ав л ен н о  
к ъ  с т р а н а м ъ  го р и зо н т а , и з о б р а ж а е т ъ  ш т р и х о в ы м ъ  с п о с о б о м ъ  вы 
с о т ы , в ы ч е р ч и в а е т ъ  м ѣ с т а  п о с т р о е к ъ  и о ч е р т а н ія  в о д ъ  и т .  д . Т а к ъ  
п р е д ъ  ним ъ я в л я е т с я  гл а зо м ѣ р н а я  т о п о г р а ф и ч е с к а я  к а р т а  * ) . Н о  я в и 
лась* ли о н а  п р е д ъ  1 0 -ю  ок р у ж а ю щ и м и  уч и т ел я  дѣ тьм и ?  С ом н ѣ ваю сь  
потом у ч то  д а ж е  д е с я т е р ы м ъ  т р у д н о  сл ѣ д и т ь  з а  у ч и т е л е м ъ . р и -’ 
с у ю щ и м ъ  н а  п л а н ш ет к ѣ , и уч и тел ю  н ѣ т ъ  в о зм о ж н о ст и  о б ъ я сн я т ь  
к а ж д ы й  ш т р и х ъ  в ъ  и зо б р а ж а ем о й  м ѣ ст н о ст и . А  в ѣ д ь  к л а ссн ы х ъ  
д о с о к ъ  н а  эк ск у р с іи  не н о с я т ъ .

Е сл и  при « с о з д а н іи »  к а р т ы  у ч и т е л е м ъ  д ѣ л о  н е  в ы х о д и т ъ  т а к ъ  
у д а ч н о  и  л егк о , т о  н е  я в и т с я -л и  и ск о м о е  п о н и м а н іе  к а р т ы , к о г д а  у ч ен и к и  
е е  сам и с о ст а в л я ю тъ ?  К а р т и н а  р а б о т ы , т .- е .  « с о зд а н ія >  т о п о г р а ф и ч е -  
с к а г о  и з о б р а ж е н ія  к а к о й -л и б о  м ѣ с т н о ет и , и з м ѣ н я е т с я . П р е д ъ  нами  
у ч и т ел ь  и 1 0  у ч е н и к о в ъ . (Я  б е р у  э т о т ъ  м ак си м ум ъ  на о сн о в а н ій  
з а г р а н и ч н а г о  м о его  н а б л ю д е н ія ) .  Ч то  т е п е р ь  б у д е т ъ  д ѣ л а т ь  учитель?

Т е п е р ь  п р е д ъ  нам и 1 0  п л а н ш ет о к ъ  с ъ  к о м п а с о м ъ , есл и  только  
у ч и т ел ь  н е у к а ж е т ъ  о р іе н т и р о в к у  п о  с т р а н а м ъ  с в ѣ т а . Д ѣ т и -ч е р т е ж 
ни ки н а ч и н а ю т ъ  (с а м о е  у д о б н о е  п о д ъ  д и к т о в к у ) п р о в о д и т ь  д о 
р о г у , о б о з н а ч а т ь  и з г и б ъ  р ѣ к и , о з е р а  и т . п ., или в ы ч ер ч и в а ю т ъ  
м ѣ сто , за н и м а е м о е  п о стр о й к о ю . Н о  в о т ъ  н а ч а л а с ь  ш т р и х о в к а — дѣ л о  
н е л е г к о е .  У ч и т ел ь  у си л ен н о  с л ѣ д и т ъ  з а  р а б о т а м и , п о п р а в л я е т ъ  м ал о-  
п о н и м а ю іц и х ъ  или п о д б о д р я е т ъ  и х ъ , с д ѣ л а в ъ  н ѣ ск ол ьк о ш т р и х о в ъ  у  
за т р у д н я ю щ и х с я . Н а к о н е ц ъ  у  у ч ен и к а  я в и л а сь  т о п о г р а ф и ч е с к а я  к а р т а ,  
или гл а зо м ѣ р н о е  и з о б р а ж е н іе  хол м а, е г о  скл он а, з а п и с а н а  м ѣ ст н о ст ь  
н еп р о х о д и м а я : кр утой  н е д о с т у п н ы й  ск л о н ъ  гор ы ; с к а ж е м ъ  б о л ѣ е — у  
н е г о  з а п и с а н а  г о р а  и о н ъ  е е  с о зн а т е л ь н о  п р о ч и т а ет ъ  н а  к а р т ѣ .  
Т р у д н о , к о н еч н о , о с п а р и в а т ь  п о л езн о ст ь  и ц е л е с о о б р а з н о с т ь  т ак ой  
сам остоятельной  р а б о т ы  д л я  б у д у щ а г о  с о л д а т а  или т о г о , к ом у п р и 
д е т с я  и м ѣ ть  д ѣ л о  с ъ  топографическою  к а р т о ю . Н о  р а з в ѣ  т а к а я  
э к с к у р с іо н н а я  р а б о т а  д а е т ъ  и с т и н н о -н а г л я д н о е  п о со б іе  д л я  п он и м а н ія  
и з о б р а ж а е м ы х ъ  н а  а т л а с а х ъ  и к а р т а х ъ  г о р ъ  в ъ  в и д ѣ  г у с е н и ц ъ , пол- 
з у щ и х ъ  в ъ  р а зн ы я  сто р о н ы ?  А  м е ж д у  т ѣ м ъ  н е  т а к о в о -л и  в п е ч а -  
т л ѣ н іе  о т ъ  л у ч ш и х ъ  к а р т ъ , в а п р .,  В уйотс-Н аЬ еш еЫ ? Н а  к а к и х ъ  эт о  
у ч е б н ы х ъ  к а р т а х ъ  у ч а іц ій с я  у в и д и т ъ  т е р а с с ы  и н ео бход и м ость  по- 
р о г о в ъ  и в о д о п а д о в ъ , или д о с т у п н о с т ь  и н е п р о х о д и м о ст ь  ТОЙ ИЛИ 

д р у г о й  г о р н о й  ц ѣ п и ? З н а ч и т ъ , э т а  р а б о т а  п р а к т и ч е ск и  мало п о л езн а

*) Съемки по масштабу на экскурсіяхъ, какъ я видѣлъ во Францій и Ш в ей 
царія, рѣдко воспроизводятся.



/
Для ш колы , а  к а к о в ы  за т р у д н е н ія  при и сп ол н ен іи  е я — м ож но в и 
д е т ь  и з ъ  п р и в ед ен н ы х ъ  мною  п р и м ѣ р ов ъ  « с о з д а н ія »  и со ст а в л е н ія  
к а р т ы  н а  э к с к у р с ія х ъ .

Э тим и с о о б р а ж е н ія м и  я  о г р а н и ч и в а ю сь  в ъ  в о п р о сѣ  о ч ер ч е н іи  
т о п о г р а ф и ч е с к о й  к а р т ы  д а н н о й  м ѣ ст н о ст и .

К а к ъ  в и д н о , э т о  ч е р ч е н іе  н е  и м ѣ ет ъ  н и ч его  о б щ а г о  с ъ  в ы с к а 
зан н ы м и  в ъ  « У ч е б н ы х ъ  п л а н а х ъ »  М и н и стер ств а  Н а р о д н а г о  П р о с в ѣ щ е -  
ї і я  т р е б о в а н ія м и , к отор ы я  г о с п о д с т в у ю т ъ  д о  с и х ъ  п о р ъ  в ъ  б о л ь -  
Ш инствѣ н а ш и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій , х о т я  т е п е р е ш н ія  пр огр ам м ы , 
к а к ъ  у в и д и м ъ  д а л ѣ е , у п р а зд н и л и  ч е р т е ж и  в ъ  с р е д н и х ъ  ш к о л а х ъ  М и 
н и ст е р с т в а  Н а р о д н а г о  П р о с в ѣ щ е н ія .

П о  п р еж н и м ъ , 1 8 7 7 - г о  г о д а ,  п р о гр а м м а м ъ  к а р ты  ч а с т е й  с в ѣ т а  и 
о т д ѣ л ь н ы х ъ  г о с у д а р с т в ъ  ч е р т я т с я  наизусть. В о т ъ  гл а в н о е  з а т р у д -  
н е н іе ,  к а м ен ь  п р е т к н о в е н ія — ч ер ти ть  н а и зу с т ъ . Э то з а т р у д н е н іе  н а 
сто л ь к о  в ели к о, ч т о  т р е б о в а н ія  п р е ж н и х ъ  п р о гр а м м ъ  1 8 7 7 - г о  г о д а  
н е  бы л и  в ы п ол н ен ы , к а к ъ  о  т о м ъ  с в и д ѣ т е л ь с т в у ю т ъ  с т а т ь и  г . С о
к ол ов а въ  « Ж у р н а л ѣ  М ини стр а Н а р о д н а г о  П р о с в ѣ щ е н ія »  и в ъ  е г о  « М е
т о д и к » ,  г д ѣ  н а  стр . 9 5  * ) о н ъ  гов ор и тъ : «О бы к н ов ен н о  о г р а н и ч и 
в аю тся  ч е р ч е н іе м ъ  к а р т ъ  т а к и х ъ  ч а ст ей  с в ѣ т а  и г о с у д а р с т в ъ , ко
т о р ы й  б е з ъ  в с я к а г о  т р у д а  м о г у т ъ  б ы т ь  у св о ен ы , как ъ -то: А в с т р а л ія , 
А ф р и к а , С ѣ в ер н а я  и Ю ж н а я  А м ер и к и , И сп а н ія  и т . д .»  Г . С о к о л о в ъ  
п р и ч и н ы  н еи сп ол н и м ости  у к а за н н о й  за д а ч и  и щ е т ъ  в ъ  н е д о с т а т о ч 
н о с т и  в р ем ен и , н е с п о с о б н о с т и  б о л ь ш и н ств а  у ч ен и к о в ъ  к ъ  ч ер ч ен ію , 
У м алчивая или, в ѣ р н ѣ е , лиш ь н а м е к а я , ч то  м ож но за к л ю ч и ть  и з ъ  
т о л ь к о -ч т о  п р и в е д е н н а г о  т е к с т а  е г о  « М ет о д и к и » , о  з а т р у д н и т е л ь н о с т и  
в ы а о л н ен ія  э т о г о  т р е б о в а н ія  для с а м и х ъ  у ч и т ел ей . Э то  в о п р о е ъ  
ч р е зв ы ч а й н о  д ел и к а т н ы й , но, по м оем у м н ѣ нію , с у щ е ст в е н н о  в а ж н ы й .  
Н е  у м ѣ ю щ а г о  н а и зу с т ъ  ч ер т и т ь  к а р т у  у ч ен и к а  н а к а ж у т ь  о т м ѣ т к а м и  
и т . п ., а  н е  ум ѣ ю щ ій  ч ер т и т ь  н а  пам ять уч и т ел ь  н а к а з а н ъ  л и ш ь  
н е у с п ѣ ш н о с т ь ю  ч е р ч е н ія , к а к ъ  о т о м ъ  с в и д ѣ т ел ь ст в у ю т ъ  р а зл и ч н ы е  
А вторы  о т н о си т ел ь н о  н а ш и х ъ  ш к о л ъ , н а п р и м ѣ р ъ , г . Р а е в е к ій  * * ), к о 
т ор ы й  г о в о р и т ъ : « б о л ь ш ею  ч а ст ь ю  пр ич ин а т а к о г о  я в л ен ія -— н е у м ѣ -  
л ость и н е п о д г о т о в к а  у ч и т ел е й  к ъ  ч ер ч е н ію , х о т я  в ъ  э т о м ъ  о т н о -  
^пеніи сов сѣ м ъ  не т р е б у е т с я  о с о б а г о  м а с т е р с т в а  со  сто р о н ы  у ч и т ел я » . 
П о д о б н ы я -ж е  м н ѣ н ія  в ы с к а за н ы  г .  И . Н . М и хай л ов ы м ъ  в ъ  д о к л а -  
Д а х ъ  в ъ  С оля н ом ъ  Г о р о д к ѣ  ***). Н а  у п а д о к ъ  ч е р ч е н ія  у к а за л а  т а к ж е  
и Н и ж е г о р о д с к а я  в ы ста в к а  1 8 9 6  г . ,  о  ч е м ъ  сѣ т о в а л ъ  И . Н . М и х а й -

*) А. Соколовъ, «Очеркъ методики» и т. д. и статьи въ «Ж М. Н. Пр»„ 
1882—1892 гг.

**) «Методика географіи». Н. Раевскій. Изд. 3-ье. Спб. Стр. 69.
***) «Краткій обэоръ дѣятельности Педагогическаго музея Военно-учебныхъ 

введеній за 1896—1897 г.». Спб. 1898. Стр. 130.



л о в ъ  в ъ  Соляномъ Г о р о д к ѣ  * ) и что м огу п о д тв ер д и ть  с ъ  о с о б ы м ъ  
у д о в о л ь с т в іе м ъ  и я .  Дѣло безполезное пало само собою.

Х а р а к т е р н е е  в с е г о  невы полним ость ч е р т е ж н ы х ъ  т р е б о в а н ій  вы
я с н я е т с я  новы м и, т еп ер еш н и м и  уч ебн ы м и  пл анам и д л я  р еа л ь н ы х ъ  
у ч и л и щ ъ  1 8 8 9  г . и г и м н а зій  1 8 9 0 -г о  г о д а .

В ъ  п о с л ѣ д н и х ъ  ч и т а ем ъ  ли ш ь с л ѣ д у ю щ ее : * * ) . « Д л я  е о о б щ е н ія  
у р о к у  бол ьш ей  н а г л я д н о ст и , п ол езн о  п р и б ѣ г а т ь  к а к ъ  к ъ  ч е р т е ж а м ъ ,  
т а к ъ  и к ъ  р и су н к а м ъ . З а д а в а н іе  ч е р ч е н ія  к а р т ъ  н а  д о м у  н е  д о п у с к а е т с я  
и ч ер т е ж и  д о л ж н ы  б ы т ь  и сп о л н ен ы  в ъ  к л а с с е . Д ля  с е г о  уч ен и к и  
д о л ж н ы  и м Є т ь  л и то гр а ф и р о в а н н ы я  к а р т ы  с ъ  п р ав и л ь н о  н а ч е р ч е н 
ны ми с Є т к и м и  и в ер н ы м и  к о н т у р а м и . Н а  э т и х ъ  к а р т а х ъ  у ч ен и к и , 
по у к а з а н ію  п р еп о д а в а тел я , н а н о с я т ъ  всѣ  п р о й д ен н ы е в ъ  к л а с с е  г е о -  
г р а ф и ч е ск іе  эл е м ен т ы , т а к ъ  ч т о  к ъ  к о н ц у  к у р са  п ол уч и тся  а т л а с ъ  
н е м ы х ъ  к а р т ъ , за к л ю ч а ю щ и х ъ  в ъ  с е б е  в се  з а у ч е н н о е  н а  у р о к а х ъ .  
У к а за н н ы й  с Є т к и  с ъ  к о н т у р а м и  м о г у т ъ  с л у ж и т ь  и д л я  п р о в ѣ р к и  
зн а н ій  у ч е в и к о в ъ  в о  врем я р е п е т и ц ій » .

П р о ш у  е щ е  р а з ъ  п р о ч ест ь  в ы ш еп р и в ед е н н ы я  т р е б о в а н ія  п р о -  
гр а м м ъ  1 8 7 7  г о д а . Ч т о  м е ж д у  ними о б щ а г о ?  М ал о . Т е п е р ь  о т ъ  г и м -  
н а з и с т о в ъ  и р е а л и ст о в ъ  н е  т р е б у е т с я  ч е р ч е н ія  н а  п а м я ть , и на э т о  
м ы  см отр и м ъ  к а к ъ  н а  п р о г р е с с ъ , н а  у н и ч т о ж е н іе  р у т и н ы .

С о п о ст а в и м ъ  д в а  п р и в е д е н н ы е  с п о с о б а  о б у ч е н ія  г е о г р а ф іи  по  
п л а н а м ъ  7 7 - г о  г о д а  и 9 0 -г о  г о д а .  Они д іа м ет р а л ь н о  п р о т и в о п о л о ж н ы  п о
исп ол н ен ію , х о т я  и т о т ъ , и д р у г о й  п р е с л ѣ д у ю т ъ  о д н у  и т у -ж е  ц ѣ л ь---
н а г л я д н о с т ь . Н о п о с л е д н я я  н е д о с т и ж и м а  при ч ер т е ж п о м ъ  м е т о д ѣ , п о 
т о м у  ч то  и с а м а  к а р т а , б л а г о д а р я  больш ем у р а з в и т ію  п е д а г о г и ч е 
с к а г о  с о з н а н ія , о к а з ы в а е т с я  лиш ь схем ою , сим вол ом ъ  в ъ  р о д ѣ  б у к в ъ ,. 
и зо б р а ж а ю щ и х ъ  с о о т в ѣ т с т в у ю щ іе  зв у к и  г о л о с а . П о эт о м у  яви лось и  
в ы р а ж е н іе  « ч т е н іе  к а р т ъ » , у п о т р еб л я ем о е  пр оф . П ет р и , г г .  Р а ев с к и м ъ  
и  С ок ол ов ы м ъ . А в т о р ы  н а ш и х ъ  м е т о д и к ъ  г е о г р а ф іи , к ак ов ы м и  н а д о  
с ч и т а т ь  ц и ти р о в а н н ы е  т р у д ы  С ок олова, П ет р и , Р а е в с к а г о  и Д и м и т р іу  *) 
( я  н е  м о г у  сч и та т ь  з а  м е т о д и к у  эк сп р о м п т а  г . К р а у з е  «О  п р еп о д а 
в а н ій  г е о г р а ф іи » . С п б . 1 8 8 9  г . ) ,  п о ч т и  о д и н а к о в о  п о н и м а ю т ъ  чтен іе- 
к а р т ы , к а к ъ  и с т о л к о в а н іе  зн а к о в ъ  н а  к а р т ѣ , и з о б р а ж а ю щ и х ъ  г о р о д ъ ,  
г о р у ,  р ѣ к у , о зе р о  и т. д . ,  х о т я  в ъ  с п о с о б а х ъ  в ы я сн ен ія  м е ж д у  ними  
е с т ь  р а зн и ц а . Н и к то  и зъ  н и х ъ  н е  т р е б у е т ъ  ч ер ч ен ія  х о т я -б ы  в ъ  том ъ  
в и д ѣ , к а к ъ  я  у ж е  и зл о ж и л ъ  в ы ш е, г о в о р я  о б ъ  эк су р с іо н н о м ъ  ч ер -  
ч е н іи . Л иш ь г . Д и м и т р іу , в в одя  р о д и н о в ѣ д ѣ н іе , н е  п о л о ж ен н о е  но п р о -  
г р а м м а м ъ , г о в о р и т ъ  о т о м ъ — к а к ъ  н а у ч и т ь  н а г л я д н о  ч тев ію  к а р ты  **)..

*) Отчетъ за 1897 и 1898 гг. (печатается).
**) «Учебные планы предметовъ 1890 г.».

*) А. Димитріу. Опытъ методико-дидактическаго руководства къ преподаванію* 
географіи. Одесса. 1895 г.

**) Димитріу. Часть I, стр. 127.



« К а к и м ъ -ж е  ш у т е м ъ , —  сп р а га и в а етъ  о н ъ , —  м о ж е т ъ  д о ст и г н у т ь  
у ч и т е л ь  п р ед п о л о ж ен н о й  ц ѣ л и  —  п р и в ести  у ч ен и к о в ъ  к ъ  п он и м а н ію  
к а р т ы » ?  и о т в ѣ ч а е т ъ  н а  э т о  т а к ъ : « И сх о д н о й  т о ч к о й  з д ѣ с ь  б е р е т с я  
к а р т а  р о д и н ы  и е я  б л и ж а й ш и х ъ  о к р ест н о ст ей . Т олько т о т ъ  у ч ен и к ъ ,  
к о то р ы й  и зу ч и л ъ  свою  р о д и н у  н е п о с р е д ст в е н н ы м ъ  н а б л ю д е н іе м ъ  и  
з а т ѣ м ъ  по е я  к а р т ѣ , б у д е т ъ  в ъ  со ст о я н іи  в ы р а б о т а т ь  с е б ѣ  я с н о е  
п р ед с т а в л ен іе  о с т р а н ѣ , котор ой  о н ъ  сам ъ  лично не н а б л ю д я л ъ .

«Д л я  и з у ч е н ія  р о д и н ы  р ек о м ен д у ю т ся  э к с к у р с іи  с ъ  уч ен и к ам и  з а  
г о р о д ъ  или сел о , с ъ  ц ѣ л ью  и зу ч е н ія  о к р ест н о стей  ч р е з ъ  н е п о с р е д 
с т в е н н о е  н а б л ю д е н іе , а  з а т ѣ м ъ  т о ж е  са м о е  и з у ч а е т с я  по к а р т ѣ » .

В ъ  да л ек о м ъ  б ѵ д у щ е м ъ , это , к он еч н о , в озм ож н о б у д е т ъ  продѣ льг- 
в ать , но въ  н а с т о я щ е е  врем я во м н о ги х ъ -л и  м ѣ с т а х ъ  у  н а с ъ  н а й д у т с я  
т о п о г р а ф и ч е с к ія  к а р т ы  дл я  э к с к у р с ій , г д ѣ -б ы  м ож н о п о к а за т ь , к а к ъ  
И зо б р а ж а е т с я  р е л ь е ф ъ ?  А  им ен но э т о  и есть  сам ое в а ж н о е  и н а и -  
б о л ѣ е  за т р у д н и т е л ь н о е  въ  ч т е н іи  к а р т ы .

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , к а р т а  н е  п р е д с т а в л я е т ъ  дл я  д ѣ т е й  н а г л я д н а г о  
п о с о б ія , а  д о л ж н а  б ы т ь  о б ъ е к т о м ъ  и з у ч е н ія  и н а г л я д н а г о  и ст о л к о -  
в а н ія . Н а г л я д н о ю  о н а  с т а н о в и т ся  лиш ь т о г д а , к о г д а  е е  н а у ч а т ъ  ч и 
тать , к о г д а  е е  д еш и ф р и р у ю т ъ . П е т е л ь  го в о р и т ъ : « К а р т ы — э т о  кам ни  
^ У д р ец о в ъ ; есл и  н ѣ т ъ  м у д р е ц а , к о т о р ы й -б ы  за с т а в и л ъ  и х ъ  го в о р и т ь ,  
о н ѣ  о с т а н у т с я  кам нями. К а р т ы — эт о  символы , г о в о р я щ іе  н ам ъ  т а и н -  
с т в е н н ы м ъ  я зы к о м ъ , и о б у ч ен іе  д о л ж н о  с о с т о я т ь  п р е ж д е  в с е г о  в ъ  
т о м ъ , ч т о б ы  д о в е с т и  у ч а щ а г о с я  д о  пол паго  п о н и м а н ія  э т о г о  б б р а з н а г о  
я зы к а »  * ).

П озв ол я ю  с е б ѣ  в ы с к а за т ь  п р ед п о л о ж ен іе , ч то  о т ъ  о ш и б о ч н а го  
п он и м ан ія  н а г л я д н о с т и  к а р т ы  состав и тел я м и  п р о гр а м м ъ , д л я  к о т о 
р ы х ъ  к а р т ы — н е  «кам ви  м у д р е ц о в ъ » , пол учи л ось  т а к о е  ст р а н н о е  у к а -  
п ан іе  дл я  р у к о в о д ст в а  ш к ол ь н и к ам и , а  о т с ю д а  у ж е  н е д а л е к о  и д о  
П ерчен ія  на п а м я ть . К о г д а -ж е  о п ы т ъ  д о к а з а л ъ  н е р а з р е ш и м о с т ь  т а к о й  
З а д а ч и , т о  отк а за л и сь  и п р о гр а м м ы  М и н и ст ер ст в а  Н а р о д н а г о  П р о с в ѣ -  
Ц е н ія  о т ъ  т р е б о в а н ія  ч е р ч е н ія  н а  п а м я т ь . Н о  ч ер ч е н іе  о ста л о сь  по  
т р а д и ц іи  или п отом у , ч то  о ст а л ся  « н еп р и к о сн о в ен н ы й »  п р и н ц и п ъ  н а 
гл я д н ости  ч е р т е ж а  и за с т а в и л ъ  у д е р ж а т ь  е г о  ц и а ш і- т е ш е . В о т ъ  п о 
ч ем у т е п е р е ш н ія  т р е б о в а н ія  к р а й н е  н е о п р ед ѣ я е н н ы . П р е ж д е  т р е б о -  
Наніе ф ор м ул и р ов ан о  бы л о т а к ъ : «особен н о  в м е н я е т с я  п р е п о д а в а т е -  
л ям ъ в ъ  о б я за н н о с т ь  у п р а ж н я т ь  у ч ен и к о в ъ  в ъ  ч ер ч ен іи  к а р т ъ »  **),
«т т е п е р ь  у к а з ы в а е т с я  лиш ь н а  т о , ч т о  полезно прибѣ іатъ  какъ къ 

Черте ж а м ъ , та къ  и къ рисункамъ. С о ст а в и т ел и  п р еж н и х ъ  п р о гр а м м ъ  
Че сом н ѣ вал и сь  въ  ум ѣ н ьн  п р е п о д а в а т е л я  ч ер ти ть  н а  п ам я ть , т е п е -

*) «Методика» Соколова, стр. 16.
**) Учебные пл. 77 г., стр. 130 Учебные планы 1890 года, 137 стр



р е ш н іе , в ѣ р о я т н о , д р у г о г о  м н ѣ н ія , потом у ч то  т а к о г о  ч е р ч е н ія  н е  
т р е б у ю т ъ  ни пр ям о, ни к о св ен н о . Т у т ъ  мы  с н о в а  подош ли к ъ  д е л и 
к а тн о м у  в о п р о су  о б ъ  у м ѣ н іи  ч ер ти ть  с а м и х ъ  у ч и т ел ей . О л егк о ст и  
ч е р ч е н ія  д л я  у ч и тел я  я  н а ш ел ъ  лиш ь о д н о  у к а з а н іе  в ъ  н а ш ей  л и те-  
р а т у р ѣ ;  оно х а р а к т е р н о  сам о по с е б ѣ  и по д р у г и м ъ  п р и ч и н а м ъ .

« М н о г іе  в есьм а  п о ч т ен н ы е  п р е п о д а в а т е л и  больш ую  ч а ст ь  в р ем ен и , 
о т д а н н а г о  н а  г е о г р а ф ію , п о с в я щ а ю т ъ  ч ер ч ен ію  к а р т ъ . Они х о т я т ъ  
д о б и т ь с я , ч т о б ы  уч ен и к и  ум ѣ ли н а ч е р т и т ь  лю бую  с т р а н у , п о  с ѣ т к ѣ  
или б е з ъ  сѣ тк и , но н егірем ѣ н н о на п а м я ть , н е  и м ѣ я  о р и ги н а л а  п е р е д ъ  
г л а за м и , п р и  ч ем ъ  в р ем ен и  и т р у д а  н а  эт о  р а с х о д у е т с я  т а к ъ  м н ого , 
ч т о  у ж ъ  н и ч е г о  д р у г о г о  н ел ь зя  сд ѣ л а т ь . В ъ  п р е ж н іе  г о д ы , к о г д а  я  
б ы л ъ  л е г к о в ѣ р ен ъ  и м о л о д ъ , я  т о ж е  т р е б о в а л ъ  ч ер ч е н ія  н а  пам ять  
и с е б я  с а м о г о  д о в ел ъ  д о  т о г о , ч т о  м о г ъ , ч у т ь -л  и н е  за ж м у р и в ш и с ь , 
н а ч е р т и т ь  м н огія  с т р а н ы . Н о  т е п е р ь , к о г д а  у  м ен я  н а к о п и л о сь  п о 
б о л ь ш е  с в ѣ д ѣ н ій , к отор ы м и  м ож н о п о д ѣ л и т ь ся  с ъ  у ч ен и к а м и , я  и з м е 
н и  л ъ  св ой  в зг л я д ъ  н а  ч е р ч е н іе »  *).

К о м м е н т а р іи  и зл и ш н и , есл и  мы п р и п ом н и м ъ  т р е б о в а н ія  п р огр ам м ъ  
1 8 7 7  г о д а ;  н о  д о б а в и м ъ , ч то  т а к ія -ж е  т р е б о в а н ія  д о  с и х ъ  п о р ъ  г о с -  
п о д с т в у ю т ъ  в ъ  б о л ь ш и н ст в ѣ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій  н е  М ин. Н а р . П р .

С т о р о н н и к ъ  ч е р ч е н ія  г . Р а е в с к ій  г о в о р и т ъ : « со в сѣ м ъ  н е  т р е б у е т с я  
о с о б а г о  м а с т е р с т в а  со  сто р о н ы  у ч и т ел я »  при ч ер ч ен іи  * * ). Г . Д и м и т р іу  
к а т е г о р и ч н ѣ е  и о т к р о в ен н ѣ е  в ы с к а зы в а ет ся  о ч ер ч е н іи  у ч и т е л я  и 
у ч ен и к о в ъ : « П ер в о е  у сл о в іе  м о ж е т ъ  в ст р ѣ т и т ь ся  к а к ъ  б л е с т я щ е е  
и с к л ю ч ен іе , а  в т о р о е  и с о в с ѣ м ъ  н ед о ст и ж и м о , и н е  по с у щ е с т в у  
д ѣ л а , а  в ъ  в и д у  н е зн а ч и т е л ь н о ст и  к о л и ч еств а  ч а с о в ъ , н а зн а ч а е м ы х ъ  
о б ы к н о в ен н о  н а  и з у ч е н іе  г е о г р а ф іи »  ***).

П о ч е м у -ж е  у ч и т ел я  н е  ч е р т я т ъ , п о ч ем у  н е  вы уч и л и сь  ч ер т и т ь ?  
Я  д у м а ю , ч то  х о р о ш іє  у ч и тел я  н е  ч ер ти л и  и п р е ж д е ,  к о г д а  т р е б о 
в а л и  п р о гр а м м ы  М . Н . П .,  по п р и ч и н ѣ , у к а за н н о й  г .  М еч ем ъ . С о  
г л а с н о  н о в о й , т е п е р е ш н е й  п р о гр а м м ѣ  М . Н . П ., ученики ч е р т я т ъ г 

н о  лиш ь в ъ  к л а ссѣ  и н е  н а  п а м я ть .
Р а зс м о т р и м ъ  т е п е р ь , к а к ъ  м ож но в ы п ол н и ть  т р е б о в а н ія  п р о 

г р а м м ы  по н ов ы м ъ  у ч еб н ы м ъ  пл анам ъ 1 8 9 0  г .
У  у ч е н и к о в ъ  п о д ъ  р у к а м и  литограф ированный ка р ты  съ пра

вильно начерченными с ѣ т к а м и  и вѣрнъгми ко н тур а м и . П о л о ж и м ъ , 
ч т о  н а д о  н а ч ер т и т ь  рѣ к и  и о з е р а  А з іи . С д ѣ л а т ь  э т о  у ч ен и к и  д о л ж н ы  
по указанію  преподавателя. К а к ъ  и г д ѣ  б у д е т ъ  у к а зы в а т ь  п р еп о 
д а в а т е л ь — в ъ  п р о гр а м м ѣ  н е  с к а за н о . П о эт о м у  ем у  п р ед о ст а в л я ет ся

*)Сергѣй Мечъ. «Географія, какъ наука и какъ учебный предметъ«. М осква  
1893. 16 стр.

**) «Методика геогр.э Н. Раевскаго, стр. 69-ая 3-го изд.
***) А. Димитріу, стр. 74.



п р о с т о р ъ  или сам ом у ч ер т и т ь  на д о с к ѣ , и м ѣ я  го т о в ы й  к о н т у р ъ  и  
с ѣ т к у , с о о т в ѣ т с т в у ю щ ія  у ч ен и ч ес к и м ъ , или за с т а в л я т ь  у ч ен и к о в ъ  
сч ер ч и в а т ь  с ъ  а т л а с о в ъ . Д л я  ч ер ч е н ія  п е р в а г о  р о д а  и зд а н ы  сѣ т к и  
и к о н т у р ы — н а  к л еен к ѣ  в ъ  б о л ы п о м ъ  м а с ш т а б ѣ  д л я  у ч и т ел я , а  д л я  
у ч ен и к о в ъ  т ѣ -ж е , н о  в ъ  м ен ь ш ем ъ , н а  б у м а г ѣ — г .  В а си л ь ев ы м ъ , п р е -  
п о д а в а т е л е м ъ  М о р ск о го  к о р п у са .

О б ъ  э т и х ъ  к о н т у р а х ъ  и с ѣ т к а х ъ  и п р іем ѣ  ч ер ч е н ія  и зд а т е л е м ъ  б ы л ъ  
с д ѣ л а н ъ  д о к л а д ъ , н а п еч а т а н н ы й  в ъ  о т ч е т ѣ  П е д а г . м у з е я  з а  1 8 9 3 —  
1 8 9 4  г г .  З а к л ю ч е н іе  с о б р а н ія  гео гр а -ф о в ъ -у ч и т ел ей  бы л о  н е б л а г о -  
п р ія тн ы м ъ  д л я  и зд а т е л я  в ъ  т о м ъ  см ы слѣ , что « ч е р ч е н іе  по г о т о в ы м ъ  
с ѣ т к а м ъ  и к о н т у р а м ъ  х о т я  и о б л е г ч а е т ъ  т р у д ъ  у ч а щ и х ся  и с о х р а -  
н я е т ъ  в р ем я , но и в ъ  эт о м ъ  в и дѣ  ч ер ч е н іе  к а р т ъ  дл я  м н о г и х ъ  
и з ъ  н и хъ  я в л я е т с я  н еп р ео д о л и м ы м ъ  т р у д о м ъ »  * ).

Д р у г о е  п е ч а т н о е  у к а з а н іе  н а  т о — к а к ъ  ч ер ти ть  п о  г о т о в ы м ъ  
с ѣ т к а м ъ  и к о н т у р а м ъ  и м ѣ ет ся  в ъ  « П р о гр а м м ѣ  г е о г р а ф іи  для е п а р х іа л .  
ж е н с к и х ъ  у ч и л и щ ъ » , в ъ  к о т о р о й  н а  1 0 -о й  ст р . ч и та ем ъ : « Д л я  у с в о е 
н ія  к а р т о г р а ф и ч е с к а г о  м а т ер іа л и  и г е о г р а ф и ч е с к о й  н о м ен к л а ту р ы  
с л ѣ д у е т ъ  у п о т р еб л я т ь  т а к ъ  н а зы в а ем ы й  р е п е т и ц іо н н ы я  к а р т ы , т . - е .  
с ѣ т к и  с ъ  к о н т у р а м и , н а  к о т о р ы х ъ  н а н о с я т с я , по м ѣ р ѣ  п р о х о ж д е н ія ,  
к а р т о г р а ф и ч ес к іе  ф а к т ы  сам им и у ч ен и ц а м и » . И  д а л ѣ е  —  о п ол ьзѣ  
с ѣ т к и  и к о н ту р а : « ч е р ч е н іе  сѣ тк и  и  к о н т у р а  сам и м и  у ч ен и ц а м и  т р е -  
б у е т ъ  зн а ч и тел ь н о й  п о д го т о в к и  в ъ  ч ер ч ен іи , о т н и м а ет ъ  м н ого  в р е
мени н еп р о и зв о д и т ел ь н о  и н е  д о с т и г а е т ъ  ц ѣ л и » .

П о ч е м у  л е г ч е  ч ер ти ть  р ѣ к и , о з е р а , г р а н и ц ы  и т .  д .,  н е ж ел и  
к о н т у р ы  м а т ер и к о в ъ , э т о  о с т а е т с я  в о п р о со м ъ  о т к р ы т ы м ъ . Т олько  
ч то  ц и т и р о в а н н о е  м н ѣ н іе  г г .  п р еп о д а в а т ел ей  о с ѣ т к а х ъ  и к о н т у р а х ъ  
г . В а с и л ь ев а  за с т а в л я е т ъ , см ѣ ю  д у м а т ь , не п р и зн а в а т ь  это й  л е г к о с т и .  
Н а к о н ец ъ , зд ѣ с ь  см ѣ ш и в а ю т с я  д в а  р а зл и ч н ы х ъ  п р іем а  п р е п о д а в а н ія .

Р е п и т и ц іо н н а я  к а р т а , к а к ъ  и сам о н а з н а н іе  г о в о р и т ъ , д о л ж н а  
за к л ю ч а т ь  в е сь  к а р т о г р а ф и ч ес к ій  м а т е р іа л ъ ; у ч а щ е м у с я  о с т а е т с я  
лиш ь за п о л н и ть  е е  н а  со о т в ѣ т с т в у ю щ и х ъ  м ѣ с т а х ъ  н ад п и ся м и  и м ен ъ , 
с т а т и с т и ч е с к и х ъ  и д р у г и х ъ  д а н н ы х ъ . Т а к а я  к а р т а  н е за м е н и м а  д л я  
к о н т р о л я  зн а н ій , к о то р ы я  м о г у т ъ  б ы т ь  за п и с а н ы  н а  нѣ м ой  к а р т ѣ .  
Н а п р .,  а )  м о ж н о  за ст а в и т ь  н а д п и с а т ь  в с ѣ  г о р о д а  въ п р ой ден н ой  
стр а н ѣ ; Ъ) с д ѣ л а т ь  н а д п и с и  по т е ч е н ію  р ѣ к ъ  и т . д . Е сли т а к ія  
р а б о т ы  у ч и т ел ь  п р о ем а т р и в а е т ъ  н а  д о м у , т о  д ѣ й с т в и т ел ь н о  с о к р а 
щ а е т с я  в р ем я  н а  к о н тр ол ь , н а  с п р а ш и в а н іе  у ч ен и к о в ъ . Т а к ія  к а р т ы  и  
пр овѣ рк и  ш ирок о п р а к т и к у ю т с я  н а  З а п а д ѣ . О б р а зч и к о м ъ  р е п е т и ц іо н -  
н ы х ъ  к а р т ъ  у  н а с ъ  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  р е п е т и ц іо н н а я  к а р т а  Е . Р о с с іи  
к. С околова и н а в о д н ы е  ч е р т е ж и  г . М а к си м о в а . Г ор ы  и г о р о д а  н е

*) «Краткій обзоръ дѣят. Пед. музея В. у. з. эа 1893— 1894 гг.», стр. 141



о б о зн а ч е н ы  у г .  С околова, а  у  г . М а к си м о в а  н е  о б о зн а ч е н ы  л и ш ь г о р ы .  
Н о эт и  к а р т ы  но с о д е р ж а н ію  н е  с о о т в ѣ т с т в у ю т ъ  т р е б о в а н ія м ъ  п р о -  
гр ам м ъ : т у т ъ  н е ч е г о  ч ер т и т ь .

П е р е х о ж у  к ъ  т р е т ь е м у  у к а за н ію  о тн о си т ел ь н о  в ы п о л н ен ія  д ѣ й -  
с т в у ю щ и х ъ  п р о гр а м м ы  М . Н . II .

Г . М ак си м ов ъ , и з д а в ш ій  уп о м я н у т ы е н а в о д н ы е  к о н т у р ы  или, к а к ъ  
у  н а с ъ  п р и н я то  н а з ы в а т ь  и н о ст р а н н ы м ъ  с л о в о м ъ , р е п е т и ц іо н н ы я  
к а р т ы  *), н а п е ч а т а л ъ  т а к ж е  сѣ тк и  и к о н т у р ы  д л я  ш к ол ь н аго  ч е р -  
ч е н ія  с о г л а сн о  новой  пр ограм м ѣ  д л я  г и м н а зій  и р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ .  
В о т ъ  к а к ъ  о н ъ  с а м ъ  с о в ѣ т у е т ъ  и х ъ  у п о т р е б л я т ь  при п р еп о д а в а н іи .

« В с ѣ  у ч ен и к и  з а п а с а ю т с я  од и н а к о в ы м и , х о р о ш о  состав л ен н ы м и  
г ео г р а ф и ч еск и м и  а т л а са м и  (н а п р .,  а т л а са м и  Л и н б е р г а ) .  С н а ч а л а  у ч е 
ники, п о д ъ  р у к о в о д ст в о м ъ  п р еп о д а в а т ел я , зн а к о м я т ся , при пом ощ и  
г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  к а р т ъ  или в ы ш еу п о м я н у т ы х ъ  а т л а со в ъ , с ъ  тѣ м и  
да н н ы м и , к о т о р ы я  им ъ  п р е д с т о и т ъ  в н ести  н а  к о н т у р ъ . П р е д п о л о ж и м ъ ,  
ѵ ч ен и к а м ъ  н е о б х о д и м о  н а ч е р т и т ь  р ѣ к у . П р ед в а р и т ел ь н о  п р е п о д а в а 
т ел ь  о б р а щ а е т ъ  в н и м а н іе  у ч ен и к о в ъ  н а  т о , что д а н н а я  р ѣ к а , к а к ъ  
в и д н о  н а  к а р т ѣ , н а ч и н а ет с я  т а м ъ -т о , д ѣ л а е т ъ  т а м ъ -т о  и т а к іе -т о  
б о л ь ш іе  и з г и б ы , в п а д а е т ъ  в ъ  т а к о е  м о р е, о б р а з у я  д е л ь т у , лим анъ  
и т . п. В о  врем я и сп о л н ен ія  р а б о т ы  у ч ен и к а м и  п р еп о д а в а т ел ь  н а -  
б л ю д а е т ъ , н аск ол ьк о в ѣ р н о  и с п о л н я е т с я  р а б о т а ,  д ѣ л а е т ъ  т о м у  или  
д р у г о м у  у ч ен и к у  со о т в ѣ т с т в у ю щ ія  у к а з а н ія  и д а ж е  и сп р ав л ен ія  в ъ  
ч е р т е ж а х ъ »  **).

Б о л ѣ е  т о ч н а г о  и п р а к т и ч еск и  о с у щ е ст в и м а г о  у к а з а н ія  к л а ссн а го  
ч е р ч е н ія  я  н е  зн а ю .

Н о  в ѣ д ь  э т о  не « ч е р ч е н іе »  и не « с о з д а н іе »  к а р т ы  уч ен и к а м и , а  
сп и сы в а н іе  или к о п и р о в а и іе , к о т о р о е  и и м ѣ е т ъ  ц ѣ н у  лиш ь, к а к ъ  т а 
к о в о е , т .-е .  д ѣ л о  ч и сто  м е х а н и ч е ск о е . О н а гл я д н о сти  в ъ  п р ед с т а в л е-  
н ія х ъ  у  к о п и р у ю щ и х ъ  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  и р ѣ ч и . Р а з в ѣ  г о р ы , о б о зн а 
ч а ем ы й  к р ест и к а м и  (с о в ѣ т ъ  г . М а к си м о в а ), д а д у т ъ  к а к о е-л и б о  п о н я т іе  
о р е л ь е ф ѣ  стр ан ы ? Р а з в ѣ  г е н е р а л и зо в а н н ы я , у п р о щ ен н ы й  о ч е р т а н ія  
р ѣ к ъ , к ак ов ы  п р и н я ты  в ъ  а т л а с а х ъ , д а ю т ъ  п о н я т іе  о б ъ  и х ъ  у д и в и -  
т ел ь н ы х ъ  и зл у ч и н а х ъ  и т . д .?  В о  в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ , э т о  у п р а ж н е н іе  
с к у ч н о е  (х а р а к т е р н о  е г о  я а зы в а ю т ъ  ф р а н ц у зс к ія  п р огр ам м ы — Іга ѵ а и х  
р а і іе п із )  и п о н р а в и т ся  лиш ь ту п и д а м ъ ; ж и в ы е  и  с п о с о б н ы е  д ѣ т и  о т н е 

с у т с я  к ъ  эт о м у  м ех а н и ч еск о м у , м ер тв ом у  д ѣ л у  б е зу ч а с т н о . П о д о б н о е -ж е  
за к л ю ч е н іе  о ч ер ч е н іи  в о о б щ е  д ѣ л а е т ъ  и г .  С околовт, ***):«  З а м ѣ ч а -  
тел ь н о , ч т о  к ъ  ч ислу т а к и х ъ  неспособныхъ ****) к ъ  ч ер ч е н ію  у ч е -

*) А. Соколовъ «Метод.», стр. 91. Учебные планы 1890 г.
**) «Краткая замѣтка о черченіи учащимися географическихъ картъ». И. Мак

симовъ. Гомель. 1897 г.
***) А. Соколовъ. «Метод.», стр. 95.

♦***) Курсивъ г. Соколова.



н и к о в ъ  п р и н а д л еж а т ь  о б ы к н о в ен н о  н а и л у ч ш іе  п о  с п о со б н о ст я м ъ  и  
п р и л еш а н ію » . Б ѣ р о я т н о , т о -ж е  м н ѣ н іе  и м ѣ ет ъ  и г . М а к си м о в ъ , 
н а п о м и н а ю щ ій  в ъ  св о ей  « З а м ѣ т к ѣ » : « с л ѣ д у е т ъ  н а б л ю д а т ь , ч т о б ы  
р а б о т а  н е  бы л а  м ех а н и ч е ск о ю » . Н о  к а к ъ  э т о  с д ѣ л а т ь ? ! В ъ  д в у х ъ  
р а з о б р а н н ы х ъ  с п о с о б а х ъ  ч е р ч е н ія  г . В а си л ь ев а  и г . М а к си м о в а  р а з 
н и ц а  т а , ч т о  г .  М ак си м ов ъ  у с т р а н я е т ъ  ч е р т е ж ъ  у ч и т е л я  н а  д о с к ѣ ,  
в с л ѣ д с т в іе  ч е г о  уч и тел ь  больш е м о ж е т ъ  сл ѣ д и т ь  з а  р а б о т о ю  у ч е 
н и к а. В о  в с я к о м ъ  сл уч аѣ  с п о с о б ъ , п р ед л а га ем ы й  г .  М а к си м о в ы м ъ , 
с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  т р е б о в а н ію , н а м ѣ ц ен н о м у  програм м ою  М . Н . П .; х о т я  
о н ъ  м ало с о к р а щ а е т ъ  т р а т у  в р ем ен и  на к оп и р о в а н іе  к а р т ы  а т л а с а ,  
н о з а т о  и и з б а в л я е т ъ  д а л е к о  с и д я щ и х ъ  у ч ен и к о в ъ  о т ъ  н ео б х о д и м о с т и  
н а д ѣ в а т ь  о ч к и , ч т о б ы  р а зсм о т р ѣ т ь  ч е р т е ж ъ  у ч и т ел я  н а  д о с к ѣ , г д ѣ  
п р и к р ѣ п л ен а  к л ее н к а -к о н т у р ъ  г .  В а си л ь ев а . В р ем ен и , о д н а к о , если  
в ы п ол н ять  п р ограм м у при э т и х ъ  с п о с о б а х ъ  ч ер ч е н ія , п о т р е б у е т с я  б о -  
л ѣ е  п о л о в и н ы  т о г о , ч т о  о т в ед е н о  н а  п р е п о д а в а н іе  г е о г р а ф іи . К о г д а - ж е  
т у т ъ  п р еп о д а в а т ел ю  в е с т и  свою  о б ъ я сн и т ел ь н у ю  б е с ѣ д у ?  С колько ем у  
о с т а н е т с я  в рем ен и  н а  контроль? Н а к о н е ц ъ , са м о е  главн ое, б у д е т ъ -л и  
у  н ег о  в р ем я  д л я  у п о т р еб л е н ія  д ѣ й с т в и т ел ь н о  н а г л я д н ы х ъ  п осо б ій , 
к а к о в ы  к ар ти н ы , д іа п о зи т и в ы  в ъ  о с о б е н н о с т и , и т . п.

У п о т р е б л е н іе  д іа п о зи т и в о в ъ  у ж е  в е д е т с я  систем ати чески , с ъ  р а з -  
р ѣ ш е н ія  и  о д о б р е н ія  н а ч а л ь ст в а , в ъ  В а р ш а в ѣ . И н и ц іа то р о м ъ  т у т ъ  
б ы л ъ  г .  В л а со в ъ , п р еп о д а в а т е л ь  4 -й  в а р ш а в ск о й  г и м н а з іи . С тол и ц а  
в ъ  эт о м ъ  о т н о ш ен іи  о т ст а л а . З д ѣ с ь  лиш ь в ъ  з а с ѣ д а н іи  в ъ  Соля- 
ном ъ Г о р о д к ѣ  г е о г р а ф о в ъ -у ч и т е л е й  11 ф ев р ал я  с ег о  г о д а  б ы л ъ  п о д 
н я т ь  в о п р о съ  о  н е о б х о д и м о ст и , при и з у ч е н іи  с т р а н ъ , п о л ь зо в а т ь с я  
д іа п о зи т и в а м и , в ъ  о с о б е н н о с т и  при и з у ч е н іи  Р о с с іи  в ъ  эл е м ен т а р -  
н о м ъ  к у р с ѣ . Д л я  п о с л ѣ д н е й  цѣли и м ѣ ю т ся  б о г а т ѣ й ш ія  к ол л ек ц іи  
ф о т о г р а ф ій  и  д іа п о зи т и в о в ъ  д л я  в о л ш еб н а го  ф он ар я  в ъ  И м п е р а т о р -  
ск о м ъ  Р у с с к о м ъ  Г е о г р а ф и ч е с к о м ъ  О б щ е ст в ѣ . Е сл и  М у зею  В о е н н о -  
у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій  у д а с т с я , к ак ъ  п р ед п о л о ж ен о , в ы п у ст и т ь  в ъ  
с в ѣ т ъ  в о зм о ж н о  б о л ь ш е  д іа п о зи т и в о в ъ  Р о с с іи  и д р у г и х ъ  с т р а н ъ , т о  
т о г д а  д е й с т в и т е л ь н о  м ож но б у д е т ъ  в и д ѣ т ь  к а к ъ  « Р о с с ію  н а  э к р а н ѣ » ,  
т а к ъ  и д р у г ія  еоп р едѣ л ьн ы я  ст р а н ы  ( іе г г а  іп с о ^ п ііа ) ,  со в ер ш ен н о  
н е  о п и са н н ы я  е щ е  в ъ  п оп ул яр н ом ъ  в и д ѣ  или в ъ  у ч еб н и к а х ъ , а  м е ж д у  
т ѣ м ъ  у ж е  н а с е л ен н ы я  русским и * ). Я - б ы  с к а за л ъ , ч то  лиш ь эти м ъ  
п у т е м ъ  мы н а г л я д н о  п озн ак ом и м ся  с ъ  к а р т о ю  Р о с с іи . П ри  пом ощ и  
д іа п о зи т и в о в ъ  и в о л ш еб н а г о  ф о н а р я  м ы  у в и д и м ъ  и е я  го р ы  и д о 
л и ны , р ѣ к и  и пор оги , т у н д р ы , л ѣ с а  и степ и , о а зи сы  и п усты н и , т и п ы  
н а р о д о в ъ , и х ъ  ж и зн ь  и к у л ь т у р у .

В с я к ій , к т о  б ы в а л ъ  в ъ  И м п ер атор ск ом ъ  Р у с с к о м ъ  Г е о г р а ф и ч е -

*) <Изв Русскаго Имп. Геогр. О б щ е с т в а »  за иослѣдніе годы. 1892— 1898.



с к о м ъ  О б щ е с т в ѣ , с о г л а с и т с я  с ъ  т ѣ м ъ , ч то  л у ч ш ій  д о к л а д ъ  б е з ъ  д іа п о -  
зи т и в о в ъ  б у д е т ъ  о р а т о р ск о ю  р ѣ ч ь ю  п р е д ъ  гл у х о н ѣ м ы м и  н а ст о л ь к о  ж е ,  
к а к ъ  б ы л ъ  д о к л а д ъ  Н а н с е н а  н а  а н г л ій ск о м ъ  я з ы к ѣ  в ъ  м н о г о -  
л ю дн ом ъ  со б р а н іи , г д ѣ  б о л ь ш и н ств о  н е  поним ало д о к л а д ч и к а , н о  съ  
пол ьзою  д л я  позы ан ія  зем л и  л ю б о в а л о сь  п р ек р а сн ы м и  в и дам и  (д іа п о 
зи т и в н і)  полярной п р и р о д ы  и ж и зн и , т а к ъ  к а к ъ  о н а  бы л а  п р ед ст а в л ен а  
в ъ  к а р т и н а х ъ . В м ѣ с т о  о р а т о р а , а  м о ж е т ъ  б ы т ь  д а ж е  и л у ч ш е, г о в о 
рили н еп о н и м а в ш и м ъ  а п г л ій ск а г о  я зы к а  п р ед с т а в л ен н ы е  Н а н с е н о м ъ  
д о к у м ен т ы .

Я  д у м а ю , ч т о  у к а за н н ы м и  у ж е  мною  с о о б р а ж е н ія м и  д о с т а т о ч н о  
в ы я с н е н ъ  в о п р о еъ , что ни чертеж ъ  наизустъ , или и с к а ж е н іе  к о н т у р о в ъ  
р ѣ к ъ  и м а т ер и к о в ъ , ни копированіе  к а р т ъ  а т л а с а  или у ч и т ел я  п о  
си с т е м а м ъ  г .  М ак си м ов а  и г . В а с и л ь ев а  н а г л я д н о с т и  н е  д а д у т ъ .

В о зв р а щ а ю с ь  к ъ  т е з и с а м ъ  г г .  за щ и т н и к о в ъ  ч е р ч е п ія . В ъ  н а ш е й  
л и т е р а т у р ѣ  я  н а ш ел ъ  о п р ед ѣ л е н н о  и к а т е г о р и ч е с к и  в ы ск а за н н ы м и  
лиш ь т е з и с ы  г . В а с и л ь ев а , и з д а т е л я  к о н т у р о в ъ  и с ѣ т о к ъ , к отор ы й  
го в о р и т ъ : « 1 )  Ч е р ч е н іе  п о  г о т о в ы м ъ  с ѣ т к а м ъ  и к о н т у р а м ъ  о б л е г -  
ч а е т ъ  т р у д ъ  к а к ъ  п р еп о д а в а т е л я , т а к ъ  и у ч а щ и х с я  *); 2 )  я в л я е т с я  
б о л ѣ е  п о си л ь н ы м ъ  т р у д о м ъ  дл я  у ч а щ и х ся , ч ѣ м ъ  с о ст а в л е н іе  ими с а 
м ими сѣ тк и  и к о н т у р о в ъ , м е ж д у  т ѣ м ъ  д о с т и г а ю т с я  т ѣ - ж е  р е зу л ь т а т ы ;
3 )  с п о е о б с т в у е т ъ  с к о р ѣ й ш ем у  в ы с п р а ш и в а н ію  у р о к о в ъ  в ъ  к л а ссѣ ;
4 )  з а с т а в л я е т ъ  и л ѣ н и в ы х ъ  у ч е н и к о в ъ  сл ѣ д и т ь  з а  о б ъ я с н е н ія м и  п р е 
п о д а в а т е л я » .

К а к ъ  в и д и т ъ  ч и т а т е л ь , з д ѣ с ь  н ѣ т ъ  ни слова о  н а г л я д н о с т и .
« Ч е р ч е н іе ,  при у д а ч н о й  п о с т а н о в к ѣ  д ѣ л а , не тол ьк о  р а зв и в а е т ъ  

самодѣятелъностъ  **) у ч е н и к а , н о , н есо м н ѣ н н о , о б л е г ч а е г ъ  и п о н и -  
маніе, и за п о м и н а н іе  р и су н к а . В с м а т р и в а я с ь  т щ а т е л ь н о  в ъ  к а р т у ,  
с ъ  ц ѣ л ь ю  и з о б р а зи т ь  е е , у ч ен и к ъ  н а ч и н а е т ъ  е е  л у ч ш е п он и м ать . 
Н е  с л ѣ д у е т ъ , о д н а к о , о ж и д а т ь  сл и ш к ом ъ  м н о г а г о  о т ъ  ч ер ч е н ія , и б о  
д ѣ т и  т а к ъ -ж е  л е г к о  р и су ю т ъ  м е х а н и ч е с к и , к а к ъ  и с п и с ы в а ю т ъ . В о  
в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ , н а м ъ  н и к о г д а  н е  с л ѣ д у е т ъ  за б ы в а т ь  т о г о , ч т о  
ч е р ч е н іе  е с т ь  ли ш ь п о с о б іе  д л я  и о н и м а н ія  к а р т ы  ***).

« И з у ч е н іе  г е о г р а ф іи  нем ы слим о б е з ъ  ч ер ч ен ія ; пом имо с а м о д ѣ я -  
тел ь н о сти , т у т ъ  д о ст и г а ю т с я  д в а  г л а в н ы х ъ  п е д а г о г и ч е с к и х ъ  у с л о в ія :  
н а г л я д н о с т ь  и п о сл ѣ д о в а т ел ь н о ст ь »  ****).

О п о с л ѣ д о в а т ел ь н о с т и  н ѣ т ъ  о б ъ я с н е н ій  у  г. Р а е в с к а г о ,  а  п о т о м у  
м о ж н о  д о г а д ы в а т ь с я , ч то э т о — « п о с л ѣ д о в а т ел ь н о с т ь »  п р еж н и м ъ  п р о -  
гр а м м а м ъ  по г е о г р а ф іи , г д ѣ  у к а з а н о , ч т б  и п о сл ѣ  ч ег о  с л ѣ д у е т ъ .

*) «Краткій обзоръ дѣятельности Педаг. м. Военно-учебныхъ заведеній» 
1893— 1894. Стр. 40.

**) Курсивъ мой.
***) «Методы и принципы географіи». Э. Ю. Петри. Спб. 1892 г. Стр. 173*

****) Н. Раевскій, «Методика географіи». Спб. 1895 г.



О н ъ  ж е  го в о р и т ^  про з н а ч е н іе  ч е р т е ж а  д л я  у ч е н и к а  *): « ч т б  о н ъ  
ч е р т и т ъ  н а  пам ять , т о  с о с т а в л я е т ъ  д у х о в н о е  е г о  д о с т о я н іе » . И л и  
д а л ѣ е  е щ е  ч и т а ем ъ  с л ѣ д у ю щ ее : « Ч е р ч е н іе  д о р о г о  не сам о по с е б ѣ ,  
а  к а к ъ  п р іем ъ , п о м о га ю щ ій  у с в о е н ію  г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  д а н н ы х ъ  и  
за п о м и н а н ію  п р о й д ен н а го  м а тер іа л а м .

Н а к о н е ц ъ , ч е т в е р т ы й  и с а м ы й  а в т о р и т ет н ы й  за щ и т н и к ъ , у в ѣ н -  
ч а н н ы й  лавр ам и з а  ч е р т е ж и , г . М и х а й л о в ъ , го в о р и т ъ : « Ч е р ч е н іе  
г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  к а р т ъ  н а  п а м я ть  не с о с т а в л я е т ъ  ц ѣ л и  п р е п о д а в а 
н ія , а  е с т ь  лиш ь с р е д с т в о , о б л е г ч а ю щ е е  у т в е р ж д е н іе  к а р т ы  в ъ  п а 
м я ти  у ч е н и к а  и в м ѣ с т ѣ  с ъ  н ею  р а зу м н о е  у с в о е н іе  и з у ч а е м ы х ъ  и м ъ  
г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  с в ѣ д ѣ н ій »  **).

Я т у т ъ  поним аю  ли ш ь т о , ч т о  ч е р ч е н іе  с п о с о б с т в у е т ъ  за п о м и н а н ію . 
К он  п а  ц и т а т ы  я  с о в сѣ м ъ  н е  п он и м аю , а  о б ъ я с н е н ія  ем у н е  н а х о ж у .

В ъ  п р и в е д е н н ы х ъ  м н ѣ н ія х ъ  за щ и т н и к о в ъ  ч е р ч е н ія  в ы с к а з ы 
в а е т с я  в о о б щ е  м ы сл ь, ч т о  ч ер ч е н іе  с п о с о б с т в у е т ъ  н а г л я д н о с т и  и п о м о -  
г а е т ъ  п ам яти  с о х р а н я т ь  т о т ъ  м а т е р іа л ъ , к о т о р ы й  м о ж е т ъ  б ы т ь  г р а 
ф и ч еск и  и з о б р а ж е н ъ  или за п и с а н ъ . ІІо с л ѣ д н е е  в ы р а ж е н іе  ( з а п и с ы -  
в а н іе  или п и са н іе , к а к ъ  к ом у  п о н р а в и т ся ), ч т о б ы  б ы т ь  п о с л ѣ д о в а -  
т ел ь н ы м ъ , н а д о  в в е с т и , п отом у  ч то  у ж е  п р и н я т о  в ы р а ж е н іе  « ч т е н іе  
к а р т ъ » , о т ъ  к о т о р а г о  п у т е м ъ  а н а л о г ій  и п ер еш л и  к ъ  п и с а н т  

картъ . Э т о т ъ  н е о л о г и зм ъ  в ы д ѣ л и т ъ , по к р а й н ей  м ѣ р ѣ , п о ч т ен н ы й  
и с е р ь е зн ы й  т р у д ъ  г г .  т о п о г р а ф о в ъ  и г е о д е з и с т о в ъ . Н о  ч т о -ж е  
м ы  м о ж ем ъ  з а п и с а т ь  или в о сп р о и зв ест и  н а  пам я ть? У р о дл и в ы е кон
т у р ы  б е р е г о в ъ , р ѣ к ъ , о з е р ъ ,  г о р ъ , г р а н и ц ъ  и т .  д .  Н е у г о д н о -л и  
п о сл у ш а т ь  з а щ и т у  у р о д л и в о ст и  или л ож н ости ?

« Н е ч е г о  б о я т ь с я  т о г о , ч то  п о д о б н о е  о б о з н а ч е н іе  в ы з о в е т ъ  л о ж н о е  
п р е д с т а в л е в іе  в ъ  у ч а щ и х ся : р е б е н о к ъ  ѣ з д и т ъ  н а  п а л о ч к ѣ , в о о б р а ж а я  
в ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и  е е  к о н е м ъ »  * * *).

О г о в о р и т ь ся  д о л ж е н ъ , ч т о  а в т о р ъ  « М ето д и к и  г е о г р а ф іи > (э к с -  
п р ом п та, с к о р ѣ е ) ,  г .  К р а у з е ,  в ѣ р о я т н о , не зн а л ъ , ч то  ч е р т я т ъ  к а р т ы  
у ч ен и к и  и у ч е н и ц ы  с т а р ш и х ъ  к л а с с о в ъ .

И т а к ъ , ч т о -ж е  б у д е т ъ  ц ѣ н н ы м ъ  р е зу л ь т а т о м ъ  ч е р т е ж а  н а  п ам я ть ?  
П р е д с т а в л е н іе  о б ъ  о т н о си т ел ь н о м ъ  р а сп о л о ж ен іи  д а н н ы х ъ  м ѣ с т ъ  к ъ  
с ѣ в е р у  или к ъ  ю гу , р я д о м ъ  или ч резп ол осн о. Е сл и  к а р т а  н а ч е р ч ен а  
по г р а д у с а м ъ  ш и р о т ы  и д о л го ты  (п о  с ѣ т к ѣ ), т о  м о ж е т ъ  п о л у ч и ть ся  
п р и б л и зи тел ь н о е  з н а н іе  со л н еч н а го  о с в ѣ щ е н ія  (н е  к л и м а та ) и р а з 

**) ІЪісІеш.
*) «Европа и европейскія государства». Географ, чертеж. И. Н. Мпхай- 

ловъ. Награждено медалью отъ Зосіёіё <1е Сгёо^гарЬіе іошіё а Рагіз 1821 г. 
Иэданіе 2-е. Спб. 1896 г. Предисловіе, 1-я стр.

*) «О преподаваніи географіи». Краузе. Глава: черченіе и усвоеніе картъ.
Стр. 17. Спб. 1889.



н о с т и  ч а с о в ъ  в ъ  р а з н ы х ъ  п у н к т а х ъ  или н ем н о го  б о л ь ш е . Н о  н е  т р у д -  
н ов а т о -л и  н а ч е р т и т ь  н а и з у с т ъ  и р а з с т а в и т ь  т ѣ  г о р о д а , к о т о р ы е  и м ѣ ю т -  
с я  в ъ  ч е р т е ж а х ъ  г. М и хай л ов а  н а  к а р т ѣ  с ъ  г р а д у с н о ю  сѣ тк ою ?  
Р а зс т а в л я л ъ -л и  к т о -н и б у д ь  и зъ  г г .  п е д а г о г о в ъ  п о  ч е р т е ж а м ъ  г . М и х а й 
л о в а  х о т я -б ы  г о р о д а  в ъ  Р о с с іи ? ..

Ч т о б ы  ч ер т и т ь  по м а с ш т а б у  н а и з у с т ъ , д о  т а к о й  в и р т у о зн о с т и  
е щ е  н е  д о х о д и л и , к а ж е т с я , ни  у  н а с ъ , ни  з а г р а н и ц е й , а  п отом у  р а з -  
с т о я н ій  н а м ъ  с о в сѣ м ъ  не д а е т ъ  за у ч ен н ы й  ч е р т е ж ъ . Я  н е  го в о р ю  
у ж е  о т о м ъ , ч то  о н ъ  н е  д а е т ъ  к а р т и н ы  п р и р о д ы  и ж и зн и  стр а н ы , 
к ъ  и з о б р а ж е н ію  к о т о р ы х ъ  д о л ж е н ъ  с т р ем и т ь ся  у ч и т ел ь  г е о г р а ф іи , 
есл и  о н ъ  н е  х о ч е т ъ  б ы т ь  « с т о р о ж е м ъ  м у з е я » , к а к ъ  о стр о у м н о  вы 
р а зи л с я  г .  Б е р е з и н ъ  *).

Л ю б о п ы т н о  е щ е  м н ѣ н іе  г . Ч е р к у н о в а , в ы с к а за н н о е  в ъ  р ѣ ч и  н а  
Х -м ъ  с ъ ѣ з д ѣ  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  и в р а ч е й  в ъ  К іе в ѣ , о за гл а в л ен о й  
« Г е о г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж ен іе , к а к ъ  осн о в н о й  э л е м ен т ъ  зе м л е в ѣ д ѣ н ія »  **)> 
в ъ  к от о р о й  д о к л а д ч и к ъ , го в о р я , ч т о  « п р и  з а н я т ія х ъ  г е о г р а ф іє ю  п р і-  
о б р ѣ т а е т с я  у м ѣ н ь е  т о ч н о  о п р е д е л я т ь  м ѣ сто , п он и м ать  е г о  з н а ч е н іе ,  
в ы г о д ы  и н е в ы г о д ы , в л ія н іе  о к р у ж а ю щ ей  с р е д ы  и п р о и с х о д я щ е е  
о т ъ  т о г о  в за и м о д Е й с т в іе , т ѣ м ъ  не м е н ѣ е  о т р и ц а е т ъ  ш к ол ьн ое  
ч е р ч е н іе  к а р т ъ  па т о м ъ  о с н о в а н ій , ч то  « с ч и т а е т ъ  в е с ь м а  н е ж е -  
л а т ел ь н ы м ъ  у д е р ж а н іе  в ъ  п а м я ти  к а р р и к а т у р н ы х ъ  и з о б р а ж е н ій  
с т р а н ъ ».

Р а з б е р е м ъ  т е п е р ь  гр а ф и к и  или к а р т о г р а м м ы  п л о тн о сти  н а с е л е н ія .
И зо б р а з и м ъ  у г о л ъ  Р е й н а  и с ъ  о д н о й  сто р о н ы  В о г е зы , а  с ъ  д р у г о й  

Ч е р н ы й  Л ѣ с ъ  (Ш в а р ц в а л ь д ъ ) . С п р а ш и в а ет ся : к а к о е  п р е д с т а в л е н іе  
д а е т ъ  т а к о й  Е а и з іг е іс Ъ п и п ^ ?  В ъ  о б ъ я с н е н іи  п р и д е т с я  с к а за т ь , ч т о  
ѣ д у ч и  по Э л ь за с у  у в и д и ш ь  с ъ  о д н ой  сто р о н ы  в ер ш и н ы  В о г е з ъ ,  а  с ъ  
д р у г о й — Ш в а р ц в а л ь д а . Н о  в ѣ д ь  э т о  т а к ъ  ж е  ц ѣ н н о , к а к ъ  если бы , 
о б ъ я с н я я  п л ан ъ  П е т е р б у р г а , мы  ск а за л и , ч то  н а  правой сто р о н  Ь, и д я  
о т ъ  А д м и р а л т е й с т в а , б у д е т ъ  д у м а , а  н а  лѣ вой  Е в р о п ей ск а я  го ст и н н и ц а .

Или: ч т о  д а е т ъ  д л я  д ѣ т е й  к а р т о г р а м м а  п л о тн о ст и  н а с е л ен ія ?  Ч е р 
н о е , с ѣ р о е  или т у м а н н о е  п я тн о . Д р у г о е  д ѣ л о  д а т ь  к а р т и н у  (н а п р .,  
в ъ  у ч еб н и к ѣ  Р а е в с к а г о  к а р т и н а  п р о м ы ш л ен н а го  о к р у га  Е в р о п ы )  
и п о к а за т ь  э т о т ъ  п у н к т ъ  н а  к а р т ѣ : д ѣ т и  п о й м у т ъ  р а зн и ц у  пл отн о  
н а с е л е н н ы х ъ  с т р а н ъ . С ъ кар ти н ою  и к ар тою , а  н е  к а р то гр а м м о ю , 
п у т ем ъ  б е с ѣ д ы  д о й д е т е  л егк о  д о  т о г о , ч т о  д ѣ т и  сам и с к а ж у т ъ ,  
п оч ем у  н е о б х о д и м о  ч а с т о  о ст а н а в л и в а т ь ся  ж ел ѣ зн о д о р о ж н ы м ъ  п о -  
ѣ з д а ы ъ , н а п р ., у  н ѣ м ц е в ъ .

З а щ и щ а т ь  н а г л я д н о с т ь  к а р т и н ъ  не п р и х о д и тся : о н а  у ж е  при

*) «Образованіе». Январь 1899 г.
**) «Естествовнаніе и географія» 1898, № 9. Ноябрь.



зн а н н ы й  ф а к т ъ , а  о т ст а и в а т ь  п о л езн о ст ь  ч е р ч е н ія  в ъ  эт о м ъ  см ы сл ѣ  
п р и д е т с я  лиш ь с ъ  больш им и о г р а н и ч ен ія м и . К а к о е  п о н я т іе  д а е т ъ  
к л а ссн а я  к а р т а  д а ж е  (н е  г о в о р я  о ч е р т е ж ѣ )  о  б е р е г о в о й  линіи? П р е 
в р атн ое. І І о ѣ з ж а й т е  в ъ  Г е л ь с и н г ф о р с ъ : б у д у т ъ  ш херы , к о т о р ы х ъ  наш и  
ч ер т е ж н и к и  н е  и з о б р а ж а ю т ъ . М о ж н о -б ы  и н е  у п о м и н а т ь  о т о м ъ ,  
ч то  д а ж е  к а р т а  х о р о ш а я , и зя щ н о  р а ск р а ш ен н а я  и  си л ьн о  пр ивл е
к а ю щ а я  д ѣ т е й , н е  д а е т ъ  п о н я т ія  о  к л и м атѣ , п о ч в ѣ , р а ст и т ел ь н о ст и , 
в и д ѣ  с т р а н ы , и зм ѣ н ен н ой  ч ел о в ѣ к о м ъ , к а к о в а , н а п р ., Г о л л а н д ія  
и т . д .  И т а к ъ , ч то  ж е  эт о  з а  « б е з д ѣ н н ы я  ч е р т ы , к о то р ы я  с л ѣ д у е т ъ  
носи ть  за п еч а т л ѣ н н ы м и  в ъ  д у ш ѣ  с в о е й »  *)?

Э т а  « б е з ц ѣ н н о с т ь » — ф а к т ъ , п р и зн а н н ы й  п р ограм м ам и  М и н и ст е р с т в а  
Н а р о д н а г о  П р о с в ѣ щ е н ія , к о т о р ы я  н е  т р е б у ю т ъ  ч е р ч е н ія  н а  пам я ть . 
Р у т и н а  э т а  бы л а  и зг н а н а  и з ъ  м и н и ст ер ск и х ъ  ш к ол ъ , б л а г о д а р я  ш и р о 
к ом у  р а зв и т ію  п е д а г о г и ч е с к а г о  с о з н а н ія  и к о л л ег іа л ь н а го  о б с у ж д е н ія  
м е т о д о в ъ . Н ем ал ую  роль и грал и  т у т ъ  и п е д а г о г и ч е с к ія  у ч р е ж д е н ія :  
Ф и л о л о ги ч еек ій  и н с т и т у т ъ , г д ѣ  в п е р в ы е  г е о г р а ф ія  б ы л а  п о ст а в л ен а  
к а к ъ  н а у к а  д л я  с т у д е н т о в ъ , и р а з б и р а л а с ь , т р а к т о в а л а с ь , к а к ъ  
у ч еб н ы й  п р е д м е т ъ , р а в н о  к а к ъ  и у ч и т ел ь ск іе  и н ст и т у т ы  и сем и
н а р іи . В ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а ѣ , т .- е .  в ъ  в о п р о с ѣ  о ч е р ч е н іи  к а р т ъ ,  
н а ш е  М и н и ст ер ст в о  Н а р о д н а г о  П р о с в ѣ щ е н ія  о п ер ед и л о  н ѣ к о т о р ы х ъ  
з а п а д н ы х ъ  с о с ѣ д е й , а  в ъ  о с о б е н н о с т и  ф р а н ц у зо в ъ , в ъ  п о д т в е р ж д е н іе  
ч е г о  п р и в о ж у  с л ѣ д у ю щ ія  л и ч н ы я  н а б л ю д е н ія .

В ъ  1 8 9 7  г о д у  я , и н т е р е с у я с ь  п о ст а н о в к о ю  п р е п о д а в а н ія  г е о г р а ф іи  
и в ъ  о с о б ен н о с т и  с г о д и із  б е  т е т о і г е  (ч е р т е ж и  н а  п а м я т ь ), ч ег о  
т р е б у ю т ъ  в с ѣ  ф р а н ц у зс к ія  п р о гр а м м ы , п о сѣ т и л ъ  к а зе н н ы я  ф р а н -  
ц у зс к ія  ш колы . Я  п о б ы в а л ъ  на 4 2  у р о к а х ъ  ч е р ч е н ія , п р о см о тр ѣ л ъ  
в н ѣ  у р о к о в ъ  б о л ѣ е  3 .0 0 0  у ч е н и ч е с к и х ъ  с г о д и із  б е у о і г — к оп ій  к а р т ъ , и  
м о г у  о т ъ  д у ш и  п р и в ѣ т с т в о в а т ь  з а п р е щ е н іе  наш им и м и н и стер ск и м и  
п р о гр а м м а м и  з а д а в а т ь  ч е р ч е н іе  н а  д о м ъ  и у н и ч т о ж е н іе  ч ер ч е н ія  н а  
п а м я ть . П е р в о е — в р е д н а я  для  г л а з ъ  р а б о т а , а  в т о р о е  н ед о ст и ж и м о  
и при б о л ы п ем ъ , ч ѣ м ъ  у  н а с ъ  о т в е д е н о  г е о г р а ф іи , к о л и ч ес т в ѣ  у р о 
к о в ъ . К а к ъ  р е зо н ъ  д л я  к о п и р о в а н ія  с г о д и із  б е  у о іг ,  о д и н ъ  д и р ек -  
т о р ъ  у к а з а л ъ  м н ѣ  т е к с т ъ :  с<І1з п е  зопі; р о іп і  о с си р ё з , с о т т е  Іез  
Ш іез, а и  б ё іа і і  б е  1а ѵ іе  б о т е з й д и е ;  і із  о п і  б е з  Іо із іг з  б о п і Іеигз 
І а т і ї ї е з  зо п і зо и ѵ е п і е т Ь а г а з з е з  е і  д и е , 1е р іи з  зо и ѵ е п і, ііз  п ’е т р і -  
о іе п і  р а з  а  Ь іеп: с ’е з і  с е  і е т р з - і а  д и ’і і  у  а и г а і і  І іе и  б ’иШ ізег»  **)* 
П о -р у сск и  мы б ы  ск азал и : « Ч ѣ м ъ -б ы  д и т я  ни тѣ ш и л ось , л и ш ь -бы  
н е  п л а к а л о .  Н о  р а з в ѣ  эт о  р е зо н ъ  д л я  т ак ой  р а б о т ы ?  Ч е р ч е н іе  н а

*) С. Мечъ, «Географія, какъ наука и уч. предм.» М. 1893, стр. 17, цит. 
выше.

**) Вез поиѵеаих рго^гаттез без ёсоіез ргітаігез. В епхіёте ёаіііоп. Рагіз. 
1884. Стр. 114.



п а м я т ь  в ъ  к л а ссѣ  н а  б у м а г ѣ , или г р и ф е л ь н ы х ъ  д о с к а х ъ , или н а  
кл ассной  д о с к ѣ  д а в а л о  лиш ь к а р р и к а т у р ы  к а р т ъ . Н а д о  за м ѣ т и т ь , ч то  
в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  ш к о л а х ъ  зн а л и  за р а н ѣ е  о  м о ем ъ  п р и х о д ѣ  и го тов и л и сь  
д л я  « р у с с к а г о  г о с т я » .  К а к ъ -ж е , вы с п р о с и т е , ч е р т я т ъ  н а  п у б л и ч -  
н ы х ъ  э к з а м е н а х ъ , к о т о р ы е  н р о и с х о д я т ъ  о б ы к н о в е н н о  в ъ  п р е ф е к т у р ѣ ,  
п о д ъ  « н а д з о р о м ъ  п ол и ц іи »?  Ч е р т е ж ъ  —  э к за м ен ъ  п и сь м ен н ы й . У  
^аг£ОП8 к а р т ы -м и н іа т ю р ы  н а  м а н ж е т а х ъ , а  у  Ш іез к о с т ю м ъ  п р е д 
с т а в л я е т ъ  е щ е  б о л ь ш е  у д о б с т в ъ . Н е  д а р о м ъ -ж е  ф р а н ц у зы  т а к іе  
б о л ы п іе  ф окусни ки  по ч асти  м и п іа тю р ъ ! М ен я  у д и в л я л о , ч т о  о б ъ  
з т о м ъ  го в о р и л о с ь  б е з ъ  с т ѣ с н е н ія  *).

Н у , а  в с е -т а к и , есл и  т а к ъ  у п о р н о  и сл ѣ п о  д е р ж а т с я  эт о й  р у т и н ы  
{ ч е р ч е н ія  к а р т ъ ) , т о  н а в ѣ р н о  и в ъ  н ей  ест ь  д о л я  и ст и н ы . Э т у  д ол ю  
и ст и н ы  первы й у к а з а л ъ  у  н а с ъ  г . М а к си м о в ъ . Г . М ак си м ов ы м ъ  и з 
д а н ы  н ѣ м ы я  к а р т ы , н а п е ч а т а н н ы й  си н ею  к р а ск о ю ; н а  н и х ъ  н а н е 
сен ы  к а р т о г р а ф и ч е с к ія  д а н н ы я , п о д л е ж а щ ія  и зу ч ен ію : сѣ т к и , к о н тур ы , 
р ѣ к и , о зе р а , г р а н и ц ы , г о р о д а ;  г о р ъ — н ѣ т ъ . Г о р ы , к а к ъ  п р е д п о л а 
гаеш ь и зд а т е л ь , у ч ен и к и  л е г к о  о б о з н а ч а т ъ  к р ест и к а м и . С ов ер ш ен н о  
н а п р а с н о е  п р е д п о л о ж е н іе :  у ч еп и к и  и н а п у т а ю т ъ , и и с н о р т я т ъ  е г о  х о 
р о ш іє  « к о н т у р ы » , п отом у  ч то  о д и н а к о в ы х ъ  к р ес т и к о в ъ  н е  с д ѣ л а ю т ъ ,  
а  р а зл и ч н ы е  б у д у т ъ  н е  си м м етр и ч н ы  и н е  и зя щ н ы . К р о м ѣ  т о г о ,  
н е  с к у ч н о -л и  г р а м о т н ы м ъ  с т а в и т ь  кр ести к и ?! О т о м ъ , к а к ъ  поль
з о в а т ь с я  « н ав од н ы м и  к о н т у р а м и »  г .  М а к си м о в ъ  г о в о р и т ъ  е л ѣ д .:  
« п о  у к а з а н ію  п р е п о д а в а т е л я , у ч а щ іе с я  н а в о д я т ъ  (ч ер н и л а м и , к а к ъ  
с к а за н о  в ы ш е в ъ  е г о  з а п и с к ѣ )  п р е ж д е  в с ег о  о ч е р т а н іе  с т р а н ы , п р и  
ч е м ъ  с л ѣ д у е т ъ  у к а з ы в а т ь , ч тб  и м ен но р а н ь ш е , ч тб  посл ѣ  дол ж н ы  у ч е 
ники н а в е с т и . Н а п р и м ѣ р ъ , уч ен и к и  н а ч и н а ю т ъ  ч ер т и т ь  к а р т у  А в с т р а 
л ія . П о  у к а за н ію  п р е п о д а в а т е л я , всѣ  у ч ен и к и  н а в о д я т ъ , п р ед п ол ож и м ъ , 
п р е ж д е  с ѣ в е р н ы й  б е р е г ъ  м а т ер и к а , п о т о м ъ  п о с т еп ен н о  в о ст о ч н ы й ,  
ю ж н ы й  и за п а д н ы й  б е р е г а .  П р и  эт о м ъ  н е  м ѣ ш а е т ъ  о б р а т и т ь  в н и 
м а н іе  у ч а щ и х с я  н а  ф орм у б е р е г о в ъ , н а п р и м ѣ р ъ , за л и в а  К а р п е н т а -  
р ія ,  п о л у о ст р о в а  Іо р к а , а  т а к ж е  и  д р у г и х ъ  ч а с т е й  м а тер и к а  и о с т р о -  
в о в ъ »  **).

К а к ъ  в и дн о  и з ъ  п р и в е д ен н а г о , в м ѣ сто  к о п и р о в а н ія  а т л а с а ,— к оп и -  
р о в а н ія , и м ѣ ю щ а г о  х о т ь  т ѣ н ь  с а м о с т о я т е л ь н о с т и — за п о м и н а н ія  к о н -  
т у р о в ъ  и ф и г у р ъ  (« б е зц ѣ н н ы х ъ  ч е р т ъ !» )— з д ѣ с ь  и д е т ъ  ф о р с и р о в а н іе  
пам я ти : п р и н у д и т ел ь н о е  за п о м и н а н іе , м е х а н и ч е ск о е . В р я д ъ -л и , с ъ  т о ч к и  
з р ѣ н ія  п с и х о л о г и ч ес к о й , м о ж н о  п о х в а л и т ь  т а к о й  п р іе м ъ . Я -б ы  п о з -  
воли лъ  с е б ѣ  ср а в н и т ь  е г о  с ъ  п о н у ж д е н іе м ъ  л и нейкой или д р у г и м ъ

*) Подробности о черченіи во Францій и о препод. географіи я сообщилъ 
въ моихъ докладахъ въ Педаг. муэеѣ ^а 1897—1898 гг. См. «Краткій обэоръ 
дѣят. Пед. м. В. у. 8.» 1897—1898 гг.

**) Максимовъ. «Записка», 5 стр.
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с т и м у л о м ъ , к а к ъ  э т о  п р а к т и к о в а л о сь  в о  в р е м е н а  б е зс о з н а т е л ь н о й  
и е д а г о г іи . Д а  п р и т о м ъ  и п р іем ъ  э т о т ъ  л и ш ь « с п о с о б с т в у е т ъ  в о з 
м ож н о бол ь ш ем у  о зн а к о м л ен ію  с ъ  г е о г р а ф и ч е с к о ю  к а р т о ю »  * ). Н о  
е с л и  э т о , к а к ъ  д у м а е т ъ  г .  М ак си м ов ъ , о зн а к о м л е н іе  д о с т и г а е т с я  
н а в е д е н іе м ъ . т о  п о ч е м у -ж е  н е л ь зя  д о ст и ч ь  т о г о - ж е ,  р а зем а т р и в а я  
б о л ѣ е  и зя щ н у ю  р а с к р а ш е н н у ю  к а р т у  или а т л а с ъ ?  Э ти  п о с л ѣ д н іе  
о х о т н ѣ е  б у д у т ъ  р а з е м а т р и в а т ь  д ѣ т и , н еж ел и  в с я к ія  сѣ т к и , к он тур ы , 
ч ер т е ж и . Л и ш ь у  за щ и т н и к а  ч е р ч е н ія  ц и а п б  т ё ш е ,  г .  М и х а й л о в а , я  
н а г а ел ъ  д р у г о е  м н ѣ н іе: « В ся к ій , к т о  с л ѣ д и л ъ  з а  у ч ен и к а м и , м о ж е т ъ  
п о д т в е р д и т ь , ч то  они о х о т н ѣ е  за н и м а ю т ся  по т а к и м ъ  п р о ст ы м ъ , но  
п р и сп о со б л ен н ы м ъ  д л я  и х ъ  зр ѣ н ія  к а р т а м ъ , н еж ел и  по п е с т р о -р а с -  
к р а ш ен н ы м ъ  а т л а с а м ъ »  **).

Т ак и м ъ  о б р а з о м ъ , и э т о т ъ  п р іе м ъ  г . М а к с и м о в а  ч е р ч е н іе м ъ  н а -  
з в а н ъ  б ы т ь  н е  м о ж е т ъ , « ч т е н іе м ъ » — е щ е  м ен ь ш е . Я  б ы  п р ед л о ж и л ъ  
н а з в а т ь  е г о  м н ем о н и ч еск и м ъ  с р е д с т в о м ъ . И зв ѣ с т н о , ч т о  е с т ь  п р о ф ес 
с о р а  м нем оники, т .- е .  и ск у сств а , р а зв и в а ю щ а г о  за п о м и н а н іе  н а с и л ь 
с т в е н н о е , в ы н у ж д е н н о е . Н о  д у м а е т с я , ч т о  д л я  э т о й  цѣли м о г ъ -б ы  
сл у ж и т ь  к а к о й -л и б о  д р у го й  п р е д м е т ъ , д л я  к о т о р а го  о т в е д е н о  бол ьш е  
в р ем ен и . В п р о ч е м ъ , есл и  и зл и ш ек ъ  е г о  е с т ь  у  г е о г р а ф а , т о  э т о  м н е
м о н и ч еск о е  с р е д с т в о  б ы л о -б ы  л е г ч а й ш и м ъ  сп о с о б о м ъ  воспроизведенія 

« б е з ц ѣ н н ы х ъ  ч е р т ъ » .
Е сли  в ы в од ы  мои в ѣ р н ы , т о  и ск ом ая  и сти н а , или о с н о в а н іе  д л я  

« ч е р ч е н ія » , и  при э т о м ъ  п о сл ѣ д н ем ъ  м н ем о н и ч еск о м ъ  п р іем ѣ  н е  
и м ѣ е т ъ  н и ч его  о б щ а г о  со  в згл я д а м и  з а щ и т н и к о в ъ  ч е р ч е н ія  г е о г р а 
ф и ч ес к и х ъ  к а р т ъ .

С ов сѣ м ъ  и н а я  и по цѣ ли, и по с р е д с т в а м ъ  р а б о т а  э к с к у р с іо н н а г о  
ч е р ч е н ія  т о п о г р а ф и ч е с к и х ъ  к а р т ъ , к а к ъ  я  у ж е  в ы с к а за л с я  в ъ  н а ч а л ѣ . 
Н о  э т о  ч е р ч е н іе — у  н а с ъ  е щ е  в о п р о с ъ  б у д у щ а г о .

В ъ  за к л ю ч е н іе , позволяю  с е б ѣ  нап ом н и ть  про к у р ь е зн о е  м н ѣ н іе  
п ерв ой  п о я в и в ш ей ся  у  н а с ъ  м ето д и к и  г е о г р а ф іи  г. К р о н в а л ь д а  ***) и 
ср а в н и т ь  е г о  с ъ  т еп ер еш н е ю  п о ст а н о в к о ю  ч е р ч е н ія  в о  Ф р а н ц ій .

У  г .  К р о н в а л ь д а  про т о г д а ш н ія  х о р о ш ія  с т ѣ н н ы я  к а р т ы  и а т 
л а сы  с к а за н о , ч то  « п р и  ч а ст о м ъ  с о зе р ц а н іи  к а к ъ  ч а ст и  сам и  п о  
с е б ѣ , т а к ъ  и в за и м н о е  о т н о ш е н іе  и х ъ  м е ж д у  собою  и о б щ а я  ц е л ь 
ная к а р т и н а  за п е ч а т л ѣ в а ю т с я  въ  п ам я ти »  * * **). Н а  д р у г о й  стр а н и ц ѣ  
в ы в о д ъ , д л я  м ен я  н ео ж и д а н н ы й : « Т а к ъ  к а к ъ  к а р т а  д л я  г е о г р а ф и ч е ск а г о  
п он и м ан ія  н ео б х о д и м а , то  н е о б х о д и м о  и ч е р ч е н іе  к а р т ъ  уч ен и к а м и » . 
С у д я  по д а л ь н ѣ й ш ем у  т е к с т у , а в т о р ъ  п овтор ял ъ  т р е б о в а н ія  п р о -

*) ІЪМ
**) «Европа и европ. госуд."*Географ, черт.» Предисловіе, стр. 2. Спб. 1896 г.

***) «Учитель» 1870 г.
**♦*) «Учитель» 1870 г., стр. 629.



гр а м м ъ , в ъ  н а ч а л ѣ  у п о м я н у т ы х ъ . Е щ е  л ю б о н ы т н ѣ е  т о , ч т о  э п и г р а -  
ф о м ъ  ж у р н а л а  « У ч и т е л ь »  сы л о  « С е іе г и т  с е п зе о , з с й о іа з і і с а т  е з з е  
с іе іе ік іа т » ,  а м е ж д у  т ѣ м ъ  н а зв а н н ы й  а в т о р ъ  п и сал ъ  н а  7 1 0  стр .:  
«Т ол ько п у т е м ъ  о т ч и зн о в ѣ д ѣ н ія  и с о в м ѣ ст н а г о  н а ч е р т а н ія  у ч и т ел ем ъ  
и д ѣ т ь м и  к а р т ы  р од и н ы  м о ж н о  у я сн и т ь  им ъ з н а ч е н іе  к а р т ы  в о о б щ е » .

В о  Ф р а н ц ій  о с у щ е с т в л я е т с я  им енно т а к о й  м е т о д ъ  п р еп о д а в а н ія  
г е о г р а ф іи , н о  т р е б у е т с я  и ч ер ч е н іе  к а р т ъ  и з у ч а е м ы х ъ  с т р а н ъ  н а  па
м я т ь  у п р о щ е н н ы м и  к о н т у р а м и  (с г о ц и із  (іе  т е т о і г е ) .  Т е п е р е ш н ія  оф и - 
ц іа л ь н ы я  п р о гр а м м ы  н а ст о я т ел ь н о  т р е б у ю т ъ  эт о го , в ъ  полной у в ѣ р е н -  
н ости , ч то  э т о  л е г к о  и сп ол н и ть  и, ч то  эт о  н е  б у д е т ъ  в ы зы в а ть  н е у д о -  
в о л ь с т в ія  и з ъ - з а  п о т е р и  врем ени . «О п  а  зоиѵепі; Ъ Ы т ё , і а т а і з  іг о р , с ев  

іг а ѵ а и х  р а і іе п із  ой  Г еп £ а п і р е г й  ип  і е т р з  р г ё с іе и х »  *).
П о  л и чн ом у н а б л ю д е в ію  и л и т ер а т у р н о м у  зн а к о м с т в у  м огу  с к а 

за т ь , ч т о  б р а н я т ъ  эти  оф ф и ц іал ьн о н а зв а н н ы е  іг а ѵ а и х  р а і іе п із ,  н а з ы 
в ая  іг а ѵ е а и х  іо г с ё з ,  р о д и т е л и  б л и зо р у к и х ъ  д ѣ т е й  к о  в р ем ен и  о к о н ч а н ія  

к у р са  л и ц ея  (в осем ь  л ѣ т ъ  ч ер ч е н ія !) , б р а н я т ъ  са м о ст о я т ел ь н ы е  и со 
зн а т е л ь н ы е  п е д а г о г и . Н о , к а к ъ  и з в ѣ с т н о , в ъ  с т р а н ѣ  п р о г р е с с а  р у 
т и н а  г о с п о д с т в у е т ъ  в ъ  ш к ол ѣ  и ж и зн и , о п р а в д ы в а я  в ы р а ж е н іе  е х іг е -  
ш ііё з  з е  іо и с Ь е п і. П о л ь за  ч е р ч е н ія  г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  к а р т ъ  о т р и ц а е т с я  
м н оги м и  п е д а г о г а м и  в с ѣ х ъ  ц и в и л и зо в а н н ы х ъ  с т р а н ъ ; за щ и т н и к и -ж е -  
и з д а т е л и  ч ер т е ж ей  г о в о р я т ъ  р г о  й о т о  зи а .

Н е у ж е л и -ж е  м ы  в с е  е щ е  д о л ж н ы  « с п и с ы в а т ь »  с ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  
п р оп и сей  со м н и т ел ь н а г о  д о с т о и н с т в а  и, в ъ  у г о д у  т р а д и ц ій , « п о в т о р я ть  
з а д ы ? »

Ѳ. Шубинъ.

*) Міпізіёге ііе ГІпвігисііоп РиЫіфіе еі ёез Веаих-АїТз. Епзеі^петепі; зесотіаіге 
8. Р. еі; Е. Рагіз, 1891.



Труды съѣзда д ѣ н т ш й  по среднешу н низшему сельско-хозяйствен- 
іому образованію при Мвсковскомъ сельско-юзяйственношъ инствтутѣ 

въ январѣ 1899 года.
(Продолженіе).

2. О преподаваніи растеніеводства въ земледѣльческихъ училищахъ.

(Д о к л а д ъ  И . И . Б ѣлецкаю , ч и т а н , в ъ  сек ц ій  с р е д н я г о  сел ь ск о 
х о з я й с т в е н н а я  о б р а з о в а н ія  5 я н в а р я ).

П о д ъ  и м ен ем ъ  р а с т е н іе в о д с т в а  в ъ  к ур съ  зе м л е д ѣ л ь ч ес к и х ъ  у ч и 
л и щ ъ  в х о д и т ъ : зе м л е д ѣ л іе , о г о р о д н и ч е с т в о , са д о в о д с т в о  и л іс о в о д с т в о .  
Н а  п р е п о д а в а н іе  в с ѣ х ъ  э т и х ъ  ч а с т е й  р а с т е н іе в о д с т в а  п о л о ж ен о  (п о  
у с т а в у  1 8 8 8  г о д а )  1 0  у р о к о в ъ  в ъ  н е д ѣ л ю , в ъ  I I I ,  I V  и У  к л а сса х ъ , 
к р о м ѣ  то го  в ъ  У І  к л а с с ѣ  на п о в т о р е н іе  к у р са  о т в е д е н о  4 ур о к а  в ъ  
н е д ѣ л ю , в ъ  т е ч е н іе  2 гЫ— 3 м ѣ с я ц е в ъ  (с ъ  1 о к т я б р я  по 2 0  д е к а б р я ) .  
С о б с т в е н н о  з е м л е д ѣ л іе  п р о х о д и т с я  в ъ  7 н е д . у р о к о в ъ , а  о ст а л ь н ы я  
о т р а с л и  р а с т е н іе в о д с т в а  п р еп о д а ю т с я  в ъ  3 у р о к а . О т с ю д а  в и д н о , ч то  
и з у ч е н іе  о г о р о д н и ч е с т в а , с а д о в о д с т в а  и л ѣ с о в о д с т в а  за н и м а е т ъ  в т о р о 
с т е п е н н о е  м ѣ с т о  и ц е н т р ъ  т я ж е с т и  п р е п о д а в а н ія  р а с т е н іе в о д с т в а  
л е ж и т ъ  в ъ  зе м л е д ѣ л іи , к о т о р о е  в с л ѣ д с т в іе  эт о г о  и д о л ж н о  б ы т ь  п о
с т а в л е н о  н а д л е ж а щ и м ъ  о б р а з о м ъ , к а к ъ  у ч еб н ы й  п р е д м е т ъ  в о о б щ е и 
к а к ъ  в а ж н ѣ й ш а я  о т р а сл ь  с е л ь с к а г о  х о зя й с т в а  в ъ  ч астн ости . З а д а ч а  
и з у ч е н ія  а г р о н о м ів  в о о б щ е  за к л ю ч а е т с я  н е  тол ьк о в ъ  п р іо б р ѣ т ен іи  
и з в ѣ с т н а г о  к о л и ч ес т в а  с п е ц іа л ь н ы х ъ  з н а н ій , д о ст а т о ч н о  обосн ов аы -  
н ы х ъ  и п р ав и л ь н о  о с в ѣ щ е н в ы х ъ , но и в ъ  ум ѣ н ь и  п р и л ож и ть и х ъ  
с о о б р а зн о  д а н н ы м ъ  у с л о в ія м ъ  м ѣ с т а  и в рем ен и . И з ъ  эт о го  в ы т ек а ю т ъ  
т ѣ  ц ѣ л и  и с р е д с т в а , к ъ  к о т о р ы м ъ  д о л ж н о  ст р ем и т ь ся  и р а с п о л а г а т ь  
п р е п о д а в а н іе  эт о й  о т р а сл и  зн а н ій  в ъ  с п е ц іа л ь н ы х ъ  у ч е б н ы х ъ  за в е -  
д е н ія х ъ  и в ъ  о со б ен н о ст и  в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч ес к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ , к о то р ы я , 
по с у щ е с т в у ю щ е м у  ІІол ож ен ію  *), « и м ѣ ю т ъ  цѣлью  д о с т а в л я т ь  у ч а 

*) «Высочайше утвержденные ІГоложеніе о землед. училищахъ и штата.». 
Спб, 1878 г. Ст. 1.
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щ и м ся  в ъ  н и х ъ  м олоды м ъ л ю д я м ъ  т е о р е т и ч е с к о е  и п р а к т и ч е ск о е  
о б р а з о в а н іе ,  п о т р е б н о е  д л я  п р а в и л ь н а го  в е д е н ія  им и с ел ь ск а г о  х о 
з я й с т в а » . Н ес о м н ѣ н н о , т а к а я  ц ѣ л ь  о с т а н е т с я  з а  этим и уч и л и щ ам и  и  
в ъ  б у д у щ е м ъ , х о т я , м о ж е т ъ  б ы т ь , р а сш и р я т ся  с р е д с т в а  к ъ  е я  д о -  
с т и ж е н ію . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , з а д а ч а  п р е п о д а в а н ія  и зе м л е д ѣ л ія  
( р а с т е н іе в о д с т в а ) ,  к а к ъ  о д н о й  и з ъ  с о ст а в н ы х ъ  ч а ст ей  с е л ь с к о -х о 
зя й ст в е н н о й  н а у к и , д о л ж н а  и м ѣ ть  в ъ  в и д у  т у -ж е  общ у ю  ц ѣ л ь , т .- е .  
и з у ч е н іе  этой  о т р а с л и  с ел ь ск а г о  х о з я й с т в а  в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  у ч и 
л и щ а х ъ  д о л ж н о  п р о и зв о д и т ь ся  т е о р е т и ч е с к и  и п р а к т и ч еск и . Н о  д л я  
правильной п остан ов к и  т а к о г о  и з у ч е н ія  н ео б х о д и м о  п р е ж д е  в с е г о  
о п р е д ѣ л и т ь  с о д е р ж а н іе  и с б ъ е м ъ  п р е д м е т а , а  з а т ѣ м ъ  с и с т е м у  и сп о 
с о б ы  е г о  и з л о ж е н ія . Э то н е о б х о д и м о  им ен но п о т о м у , ч то  при р а з с м о -  
т р ѣ н іи  ц р о г р а м м ъ  п р е п о д а в а о ія  в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ , а  
р а в н о  и въ  д р у г и х ъ  а н а л о г и ч н ы х ъ  и м ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ія х ъ  (н а п р .,  
в ъ  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н о -т е х н и ч е с к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  М и н и ст гр ст в а  Н а 
р о д н а г о  П р о с в ѣ щ е н ія ) , не за м ѣ ч а е т с я  с т р о г о й  о п р ед ѣ л ен н о ст и  и с о о т -  
в ѣ т с т в ія  ни в ъ  с о д е р ж а н іи , ни в ъ  с и с т е м ѣ  и зл о ж ен ія , ни в ъ  т ѣ х ъ  
у ч е б н ы х ъ  с р е д с т в а х ъ , котор ы м и д о л ж н о  р а с п о л а г а т ь  п р еп о д а в а н іе  
р а с т е н іе в о д с т в а  и в ъ  ч а ст н о с т и  зе м л е д ѣ л ія  в ъ  с р е д н и х ъ  с .-х .  ш к о л а х ъ .

И м ѣ я  в ъ  в и д у , ч то  п р е п о д а в а н іе  т а к и х ъ  о т р а с л е й  р а с т е н іе в о д с т в а ,  
к а к ъ  о г о р о д н и ч ес т в о , с а д о в о д с т в о  и  л ѣ с о в о д ст в о , в ъ  с у щ е с т в е н н о й  
с в о е й  ч а с т и  п о к о и т с я  н а  о б щ и х ъ  о с н о в а н ія х ъ  к у л ь т у р ы  р а с т е н ій  и 
ч то  и з у ч е н іе  э т и х ъ  о т р а с л е й  в ъ  о б щ и х ъ  с. х .  ш к о л а х ъ  н е  м о ж е т ъ  
б ы т ь  сл и ш к о м ъ  р а с ш и р е н о , и б о  д л я  эт о г о  п о т р еб у ю т с я  о с о б ы я  у ч еб н ы я  
и м а т ер іа л ь н ы я  с р е д с т в а , а  г л а в н о е — в р ем я , мы  р а зсм о т р и м ъ  п о с т а 
н о в к у  п р е п о д а в а н ія  гл ав н ой  ч а ст и  р а с т е н іе в о д с т в а , им енно зе м л е д ѣ л ія .

П р е п о д а в а н іе  э т о г о  п р ед м е т а  д о л ж н о , о ч ев и д н о , им ѣ ть св о ею  з а 
д а ч е ю  с о о б щ и т ь  у ч а щ и м ся  т а к о й  з а п а с ъ  с п е ц іа л ь н ы х ъ  с в ѣ д ѣ н ій , к о 
т о р ы й  м о г ъ -б ы  сл уж и ть  и м ъ  р у к о в о д ст в о м ъ  при р ѣ ш е н іи  р а зл и ч н ы х ъ  
в о п р о с о в ъ  п р а к т и ч еск о й  д ѣ я т е л ь н о с т и  п о  п ол ев ом у х о зя й с т в у , д а т ь  
и м ъ  в о зм о ж н о ст ь  о р іе н т и р о в а т ь с я  в ъ  п р о и зв о д с т в ѣ  р а зл и ч н ы х ъ  кул ь-  
т у р ъ  и у м ѣ т ь  с д ѣ л а т ь  эт и  п о с л ѣ д н ія , в ъ  за в и си м о ст и  о т ъ  м ѣ с т н ы х ъ  
у сл о в ій , н а и б о л ѣ е  ц е л е с о о б р а з н ы м и . О тсю да  н а д о  за к л ю ч и ть , ч т о  
и з у ч е н іе  з е м л е д ѣ л ія  до л ж н о  б ы т ь  по п р еи м у щ ест в у  практическим и», 
н о  т а к ъ  к а к ъ  р а зу м н о е  п о л ь зо в а н іе  пр актич еск им и п р іем ам и  возм ож н о  
ли ш ь т о г д а , к о г д а  и зв ѣ с т н ы  точ н о о с н о в а н ія  э т и х ъ  п р іе м о в ъ , т о  
я с н о , ч т о  з д ѣ с ь  д о л ж н ы  б ы т ь  и зл о ж е н ы  т а к ж е  н е о б х о д и м ы й  д а н н ы я  
н а у к и . Б о л ь ш а я  ч а ст ь  с в ѣ д ѣ н ій , с о ст а в л я ю щ и х ъ  о б ъ е м ъ  и с о д е р ж а н іе  
т е о р ій  зе м л е д ѣ л ія , п р е д с т а в л я е т ъ  с и с т е м а т и ч е с к и  с в о д ъ  п о л о ж ен ій  
е с т е с т в о з н а н ія  (б о т а н и к и , г е о л о г іи , х и м іи ), а  т а к ж е  в ы в о д о в ъ  и 
о б о б щ е н ій , д о б ы т ы х ъ  н е п о с р е д с т в е н н ы м ъ  о п ы т о м ъ  и н а б л ю д е н ія м и  
н а д ъ  р аст и т ел ь н ы м и  о р г а н и зм а м и . К о л и ч ест в о  в с ѣ х ъ  т а к и х ъ  с в ѣ д ѣ н ій ,
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с о с т а в л я ю щ и х ъ  к у р с ъ  зе м л е д Є л ія , п о  с у щ е с т в у  д ѣ л а , в есь м а  обш и р н о  
и  п р о г р а м м а  э т о г о  п р е д м е т а  о т л и ч а ет с я  бол ь ш и м ъ  о б ъ е зю м ъ  и р а з н о -  
о б р а з іе м ъ  с о д е р ж а н ія .  В ъ  с р е д н ей  с .-х .  ш к ол ѣ  н ѣ т ъ  н е о б х о д и м о с т и  
с о о б щ а т ь  у ч а щ и м ся  в есь  п о д о б н ы й  об ш и р н ы й  и р а з н о о б р а зн ы й  у ч е б 
ны й м а т е р іа л ъ , к ъ  т о м у -ж е  д л я  эт о го  н е  х в а т и т ъ  вр ем ен и . П ри ним ая  
во в н и м а н іе  цЄ ль п р еп о д а в а н ія  п р е д м е т а , н е о б х о д и м о  в ы б р а т ь  и з ъ  
о т о г о  м а т е р іа л а  л и ш ь с а м о е  с у щ е ст в е н н о е , со о б щ и ть  у ч а щ и м ся  о с н о в -  
н ы я  с в ѣ д ѣ н ія  въ  с т р о г о й  п о сл ѣ д о в а т ел ь н о ст и  и о п р е д е л е н н о с т и , д е -  
т а л ь н о е -ж е  р а з ъ я с н е н іе  п о д о б н ы х ъ  с в ѣ д ѣ и ій  м о ж е т ъ  б ы т ь  с д Є л а п о  
н а  п р а к т и к ѣ . П р и  т а к о м ъ  хо д Є  д е л а  у ч ен и к а м ъ  с т а н о в я т с я  б о л Є е  
д о ст у п н ы м и  р а зл и ч н ы й  д а н н ы я  и т е о р е т и ч е с к ія  о б о б щ е н ія , н е ж ел и  
т о г д а ,  к о г д а  у м ъ  и х ъ  с р а з у  н а п о л н я ет ся  к у ч ею  м ел о ч ей , в м Є с т Є  с ъ  
о с н о в н ы м и  п о н я т ія м и , а  при о т с у т с т в іи  х о р о ш и х ъ  у ч е б н и к о в ъ  и р у 
к о в о д с т в ъ — т а к а я  г р у д а  зн а н ій  н е  б у д е т ъ  у к л а д ы в а т ь с я  в ъ  с о зн а н іи  
с о о б р а з н о  ея  ц ѣ н н о ст и  и зн а ч е н ію . А п о т о м у  при п р еп о д а в а н іи  зе м л е -  
д Є л ія  н е о б х о д и м о  о гр ан и ч и ться  лиш ь и з л о ж е н іе м ъ  о с н о в н ы х ъ  д а н -  
н ы х ъ , р а с п о л а г а я  и х ъ  в ъ  н а д л е ж а щ е й  п о с л е д о в а т е л ь н о ст и  и о п р е
д е л е н н о с т и  (д о г м а т и ч ес к и ). П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  и з л о ж е н ія  п р е д м е т а  
д о л ж н а  за к л ю ч а т ь с я  в ъ  т о м ъ , ч т о б ы  о д н о  п о л о ж е н іе  в ы т ек а л о  и з ъ  
д р у г о г о  и сл уж и л о  или е г о  р а з в и т іе м ъ , или д о п о л в е н іе м ъ . В ъ  м е т о д о -  
л о г и ч е с к о м ъ  с м ы сл е  з д Є с ь  б у д е т ъ  б о л Є е  р а ц іо н а л ь н ы м ъ  с и н т ет и ч еск ій  
п у т ь , т . - е .  и з л о ж е н іе  п р ед м е т а  о т ъ  о б щ а г о  к ъ  ч а ст н о м у . И м ен но, 
и з у ч е н іе  к у л ь т у р ы  отдЄ л ьн ьіх ъ  р а с т е н ій  д о л ж н о  п р о и сх о д и т ь  п о с л ѣ  
и з у ч е н ія  т е х ъ  э л е м ен т а р н ы х ъ  (о б щ и х ъ )  к ул ьтуры ы хъ  п р іем о в ъ , ко
т о р ы е  ц е л е с о о б р а з н ы  п р и  р а зв е д е н іи  р а ст еп ій ; в ъ  св ою  о ч е р е д ь  
правильное п о н и м а н іе  э т и х ъ  п р іем о в ъ  в о зм о ж н о  лиш ь при зн а к о м с т в е ,  
с ъ  су щ н о ст ь ю  о б ъ е к т о в ъ  п р и м ѣ н ен ія , т .- е .  с а м и х ъ  р а с т е н ій  и п о ч в ы , 
с л у ж а щ е й  м ѣ с т о м ъ  д л я ’и х ъ  р а з в е д е в ія . Т а к ъ  к ак ъ  и з у ч е н іе  р а с т е н ій  
н е  в х о д и т ъ  в ъ  к у р с ъ  з є м л є д Є л ія ,— х о т я , б ы т ь  м о ж е т ъ , о зн а к о м л е н іе  
у ч а щ и х с я  с ъ  ест ес т в ен н ы м и  особен н остя м и  и м ен н о  к у л ь т у р и ы х ъ  р а 
с т е н ій  д о л ж н о -б ы  со ст а в л я т ь  б о л Є е  сп ец іал ьн ую  ч а ст ь  и з у ч е н ія , н е
ж ел и  э т о  д е л а е т с я  в ъ  к у р с ѣ  б о т а н и к и ,— т о  зд Є с ь  н е о б х о д и м о  и зу ч и т ь  
в с е с т о р о н н е  тольк о п оч ву. А  п отом у , п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в ъ  п р еп о
д а в а н іи  зе м л е д ѣ л ія  д о л ж н а  за к л ю ч а т ь с я  и м ен н о  в ъ  т о м ъ , ч т о б ы  н а 
ч и н а т ь  е г о  с ъ  у ч е н ія  о  п о ч в ѣ  и в с Є х в  е я  с в о й с т в а х ъ , п р о д о л ж а т ь  
и з у ч е н іе м ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  п р іем о в ъ  и о к а н ч и в а т ь  и зл о ж ен іе м ъ  о с о б ен 
н о с т е й  в о зд Є л ь їв а н ія , в ы зы в а ем ы х ъ  п р и р одою , т р е б о в а н ія м и  и ц Є л ь ю  

к у л ь т у р ы  о т д е л ь н ы х ъ  х о з я й с т в е н н ы х ъ  (п о л ев ы х ъ ) р а с т е н ій . С л е д о 
в а т ел ь н о , к у р с ъ  зем л ед ѣ л ія  д о л ж е н ъ  за к л ю ч а т ь : почвовЄ д Є н іє , о б щ е е  
з є м л є д Є л і є  (у ч е н іе  о б ъ  у д о б р е н ій  и о б р а б о т к е  п очвы , о п о с Є в Є , у х о д ѣ ,  
у б о р к Є  и с о х р а н е н іи  р а с т е н ій )  и ч а с т н о е  зєм л єд Є л іє  (п о л ев о д с т в о  и  
л у г о в о д с т в о ). И м енно т а к о й , а  н е  ииой п о р я д о к ъ  п р еп о д а в а н ія  з е м л е -



д і л і я  м о ж е т ъ  б ы т ь  ц ѣ л е с о о б р а зн ы м ъ  и л о ги ч еск и  в ы т ек а ю щ и м ъ  и з ъ  
с о д е р ж а н ія  и з у ч а е м а г о  п р ед м е т а . Н о  при т а к о м ъ  р а сп р ед Є л ен іи  у ч е б 
н а г о  м а т е р іа л а  цѣ л ь п р е п о д а в а н ія  зе м л е д ѣ л ія  в ъ  с р е д н и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  
м о ж е т ъ  б ы т ь  б о л ѣ е  или м е н ѣ е  д о с т и г н у т а  л и ш ь т о г д а ,  к о г д а  к а ж д а я  
о т д ѣ л ь н а я  ч а ст ь  к у р с а  б у д е т ъ  и з л о ж е н а  в ъ  с т р о г о й  си ст ем а т и ч н о ст и , 
о п р ед ѣ л е н н о ст и  и с о г л а сн о  с ъ  р а з в и т іе м ъ  и п о н и м а н іем ъ  у ч ен и к о в ъ . 
В ъ  э т о м ъ  о т н о ш ен іи  в о п р о с ъ  св о ди т ся  к ъ  у с т а н о в к ѣ  т а к о й  програм м ы  
п р е д м е т а , к о т о р о ю  в п ол н ѣ  о п р ед ѣ л я л о сь -б ы  с о д е р ж а н іе  е г о  к а к ъ  в ъ  
д ѣ л о м ъ , т а к ъ  и в ъ  о т д ѣ л ь в ы х ъ  ч а с т я х ъ . Д л я  р ѣ ш е н ія  подобн аго*  
в о п р о с а  о  п р и г о д н о ст и  то й  или иной п р о гр а м м ы  по зєм л єд Є л ію  н е 
о б х о д и м о  и м ѣ ть  в ъ  в и д у  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  три у с л о в ія , и з ъ  к о т о 
р ы х ъ  п ер в о е  за к л ю ч а е т с я  в ъ  т о м ъ , ч т о б ы  о б ъ е м ъ  пр ограм м ы  б ы л ъ  
с о п о с т а в л е н ъ  с ъ  к о л и ч ест в о м ъ  в р ем ен и , в ъ  т е ч е н іе  к о т о р а г о  о н а  
д о л ж н а  б ы т ь  в ы п о л н ен а ; в о -в т о р ы х ъ , н ео б х о д и м о , ч тобы  т а к а я  пр о
г р а м м а  н а х о д и л а с ь  в ъ  с о о т в ѣ т с т в іи  с ъ  у р о в н ем ъ  п о зн а н ій  у ч а щ и х с я  
в ъ  т ѣ х ъ  н а у к а х ъ , о т ъ  к о то р ы х ъ  с у щ ест в ен н о  за в и с и т ъ  п он и м ан іе  
к у р с а  зем л ед ѣ л ія ; н а к о н е ц ъ , в ъ -т р е т ь и х ъ , п р огр ам м а п р е д м е т а  д о л ж н а  
б ы т ь  в о зм о ж н о  си с т е м а т и ч н о ю , о п р е д е л е н н о ю  и ц е л е с о о б р а з н о ю  п а  
о т н о ш ен ію  къ  з а д а ч ѣ  п р еп о д а в а н ія  з є м л є д Є л ія  в ъ  с р е д н и х ъ  у ч и 
л и щ а х ъ .

О т н о си т ел ь н о  с о о т в Є т с т в ія  пр огр ам м ы  по з є м л є д Є л ію  с ъ  к о л и ч е
с т в о м ъ  в р ем ен и , н а з н а ч е н н а г о  н а  э т о т ъ  п р е д м е т ъ , т .- е .  7 -м и  у р о к о в ъ . 
( в ъ  т р е х ъ  к л а с с а х ъ ) ,  н а  о с н о в а н ій  м н о г о л Є т н я г о  о п ы т а  п р еп о д а в а н ія  
е г о , н а д о  п р и дти  к ъ  за к л ю ч е н ію , ч то  при й зл о ж ен іи  са м ы х ъ  с у щ е -  
с т в е н н ы х ъ , о сн о в н ы х ъ  с в Є д Є н ій  п о  з є м л є д Є л ію  7 у р о к о в ъ  не д о с т а 
т о ч н о , в ъ  о с о б е н н о с т и  д л я  и з у ч е н ія  п о ч в о в Є д Є н ія  и ч а с т н а г о  зе м л е -  
д й л ія , при ч е м ъ  п р и д е т с я  е щ е  з а т р а ч и в а т ь  в рем я  н а  то, ч т о б ы  
п р о в е р и т ь , в ъ  к ак ой  с т е п е н и  у ч ен и к и  усвоил и  п р еп о д а н н о е , и н а ч е  
го в о р я , т р е б у е т с я  р е п е т и р о в а н іе ;  д а л Є е 5 н а  у р о к а х ъ  т р еб у ю т ся , к р о м ѣ  
у с т н а г о  р а з с к а з а , оп ы ты  и  д е м о н с т р а ц ій . Д ля в ы п о л н ен ія  в с е г о  э т о г о  
н е о б х о д и м о  ув ел и ч и т ь  число у р о к о в ъ  по зєм л єд Є л ію  д о  д е в я т и , в м Є ст о  
т е п е р е ш н и х ъ  сем и , у р о к о в ъ , а п р ограм м у е г о  с о с т а в и т ь  возм ож н о  
с и с т е м а т и ч н е є  и о п р ед Є л еп н Є е , вкл ю ч ая в ъ  н е е  тол ьк о сам ы я  с у -  
іц е с т в е н н ы я , о сн о в н ы я  с в Є д Є н ія ,  т а к ъ  к а к ъ  р а с ш и р е н іе  к у р са , д а ж е  
при у в ел и ч ен іи  числа у р о к о в ъ , б у д е т ъ  н е п о д ъ -си л у  у ч ен и к а м ъ , к о 
т о р ы м ъ  и т еп ер ь  п р и х о д и т с я  в ъ  т е ч е н іе  т р е х ъ  лЄ /гь (в ъ  п о с л е д н и х ъ  
к л а с с а х ъ )  у с ь о и т ь  г р о м а д н о е  к о л и ч еств о  с п е ц іа л ь н ы х ъ  зн а н ій , при  
т о м ъ  сл о ж н ы х ъ  и  р а з н о о б р а зн ы х ъ , и осм ы сл и ть  в сЄ  эт и  зн а н ія  н а 
с т о л ь к о , ч т о б ы  б ы т ь  в ъ  с о с т о я н іи  о р іе н т и р о в а т ь ся  в ъ  р а зл и ч н ы х ъ  
в о п р о с а х ъ  п р ак ти к и ; к р о м е  т о г о , уч ен ики  в ъ  э т о  ж е  врем я п р одол -  
ж а ю т ъ  з а н я т ія  по о б щ ео б р а зо в а т ел ь н ы м ъ  п р ед м ет а м ъ  (м а т е м а т и к е ,  
р у с с к о м у  я з ы к у  и т . п .) . В с л Є д с т в іє  в с е х ъ  э т и х ъ  с о о б р а ж е н ій , при



д о с т а в л е н ій  п р о гр а м м ы  н е о б х о д и м о  с ъ у з и т ь  к у р съ  п р е д м е т а , в ы б р а в ъ  
и з ъ  н его  лиш ь впол пѣ  т о ч н ы е  и с у щ е с т в е н н ы е  в ы в о д ы , п о д к р ѣ п л ен н ы е  
та к и м и  д ет а л ь н ы м и  д а н н ы м и , которы я м о г у т ъ  с л у ж и т ь  к ъ  я с н о м у  
п он и м ан ію  в ы в о д о в ъ  и о б о б щ ен ій  в ъ  т о й  или д р у г о й  ч асти  к у р с а .  
Д а л ѣ е , п о д о б н а я  п р о гр а м м а  д о л ж н а  н а х о д и т ь с я  в ъ  с о о т в ѣ т с т в іи  с ъ  
у р о в н ем ъ  п о зн а н ій  у ч ен и к о в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч ес к и х ъ  у ч и л и щ ъ  в ъ  т ѣ х ъ  
н а у к а х ъ , п о л о ж ен ія м и  и в ы в о д а м и  к о и х ъ  т е о р ія  зем л е д ѣ л ія  п о л ь зу е т с я  
и з н а н іе  к о и х ъ  с у щ е с т в е н н о  н е о б х о д и м о  д л я  п о н и м а н ія  т а к о й  т ео р ій .  
З а  в сѣ м ъ  т ѣ м ъ  п р о гр а м м а  зе м л е д ѣ л ія  д о л ж н а  б ы т ь  ц е л е с о о б р а зн а  
по о т н о ш ен ію  к ъ  з а д а ч а м ъ  п р е п о д а в а н ія  э т о г о  п р ед м е т а  в ъ  с р е д н е й  
ш к ол ѣ . Д л я  т о г о , ч т о б ы  у я сн и т ь  в с ѣ  эт и  у сл о в ія , н е о б х о д и м о  р а з о 
б р а т ь  въ ч а с т п о с т я х ъ  в се  то , ч то  д о л ж н о  с о ст а в и т ь  с о д е р ж а н іе  к у р са  
з е м л е д ѣ л ія  в ъ  с р е д н и х ъ  у ч и л и щ а х ъ , е г о  п о л о ж ен іе  и о т н о ш е н іе  к ъ  
в с ем у  том у  ч то  и з у ч а е т с я  в ъ  н и х ъ  и, н а к о н е ц ъ , к ъ  ц ѣ л и , р а д и  к о 
то р о й  э т о  и з у ч е н іе  п р о и зв о д и т с я .

К у р с ъ  зем л ед ѣ л ія , в с л ѣ д ст в іе  е г о  о б ш и р н о ст и , н а ч и н а ет с я  р а н ь ш е  
д р у г и х ъ  с п е ц іа л ь н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ ,— в ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я  о б ы к н о в ен н о  
с ъ  I I I  к л а с с а ,— но б ы л о -б ы  л у ч ш е н а ч и н а т ь  е г о  п о з ж е , с ъ  т а к и м ъ ,  
о д н а к о , р а з с ч е т о м ъ , ч т о б ы  о н ъ  б ы л ъ  с о в е р ш е н н о  п р о й д е н ъ  в ъ  т е 
ч е н іе  т р е х ъ  п о с л ѣ д н и х ъ  л ѣ т ъ , п р и  9 у р о к а х ъ  в ъ  н ед ѣ л ю . К у р с ъ  
-зем л ед ѣ л ія  д о л ж е н ъ  н а ч и н а т ь с я  к р атк и м ъ  в в е д е н іе м ъ , в ъ  к о т о р о м ъ  
в ы я с н я е т с я  су щ н о ст ь  и з а д а ч и  с ел ь ск а г о  х о зя й с т в а  в о о б щ е , з н а ч е н іе  
е г о  о т д ѣ л ь н ы х ъ  о т р а сл ей , ц ѣ л ь  к у л ь т у р ы  р а с т ен ій  и в ъ  ч а с т н о с т и —  
з а д а ч и  и с о д е р ж а н іе  н а у к и , им ѣ ю щ ей своим ъ о б ъ е к т о м ъ  и з у ч е н ія  э т у  
к у л ь т у р у . Т а к о е  в в е д е н іе  н е о б х о д и м о  со б ст в ен н о  потом у, ч т о  и з у ч е н іе  
с п е ц іа л ь н ы х ъ  п р ед м е т о в ъ  в ъ  с р е д н и х ъ  ш к о л а х ъ  н а ч и н а ет с я  и б у д е т ъ  
н а ч и н а т ь с я  с ъ  зем л ед ѣ л ія , д л я  о б ъ я с н е н ія  п о л о ж ен ія  и з н а ч е н ія  е г о  
в ъ  ц и клѣ  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен и ы х ъ  зн а н ій  т р е б у ю т с я  н ѣ к о т о р ы я  н р е д -  
в а р и т ел ь н ы я  п о я сн ен ія , к о т о р ы я  со б ст в ен н о  и дол ж н ы  с о ст а в л я т ь  со -  
д е р ж а н іе  о з н а ч е н н а г о  в в е д е в ія . П осл ѣ  эт о г о  и з л а г а е т с я  п о ч в о в ѣ д ѣ н іе , 
или у ч е н іе  о  п оч в ѣ  в ъ  о т н о ш ен іи  е я  къ  р а с т е н ія м ъ  (а г р о л о г ія ) , п р о 
грам м а к о т о р а г о  на сто л ь к о  у ж е  у с т а н о в и л а с ь , а  с о д е р ж а н іе  явствуеш ь  
и з ъ  с а м о г о  н а зв а н ій ; но о к а з ы в а е т с я , ч то  в ъ  п р о г р а м м а х ъ  с о д е р ж а н іе  
и р а с п р ед ѣ л е н іе  с в ѣ д ѣ н ій  о п о ч в ѣ  в есьм а  р азл и ч н ы , н ео п р ед ѣ л ен н ы , 
и, ч а с т о  с т р а д а ю т ъ  д а ж е  п р о б ѣ л а м и . Э то  м о ж е т ъ  б ы т ь  о б ъ я с н е н о  
н е д о ст а т к о м ъ  к а к и х ъ -л и  б о  с и с т е м а т и ч е с к и х ъ  р у к о в о д ст в ъ , и в ъ  о с о 
б е н н о с т и  у ч е б н и к о в ъ  по зе м л е д ѣ л ію , о б н и м а ю щ и х ъ  вполнѣ и п о с л ѣ -  
д о в а т е л ь н о  к у р с ъ  э т о г о  п р ед м е т а  и п р и н о р о в л ен н ы х ъ  к ъ  у р ов н ю  по
г н а н ій  у ч а щ и х с я . К р о м ѣ  т о г о , т р у д н о с т ь  и з л о ж е н ія  с в ѣ д ѣ н ій  о п о ч в ѣ  
в ъ  зн а ч и тел ь н о й  ст еп ен и  за в и с и т ъ  о т ъ  н есо о т в ѣ т ст в ія  в ъ  р а с п р ед ѣ -  
л е н іи  о сн о в н ы х ъ  и с п е ц іа л ь н ы х ъ  п р ед м е т о в ъ  в ъ  у ч и л и щ а х ъ  и п р о и с х о 
д я щ е й  о т ъ  э т о г о  м алой п о д го т о в к и  у ч ен и к о в ъ  в ъ  т ѣ х ъ  н а у к а х ъ



(м и н е р а л о г іи  и г е о л о г іи , хим іи , к л и м атол огіи  и п р .) ,  к о то р ы я  сл у 
ж а т ъ  осн ов н ы м и  при и зу ч е н іи  п очвы , т о г д а  к а к ъ  для  у с п е ш н о с т и  
п р е п о д а в а н ія  т р е б у е т с я , ч т о б ы  о сн о в н ы я  с в ѣ д ѣ н ія  и зу ч а л и сь  п р е ж д е  
п р и к л а д н ы х ъ  (с п е ц іа л ь н ы х ъ ) . В с е  э т о  л егк о  з а м е ч а е т с я  при о б о зр ѣ н іи  
п р о гр а м м ъ  у ч и л и щ ъ , н е  с и с т е м а т и ч н ы х ъ  и в ъ  н а у ч н о м ъ  о т н о ш ен іи  
у ж е  у с т а р ѣ в ш и х ъ , и т а б е л и  у р о к о в ъ  и р а с п р е д ѣ л е в ія  п р е д м е т о в ъ  
по к л а сса м ъ .

Д л я  т о г о , ч т о б ы  я с н о  п р е д с т а в и т ь  су щ н о ст ь  сам ой  почвы  и е я  
св о й с т в ъ , в а ж н ы х ъ  по о т н о ш ен ію  к ъ  р а с т е н ія м ъ , н ео б х о д и м о , о ч е 
видн о, п р ед в а р и т ел ь н о  о зн а к о м и т ь ся  с ъ  услов ія м и  о б р а з о в а н ія  е я  
с о с т а в н ы х ъ  ч а с т е й  (м и н ер а л ь н ы х ъ  и о р г а н и ч е с к и х ъ ) , и б о  б е з ъ  э т о г е  
н е л ь зя  с о зн а т е л ь н о  о т н е ст и с ь  к ъ  т ѣ м ъ  в за и м н ы м ъ  и зм ѣ н е н ія м ъ , в ъ  
к о т о р ы х ъ  эти  ч а ст и  н а х о д я т с я  в ъ  сл ож н ой  см ѣ си , н а зы в а ем о й  п оч в ою . 
С ловом ъ, ч т о б ы  с у д и т ь  о св о й ств а х ъ  и з н а ч е н ій  поч вы , п р е ж д е  в с е г о  
н а д о  зн а т ь  е я  с у щ н о ст ь , к о т о р о ю  о п р е д е л я е т с я  х а р а к т е р ъ  о б н а р ѵ -  
ж и в а е м ы х ъ  ею  я в л ен ій  (ф и зи ч е с к и х ъ , х и м и ч еск и х ъ  и д р .)  и  и х ъ  з н а 
ч ен іе  д л я  р а с т е н ій . А  д л я  в с е г о  э т о г о  т р е б у е т с я  зн а к о м ств о , п о  
к р а й н ей  м ѣ р ѣ , с ъ  в а ж н ѣ й ш и м и  м и нералам и и б о л ѣ е  р а с п р о ст р а н е н 
ны м и го р н ы м и  п о р о д а м и , и х ъ  з а л е г а н іе м ъ , х и м и ч еск и м ъ  с о с т а в о м ъ  
и т . п ., сл о в о м ъ , т р е б у е т с я  п р ед в а р и т ел ь н о е  зн а к о м ст в о  с ъ  м и н ер ал о-  
г іе ю , г е о л о г ією  и н е о р г а н и ч е с к о ю  х и м іе ю . В ъ  д ей с т в и т е л ь н о с т и  т а к о е  
зн а к о м с т в о  если и п о л у ч а е т с я , т о  о д н о в р ем ен н о  с ъ  сп ец іа л ь н ы м и  
с в ѣ д ѣ н ія м и , а  ч а ст о  д а ж е  п осл ѣ  и з у ч е н ія  т ѣ х ъ  ч а с т е й  зе м л е д ѣ л ія ,  
з н а н іе  к о т о р ы х ъ  п о к о и т с я  н а  в ы в о д а х ъ  и п о л о ж е н ія х ъ  о с и о в н ы х ъ  
н а у к ъ ; т а к ъ , н а п р ., в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч ес к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  с в ѣ д ѣ н ія  по 
м и н ер а л о гіи  (г е о л о г ія  о т д ѣ л ь н о  не п р е п о д а е т с я ) , ф и зи к ѣ , хим іи , б о 
т а н и к е ,  м е т е о р о л о г ія  и м е х а н и к ѣ , в а ж н ы я  пр и  и з у ч е н іи  з є м л є д Є л ія ,  

п р еп о д а ю т с я  бо л ь ш ею  ч а ст ь ю  б е з ъ  в с я к а г о  с о о т в Є т с т в ія  с ъ  р а с п р е -  
д е л е н іе м ъ  с п е ц іа л ь н ы х ъ  о т д е л о в ъ  к у р с а  з є м л є д Є л ія .  И м ен н о , при  
и з у ч е н іи  п о ч в о в Є д Є н ія  м и н ер а  л о г и ч е с к ія  д а н н ы я , н ео б х о д и м ы я  дл я  
п он и м а н ія  с у щ н о ст и  п оч вы , п р о д ес со в ъ  е я  о б р а з о в а н ія  п у т е м ъ  в ь ів Є -  

т р и в а н ія , у ч ен и к и  д о л ж н ы  н р іо б р Є ст и  в ъ  м и н ер а л о г іи  и  гео л о гіи , но 
п о с л е д н я я  н а у к а  в ъ  з е м л е д е л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  в о в с е  н е  п р еп о 
д а е т с я ;  н ѣ к о т о р ы я  с в Є д Є н ія  о г е о л о г и ч е с к и х ъ  я в л е н ія х ъ  д о л ж н ы  
б ы т ь  со о б щ е н ы  в ъ  п е т р о г р а ф ія , т .- е .  в ъ  І І І -е й  ч а ст и  програм м ы  м и не
р а л о г іи , п о д ъ  и м ен ем ъ  о п и са н ія  г о р н ы х ъ  п о р о д ъ . н о  и з у ч е н іе  п о -  
с л ѣ д н и х ъ  п р о и с х о д и т ъ  т ол ьк о  п о с л Є  к р и ста л л о гр а ф іи , ф и з іо г р а ф іи  и 
си ст ем а т и к и  м и н ер а л о в ъ , т .- е . ,  в ъ  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ъ , у ж е  в о  в т о 
р о м ъ  п о л у г о д іи  (или в ъ  к о н ц е  п е р в а г о ), д а  с ъ  т о ч к и  з р Є н ія  п р е п о -  
д а в а н ія  м и н ер а л о г іи  и н е  м о ж е т ъ  п р о и с х о д и т ь  и н а ч е , и б о  и з у ч е н іе  
п е т р о г р а ф іи  т р е б у е т ъ  зн а к о м с т в а  со  в с е м ъ  п р е д ы д у щ и м и  М е ж д у  т ѣ м ъ  
в с е  э т о  п о р о ж д а е т ъ  б о л ы и ія  н е у д о б с т в а  при п р еп о д а в а н іи  п о ч в о в Є -



д ѣ н ія . И м ен н о  в с л Є д с т в іе  н е зн а к о м с т в а  у ч е н и к о в ъ  с ъ  в а ж н ѣ й ш и м и  
горны м и п о р о д а м и  и и х ъ  в ы в ѣ т р и в а н іем ъ , в ъ  сам ом ъ  н а ч а л ѣ  к у р са  
н е о б х о д и м о  д Є л а т ь  н ѣ к о т о р о е  у к л о н е н іе  для  р а з ъ я с н е н ія  с в о й с т в ъ  и 
с о с т а в а  г о р н ы х ъ  п о р о д ъ , п р о ц е с с о в ъ  и х ъ  и зм ѣ н ен ія  и т . п ., т о г д а  
к а к ъ  е с л и -б ы  в с е  э т о  бы ло у ж е  и зв ѣ ст н о , т о  о б ъ я с н е н іе  с у щ н о ст и  
п оч вы  и у ч а с т ія  в ъ  е я  о б р а зо в а н іи  о р г а н и ч е с к и х ъ  д ѣ я т ел е й  (р а ст и т , 
и ж и в о т н ы х ъ )  у п р о ст и л о -б ы  са м о е  и з у ч е н іе  п р о и с х о ж д е н ія  п оч вы  и 
е я  с о с т а в н ы х ъ  ч а с т е й . Р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ , и з л о ж е н ія  х и м и ч ес к и х ъ  
с в о й ст в ъ  п оч вы  н ел ь зя  д Є л а т ь  в ъ  н а ч а л ѣ  к у р с а , н есм о т р я  н а  то , 
ч то  х и м и ч ес к ій  с о с т а в ъ  п оч вы  я в л я е т с я  с л ѣ д с т в іе м ъ  в ы в ѣ т р и в а н ія ,  
и б о  х и м ія  м ет а л л о в ъ  п р о х о д и т с я  то л ь к о  в ъ  I I I  к л а сс ѣ  и у ч ен и к и  ещ ѳ  
н е д о с т а т о ч н о  зн а к о м ы  с ъ  сам ы м и о б ы к н о в ен н ы м и  н ео р га н и ч еск и м и  
с о е д и н е н ія м и . В ъ  п р о г р а м м а х ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ ъ , п р а в д а , 
с о е д и н е н о  у ч е н іе  о в ы в ѣ т р и в а н іи  и о х и м и ч еск и х ъ  с в о й с т в а х ъ  п о ч в ы  
с ъ  к ур сом ъ  м и н ер а л о г іи  и н ео р г а н и ч е ск о й  хи м іи , но въ  ц ѣ л я х ъ  п р е
п о д а в а н ія  зєм л єд Є л ія  т а к о е  с о е д и н е н іе  н ел ь зя  п р и зн а т ь  правильны м ъ  
по в е сь м а  м н о ги м ъ  с о о б р а ж е н ія м ъ , по к о т о р ы м ъ  всЄ  д а н н ы я , к а са ю -  
щ ія с я  п оч в ы , б о л ѣ е  ум ѣ стн о  и ц е л е с о о б р а з н о  и зл а г а т ь  въ той  им енно  
н а у к ѣ , к о т о р а я  и м ѣ е т ъ  своею  з а д а ч е ю  и зу ч и т ь  в с е с т о р о н н е  п о ч в у ,  
к а к ъ  е с т е с т в е н н о е  тЄ л о и к а к ъ  м ѣ ст о  р а з в е д е н ія  р а с т е н ій , п о зн а н іе  
к о т о р а г о  с о  ст о р о н ы  е г о  в н у т р ен н я г о  с о д е р ж а н ія  и р а з л и ч н ы х ъ  в н ѣ ш -  
н и х ъ  с в о й с т в ъ  то л ь к о  при т а к и х ъ  у с л о в ія х ъ  п р іо б р ѣ т а е т ъ  цѣ л ьность  
и с и с т е м а т и ч н о с т ь , в ъ  п р о т и в н о м ъ -ж е  сл у ч а Є  б у д е т ъ  б е зо т н о с и т е л ь -  
н ы м ъ  и н е п о с л ѣ д о в а т ел ь н ы м ъ  и м н ого  п о т е р я е т ъ  в ъ  ц р а к т и ч еск о м ъ  
о т н о ш ен іи , т .- е .  в ъ  см ы сл ѣ  п р іо б р ѣ т е н ія  с п е ц іа л ь н ы х ъ  зн а н ій .

Ч то  к а с а е т с я  са м и х ъ  п р о гр а м м ъ  к у р с а  зєм л єд Є л ія , т о  с у щ е с т в у ю - 
щ ія  п р ограм м ы  ни по о б ъ е м у , ни  по с о д е р ж а н ію  н е  и з л а г а ю т ъ  п р ед 
м е т ъ  с ъ  д о ст а т о ч н о ю  о п р ед е л е н н о с т ь ю , п о с л е д о в а т е л ь н о ст ь ю  и 
я сн о ст ь ю . В ъ  к у р с ъ  з є м л є д Є л ія  п р и м е ш и в а ю т с я  ч а с т о  т а к ія  св Є дЄ - 
н ія , к о т о р ы я  по с у щ е с т в у  д о л ж н ы  в х о д и т ь  в ъ  с о с т а в ъ  д р у г и х ъ  а г р о -  
н о м и ч еск и х ъ  н а у к ъ  (с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н о й  эк он ом іи , сел ь ск о -х о зя й 
ств ен н ой  ст а т и ст и к и  и п р .) ,  а  с ъ  д р у г о й  ст о р о н ы , и з ъ  п рограм м ы  
зє м л є д Є л ія  и ск л ю ч аю тся  с в Є д Є н ія , б е з ъ  к о т о р ы х т , н он и м ан іе  н Є к о-  
т о р ы х ъ  ч а с т е й  п р ед м е т а  с т а н о в и т с я  в есь м а  за т р у д н и т ел ь н ы м ъ ; н а 
к о н ец ъ , в ъ  п р о гр а м м у  зє м л є д Є л ія  в в о д я т с я  и т а к ія  св Є д Є н ія , к о т о 
р ы я , и м ѣ я  б л и зк о е  о т н о ш е н іе  к ъ  к у л ь т у р е  р а с т е н ій , не в с е г д а  у д о б н ы  
при к л а ссн о м ъ  и зу ч е в іи  п р ед м ет а , а  г о р а зд о  л уч ш е и бл и ж е къ ц ѣ л и  
м о г у т ъ  б ы т ь  у с в о ен ы  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  п р а к т и к е  и  не н у ж д а ю т с я  
в ъ  к а к и х ъ -л и б о  о с о б ы х ъ  т е о р е т и ч е с к и х ъ  р а з ъ я с н е н ія х ъ , со ст а в л я ю -  
щ и х ъ  с о б ст в ен н о  лиш ь в ы в о д ъ  и з ъ  р а зл и ч н ы х ъ  о б щ и х ъ  п ол ож ен ій . 
П о эт о м у  в есьм а  п о н я т н а  н е о б х о д и м о ст ь  в ъ  о п р е д е л е н н о й  п р о г р а м м е  
по п о ч п о в Є д Є н ію , о б щ ем у  и ч а ст н о м у  зем л ед Є л ію , но ещ е  н а с т о я -



т ел ь н ѣ е  т р е б у е т с я  то ч н ы й  и н а у ч н о  со ст а в л ен н ы й  у ч е б н и к ъ  или  
р у к о в о д ст в о  по эт и м ъ  ч а с т я м ъ  п р е д м е т а . В ъ  су щ н о ст и  п о д о б н ы й  
у ч е б н и к ъ  с а м ъ  по с е б ѣ  м о ж е т ъ  сл у ж и т ь  пр ограм м ою  к у р са , есл и  в ъ  
н ем ъ  о п р е д е л е н о  с о д е р ж а н іе ,  о б ъ е м ъ  и п о р я д о к ъ  и зл о ж ен ія  п р е д 
м е т а , при о т с у т е т в іи -ж е  т а к о г о  у ч е б н и к а  с а м а я  п о д р о б н а я  п р огр ам м а  
д а е т ъ  о ч ен ь  м ало, и б о  при н а с т о я щ и х ъ  у с д о в ія х ъ  к а ж д ы й  п р еп о 
д а в а т ел ь , пон им аю щ ій д ѣ л о  и п р ед а н н ы й  ем у , д о л ж е н ъ  с а м ъ  в ы р а 
б а т ы в а т ь  п р о г р а м м у , с о о б р а з н о  с у щ н о ст и  и ц ѣ л и  п р е п о д а в а н ія  п р е д 
м ет а , и с п о л н е н іе -ж е  е я  у ч ен и к а м и , при о т с у т с т в іи  р у к о в о д ст в ъ , в есь м а  
за т р у д н и т ел ь н о . З а п и с к и  и к о н сп ек т ы  у ч и т е л я  сам и  по с е б ѣ  не м о
г у т ъ  з а м е н и т ь  у ч е б н и к а , н е  го в о р я  о т о м ъ , ч то  с о с т а в л е н іе  и п о л ь -  
зо в а н іе  ими о т н и м а е т ъ  п р оп асть  в р ем ен и  и у п р е п о д а в а т е л я , и у  у ч е 
н и к ов ъ . В с е  эт о , к о н еч н о , и зв ѣ ст н о  и н е  т р е б у е т ъ  д а л ь н ій ш и х ъ  р а з ъ 
я с н е н ^ ,  а  м е ж д у  т ѣ м ъ , с о  в р ем ен и  в о зн и к н о в е н ія  зе м л е д й л ь ч е с к и х ъ  
у ч и л и щ ъ , у сл о в ія  п р еп о д а в а н ія  зе м л е д ѣ л ія  в ъ  э т о м ъ  о тн о ш ен іи  
о с т а ю т с я  оди н а к о в ы м и , и в ъ  т о  в р ем я  к а к ъ  по ж и в о т н о в о д с т в у ,  
с ел ь с к о -х о зя й с т в е н н о й  эк он о м іи , м е т е о р о л о г ів , бо т а н и к ѣ , г е о д е з іи  и 
п р . с о ст а в л е н ы  х о т ь  к а к іе -н и б у д ь  у ч еб н и к и  и р у к о в о д с т в а , зе м л е -  
д ѣ л іе  и с п ы т ы в а е т ъ  по п р еж н ем у  у к а з а н н о е  н е у д о б с т в о . Н е  в х о д я  
в ъ  б л и ж а й ш е е  и зс л ѣ д о в а н іе  п р и ч и н ъ  т а к о г о  н е у д о б с т в а , х о т я , б ы т ь  
м о ж е т ъ , оно  б ы л о -б ы  и н т ер есн о  д л я  ил лю страц іи  услов ій , в ъ  к о т о 
р ы х ъ  н а х о д и т с я  с р е д н е е  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н о е  о б р а зо в а н іе , н е л ь зя  
не з а м ѣ т и т ь , ч то  с о с т а в л е н іе  п р и г о д н а г о  у ч е б н и к а  в о о б щ е  и в ъ  
ч а ст н о с т и  по зе м л е д ѣ л ію  с о с т а в л я е т ъ  з а д а ч у  в есь м а  с л о ж н у ю  и 
т р у д н у ю , у д о в л ет в о р и т ел ь н о е  р ѣ ш е н іе  к отор ой  с ъ  п е д а г о г и ч е с к о й  
т о ч к и  з р ѣ н ія  м о ж е т ъ  б ы т ь  с к о р ѣ е  в с е г о  с д е л а н о  лиш ь п р е п о д а в а 
тел я м и эт о г о  п р ед м е т а , б л и ж е  и л уч ш е зн ак ом ы м и  с ъ  тѣ м и  у сл о в ія м и , 
в ъ  к о т о р ы х ъ  н а х о д и т с я  зе м л е д ѣ л іе , к а к ъ  у ч е б н ы й  п р ед м е т ъ , и  с ъ  
т р е б о в а н ія м и , к о т о р ы м ъ  е г о  п р еп о д а в а н іе  д о л ж н о  у д о в л е т в о р я т ь .

О б р а щ а я сь  к ъ  и зл о ж ен ію  к у р са  зе м л е д ѣ л ія , н е о б х о д и м о  д а л ѣ е  
з а м е т и т ь , что послѣ к р а т к а г о  в в е д е н ія , о н ъ  н а ч и н а ет с я  с ъ  у ч е н ія  
о п о ч в ѣ  в ъ  ея  о т н о ш е н ія х ъ  к ъ  р а с т е н ія м ъ . З д ѣ с ь  п р е ж д е  в с е г о  
д о л ж н ы  б ы т ь  д а н ы  о б щ ія  п о н я т ія  о с у щ н о ст и  п оч в ы , е я  н а с л о е н ія х ъ .  
и т ѣ х ъ  св о й с т в а х ъ , к о т о р ы я  л егк о  п о зн а ю т с я  и о щ у щ а ю т ся  при  
п ер в о м ъ  р а зсм а т р и в а н іи  зем л и . О зн а к о м и в ъ  с ъ  о б щ и м ъ  х а р а к т ер о м ъ  
о б ъ е к т а  и з у ч е н ія , с л ѣ д у е т ъ  за т ѣ м ъ  п ер ей т и  к ъ  о б р а з о в а н ію  п оч в ы , 
и та к о й  п е р е х о д ъ  я в л я ет ся  в е сь м а  е с т е с т в е н н ы м ъ  и п о сл ѣ д о в а т ел ь -  
н ы м ъ , потом у  ч то  усл ов ія м и  о б р а з о в а н ія  п о ч в ы  о п р ед ѣ л я ю т ся  е я  
с у щ н о с т ь  и в с ѣ  т ѣ  св о й ств а , котор ы м и о н а  о б л а д а е т ъ ; и з у ч е н іе -ж е  
с и х ъ  п о сл ѣ д н и х ъ  д о л ж н о  п р о и зв о д и т ь ся  лиш ь п осл ѣ  в ы я с н е н ія  п р о -  
и с х о ж д е н ія  п оч в ы , н а  т о м ъ  осн о в а н ій , ч то  д л я  и р а в и л ь н а го  п он им а- 
нія я в л е н ій , о б н а р у ж и в а е м ы х ъ  к а к и м ъ -л и б о  т ѣ л о м ъ , н ео б х о д и м о



п р е ж д е  в с ег о  з н а т ь  е г о  с у щ н о с т ь , о т ъ  к о т о р о й  за в и с и т ъ  са м ы й  х а 
р а к т е р ъ  т а к и х ъ  я в л е н ій . П о эт о м у  р а з с м о т р ѣ н іе  п р о ц е с с о в ъ  о б р а з о 
в а н ія  п оч вы  п о д ъ  в л ія н іе м ъ  ф и зи ч еск и х ъ , х и м и ч еск и х ъ  д ѣ я т е л е й ,  
р а с т и т е л ь п ы х ъ  и ж и в о т н ы ы х ъ  о р г а н и зм о в ъ , с л ѣ д о в а тел ь н о  и з у ч е н іе  
у сл о в ій  о б р а зо в а н ія  м и неральной  (в ы в ѣ т р и в а н іе м ъ ) и ор га н и ч еск о й  
(г н іе н іе м ъ )  ч а ст ей  п о ч в ы , с о ст а в и т ъ  с л ѣ д у ю щ ій  о т д ѣ л ъ  програм м ы . 
К о г д а  э т о  б у д е т ъ  разсм отр ѣ ы о, т о  п о л езн о  к р а т к о  о б о з р ѣ т ь  т ѣ  с о -  
с т а в н ы я  ч а ст и  п о ч в ы , к о т о р ы я  я в л я ю т ся  р е зу л ь т а т о м ъ  о б р а зо в а -  
т е л ь н ы х ъ  п р о ц е с с о в ъ , а  им енно: п е с о к ъ , г л и н у , и з в е с т ь , п е р е г н о й , 
р а зл и ч н ы й  соли , поч в ен н ую  ж и д к о с т ь  и п о ч в ен н ы й  в о з д у х ъ  и у к а 
за т ь  с о о т н о ш е н ія  м е ж д у  этим и со ст а в н ы м и  ч а ст я м и  в ъ  р а з н ы х ъ  
п о ч в а х ъ . З а т ѣ м ъ  с л ѣ д у е т ъ  п е р е х о д и т ь  к ъ  и зу ч е н ію  св о й ств ъ  п о ч в ы . 
П о  в ы ш еу к а за п н ы м ъ  п р и ч и н ам ъ , эт о  и з у ч е н іе  у д о б в ѣ е  н а ч и н а т ь  с ъ  
ф и зи ч ес к и х ъ  с в о й с т в ъ , а  т а к ъ  к а к ъ  эти  п о сл ѣ д н ія  о б у с л о в л и в а ю т ся  
величин ою  и ф орм ою  ч а с т и ц ъ , то  п р е ж д е  и зл о ж ен ія  ф и зи ч еск и х ъ  
с в о й с т в ъ  н е о б х о д и м о  р а зс м о т р ѣ т ь  м е х а н и ч е с к ій  с о с т а в ъ  п оч в ы , т .- е .  
р а з д ѣ л е н іе  п о ч в ен н ы х ъ  ч а с т и ц ъ  н а  г р у п п ы  п о с р е д с т в о м ъ  м е х а н и ч е -  
с к а г о  а н а л и за , о п р ед ѣ л е н іе  з н а ч е н ія  той  или д р у г о й  г р у п н ы  ч а с т и ц ъ  
для  п оч в ы  и д л я  р а с т е н ій , в л ія н іе  и х ъ  н а  с т р о е н іе ,  п л о д о р о д іе  п о ч в ы  
и т . п . И з у ч е н іе  ф и зи ч ес к и х ъ  св о й ств ъ  е с т е с т в е н н о  д о л ж н о  н а ч и 
н а т ь с я  с ъ  т ѣ х ъ , к о т о р ы я  д о ст у п н ы  н еп о ср ед ст в ен н о м у  н а б л ю д ев ію , 
к а к о в ы : ц в ѣ т ъ , ф орм а ч а ст и ц ъ , в ѣ с ъ , с к в а ж н о с т ь , с в я зн о с т ь , сло
вом ъ , т а к ъ  п а зы в а ем ы я  в н ѵ т р е н н ія  ф и зи ч ес к ія  св о й ств а , п р и н а д л е-  
ж а щ ія  п о ч в ѣ , п о д о б н о  в ся к о м у  т ѣ л у  в ъ  п р и р о д ѣ . Д а л ѣ е  и з л а г а ю т с я  
внФ ш нія ф и зи ч ес к ія  свойства: п р и л и п а н іе  и т р е н іе ,  о т н о ш е н іе  почвы  
к ъ  в о д ѣ  (к а п и л л я р н ы я  я в л е н ія , в л а го ем к о ст ь , п р о н и ц а ем о ст ь , и с п а -  
р е н іе ) ,  к ъ  г а з а м ъ  (п о гл о іц ен іе  и р а с п р е д ѣ л е н іе  г а з о в ъ  в ъ  п о ч в ѣ ) ,  
к ъ  т еп л у  (п о г л о щ е н іе  и о т р а ж е н іе  т еп л а , т еп л о п р о в о д н о с т ь , т е м п е 
р а т у р а  п оч в ы  и т . п .) .

П о сл ѣ  и зл о ж е н ія  ф и зи ч е с к и х ъ  о т н о ш ен ій  п оч в ы  н е о б х о д и м о  у к а 
з а т ь  за в и си м о ст ь  э т и х ъ  о т н о ш е н ій  о т ъ  р а зл и ч н ы х ъ  е с т е с т в е н н ы х ъ  
и и с к у с т в ен н ы х ъ  влія н ій , о б у сл о в л и в а ю щ и х ъ  и зм ѣ н е н іе  с о ст о я н ія  и 
с в о й с т в ъ  п оч в ы  (в л ія н іе  м о р о з а , р а ст ен ій , ж и в о т н ы х ъ , м ехан и ч еск ой  
о б р а б о т к и , у д о б р е н ія  и п р .) , н а к о н е ц ъ , я зм ѣ н е н іе  с в о й с т в ъ  почвы  
п о д ъ  в л ія н іе м ъ  п о л о ж е в ія  е я  н а  м ѣ с т н о ст и  (эн т о п и ч еск ій  х а р а к т е р ъ  
п о ч в ы ). Р а зс м о т р ѣ н іе  в с ѣ х ъ  э т и х ъ  и зм ѣ н ен ій  и в л іян ій  въ к у р сѣ  
п о ч в о в ѣ д ѣ н ія  с у щ е с т в е н н о  в а ж н о  н е  т ол ьк о  п отом у , ЧТО в се  э т 0  
в ы я с н я е т ъ  са м о е  з н а ч е н іе  ф и зи ч е с к и х ъ  с в о й с т в ъ  почвы , н о  и п о т о м у ,  
ч то  д ѣ л а е т ъ  и о н я т н ы м ъ  о т н о ш е н іе  э т и х ъ  св ой ств ъ  к ъ  р а с т е н ія м ъ  
в ъ  св я зи  с ъ  д р у ги м и  в л ія н ія м и , д ѣ й ст в у ю щ и м и  н а  п оч ву и н а  п р о-  
и зр а с т а ю щ ія  н а  н ей  р а ст ен ія : к р ом ѣ  т о г о , в сѣ м и эти м и  в д ія н ія м и  
в ъ  зн а ч и т ел ь н о й  степ ен и  о б ъ я сн я ю т с я  и т ѣ  кул ьтур н ы е пр іом ы , с ъ  
к о т о р ы м и  у ч а щ іе с я  б у д у т ъ  зн а к о м и т ь ся  в ъ  о б щ ем ъ  зе м л е д ѣ л іи .



П осл ѣ  и з у ч е н ія  ф и зи ч е с к и х ъ  с в о й с т в ъ  и и х ъ  и зм ѣ н ен ій  м о ж н о  
п е р е й т и  к ъ  и з л о ж е н ію  х и м и ч еск и х ъ  с в о й ст в ъ  п о ч в ы , т .- е .  е я  бли -  
ж а й ш а г о  с о с т а в а  и т ѣ х ъ  р е а к ц ій , к о т о р ы я  в ъ  н ей  с о в ер ш а ю т ся .  
П о эт о м у  з д ѣ с ь  п р и х о д и т с я  у к а з а т ь  н а  с п о с о б ы  о п р е д ѣ л е н ія  с о с т а в а  
п оч в ы  п о с р е д ст в о м ъ  х и м и ч еск а го  а н а л и за  и в ы я сн и ть  е г о  з н а ч е н іе  
д л я  с у ж д е н ія  о п л о д о р о д іи  и б о г а т с т в ѣ  п оч в ы . З а т ѣ м ъ  с л ѣ д у е т ъ  
п о д р о б н о  о с т а н о в и т ь с я  на р а з с м о т р ѣ н іи  т ѣ х ъ  х и м и ч еск и х ъ  с о с т а в -  
н ы х ъ  ч а с т е й  п о ч в ы  (м и н е р а л ь н ы х ъ  и о р г а н и ч е с к и х ъ ), к отор ы м и  
о п р е д ѣ л я е т с я  п л о д о р о д іе  почвы , и п о к а за т ь  и х ъ  в заи м н ы я  о т н о ш е -  
н ія  и з н а ч е н іе .  И з у ч е н іе  х и м и ч еск и х ъ  с в о й с т в ъ  п оч вы  за к а н ч и 
в а е т с я  р а з с м о т р ѣ н іе м ъ  п о г л о т и т ел ь н о й  сп о со б н о сти  почвы  по о т н о -  
ш е н ію  к ъ  р а с т в о р а м ъ  сол ей .

Т ак и м ъ  о б р а з о м ъ , и з л о ж е н іе м ъ  п р о и с х о ж д е н ія  п оч в ы , м ех а н и ч е-  
с к и х ъ , ф и зи ч е с к и х ъ  и х и м и ч еск и х ъ  с в о й ст в ъ  о п р е д ѣ л я е т с я  о б ъ е м ъ  и 
с о д е р ж а н іе  у ч е н ія  о  поч в ѣ , к а к ъ  о м ѣ с т ѣ  у к о р е н е н ія  и  р а зв и т ія  
р а с т е н ій , а  п о т о м у  при и зу ч е н іи  в с ѣ х ъ  э т и х ъ  с в о й с т в ъ  н е о б х о д и м о  
и м ѣ ть  в ъ  в и д у  е г о  ц ѣ л ь , т .- е .  о т н о ш е н іе  п оч в ы  к ъ  р а с т е н ія м ъ , ч т о  
с о б с т в е н н о  и с о с т а в л я е т ъ  б л и ж а й ш у ю  з а д а ч у  п р еп о д а в а н ія  п оч в о в ѣ -  
д ѣ н ія  въ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  уч и л и щ ахъ .

Д а л ь н е й ш е е  и з л о ж е н іе  б у д е т ъ  ч а ст н ы м ъ  п р и м ѣ н ен іем ъ  в с е г о  
п р еп о д а н н а г о  к ъ  п о зн а н ію  о т д ѣ л ь н ы х ъ  п о ч в е н н ы х ъ  т и п о в ъ , д а л ѣ е ,  
сл ѣ д о в а ^ ел ь н о , п р и д е т с я  о п и сы в а ть  г л а в н ѣ й ш ія  п о ч в ы  с ъ  у к а з а н іе м ъ  
и х ъ  р а с п р о с т р а н е н ія , с в о й с т в ъ , к у л ь т у р н а г о  зн а ч е н ія  и г ен ет и ч еск о й  
с в я зи  м е ж д у  р а зл и ч н ы м и  п оч в ен н ы м и  видам и . П р и  э т о м ъ  м о ж н о  
о г р а н и ч и т ь с я  о п и с а в іе м ъ  п о ч в е н н ы х ъ  о б р а зо в а н ій , р а с п р о с т р а н е н -  
н ы х ъ  в ъ  Р о с с іи  (п е с о к ъ , с у г л и н о к ъ , г л и н а , п о д зо л ъ , л ё с с ъ , м ер гел ь , 
ч е р н о зе м ъ , со л о н ч а к и  и п р .) .  П о сл ѣ  о п и са н ія  п о ч в ен н ы х ъ  о б р а з о 
в а н ій  у м ѣ с т н о  и зл о ж и т ь  о сн о в а н ія  к л асси ф и к а ц іи  п о ч в ъ , к о т о р а я ,  
п о  с у щ е с т в у  д ѣ л а  я в л я е т с я  ВЬІВОДОМЪ и з ъ  и х ъ  и зу ч е н ія ; кр ом ѣ  т о г о ,  
и з л о ж е н іе  с и с т е м ъ  гр у п п и р о в к и  п о ч в ъ  по р а зл и ч н ы м ъ  п р и зн а к а м ъ  
(г е о л о г и ч е ск и м ъ , х и м и ч еск и м ъ , ф и зи ч еск и м ъ , т ех н и ч ес к и м ъ  и т . п .)  
с т а н о в и т с я  у ч а щ и м ся  б о л ѣ е  п о н я т н ы м ъ  лиш ь п о сл ѣ  о зн а к о м л ен ія  с ъ  
эти м и  п р а зн а к а м и . С в ѣ д ѣ н ія -ж е  о р а зл и ч іи  п о ч в ъ  н а  п е с ч а н ы я ,  
г л и н и ст ы я , и зв е с т к о в ы я , п е р е г н о й н ы я  и т . п . д о с т а т о ч н о  в ы я с н я ю т ся  
у ж е  при и мученій м е х а н и ч е с к а г о  с о с т а в а  и ф и зи ч ес к и х ъ  с в о й с т в ъ  
почвы . П р и  и зл о ж ен іи  к л а сси ф и к а ц іи  п о ч в ъ  н ѣ т ъ  н а д о б н о ст и  в д а 
в а т ь с я  в ъ  р а з с м о т р ѣ н іе  в с ѣ х ъ  м е т о д о в ъ  и х ъ  гр уп п и р ов к и : эт о  о т н и -  
м е т ъ  м н о го  в р ем ен и , д а  и о б р ем ен и тел ь н о  дл я  у ч е н и к о в ъ , ибо з д ѣ с ь  
п о ч т и  в с е  н а д о  у д е р ж и в а т ь  въ  п а м я ти . Д о с т а т о ч н о  о с т а н о в и т ь с я  
ли ш ь н а  в ы я с н е н іи  п р и н ц и п о в ъ  е с т е с т в е н н ы х ъ  (н а у ч н ы х ъ )  и и с к у с -  
с т в е н н ы х ъ  (т е х н и ч е с к и х ъ )  к л а сси ф и к а ц ій ; но при э т о м ъ  н е о б х о д и м о  
в ы я сн и т ь  о сн о в а н ія  т е х н и ч е с к и х ъ  к л асси ф и к ац ій  с ъ  у к а з а н іе м ъ  и х ъ



в а ж н а г о  п р и к ти ч е^ к а го  зн а ч е н ія . Г р у п п и р о в к а -ж е  п о ч в ъ  по у р о ж а я м ъ  
к у л ь т у р н ы х ъ  р а с т е н ій  (эк о н о м и ч еск ія  к л а сси ф и к а ц іи ) и р а з д Є л е н іе  
п о ч в ъ  по у г о д ъ я м ъ  (п о л ев ы я , л у го в ы я , с а д о в ы я , л ѣ сн ы я , п а с т б и іц -  
Н ы я) ц ѣ л е с о о б р а зн ѣ е  о т н е ст и  в ъ  к у р с ъ  с .-х о зя й с т в е н н о й  э к о н о м іи .

В есь м а  п ол езн о  за к о н ч и т ь  к у р с ъ  п о ч в о в ѣ д ѣ н ія  и з л о ж е н іе м ъ  к р а т -  
к и х ъ  с в ѣ д ѣ п ій  о бо н и т и р о в к ѣ  и к а р т о г р а ф ія  п о ч в ъ , п о т о м у  ч т о  
т ех н и ч ес к а я  о ц ѣ н к а  и м ѣ ет ъ  в а ж н о е  зн а ч е н іе  при и зу ч е в іи  и и з с л ѣ -  
д о в а н іи  п о ч в ъ  с ъ  п р ак ти ч еск и м и  цЄлям и и д л я  с о с т а в л е н ія  м ѣ стн о й  
к л а сси ф и к а ц іи ; п о н я т іе -ж е  о п о ч в ен н ы х ъ  к а р т а х ъ  п о л езн о  д а т ь  п о 
т о м у , ч то  у ч а щ и м с я  п р и х о д и т ся  в с т р е ч а т ь с я  с ъ  ними в ъ  д р у г и х ъ  
ч а с т я х ъ  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н а г о  к у р са , д а  и са м ы е  п р и н ц и п ы  п о ч 
вен н ой  бон и ти ров к и  и к а р т о г р а ф іи , о б о б щ а я  п р е д ы д у щ е е , и м Є ю т ь  
з н а ч е н іе  д л я  б о л Є е  п о л н а г о  у я с н е н ія  п о ч в ен н ы х ъ  зн а н ій .

П р е п о д а в а н іе  о б щ а г о  зе м л е д Є л ія , с о г л а сн о  н ам Є ч ен н ом у п л а н у , 
н е о б х о д и м о  п р о и зв о д и т ь  ли ш ь послЄ  о зн а к о м л ев ія  у ч ен и к о в ъ  с ъ  о с н о 
в ам и почвовЄ д Є н і я , а  к ром Є  т о г о  с ъ  в а ж н е й ш и м и  д а н н ы м и  ф и зіо л о г іи  
р а с т е н ій , потом у ч то  и зу ч е н іе  р а зл и ч н ы х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  п р іем о в ъ , со -  
с т а в л я ю щ и х ъ  с о д е р ж а н іе  о б щ а г о  зе м л е д ѣ л ія , о с н о в ы в а е т с я  с ъ  о д н ой  
ст о р о н ы  н а  ф и зи ч ес к и х ъ  и х и м и ч ес к и х ъ  с в о й с т в а х ъ  почвы  (у ч е в іе  
о б ъ  о б р а б о т к е  и у д о б р е н ій  п о ч в ы ), а  с ъ  д р у г о й  —  н а  р а зл и ч н ы х ъ  
я в л е в ія х ъ  р а с т и т ел ь н о й  ж и зн и , каковы : п р о р о с т а н іе , п и т а н іе , р о с т ъ  
и р а з м н о ж е н іе  р а с т е н ій  ( у ч е н іе  о  посЄ в Є , у х о д ѣ , у б о р к ѣ  и с о х р а н е н іи  
р а с т е н ій ) . А  потом у к у р съ  о б щ а г о  зем л ед Є л ія  д о л ж е н ъ  б ы т ь  в е з д Є  
о б о с н о в а н ъ  н а  д а н н ы х ъ  п о ч в о в ѣ д ѣ н ія  и ф и зіо л о г іи  р а с т е н ій , с ъ  к о 
т ор ы м и  у ч ен и к и  д о л ж н ы  б ы т ь  у ж е  зн а к о м ы . М е ж д у  т е м ъ  в ъ  с р е д 
н и х ъ  зе м л е д ѣ л ь ч ес к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ , со гл а сн о  р а с іір ед Є л е в ію  п р ед м е 
т о в ъ , ф и з іо л о г ію  р а с т е н ій  п о л а г а ет с я  п р о х о д и т ь  в ъ  I V  к л а ссѣ , ч то  
с о в ер ш е н н о  н еу д о б н о  в ъ  п е д а г о г и ч е с к о м ъ  о т н о ш ен іи , и б о  у ч а щ и м ся  
п р и х о д и т с я  а сси м и л и р о в а т ь  о д н о в р ем ен н о , или д а ж е  п ослЄ , о с н о в и ы я  
и п р и к л а д н ы я  зн а н ія , в с л Є д с т в іе  ч е г о  цЄ ль о б у ч е п ія  с т р а д а е т ъ .  
Н о р м а л ь н ы й  п о р я д о к ъ  и з у ч е н ія  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н ы х ъ  н а у к ъ  дол  
ж е н ъ  с о ст о я т ь  и м ен н о  в ъ  т о м ъ , ч т о б ы  о сн о в н ы я  с в ѣ д ѣ н ія  бы ли  
у с в о е н ы  п р е ж д е  п р и к л а д н ы х ъ .

К у р с ъ  о б щ а г о  зе м л е д Є л ія  д о л ж е н ъ  бы т ь  р а з д ѣ л е н ъ  на сл ѣ д у ю щ іе  
ч а сти : 1 ) у ч е н іе  о б ъ  о б р а б о т к е  п оч в ы  (к о р ен н ы я  у л у ч ш ен ія  или  
м е л іо р а ц іи  и п е р іо д и ч е с к а я  м е х а н и ч е ск а я  о б р а б о т к а  п о ч в ъ ), 2 )  у ч е н іе  
о б ъ  у д о б р е н ій  п о ч в ы , 3 ) у ч е н іе  о п о с Є в Є , 4 )  у х о д ъ  з а  р а с т е в ія м и  
и м ѣ р ы  п р о т и в ъ  в р е д н ы х ъ  в л ія н ій , б )  у б о р к а  и с о х р а н е н іе  р а с т е н ій .

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , п р е п о д а в а н іе  о б щ а г о  зем л ед Є л ія  н а ч и н а ет с я  
с ъ  излож ения о б р а б о т к и  п о ч в ъ , т .- е .  м ел іо р а п ій  или еди н о в р ем ен н о й  
о б р а б о т к и , а  з а т е м ъ  п ер іо д и ч еск о й  м ех а н и ч еск о й  о б р а б о т к и . М ел іо -  
р а ц іи  п о ч в ъ  м о г у т ъ  б ы т ь  и зл а г а е м ы  оч ен ь  обш и рн о, н о  т а к а я  о б ш и р -



н о ст ь  едв а -л и  в ы з ы в а е т с я  н е о б х о д и м о ст ь ю  и к о л и ч еств о м ъ  у ч е б н а г о  
в р ем ен и , т ѣ м ъ  б о л ѣ е , ч то  д л я  у ч ен и к о в ъ  с р е д н е й  ш колы  и з у ч е н іе  
о д н ѣ х ъ  м е л іо р а ц ій  н е  п р е д с т а в л я е т с я  в а ж н ы м ъ  в ъ  п р а к т и ч еск о м ъ  
о т н о ш ен іи , д р у г ія - ж е  у д о б н ѣ е  м о г у т ъ  б ы т ь  п р о й д ен ы  въ л ѣ с о в о д ст в ѣ  
или сел ь ск о м ъ  стр о и т ел ь н о м ъ  и и н ж е н е р н о м ъ  и с к у с с т в е  (н а п р .,  
у к р ѣ п л е н іе  с ы п у ч и х ъ  п е с к о в ъ , о с у ш е н іе  и о р о ш е н іе  зе м е л ь ). П о эт о м у  
в ъ  о б щ е м ъ  зем л ед ѣ л іи  д о с т а т о ч н о  о г р а н и ч и т ь  у ч е н іе  о м е л іо р а ц ія х ъ  
и з л о ж е н іе м ъ  у л у ч ш е н ія  м е х а н и ч е с к а г о  с о с т а в а  и  ф и зи ч е с к и х ъ  с в о й с т в ъ  
поч вы  (н а в о з к а  зем ел ь , н а п л а в л е н іе  и з а и л е н іе ) ,  р а з р а б о т к и  з а д е р н ѣ -  
л ы х ъ  м ѣ с т ъ , л я д ъ , с ы р о с ѣ к о в ъ  и к ул ьтур ы  б о л о т ъ . П ри то м ъ  в сѣ  
в о о б щ е  м ел іо р а т и в н ы е  п р іем ы  м о г у т ъ  б ы т ь  и зл о ж ен ы  при к л а ссн о м ъ  
п р еп о д а в а н іи  лиш ь в ъ  с у іц е с т в е н н ы х ъ  ч е р т а х ъ , т а к ъ  к а к ъ  о т н о с я -  
щ ія с я  с ю д а  п о д р о б н о с т и , в ъ  р о д ѣ  с о ст а в л е н ія  п л а н о в ъ  и ч е р т е ж е й ,  
ч и с л е н н ы х ъ  р а з с ч е т о в ъ  и д р у г и х ъ  п р а к т и ч е с к и х ъ  д а н н ы х ъ , н е о б х о -  
д и м ы х ъ  д л я  в ы п о л н е н ія  т о й  или д р у г о й  м ел іо р а ц іи , н е  в ю гутъ  б ы т ь ,  
з а  н е д о с т а т к о м ъ  в р ем ен и , о с у щ е с т в л е н ы  при п р еп о д а в а н іи  о б щ а г о  
з е м л е д ѣ л ія ,— в се  э т о  с к о р ѣ е  м о ж е т ъ  с о с т а в и т ь  п р ед м е т ъ  о с о б а г о  к у р с а .  
П е р іо д и ч еск а я  м е х а н и ч е ск а я  о б р а б о т к а  и з л а г а е т с я  п о сл ѣ д о в а т ел ь н о , 
с о г л а сн о  п о р я д к у  ея  п р и м ѣ н ен ія  в ъ  д ей с т в и т е л ь н о с т и , при ч ем ъ  зд ѣ с ь  
н ео б х о д и м о  в е з д ѣ  у к а з ы в а т ь  и о с н о в ы в а т ь  и з л о ж е н іе  н а  т ѣ х ъ  д а н 
н ы х ъ  п о ч в о в ѣ д ѣ н ія , к отор ы м и  о б ъ я с н я е т с я  р а д іо н а л ь н о с т ь  п р іем о в ъ  
м ех а н и ч еск о й  о б р а б о т к и , д л я  т о г о  ч т о б ы  у ч ен и к и  в и д ѣ л и  с в я зь  и 
з н а ч е н іе  н а у ч н ы х ъ  д а н н ы х ъ  с ъ  п р ак ти ч еск и м и  п р іем а м и . У ч е н іе  о б ъ  
э т о й  о б р а б о т к е  н а ч и н а е т с я  с ъ  и зл о ж ен ія  е я  з а д а ч ъ ,  при ч ем ъ  н е 
о б х о д и м о  в ы я сн и ть  з н а ч е н іе  с п Є л о с т и  поч вы , п о т ер и  и сп о е о б о в ъ  е я  
в о зс т а н о в л е н ія , з а т е м ъ  п ер ей т и  к ъ  р а зсм о т р Є н ію  в сп а ш к и  п оч в ы  п л у-  
г о м ъ , к а к ъ  о б ы к н о в ен н о й , т а к ъ  и гл у б о к о й , в ы я сн и ть  з н а ч е н іе  р а з 
н ы х ъ  с п о е о б о в ъ  п а х а н ія , в р е м е н и , ч и сл а  и п о с л е д о в а т е л ь н о ст и  в сп а -  
ш е к ъ , у г л у б л е н ія  п а х а т н а г о  сл о я  и пр . Д ал Є б р а з с м а т р и в а е т с я  о б р а 
б о т к а  п о ч в ы  безо тв а л ь н ы м и  о р у д ія м и  (э к с т и р п а т о р а м и , г р у б б е р а м и ,  
л ап ч аты м и  бор о н а м и  и т . п .) , б о р о п о в а н іе , ш л ей ф о в а н іе  и у к а т ы в а ш е  
п о ч в ы . П ри та к о м ъ  п о р я д к ѣ  и зл о ж ен ія  у ч е н іе  о б ъ  о б р а б о т к е ,— т .-е .  
с о б с т в е н н о  т Є  н а у ч н ы я  е я  о с н о в а н ія , к о т о р ы я  тольк о и м о гу т ъ  б ы т ь  
п р е п о д а н ы  в ъ  к л а с с е , и б о  с а м ы м ъ  п р іем а м ъ  м о ж н о  н а у ч и т ь с я  лиш ь  
н а  п р а к т и к е ,— я с н Є є  у с в а и в а е т с я  у ч а щ и м и ся  и о б л е г ч а е т ъ  и м ъ  по
ни м а н іе  в с е х ъ  т е х ъ  к о м б и н а д ій  м е х а н и ч е ск о й  о б р а б о т к и , к отор ы я  
п р и м е н я ю т с я  при п о д г о т о в к е  поч вы  п о д ъ  р а зл и ч н ы я  р а с т е н ія . Д л я  
и л л ю с т р а д іи  н а и б о л е е  р а с п р о ет р а н е н н ы х ъ  с л у ч а е в ъ  п о д го т о в к и  н е 
о б х о д и м о , п о с л Є  и з л о ж е н ія  о б щ и х ъ  п р іем о в ъ  о б р а б о т к и  (в сп а ш к и , 
б о р о н о в а н ія  и т . п .), р а зсм о т р Є т ь  о б р а б о т к у  п о ч в ы  в ъ  п а р у  (п о д ъ  
о зи м ы я  р а с т е н ія ) ,  д а л е е — о б р а б о т к у  и зъ  п о д ъ  р а с т е н ій . о с т а в л я ю щ и х ъ  
ж н и в ь е  (п о д ъ  я р о в ы я ), и, н а к о н е д ъ , о б р а б о т к у  поч вы  з а д е р н Є л о й ,
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Или в о о б щ е  и з ъ  п о д ъ  м н о го л ѣ т н и х ъ  к о р м о в ы х ъ  т р а в ъ  (п о д ъ  ози'м ы я  
и я р о в ы я  р а с т е н ія ) .  В о  в с ѣ х ъ  э т и х ъ  е л у ч а я х ъ  н е о б х о д и м о  в ы я с н и т ь  
о с о б е н н о с т и  и з н а ч е н іе  ч и сл а  и п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  о б р а б о т о к ъ , р а 
з у м е е т с я  н аст о л ь к о , н а ск о л ь к о  э т о  з д Є с ь  м о ж е т ъ  б ы т ь  о б о б щ ен о , 
п отом у ч то  в ъ  ч а ст п о м ъ  зе м л е д ѣ л іи  п р и д е т с я  к а с а т ь с я  о б р а б о т к и  
п оч в ы  в ъ  за в и си м о ст и  о т ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  о с о б ен н о с т е й  т о г о  или д р у 
г о г о  р а с т е н ія . К о н е ч н о , п р е п о д а в а н іе  в с е г о  эт о г о  о т д ѣ л а  о б ъ  о б р а 
б о т к е  п оч в ы  м о ж е т ъ  б ы т ь  п р о д у к т и в н о  лиш ь при уеловіи  п р ед в а р и 
т е  л ь н а г о  зн а к о м с т в а  сл у ш а т е л ей  с ъ  у ч ен іе м ъ  о зе м л е д е л ь ч е с к и х ъ  
м а ш и н а х ъ  и о р у д ія х ъ ,  по к р а й н ей  м Є р Є 5 н а  стол ьк о, ч т о б ы  уч ен и к и  
я сн о  п р ед ст а в л я л и  с е б Ь  о с о б е н н о с т и  к о н ст р у к ц ій  и у ст а н о в к и  т о г о  
или д р у г о г о  о р у д ія  п р и  р а б о т е .  О д н а к о  у с л о в іе  п о д г о т о в к и  у ч е н и 
к о в ъ  в ъ  эт о м ъ  с м ы с л е  п р е д с т а в л я е т ъ  н е к о т о р ы е  с у щ е с т в е н н ы е  н е 
д о с т а т к и . Д Є ло в ъ  т о м ъ , ч т о  с е л ь ск о -х о зя й с т в ен н а я  м ех а н и к а  п р е
п о д а е т с я  ч а ст ь ю  о д н о в р ем ен н о  с ъ  о б щ и м ъ  з е м л е д е л іе м ъ  (въ  I V  к л а с с е ) ,  
или д а ж е  п о с л Є  н е г о  (в ъ  V к л а с с е  зе м л е д ѣ л ь ч ес к и х ъ  у ч и л и щ ъ ),  
о б щ е е - ж е  з є м л є д Є л іє  и  с о б с т в е н н о  о б р а б о т к а  п очвы , по п л ан у  п р е
п о д а в а н ія  э т о г о  п р е д м е т а , п р о и з в о д и т с я  в ъ  I V  к л а сс » ., п р е ж д е  и зу 
ч е н ія  м а ш и н ъ  и о р у д ій  в ъ  к у р с е  м ех а н и к и , въ к отор ом ъ  с н а ч а л а  
и з л а г а ю т с я  о б щ ія  о с н о в а н ія  к и н ем ати к и  и д и н а м и к и , а  за т Є л г ь у ж е  
(в ъ  к о н ц е  к у р с а  I V  к л а с с а )— с ел ь с к о -х о зя й с т в е н н ы я  м аш ин ы  и о р у д ія .  
В с л Є д с т в іє  э т о г о , при п р о х о ж д е н іи  м ех а в и ч еск о й  о б р а б о т к и , у ч ен и к и  
н е  о зн а к о м л е н ы  е щ е  с ъ  о р у д ія м и  е я  и сп о л н ен ія , и н а ч е  г о в о р я , и зд Є сь  
н Є т ь  пр ав и л ь н аго  с о о т в Є т с т в ія  в ъ  р а с п р е д е л е н ы  сп ец іа л ь н ы х ъ  и 
в с п о м о г а т е л ь н ы х ъ  ч а с т е й  п р е д м е т а . У ст р а н и т ь  э т о  п е д а г о г и ч е с к о е  
н е у д о б с т в о  м о ж н о , д о  и з в Є с т н о й  с т е п е н и , лиш ь п р а к т и ч еск и м ъ  п р еп о -  
д а в а н іе м ъ  у ч е н ія  о з е м л е д е л ь ч е с к и х ъ  м а ш и н а х ъ  и о р у д ія х ъ  в ъ  п е р іо д ъ  
в е с е н н и х ъ  р а б о т ъ , п р е д ш е с т в у ю щ и х ъ  п р еп о д а в а н ію  о б щ а г о  зем л ед Є л ія ;  
но и для д ѣ л а  о б у ч е н ія  полевой п р а к т и к е  б е зу сл о в н о  н е о б х о д и м о  о з н а 
к о м и т ь  у ч ен и к о в ъ  с ъ  у ст р о й ст в о м ъ  и у ста н о в к о ю  р а зл и ч н ы х ъ  м а ш и н ъ  
и о р у д ій  п р е ж д е , н еж ел и  у ч ен и к и  п р и с т у п я т ъ  к ъ  р а б о т е  таки м и ма> 
ш инам и и ор уд ія м и . П о эт о м у , при з а н я т ія х ъ  сб о р к о ю  и р а зб о р к о ю  
с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н ы х ъ  о р у д ій , у ч ен и к а м ъ  д о л ж н ы  б ы т ь  с о о б щ е н ы  
в с Є  с у щ е с т в е н н ы й  с в Є д Є н ія  п о  э ю й  ч а с т и , и н а ч е  гов ор я , н у ж н о , 
ч то б ы  з а н я т ія  э т о г о  р о д а  и м Є л и  х а р а к т е р ъ  п р а к т и ч е ск а г о  к у р са  
с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н о й  м ех а н и к и , т .- ё .  в ел и сь -б ы  в ъ  извЄ стн ой  п ол 
н о т е  и п о с л е д о в а т е л ь н о с т и . Т ол ько пр и  т а к и х ъ  у с л о в ія х ъ  м о ж е т ъ  бы т ь  
с о б л ю д е н а  п о с т еп ен н о с т ь  п р е п о д а в а н ія  и о н о  м о ж е т ъ  б ы т ь  п р о и зв о -  
Д и тел ьн ы м ъ , х о т я  и н е  в ъ  т а к о й  мЄ>рЄ, к а к ъ  э т о  б ы л о -б ы  д о ст и ж и м о  
при б ол ѣ е иравильы ом ъ р а с п р ед Є л е н іи  в сп о м о га т ел ь н ы х ъ  и с и е ц іа л ь -  
н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ  о б у ч ен ія . П осл Є  р а з с м о т р ѣ н ія  г л а в ы  о б ъ  о б р а б о т к е  
п оч в ы  и з л о ж е н іе  о б щ а г о  зе м л е д Є л ія  п р о д о л ж а е т с я  у ч ен іе м ъ  о б ъ  у д о б -



р е н ій . З д ѣ с ь  п р е ж д е  в сего  н ео б х о д и м о  у ст а н о в и т ь  п о н я т іе  о с у щ н о ст и  
и з а д а ч а х ъ  у д о б р е н ія , о б ъ  и с т о щ е н іи  и в о зс т а н о в л е н іи  п л о д о р о д ія  
п о ч в ъ  и с р е д с т в а х ъ  дл я  п о п о л н ен ія  в ъ  н и х ъ  п и т а т е л ь н ы х ъ  в е щ е с т в ъ .  
К о н е ч н о , при э т о м ъ  м о г у т ъ  б ы т ь  и зл о ж е н ы  л и ш ь са м ы я  с у щ е ст в е н н ы й  
п о н я т ія , и б о  п о д р о б н о с т и  у ч е н ія  о б ъ  и с т о щ е н іи  и в о зв р а т ѣ  в е щ е с т в ъ  
б у д у т ъ  и з л а г а т ь с я  е щ е  в ъ  сел ь ск о -х о зя й с т в ен н о й  эк о н о м іи , в ъ  с т а т и к ѣ  
зе м л е д ѣ л ія . Д а л ѣ е , и з у ч е н іе  ѵ д о б р и т е л ь н ы х ъ  с р е д с т в ъ  (а б с о л ю т и ы х ъ ,  
о т н о с и т ел ь и ы х ъ  и к о с в е н н ы х ъ  у д о б р е н ій )  д о л ж н о  н а ч и н а т ь с я  съ  
в а ж н ѣ й ш и х ъ , о с о б е н н о  в ъ  р у сск о м ъ  х о з я й с т в ѣ , им енно съ  н а в о з а ,  
р а з с м о т р ѣ н іе  к о е г о  н а д о  д ѣ л а т ь  п о д р о б н е е ,  а  з а т ѣ м ъ  о б ъ  н оч н ом ъ  
зо л о т ѣ  и к о м п о стѣ , т е х н и ч е с к и х ъ  о т б р о с а х ъ ,  в с п о м о г а т е л ь н ы х ъ  (о т н о -  
с и т е л ь н ы х ъ )  у д о б р е н ія х ъ  (н и т р а т ы , к а л іе в ы е  т у к и  и ф о сф а т ы ), к о 
с в е н н ы х ъ  у д о б р е н ія х ъ  (и з в е с т к о в а н іе , м е р г е л е в а н іе , г и п с о в а н іе , у р о 
ж а й н ы е  о с т а т к и  и з е л е н о е  (с и д ер а л ь н о е) у д о б р е н іе  и пр.

П ри  п р е и о д а в а н іи  у ч е н ія  о б ъ  у д о б р е н ій  п о ч в ы  в е сь м а  в а ж н о  
в ы я с н и т ь  у ч ен и к а м ъ  з н а ч е н іе ,  д ѣ й с т в іе  и о п л а ту  р а з л и ч н ы х ъ  у д о -  
б р и т е л ь н ы х ъ  с р е д с т в ъ , а  т а к ъ  к а к ъ  в с е  э т о  з а в и с и т ъ  в ъ  зн ач и тел ьн ой  
с т е п е н и , к р о м ѣ  с а м и х ъ  р а с т е н ій , о т ъ  х и м и ч ес к и х ъ  с в о й ст в ъ  п о ч в ы , 
т о  при и зу ч е н іи  т ео р ій  у д о б р е н ія  н а д о  у к а з ы в а т ь  с в я зь  у д о б р е н ій  
с ъ  с о с т а в о м ъ  п оч в ы , ея  п о гл о ти тел ь н о ю  с п о с о б н о с т ь ю , ф и зи ч еск и м ъ  
с о с т о я н іе м ъ , о с о б ен н о с т я м и  р а с т е н ій  и т . п . Е сл и  у ч а щ іе с я  в п о л н ѣ  
п р е д с т а в л я ю т ъ  з н а ч е н іе  п о д о б н ы х ъ  ф а к т о р о в ъ  д л я  д ѣ й с т в ія  у д о б 
р е н ій , т о  и м ъ  с т а н у т ъ  п о н я тн ы м и  всФ т ѣ  п р а к т и ч е с к іе  п р іем ы , ко
т о р ы е  д о л ж н ы  б ы т ь  п р и м ѣ н я ем ы  при в н е с ен ій  у д о б р е н ій , н а п р ., в р ем я , 
к о л и ч е с т в о , р а с п р е д ѣ л е н іе , за д ѣ л к а  у д о б р е н ій  и т . п . П о сл ѣ  и зл о ж ен ія  
о б р а б о т к и  и у д о б р е н ія  почвы  е ст ес т в ен н ы й  п е р е х о д ъ  к у р с а  с о с т о и т ъ  
в ъ  и з у ч е н іи  т ѣ х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  п р іе м о в ъ , к о т о р ы е  д о л ж н ы  б ы т ь  н а 
п р а в л ен ы  на сам ое в о зд ѣ л ы в а ем о е  р а с т е н іе ;  п о эт о м у  з д ѣ с ь  р а зсм а т р и -  
в а е т с я  у ч е н іе  о п о с ѣ в ѣ , у х о д ѣ , у б о р к ѣ  и с о х р а н е н іи  р а с т е н ій . П р е -  
и о д а в а н іе  эт о й  ч а ст и  о б щ а г о  зе м л е д ѣ л ія  в ы зы в а е т с я  сам ою  п о сл ѣ -  
д о в а т ел ь н о с т ь ю  р а з в и т ія  р а с т е н ій , и н а ч е  г о в о р я , з д ѣ с ь  п р и д е т с я  
и з л а г а т ь  в ъ  х р о п о л о ги ч еск о м ъ  п о р я д к ѣ  в с ѣ  т ѣ  к у л ь т у р н ы е  п р іем ы , 
котор ы м и  о б л е г ч а е т с я  и у л у ч ш а е т с я  п ол н ое р а з в и т іе  р а с т ен ій , на
ч и н а я  с ъ  п р о р о с т а н ія  с ѣ м я н ъ  и  о к а н ч и в а я  с о з р ѣ в а н іе м ъ . При эт о м ъ  
н е о б х о д и м о , р а зѵ м ѣ е т с я , и зл о ж и т ь  всѣ  т ѣ  сп о со б ы , которы м и д о с т и 
г а е т с я  у л у ч ш е н іе  с в о й с т в ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  р а с т е н ій  и п о л у ч ен іе  о т ъ  
н и х ъ  н а и б о л ы н а г о  к о л и ч еств а  и наилѵ ч ш а го  к а ч е с т в а  н р о д ѵ к то в ъ , 
с о ст а в л я ю щ и х ъ  ц ѣ л ь  р а з в е д е н ія . П ри  и зл о ж е н іи  в с ѣ х ъ  э т и х ъ  д а н 
н ы х ъ  н е о б х о д и м о  в о зм о ж н о  в с е с т о р о н н е  в ы я сн и т ь  с в я зь  п р а к т и ч е 
с к и х ъ  п р іем о в ъ  с ъ  тѣ м и  ф и з іо л о г и  чески ми д а н н ы м и , к о т о р ы я  с л у 
ж а т ъ  и х ъ  о с н о в а н іе м ъ  и з н а н іе  к о т о р ы х ъ  п р ед п о л а г а е т с я  у ж е  и зв ѣ -  
ст н ы м ъ . В ъ  у ч ен ій  о п о с ѣ в ѣ  с о о б щ а е т с я  с н а ч а л а  о т ѣ х ъ  с в о й с т в а х ъ



и п р и з н а к а х ъ , к о т о р ы е  д о л ж н ы  б ы т ь  п р и сущ и  х о р о ш и м ъ  п о сѣ в н ы м ъ  
с ѣ м ен а м ъ , при э т о м ъ  н ео б х о д и м о  о б о зр ѣ т ь  в н у т р ен н ія  и в н ѣ ш н ія  
у с л о в ія , о п р ед ѣ л я ю щ ія  п р а в и л ь н о е  р а з в и т іе  с ѣ м я н ъ  и у к а за т ь  св я зь  
э т о г о  п о с л ѣ д н я г о  с ъ  и х ъ  к а ч е с т в а м и . З а т ѣ м ъ  и зл а г а ю т ся  сп о со б ы  
п о л у ч е н ія  с ѣ м я н ъ  и ш ѣры  и х ъ  у л у ч ш е н ія ; п о д г о т о в к а  сѣ м я н ъ  к ъ  
п о сѣ в у , в р е м я  н о с ѣ в а , г у с т о т а  и сам ое е г о  п р о и зв о д с т в о  (р а с п р е д ѣ -  
л е н іе  и з а д ѣ л к а  с ѣ м я н ъ ) . Г л а в а  о б ъ  у х о д ѣ  з а  р а ст ен ія м и  в о  в рем я  
р о ст а  с о с т о и т ъ  в ъ  и зл о ж ен іи  р а зл и ч н ы х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  м ѣ р ъ , н а -  
п р а в л е н н ы х ъ , с ъ  о д н о й  сто р о н ы , н а  п о ч в у  (у к а т ы в а н іе , б о р о н о в а н іе ,  
м о т ы ж е н іе , о к у ч и в а н іе  и т .  п .), а  с ъ  д р у г о й  —  н а са м о е  р а с т е н іе  
(п р о р ѣ ж и в а н іе , о б к а ш и в а н іе  и о б т р а в л и в а н іе , п а сы н к о в а н іе , п е р е н іе  
и п р .) . С ю д а -ж е  н а д о  о т н е с т и  р а з с м о т р ѣ н іе  р а зл и ч н ы х ъ  в р е д н ы х ъ  
в л ія н ій  на р а з в и т іе  к у л ь т у р н ы х ъ  р а с т е н ій  и  т ѣ  с р е д с т в а , к отор ы я  
м о г у т ъ  б ы т ь  п р ам ѣ н и м ы , о с о б е н н о  в ъ  у с л о в ія х ъ  р у с с к а г о  х о зя й с т в а ,  
д л я  и х ъ  о с л а б л ен ія  и п р е д о т в р а щ у н ія . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , з д ѣ с ь  н а д о  
и зл о ж и т ь  в р е д н ы я  в д ія н ія  т е м п е р а т у р ы  и в л а ж н о с т и , р а с т е н ій  (сор -  
н ы х ъ  т р а в ъ  и н а р а зи т н ы х ъ  б о л ѣ зн е й ) и ж и в о т н ы х ъ . Н о  при и зл о 
ж е н іи  э т и х ъ  в л ія н ій  в ъ  о б щ е м ъ  зе м л е д ѣ д іи  м о ж н о  о гр а н и ч и т ь ся  только  
в ы я с н е н іе м ъ  р а д іо н а л ь н о с т и  р а зл и ч н ы х ъ  п р ед о х р а н и т е л ь н ы х ъ  и и с т р е -  
б и т е л ь н ы х ъ  м ѣ р ъ , т а к ъ  к а к ъ  в ъ  к у р сѣ  п ол ев ой  к у л ь т у р ы  д о л ж н ы  
б ы т ь  о п и са н ы  г л а в н ѣ й ш іе  в р а г и  и зъ  р а с т и т е л ь н а г о  и ж и в о т н а г о  
Ц арств а д л я  о т д ѣ л ь н ы х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  р а с т е н ій .

Г л а в а  о б ъ  у б о р к ѣ  и с о х р а н е н ы  р а с т е н ій  з а к л ю ч а е т ъ  о п и са н іе  
т о л ь к о  т а к и х ъ  о б щ и х ъ  п р іем о в ъ  и и х ъ  зн а ч е н ія , к о т о р ы е  н р и м ѣ -  
ним ы  есл и  н е  ко в сѣ м ъ , т о  к ъ  гр о м а д н о м у  б о л ь ш и н ст в у  к у л ь т у р 
н ы х ъ  р а с т е н ій , поэтом у  р а зл и ч н ы я  ч а ст н о с т и , в ы зы в а ем ы й  и н д и в и 
д у а л ь н ы м и  о со б ен н о стя м и  р а с т е н ій , у м ѣ с т н ѣ е  и з л а г а т ь  в ъ  п о л ев о д с т в ѣ .  
В ъ  о б щ ем ъ  зе м л е д ѣ л іи  н е о б х о д и м о  лиш ь в ы я сн и т ь  п о н я т іе  о  сп ѣ -  
л о сти , о п р ед ѣ л я ю іц е й  в р ем я  у б о р к и , с п о с о б ы  е я  и д а л ь н ѣ й ш ей  о б р а 
б о т к и  р а с т е н ій  (м о л о т ь б а , в ѣ я н іе  и с о р т и р о в а н іе ) , з а т ѣ м ъ  о п и са т ь  
п р іем ы , и р и м ѣ н я ем ы е при с о х р а н е н ы  ц ѣ л ы х ъ  р а с т е н ій  и и х ъ  о т -  
д ѣ л ь н ы х ъ  ч а с т е й . К о н еч н о , п р е п о д а в а н іе  э т и х ъ  с т а т е й  н е  дол ж н о  
о г р а н и ч и в а т ь с я  п е р е ч и с л е н іе м ъ  м е х а н и ч е с к и х ъ  д ѣ й с т в ій  у б о р к и , мо 
л о т ь б ы  и с о х р а н е н ія  р а с т е н ій , но з д ѣ с ь  им ен но н а д о  в ы я сн и ть , в а  
ч ем ъ  о с н о в а н ы  в с ѣ  э т и  п р іем ы , т .-е .  и зл а г а т ь  сн а ч а л а  н е  т о , к а к ъ  
п р о и з в о д и т с я  у б о р к а , м о л о т ь б а  и  с о х р а н е н іе  р а с т ен ій , а  т о , к огда  и 
з а ч ѣ м ъ  о н а  д о л ж н а  п р о и зв о д и т ь с я . Р а з ъ я с н е н іе  п о д о б н ы х ъ  с т о р о н ъ  
Д ѣла и с о с т а в л я е т ъ  за д а ч у  и з у ч е н ія  т е о р ій  зе м л е д ѣ л ія , п р а к т и ч е -  
о к и м ъ -ж е  п р іем а м ъ  о н а г о  г о р а з д о  у д о б н ѣ е  м о ж н о  н а у ч и т ь с я  въ  п ол ѣ  
и н а  л у г у , н е ж ел и  в ъ  к л а сс ѣ . П р и  эт о м ъ  н а д о  н е  у п у ск а т ь  и з ъ  
в и д у , ч т о  и з л о ж е н іе  р а зл и ч н ы х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  п р іем о в ъ , п р и м ѣ н я е-  
м ы х ъ  при в о зд ѣ л ы в а н іи  р а с т е н ій , д о л ж н о , но в о зм о ж н о с т и , с о п р и к а 



са т ь с я  с ъ  д ѣ й с т в и т ел ь н о с т ы о , к а к ъ  б ы  он а  ни  к а з а л а с ь  рути н н ою  
с ъ  т о ч к и  зр ѣ н ія  в ы сш и х ъ  со о б р а ж еы ій  сел ь ск о -х о зя й ст в ен н о й  н а у к и ,  
и н а ч е  го в о р я , п р еп о д а в а т е л ю  в е з д ѣ  н адо  у к а зы в а т ь  н а  н е д о с т а т к и  
и д о с т о и н с т в а  т а к и х ъ  п р іем о в ъ  к у л ь т у р ы , к о т о р ы е  п р и м ѣ н я ю тся  в ъ  
р у с с к о м ъ  х о зя й ст в ѣ : т а к ъ , н ап р ., н ел ь зя  о б х о д и т ь  м о л ч а н іе м ъ , при  
и зл о ж е н іи  м е х а н и ч е ск о й  о б р а б о т к и , у п о т р е б л е в іе  со х и  и с а б а н а , при 
м о л о т ь б ѣ — н а д о  уп ом и н ать  о с п о с о б а х ъ  к он н ой  м о л о ть б ы  (н а  г а р м а -  
н а х ъ ) ,  к а к ъ  о б ъ  о ч ен ь  р а с п р о с т р а н е н н ы х ъ  у  н а с ъ  п р іем а х ъ , и т . д .

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  в ъ  к у р с ѣ  о б щ а г о  зем л е д ѣ л ія  б у д у т ъ  и зл о ж ен ы  
т ѣ  в а ж н ѣ й ш іе  к у л ь т у р н ы е  и р іем ы , к о т о р ы е  п р и н и м аю тся  в о о б щ е  при  
р а з в е д е н іи  р а с т е н ій . П ри  п о д о б н ы х ъ  о б о б щ е н ія х ъ  п р іем о в ъ  зе м л е -  
д ѣ л ія  н е  п р и д е т с я  за г р о м о ж д а т ь  и з л о ж е н іе  ч а ст н о й  к ул ьтуры  и зл и ш 
ними д е т а л я м и , а  о т ъ  э т о г о  м о ж е т ъ  лиш ь у в ел и ч и т ь ся  у с п ѣ ш н о с т ь  
т а к о г о  и з л о ж е н ія , в ъ  к о то р о м ъ  б у д у т ъ  в ы став л ен ы  н а  первы й п л ан ъ  
тол ьк о  т ѣ  о с о б ен н о с т и  к у л ь т у р ы , к о т о р ы я  в ы зы в а ю т ся  п р и р о д о ю  
в о зд ѣ л ы в а е м ы х ъ  р а с т е н ій  и и х ъ  х о зя й ст в е н н ы м ъ  зн а ч е н іе м ъ .

Ч а с т н о е  зе м л е д ѣ л іе , т .- е .  п ол ев одств о  и  л у го в о д ств о , д о л ж н о  б ы т ь  
п р еп о д а в а ем о  в ъ  п о с л й д н ем ъ  к л а сс ѣ . О но с о с т о и т ъ  в ъ  о п и са н іи  р а з -  
в е д е н ія  р а зл и ч н ы х ъ  х о зя й с т в е н н ы х ъ  р а с т е н ій  и в ъ  у х о д ѣ  з а  л угам и . 
П ри э т о м ъ  п р е ж д е  в с е г о  в о зн и к а е т ъ  в о п р о съ  о б ъ  о б ъ е м ѣ  к у р с а ,  
т .- е .  о  к о л и ч ес т в ѣ  к у л ь т у р ъ , з а т ѣ м ъ — о п о р я д к ѣ  и с п о с о б ѣ  и х ъ  и зл о 
ж е н ія .  В ъ  о т н о ш ен іи  о б ъ е м а  н а д о  с к а з а т ь , ч т о  в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  
у ч и л и щ а х ъ  н е о б х о д и м о  и з л а г а т ь  с ъ  д о с т а т о ч н о ю  п ол н отою  лиш ь  
б о л ѣ е  р а с п р о ст р а н е н н ы й  и в а ж н ы я  в ъ  х о зя й ст в е н н о -эк о н о м и ч е с к о м ъ  
см ы сл ѣ  р а с т е н ія ;  в ъ  о т н о ш ен іи  п о р я д к а  и х ъ  и з у ч е н ія , б о л ѣ е  с о г л а -  
сн ы м ъ  с ъ  д ѣ й с т в и т ел ь н о с т ь ю  б у д е т ъ  и з л о ж е н іе  з е р н о в ы х ъ  р а с т е н ій  
п р е ж д е  д р у г и х ъ , к у л ь т у р а  к ои хъ  в с е  е щ е  н е  в ы т ѣ сн и л а  у  н а с ъ  
п ер в у ю ; с а м ы й -ж е  с п о с о б ъ  и зл о ж ен ія  за к л ю ч а е т с я  в ъ  м о н о г р а ф и ч е -  
ск о м ъ  о п и са н іи  р а с т е н ій , и б о , к а к ъ  п о к а з ы в а е т ъ  о п ы т ъ  п р еп о д а в а н ія  
э т о г о  п р ед м е т а , при т а к о м ъ  с п о с о б ѣ  у ч ен и к и  я с н ѣ е  и т о ч н ѣ е  у с в а и -  
в а ю т ъ  н а и б о л ѣ е  х а р а к т ер н ы й  ч е р т ы  к ул ьтур ы  р а з л и ч н ы х ъ  р а с т е н ій .  
Н о  в ъ  в и д у  т о г о ,  ч т о  эт и  п о сл ѣ д н ія  м о г у т ъ  и м ѣ т ь  и н ѣ к о т о р ы я  
о б щ ія  с в о й с т в а , при оп и са н іи  т о й  или д р у г о й  гр у п п ы  р а с т е н ій  
(н а п р ., х л ѣ б н ы х ъ , б о б о в ы х ъ , м а с л и ч н ы х ъ , к о р н ѳ п л о д н ы х ъ , к о р м о в ы х ъ  
т р а в ъ  и т . л . ) — н е  б е зп о л е зн о  п р ед п о сл а т ь  м о н о гр а ф и ч еск о м у  оп и сан ію  
о б щ ія  у к а з а н ій  н а  св о й с т в а  и з у ч а е м ы х ъ  р а с т е н ій , т ех н и ч ес к о е  и эк о 
н о м и ч еск о е  зн а ч е н іе  п о л у ч а е м ы х ъ  о т ъ  н и хъ  п р о д у к т о в ъ  и х о з я й 
ст в е н н у ю  в а ж н о с т ь  в ъ  р у сск о й  иолевой к ул ь т у р ѣ .

П р е п о д а в а н іе  п о л ев о д ст в а  д о л ж и о  н а ч и н а т ь ся  с ъ  и зл о ж еп ія  т е х 
н и ч е с к и х ъ  о с н о в а н ій  н л о до см ѣ н н о сти  или с ѣ в о о б о р о т о в ъ  и к л а сси -  
ф и к а ц іи  к у л ь т у р н ы х ъ  р а с т е н ій , т а к ъ  к а к ъ  им ен н о в ъ  зе м л е д ѣ л іи  
и дол ж н ы  б ы т ь  у с т а н о в л е н ы  т ѣ  эл е м ен т а р н ы й  п о н я т ія , б е з ъ  к ото-



р ы х ъ  зн а ч е н іе  и /у л ь т у р н ы я  о с о б ен н о с т и  п о л ев ы х ъ  р а с т е н ій  б у д у т ъ  
н ео п р ед ѣ л ен ы  и неп р ав и л ь н о  п о н и м а ем ы , т ѣ м ъ  б о д ѣ е , ч то  п о сл ѣ  
у с в о е н ія  о б щ а г о  зе м л е д ѣ л ія  п о н я т іе  о п л о до см ѣ н н о сти  л егк о  у я с 
н я ет ся ; эк о н о м и ч ес к а я -ж е  с т о р о н а  в о п р о са , х о т я  и т ѣ сн о  с в я за н н а я  
с ъ  т ех н и ч еск и м и  дан н ы м и , б у д е т ъ  р а з ъ я с н е н а  в ъ  сел ь ск о  х о з я й с т в е н 
н ой  эк он о м іи , д а  и в ъ  э т о м ъ  см ы сл ѣ  р а з ъ я с н е н іе  зн а ч и т е л ь н о  о б л е г 
ч и т ся  послѣ у с в о е н ія  т е х н и ч е с к и х ъ  с т о р о н ъ  д ѣ л а .

П осл ѣ  т а к о г о  в в е д е н ія  в ъ  пол евое х о зя й ст в о  и з л о ж е н іе  н а ч и 
н а е т с я  с ъ  зе р н о в ы х ъ  р а с т е н ій  (зл а к о в ъ , б о б о в ы х ъ , м а сл и ч н ы х ъ ),  
з а т ѣ м ъ — п р я д и л ь н ы х ъ , к л у б н е в ы х ъ , к ор н еп л о д н ы х ъ  и к о р м о в ы х ъ  
т р а в ъ , п р и  э т о м ъ  в ъ  к а ж д о й  г р у п п ѣ  д о л ж н ы  б ы т ь  р а з с м о т р ѣ н ы  
б о л ѣ е  в а ж н ы я  р а с т е н ія  п о д р о б н ѣ е , м е н ѣ е  в а ж н ы я — к р а т к о . Э ти м ъ  
п у т е м ъ  м ож н о, б е з ъ  о б р е м е н е н ія  п ам я ти  у ч а щ и х с я , ф и к си р о в а т ь  
и х ъ  вн и м ан іе  н а  т о м ъ , ч т о  и м ѣ е т ъ  н а и б о л ѣ е  с у щ е ст в е н н о е  зн а ч е н іе  
д л я  б у д у щ е й  п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  п о  п ол ев ом у х о зя й с т в у . С ъ  
д р у г о й  ст о р о н ы , д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы  в о  в н и м а н іе  и у сл о в ія  т о г о  
р а й о н а , в ъ  к о тор ом ъ  н а х о д и т с я  зем л е д ѣ л ь ч ес к о е  уч и л и щ е, а  т а к ъ  
к а к ъ  в о е п и т а н н и к а м ъ  е г о , в ъ  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а ев ъ , п р и х о д и т ся  про
я в л я т ь  у к а за н н у ю  д ѣ я т ел ь н о с т ь  в ъ  т о м ъ -ж е  р а й о н ѣ , т о  п оэтом у въ  
с о о т в ѣ т с т в іи  с ъ  м ѣ стн ы м и  о с о б е н н о с т я м и  э т о г о  п о сл ѣ д н я го  и до л ж н ы  
б ы т ь  и зл о ж ен ы  в ъ  к у р с ѣ  ч а ст н а г о  зе м л е д ѣ л ія  п о д р о б н ѣ е  тол ьк о т ѣ  
к у л ь т у р ы , к о т о р ы я  н а и б о л ѣ е  в а ж н ы  в ъ  д а н н о м ъ  р а й о н ѣ . В в е д е н іе  в ъ  
к у р с ъ  м ел к и х ъ  и с п е ц іа л ь н ы х ъ  к у л ь т у р ъ  (н а п р ., к р а си л ь н ы х ъ , пря- 
н ы х ъ  р а с т ен ій  и т . п .) д о л ж н о  т а к ж е  о бусл ов л и в аться  м ѣ стн ы м и  
о с о б ен н о с т я м и , а  гл а в н о е— о т в о д и м ы м ъ  на п р е п о д а в а н іе  в р ем ен ем ъ .

В о о б щ е -ж е  в ъ  к у р с ѣ  ч а ст н а г о  з е м л е д ѣ л ія , т о ч н о  т а к ъ  ж е ,к а к ъ  и  
въ  д р у г и х ъ  о т д ѣ л а х ъ . н е о б х о д и м о  о гр а н и ч и т ь ся  тольк о су щ е ст в е н н о  
в а ж н ы м ъ  и п р ак ти ч еск и  н ео б х о д и м ы м ъ  у ч е б н ы м ъ  м а т ер іа л о м ъ . Ч т о  
к а с а е т с я  с о б с т в е н н о  л у г о в о д с т в а , т о  з д ѣ с ь  т р е б у е т с я , в о -п е р в ы х ъ ,  
с о о б щ и т ь  п о н я т ія  о л у г а х ъ  и в ы г о н а х ъ , и х ъ  з н а ч е н ій  в ъ  х о зя й с т в ѣ  
и  х а р а к т ер и с т и к у  е с т е с т в е н н ы х ъ  л у го в ъ  в ъ  за в и си м о ст и  о т ъ  т о п о -  
г р а ф и ч е с к а г о  п о л о ж ен ія , в л а ж н о с т и , с в о й с т в ъ  п оч в ы  и с о ст а в а  л у
г о в о й  р а ст и т ел ь н о ст и ; в о -в т о р ы х ъ , у к а з а т ь  п р іем ы  у х о д а  з а  л угам и , 
п о л ь зо в а н іе  ими и п о л у ч ен іе  с ѣ н а , н а к о н е ц ъ , у сл о в ія  п о д д е р ж а н ія  и 
в о зо б н о в л ен ія  п а с т б и щ ъ .

Т а к о в ъ  д о л ж е н ъ  б ы т ь , в ъ  с у щ е с т в е н н ы х ъ  ч ер т а х ъ , к у р с ъ  зем л е-  
д ѣ л ія  в ъ  с р е д н и х ъ  сел ь ск о  -  х о зя й с т в е н н ы х ъ  ш к о л а х ъ  в ъ  т е ч е н іе  
т р е х ъ  л ѣ т ъ , не м е н й е  к а к ъ  при т р е х ъ  н е д ѣ л ь н ы х ъ  у р о к а х ъ  е ж е 
г о д н о . У м е н ы п е н іе  эт о г о  к о л и ч ест в а  у ч е б н а г о  в рем ен и  пи в ъ  к а -  
к о м ъ  о т н о ш ен іи  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  о п р а в д а н о  и б у д е т ъ  в р ед н о  о т р а 
ж а т ь с я  н а  и зу ч е н іи  о б ш и р н а г о  и с л о ж н а г о  (д а ж е  и в ъ  с р е д н е й  
ш к о л ѣ ) к у р са  эт о й  о т р а с л и  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н ы х ъ  зн а н ій .
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И м ѣ я  в ъ  в и д у  о б ъ е м ъ  и с о д е р ж а н іе  к у р са  з е м л е д ѣ л ія , р а в н о  
к а к ъ  и цѣ л ь е г о  и з у ч е н ія , м о ж н о  о б р а т и т ь с я  за т ѣ м ъ  к ъ  м ет о д а м ъ  
е г о  п р е п о д а в а н ія .

Т а к ъ  к а к ъ  при п р еп о д а в а н іи  с ел ь ск а г о  х о зя й с т в а , а  сл ѣ д о в а тел ь н о  и 
зе м л е д ѣ л ія , п р и х о д и т с я  и м ѣ ть  д ѣ л о  с ъ  прикладны м и зн ан ія м и , при т о м ъ  
эк сн ер и м ен т а л ь н а г о  х а р а к т е р а , т о  и з у ч е н іе  т а к и х ъ  зн а н ій  в о зм о ж н о  
ли ш ь при т в ер д о м ъ  п о н и м ан іи  т ѣ х ъ  о с н о в н ы х ъ  д а н н ы х ъ , н а  к о т о р ы х ъ  
м о ж е т ъ  б ы т ь  п о с т р о е н о  т о  или д р у г о е  п о л о ж ен іе  зем л ед ѣ л ь ч еск о й  н а у к и . 
П о эт о м у  п р е н о д а в а н іе  п р е д м е т а  д о л ж н о  н а ч и н а т ь с я  послѣ  п р ед в а р и -  
т е л ь н а г о  у с в о е н ія  у ч а щ и м и ся  о с н о в н ы х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  и з ъ  ф и зи к и , х и -  
м іи , б о т а н и к и , м и н ер а л о г іи  и д р . и с о с т о я т ь  в ъ  со п о ста в л ен іи  н е о б -  
х о д и м ы х ъ  п о л о ж е н ій  и в ы в о д о в ъ  р а з л и ч н ы х ъ  ч а е т е й  е с т е с т в о з н а н ія  
с ъ  сп е ц іа л ь н и м и  дан н ы м и , при ч ем ъ  эт и  п о с л ѣ д н ія  д о л ж н ы  б ы т ь  
в о зм о ж н о  я сн ы м и , о п р ед ѣ л ен н ы м и , за к о н ч ен н ы м и  и и зл а г а т ь с я  с ъ  
н а д л е ж а щ е ю  п о с л ѣ д о в а т ел ь н о с т ь ю , д л я  т о г о  ч ю б ы  и з у ч е н іе  п р е д 
м е т а  п р ед с т а в л я л о  ц ѣ л ь н о ст ь , о т д ѣ л ь н ы я  ч а ст и  е г о  и м ѣ л и -б ы  м е ж д у  
с о б о ю  е ст е с т в е н н у ю  св я зь  и за в и си м о ст ь , а  не о б р а зо в а л и -б ы  
э п и зо д и ч е с к а г о  с б о р а  в ы в о д о в ъ  и н а б л ю д е н ій , л и ш ен н ы х ъ  в н у 
т р е н н ей  о б щ н о с т и , а  с л ѣ д о в а т е л ь н о  и цѣ л и , к а к ъ  э т о  ч а ст о  з а  
м ѣ ч а е т с я  и в ъ  п р о г р а м м а х ъ , и в ъ  с о ч и н е н ія х ъ  но зе м л е д ѣ -  
лію . Е сли и з л о ж е н іе  п р ед м ет а  п р о и с х о д и т ъ  п о с т е п е н н о , есл и  о д н о  
п о л о ж е н іе  я в л я е т с я  р а з в и т іе м ъ  или д о п о л н ен іем ъ  д р у г о г о , если  
и зу ч а ю т с я  п р е ж д е  б о л ѣ е  п р о ст ы л , а  з а т ѣ м ъ  с л о ж н ы я  я в л е н ія ,  
т о  и са м ы я  з н а н ія  д ѣ л а ю т с я  б о л ѣ е  д о ст у п н ы м и  и п он я тн ы м и  дл я  
у ч а щ и х с я , н еж ел и  в ъ  т о м ъ  с л у ч а ѣ , к о г д а  о т д ѣ л ь н ы я  ч а ст и  п р е д м е т а  
н е  с в я зы в а ю т с я  р у к о в о д я щ е ю  н и ть ю , не с л у ж а т ъ  с р е д с т в а м и  к ъ  
д о с т и ж е н ію  з а р а н ѣ е  п оставл ен н н ой  ц ѣ л и , сл о в о м ъ , при п о д о б н ы х ъ  у с л о -  
в ія х ъ , к о л и ч ес т в е н н о е  в о с п р ія т іе  зн а н ій  с т а н о в и т ся  за т р у д н и т ел ь н ы м ъ :  
они л егк о  и с ч е з а ю т ъ  и з ъ  п а м я ти , на к о т о р у ю  в ъ  т а к о м ъ  с л у ч а ѣ  в сѣ  
п р ед л а г а ем ы я  с в ѣ д ѣ н ія  и р а зс ч и т ы в а ю т с я , и б о  ф и зи ч еск и  н ев о зм о ж н о  
у ч ен и к а м ъ  с ъ  ср едн и м и  сп о со б н о стя м и  и у м ств ен н ы м ъ  р а з в и т іе м ъ  
у д е р ж а т ь  в ъ  п ам я ти  в сѣ  т ѣ  м н о го ч и сл ен н ы й  д а н н ы я , к о т о р ы я  в х о -  
д я т ъ  в ъ  г р о м а д н ы й  к у р с ъ  зе м л е д ѣ л ія . М ы  д у м а е м ъ , ч т о  з а д а ч а  
п р еп о д а в а н ія  зе м л е д ѣ л ія  в ъ  с р е д н е й  ш к о л ѣ ,к а к ъ  и д р у г и х ъ  о т р а сл ей  
с е л ь с к а г о  х о зя й с т в а , д о л ж н а  с о с т о я т ь  н е  тольк о в ъ  т о м ъ , ч тобы  
с о о б щ и т ь  у ч а щ и м ся  и зв ѣ ст н ы й  с и с т е м а т и ч е с к и  з а п а с ъ  с п е ц іа л ь н ы х ъ  
з н а н ій  с ъ  у т и л и та р н о ю  цѣлью , н о  и в ъ  т о м ъ , ч тобы  н а у ч и т ь  и х ъ  
с ел ь с к о -х о зя й с т в е н н о м у  м ы ш л ен ію , т .- е .  у м ѣнью  р а с п о л а г а т ь  сел ь ск о 
х о зя й ст в е н н ы м и  я в л ен ія м и  с о о б р а зн о  и х ъ  су щ н о ст и  и п р а к т и ч еск о м у  
зн а ч е н ію , а  н е  с н а б ж а т ь  сб о р н и к о м ъ  г о т о в ы х ъ  р е д е п т о в ъ , к а к о в ы х ъ ,  
по с у щ е с т в у  д ѣ л а , в ъ  сел ьск ом ъ  х о зя й с т в ѣ  и н е  м о ж е т ъ  б ы т ь . Если  
у ч а щ ій с я  б у д е т ъ  о б л а д а т ь  зн а н ія м и  н а ст о л ь к о , что в ъ  с о с т о я н іи



п о н и м а т ь  с в я зь  м е ж д у  н ауч ны м и п ол ож ен ія м и  и и х ъ  п р а к т и ч еск и м ъ  
п р и м ѣ н ен іем ъ  в ъ  за в и си м о ст и  о т ъ  у с л о в ій  м ѣ с т а  и в р ем ен и , т о  о н ъ  
б у д е т ъ  с п о с о б е н ъ  о р іе н т и р о в а т ь с я  в ъ  к а ж д о м ъ  ч а ст н о м ъ  с л у ч а ѣ , и 
сл ѣ д о в а тел ь н о  ц ѣ л ь  и з у ч е н ія  п р ед м е т а  б у д е т ъ  д о с т и г н у т а . М е т о д ъ  п р е 
п о д а в а н ія  д о л ж е н ъ  с о с т о я т ь  им енно въ т о м ъ , ч т о б ы  при и зл о ж ен іи  т ѣ х ъ  
или и н ы хъ  д а н н ы х ъ  в о з б у ж д а т ь  вн и м ан іе  и м ы гпленіе у ч а щ и х с я . У ч и 
т е л ь , и зл о ж и в ъ  и зв ѣ ст н у ю  ч а ст ь  п р ед м ет а  я сн о , точ н о , с о о б р а зн о  с ъ  
п о д го т о в к о ю  у ч ен и к о в ъ , п р е д л а г а е т ъ  за т ѣ м ъ  в о п р о сы , д а б ы  у б ѣ д и т ь с я  
наскол ько у ч ен и к и  поняли с о о б щ е н н о е , при ч ем ъ  со о т в ѣ т с т в е н н о ю  ком
би н а ц ією  в о п р о со в ъ  п р о и зв о д и т с я  р а з в и т іе  или д о п о л н ен іе  этой  
п а с т и . По су щ н о ст и  с .-х . зн а н ій , с а м о е  и з л о ж е н іе  п р е д п о ч т и т е л ь н е е  
в ест и  о т ъ  о б щ а г о  к ъ  ч а ст н о м у , н о  сам о  со б о ю  р а з у м ѣ е т с я , ч т о  в ъ  
о т д ѣ л ь н ы х ъ  ч а с т я х ъ  п р ед м е т а  м о ж е т ъ  б ы т ь  у м ѣ ст ен ъ  и и н д у к т и в 
ны й п у т ь , п отом у  ч т о  о б щ е е  п о л о ж е н іе  и н о г д а  л у ч ш е в ы я с н я е т с я  
и з ъ  а н а л и за  ч а с т н ы х ъ  с л у ч а е в ъ . Н о  эт о  с о б ст в ен н о  о т н о с и т с я  к ъ  
в н ѣ ш н ей  ф орм ѣ  и з л о ж е н ія . Ч то  к а с а е т с я  в н у т р ен н я г о  с о д е р ж а н ія ,  
т о , в ъ  в и д у  р а з л и ч н ы х ъ  при ч и н ъ , в е сь м а  п о л езн о  к о н ц ен т р и р о в а т ь  
и з л о ж е н іе , при т о м ъ  п о  в о зм о ж н о с т и  р а в н о м ѣ р н о , и н а ч е  не п ол у
ч и т ся  ц ѣ л ь н о ст и  в п е ч а т л ѣ н ія . Н е  с л ѣ д у е т ъ  сл и ш к ом ъ  с о к р а щ а т ь  
и з л о ж е н іе  т й х ъ  д а н н ы х ъ , к о т о р ы я  л ег к о  д о ст у п н ы , ср а в н и т ел ь н о  с ъ  
б о л ѣ е  т р у д н ы м и , а  п р и д а в а т ь  и з д а г а е м ы м ъ  д а н н ы м ъ  о д и н а к о в о е  
з н а ч е н іе  и ц ѣ н н о с т ь . З а т ѣ м ъ , и з л о ж е н іе  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н ы х ъ  с в ѣ -  
Д ѣ н ій  д о л ж н о  п р о и зв о д и т ь ся  с о в ер ш е н н о  о б ъ ек т и в н о : в ъ  н е м ъ  не  
Д о л ж ен ъ  о т р а ж а т ь с я  к н и ж н ы й  д у х ъ ;  е щ е  м е н ѣ е  эт о  и з л о ж е н іе ,  к а к ъ  
и н о г д а  д ѣ л а е т с я , д о л ж н о  с в о д и т ь ся  к ъ  тол к ов ан ію  к а к о г о -л и б о  с о ч и -  
н е н ія  или р у к о в о д ст в а , п отом у  что въ  т а к о м ъ  сл у ч а ѣ  у ч а щ іе с я , з н а я  
н а п е р е д ъ , ч то  в се  и зл а г а е м о е  они  н а й д у т ъ  д а ж е  с ъ  и зб ы т к о м ъ  в ъ  
к н и гѣ , б у д у т ъ  пассивно о т н о с и т ь с я  к ъ  р а з с к а з у  у ч и т ел я , к о т о р ы й  
( р а з с к а з ъ ) ,  та к и м ъ  о б р а зо м ъ , б у д е т ъ  лиш ь ф орм ал ьною  ч а ст ь ю  у р о к а . 
Н е  г о в о р я  о т о м ъ , ч то  б о л ь ш и н ств о  р у с с к и х ъ  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н 
н ы х ъ  со ч и н ен ій  или р у к о в о д с т в ъ  не п р и сп о со б л ен ы  к ъ  з а д а ч а м ъ  
У ч ебн аго  м е т о д а , а  в о о б щ е  с о о б щ а ю т ъ  тольк о и зв ѣ ст н ы й  з а п а с ъ  
ф а к т и ч е с к и х ъ  д а н н ы х ъ , т о  о ч ен ь  к р а т к и х ъ , т о  х о т я  и б о л ѣ е  п о д р о б -  
н ы х ъ , н о  м ало с и с т е м а т и ч н ы х ъ , а  и н о г д а  прям о н е  т о ч н ы х ъ , и зл о 
ж е н іе  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н а г о  п р е д м е т а  д о л ж н о  б ы т ь  т ак ов о , ч то б ы  
в р и  н е м ъ  у ч ен и к и  приним али а к т и в н о е  у ч а с т іе  в с л ѣ д ст в іе  в о з б у -  
Ж д ен ія  в н и м а н ія  и м ы ш л ен ія , и б о  тольк о при та к о м ъ  у сл о в іи  он и  
б у д у т ъ  в ъ  со ст о я н іи  п он и м ать  с о о б щ а ем ы й  им ъ к о н к р ет н ы я  с в ѣ д ѣ -  
Нія, з а у ч и в а н іе -ж е  по к н и гѣ , д ѣ й с т в у я  н а  о д н у  л и ш ь пам ять , н е  п р и -  
В о д и т ъ  к ъ  ц ѣ л и  о б у ч е н ія , т а к ъ  к а к ъ  при о д н о м ъ  за п о м и н а н іи  ф а к -  
т о в ъ , при о т с у т с т в іи  л о ги ч еск о й  св я зи  м е ж д у  ним и, го л о в а  н а п о л 
н я е т с я  у ч еб н ы м ъ  б а л а с т о м ъ , к отор ы й , к а к ъ  и в ся к ій  б а л а с т ъ , с к о р о

*



в ы б р а с ы в а е т с я , к а к ъ  н ѣ я т о  о б р е м е н и т е л ь н о е . П о э т о м у  о т ъ  у ч е н и -  
к о в ъ  в с е г д а  н е о б х о д и м о  т р е б о в а т ь  с в я з н а г о , п о с л ѣ д о в а т е л ь н а г о  и зл о -  
ж е н ія  п р е д м е т а  п о с р е д ст в о м ъ  н а в о д я щ и х ъ  в о п р о со в ъ  или т а к и х ъ ,.  
к о т о р ы е  о б л е г ч а л и -б ы  и м ъ  в о зм о ж н о ст ь  и з ъ  и зв І)С тн ы хъ  д а н н ы х ъ  
д ѣ л а т ь  с о о т в ѣ т с т в у ю щ іе  в ы в о д ы . П ри  т а к и х ъ  д и д а к т и ч е с к и х ъ  п р іе -  
м а х ъ  в о зм о ж н о  у б ѣ д и т ь с я  к а к ъ  в ъ  ц е л е с о о б р а зн о с т и  и з л о ж е н ія  п р ед 
м е т а , т а к ъ  и в ъ  с т е п е н и  п р іо б р ѣ т е н ія  у ч а щ и м и ся  п р еп о д а н н ы х ъ  
з н а н ій . Н о  э т и м ъ  с о б ст в ен н о  н е  о г р а н и ч и в а е т с я  з а д а ч а  у ч е б н а г о  
м е т о д а  п р еп о д а в а н ія  зем л ед Є л ія  в ъ  с р е д н е й  ш кол Є . П о су щ н о ст и  
зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  з н а н ій , кром ѣ  у с т н а г о  и з л о ж е н ія ,  н е о б х о д и м о  в с ѣ  
э т и  зн а н ія  сд Є л а т ь  н а и б о л е е  д о к а за т е л ь н ы м и  и реал ьн ы м и для у ч а 
щ и х с я  п о с р е д ст в о м ъ  о п ы т о в ъ , д ем о н с т р а ц ій , н а б л ю д ен ій  и в о о б щ е  
п р а к т и ч е с к а г о  в о с п р о и зв е д е н ія  в с ег о  т о г о , ч т о  и з у ч а е т с я  в ъ  т ео р ій .. 
Э т о  п р а к т и ч еск о е  н а п р а в л е н іе  п р еп о д а в а н ія  за к л ю ч а е т с я , съ  о д н о й  
ст о р о н ы , в ъ  с р е д с т в а х ъ , к о т о р ы я  д о л ж н ы  сл у ж и т ь  дл я  л у ч ш а г о  
у с в о е н ія  т ѣ х ъ  или и н ы х ъ  п о л о ж е н ій  п а у к и ,— с ю д а  о т н о с я т ся  о п ы т ы  
и д е м о н с т р а ц ій  и д р у г іе  н р іем ы , с о д ѣ й с т в у ю щ іе  н а г л я д н о с т и  п р еп о
д а в а н ія ,— а, с ъ  д р у г о й  ст о р о н ы , дл я  п о н и м а н ія  с у щ н о с т и  и зн а ч е н ій  
т е о р е т и ч е с к и х ъ  д а н н ы х ъ  и ум ѣ н ья  п р и л о ж и ть  и х ъ  к ъ  д е й с т в и т е л ь 
н о с т и  д о л ж н ы  сл у ж и т ь  п р а к т и ч е ск ія  р а б о т ы  у ч а щ и х с я  в ъ  п ол ѣ , н а  
л у г у  и т . п . К а к ъ  д ем о н с т р а т и в н а я  с т о р о н а  п р еп о д а в а н ія , т а к ъ  и  
са м о ст о я т ел ь н ы я  п р а к т и ч еск ія  р а б о т ы  у ч а щ и х с я  в ъ  з е м л е д е л ь ч е 
с к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  н у ж н о  с ч и т а т ь  в а ж н е й ш и м и  с о ст а в н ы м и  ч астям и  
у ч е б н а г о  м е т о д а  п р еп о д а в а н ія  зем л ед Є л ія . Сам о с о б о ю  р а з у м е е т с я ,  
при п о д о б н ы х ъ  з а н я т ія х ъ  н а д о  с о в ер ш е н н о  о т б р о с и т ь  м ы сль о п р и 
г о т о в л е н ій  и з ъ  у ч е н и к о в ъ  к а к и х ъ -л и б о  а н а л и т и к о в ъ  или м а с т е р о в ъ -  
т е х н и к о в ъ ,— это  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  д о ст и ж и м о  в ъ  с р е д н е й  ш колЄ; н а  
всЄ  п р а к т и ч е ск ія  з а н я т ія  и р а б о т ы  у ч а щ и х с я  н а д о  см отр Є ть  то л ь к о  
к а к ъ  н а  важ нейш ее с р е д с т в о  о б у ч е н ія  з є м л є д Є л ію , сл Є дов ател ьн о ,. 
к а к ъ  н а  и з в е с т н ы й  д и д а к т и ч е ск ій  п р іем ъ , в е д у щ ій , с о в м ес т н о  с ъ  
у с т н ы м ъ  и зл о ж ен іе м ъ , п о л н Є є  к ъ  ц Є л и  п р е п о д а в а н ія  п р ед м е т а .

О пы ты  и д ем о н с т р а ц ій  при к л а ссн о м ъ  п р еп о д а в а н іи  м о г у т ъ  б ы т ь  
п о с т а в л ен ы  о ч ен ь  ш ирок о, н о  д л я  с у щ н о ст и  и з у ч а е м а г о  п р е д м е т а ,  
к отор ы й  не м о ж е т ъ  б ы т ь  п р е п о д а н ъ  в ъ  с р е д н е й  ш колЄ  с ъ  т а к о ю  ж е  
ш и р о т о ю , п о с т а н о в к а  эк сп ер и м ен т а л ь н о й  ст о р о н ы  п р е п о д а в а н ія  м о
ж е т ъ  б ы т ь  о г р а н и ч е н а  н и ж е с л е д у ю щ и м ъ . П о  п о ч в о в Є д Є н ію  в есь м а  
в а ж н ы м ъ  п о с о б іе м ъ  д о л ж н ы  б ы т ь  п р е ж д е  в сего  о б р а з ц ы  п о ч в ъ , для  
ч е г о  н е о б х о д и м о  им Єть у ч е б н у ю  коллек цію  р а з л и ч н ы х ъ  п о ч в ен н ы х ъ  
в и д о в ъ  и р а з н о в и д н о с т е й , а  и м ен но: 1 ) п е с ч а н а я  п оч в а  (сы п у ч ій  
п е с о к ъ , с у х а я  п е с ч а н а я  п о ч в а , с у п е с ь ) , 2 )  г л и н и ст а я  п оч ва ( т я ж е 
л а я  г л и н а , об ы к н о в . г л и н и ст а я  п о ч в а , гл и н и сты й  п е с о к ъ ). 3 ) с у г л и -  
н о к ъ  (п л отн ы й , о б ы к н о в ен н ы й  и п е с ч а н ы й ), 4 )  п о д зо л ъ  (оЄ л ь ій , с Є -



р ы й , п епел ьн ы й и п р .) , 5 )  л е сс ъ , 6 )  м ер гел ь  (гл и н и ст ы й , п е с ч а н ы й ,  
и зв е с т к о в ы й ), 7 ) и зв е с т к о в а я  п оч ва (к а м ен и с т а я , п е с ч а н а я ), 8 )  п е 
р е г н о й н а я  п оч в а  (т о р ф я н а я , л Т ся а я , л у го в а я  и п р .) , 9 )  ч ер н о зе м ъ  
(п есч а н н ы й , су гл и н и сты й  и гл и н и ст ы й ), 1 0 )  с о л о н ч а к о в а я  зе м л я .

Р а с п о л а г а я  п о д о б н ы м ъ  п о д б о р о м ъ  п оч въ , п ол езн о  о д н а к о  п о к а 
з а т ь  о д н у  и т у  ж е  поч в у  к а к ъ  в ъ  в о зд у ш н о -с у х о м ъ  со ст о я н іи , т а к ъ  
и в ъ  е я  е с т е с т в е н н о м ъ  в и д ѣ , д л я  ч ег о  н а д о  и м ѣ ть (н а п р ., в ъ  к о- 
р о б к ѣ )  т щ а т е л ь н о  в ы н у т ы й  р а з р ѣ з ъ  п о ч в ы , или с о б с т в е н н о  р а с т и -  
т ел ь н а г о  сл о я , а  есл и  в о зм о ж н о , то  и п о д п о ч в ы . Д а л ѣ е , при и зл о -  
исеніи о б р а з о в а н ія  почвы , в есь м а  п о л езн ы м ъ  д ем о н стр а ти в н ы м ъ  п о -  
■собіемъ м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  кол л е к ц ія  г л а в н ѣ й ш и х ъ  г о р н ы х ъ  г іо р о д ъ  и 
п р о д у к т о в ъ  и х ъ  в ы в ѣ т р и в а н ія . Т а к а я  к ол л ек ц ія , н а г л я д н о  у к а з ы 
в а ю щ а я  к а к ъ  на т о т ъ  п ерв он ач ал ьн ы й  м а т е р іа л ъ , и з ъ  к о т о р а г о  о б р а 
з у ю т с я  п оч в ы , т а к ъ  и н а  р е зу л ь т а т ы  е г о  и зм ѣ н ен ія , д а е т ъ  х о р о ш е е  
л о н я т іе  о з н а ч е н ій  г о р н ы х ъ  п о р о д ъ  в ъ  п р о ц е с с ѣ  п о ч в о о б р а з о в а н ія .  
Т а к ія  к ол л ек ц іи  и м ѣ ю т ся  в ъ  п р о д а ж ѣ  (н а п р ., у Б -г  К г а п іг , в ъ Б о н н ѣ ) ,  
но д л я  ц ѣ л ей  п р е п о д а в а н ія  и х ъ  п р и х о д и т ся  и зв ѣ ст н ы м ъ  о б р а зо м ъ  
с и ст ем а т и зи р о в а т ь  и  доп о л н и т ь  о б р а з ц а м и  р у с с к и х ъ  н а зем н ы х ъ  о б р а 
м ован ій . П р о и с х о ж д е н іе  о р г а н и ч е ск о й  ч а ст и  п о ч в ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о 
к а з а н о  н а  о п ы т ѣ  г н іе н ія  о р г а н и ч е с к и х ъ  о с т а т к о в ъ , при ч ем ъ  л егк о  
Д ем о н ст р и р у ет ся  в ы д ѣ л е н іе  у гл ек и сл о т ы  и д р у г и х ъ  п р о д у к т о в ъ  г н іе 
н ія . Н ео б х о д и м ы й  дл я  п о д о б н а г о  о п ы т а  п р и б о р ъ  м о ж е т ъ  бы т ь  и з г о -  
т о в л е н ъ  б е з ъ  о с о б ы х ъ  з а т р у д а е н ій .

С о с т а в н ы я  ч а ст и  п о ч в ъ , н а п р ., п е с о к ъ , гл и н у, и зв ес т ь , п е р е г н о й  
и т . п ., м о ж н о  п о к а за т ь , если  п р и готов и ть  кол лек цію  и зъ  к а к о й -л и б о  
Ночвы (н а п р .,  и з ъ  ч ер н о зем а  и д р .) ,  при ч е м ъ  в ъ  о т д й л ь н ы х ъ  б а е -  
к а х ъ  (п р о б и р к а х ъ ) с о б р а т ь  п ол уч ен н ы й  при а н а л и зѣ  п есч а н ы я , 
гл и н и ст ы я , и зв ест к о в ы я  ч а ст и ц ы  и т . п. в ъ  т а к о м ъ  к ол и ч еств ѣ , к а 
к о е  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  д ѣ ііс т в и т ел ь н о м у  с о д е р ж а н ію  э т и х ъ  ч а ст ей , н а п р .,  
нъ 1 .0 0 0  ч а е т я х ъ  п оч вы . Т а к а я  п р ав и л ь н о  и ч и с т о  п о д о б р а н н а я  кол
е к ц і я  д а е т ъ  п о н я т іе  н е  тол ьк о  о  с а м и х ъ  в е щ е с т в а х ъ , н о  и о б ъ  
о т н о с и т ел ь н о м ъ  с о д е р ж а н іи  и х ъ  в ъ  п о ч в ѣ .

П р и с у т с т в іе  н и т р а т о в ъ  в ъ  п оч в ѣ  м о ж н о  п о к а за т ь  в ъ  водной  в ы -  
т я ж к ѣ , п р и г о т о в л е н н о й  и з ъ  д а н н о й  почвы , р еа к ц ія м и  о к р а ш и в а н ія  
(н а п р .,  д еф е н и л ъ -а м и н о м ъ ); въ  э т о /і-ж е  в ы т я ж к ѣ  м ож но п о к а за т ь  и 
Д р у г ія  в е щ е ст в а , х а р а к т ер и зу ю щ а я  п о ч в ен н у ю  ж и д к о с т ь . П о ч в ен н ы й  
в о з д у х ъ  м ож н о  д ем о н с т р и р о в а т ь  п о ср ед ст в о м ъ  п р и б о р о в ъ  Б у с с е в г о  
в Л ев и  или Г е й н р и х а .

О ри и зл о ж ен іи  м е х а н и ч е с к а г о  с о с т а в а  н о ч в ы  н е о б х о д и м о  и м ѣ т ь  
к ол л ек ц ію , по к р а й н ей  м ѣ р ѣ , и з ъ  д ес я т и  э л е м ен т о в ъ  м е х а н и ч е ск а г о  
Д и а л и за  (кам ни, х р я щ ъ , п е с о к ъ , п есч . пы ль и и л о в а ты е п р о д у к т ы ).  
Э ти м ъ  б у д е т ъ  д а н о  н а г л я д н о е  п о н я т іе  к а к ъ  о р а зл и ч іи  м е ж д у  ч а -



с т и д а м и , состав л я ю щ и м и  с к е л е т ъ  и м е л к о зем ъ , т а к ъ  и о к о л и ч е-  
с т в е н н о м ъ  о т н о ш ен іи  и х ъ  в ъ  п о ч в ѣ . П о л езн о  и м ѣ ть  т а к ія  кол лекціи  
и з ъ  р а з н ы х ъ  п о ч в ъ , р ѣ з к о  р а зл и ч а ю щ и х ся  м е ж д у  собою  по м ехани  
ч еск ом у  с о ст а в у  (н ап р ., п е с ч а н а я  и г л и н и ст а я ), но э г о  т р е б у е т ъ  бо л ь 
ш о го  т р у д а  н а  и з г о т о в л е н іе , и бо  н а д о  сам ом у п р о и зв ести  м е х а н и ч е -  
ск ій  а н а л и зъ  к а ж д о й  п о ч в ы . В м ѣ ст о  п р о д у к т о в ъ , п о м ѣ іц ен н ы х ъ  в ъ  
б а н к а х ъ , в ъ  к р а й н ем ъ  с л у ч а ѣ , м ож но о г р а н и ч и т ь с я  р а с п р е д ѣ л е н іе м ъ  
и х ъ  по с п о с о б у  К ы опа. Д а л ѣ е , н ео б х о д и м о  и м ѣ ть  к о л л ек д ію  п р и б о -  
р о в ъ  и п р и н а д л еж н о ст ей  дл я  м е х а н и ч е ск а г о  а н а л и за  (с и т а , ч а ш к и , 
си ф о н ы , о с а д о ч н ы е  и о т м ы в н ы е п р и б о р ы  и т . п .) .  Н а  у р о к а х ъ , з а  
н е д о с т а т к о м ъ  в р ем ен и , в о зм о ж н о  п р о и зв ести  лиш ь п р и м ѣ р н о е  о т м у -  
ч и в а н іе  п оч в ы , но во в р ем я  л ѣ т н и х ъ  з а н я т ій  м о ж н о  п о к а за т ь  в есь  
х о д ъ  м е х а н и ч е ск а г о  а н а л и за  при у ч а ст іи  са м и х ъ  у ч ен и к о в ъ , при  
ч е м ъ  п о л езн о  п р о и зв о д и т ь  а н а л и зъ  т а к и х ъ  п оч в ъ , в ъ  к о т о р ы х ъ  р а з -  
д ѣ л е н іе  ч а с т и д ъ  п р о и зв о д и т с я , срав н и тел ь н о , л егк о  (н а п р .,  п е с ч а -  
н ы х ъ ) или м ед л ен н о  (и л о в а т ы х ъ ) . П о л езн о , н а к о н е д ъ , д о к а з а т ь  п о д ъ  
м и к р о ск о п о м ъ  п е с о к ъ , п е с ч а н у ю  пы ль, и л о в а т ы е  п р о д у к т ы , д а б ы  
у ч ен и к и  м огли  у б ѣ д и т ь с я , ч то  эт и  м е х а н и ч е с к ія  со ст а в н ы я  ч а с т и  
п о ч в ъ  н е  т а к ъ  о д н о о б р а зн ы , к а к ъ  к а ж у т с я  при н а р у ж н о м ъ  о с м о т р ѣ .

Ф и з и ч е с к їя  с в о й с т в а  п о ч в ъ  в ъ  бол ы п и н ств ѣ  с л у ч а е в ъ  м ож н о  и зу 
ч а т ь  п р ям о оп ы тн ы м ъ  п у т е м ъ , при ч ем ъ  м о ж н о  п р о и зв е с т и  н а  у р о 
к а х ъ  о п р ед ѣ л е н іе  у д ѣ л ь н а г о , о б ъ е м н а г о  и к а ж у щ а г о с я  у д . в ѣ с д  
п о ч в ы , в ы ч и сл и ть  ск в а ж н о с т ь  и п о к а за т ь  и зм ѣ н ен ія  о б ъ е м а  п о ч в ъ . 
С в я зн о ст ь  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о к а за н а  н а д ъ  об р а зч и к а м и  п о ч в ъ  (п о  сп о 
с о б у  П Ію б л е р а  ил и  Г а б е р л а н д т а ) .  К а п и л л я р н ы я  я в л е н ія  п о ч в ы  
м ож н о л егк о  д е м о н с т р и р о в а т ь  к а к ъ  н а д ъ  всею  почвою , т а к ъ  и н а д ъ  
отдѣ л ь н ы м и  со став н ы м и  ч астя м и  (п е с к о м ъ , к а о л и н о м ъ , и зв ес т ь ю ,  
п е р е г н о е м ъ  и т .  п .) ,  д а б ы  д а т ь  п о н я т іе  о з н а ч е н ій  э т и х ъ  
ч а с т е й  при в о л осн ом ъ  д в и ж е н іи  в о д ы . В л а го ем к о ст ь  п оч в ы  м о ж е т ъ  
б ы т ь  л егк о  п о к а за н а  р азл и ч н ы м и  с п о с о б а м и , но при э т о м ъ  п о л езн о  
п р о и зв ести  о п ы т ъ  с ъ  п оч в ам и  н а б у х а ю щ и м и  (гл и н а , т о р ф ъ  и д р . )  и 
н е  н а б у х а ю щ и м и  (п е с о к ъ , и з в е с т ь  и д р .) ,  ч т о б ы  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  
д а т ь  п о н я т іе  о  к о л и ч ес т в ѣ  в о д ы , т р еб у ем о й  р а зн ы м и  п о ч в а м и  д л я  
с в о е г о  н а с ы іц е н ія .

П р о н и ц а е м о с т ь  поч вы  д л я  в о д ы  м о ж е т ъ  б ы т ь  д ем о н с т р и р о в а н а  в ъ  
в о р о н к ѣ  или в ъ  п р и б о р а х ъ  (н а п р .,  В е л и ч к о в с к а г о ), н о  едв а -л и  дл я  
э т о г о  н а д о  п р и б ѣ г а т ь  к ъ  прибора*мъ.

И с п а р е н іе  в о д ы  и з ъ  п оч вы  м ож но л е г ч е  в сего  п о к а за т ь  при п о 
м ощ и  эв а п о р о м ет р а ; дл я  д е м о н с т р а ц іи -ж е  в л ія н ія  р а зл и ч н ы х ъ  у сл о 
в ій  н а  и с п а р е н іе  почвою  в о д ы , н аи р ., р ы х л о ст и , п л о тн о ст и , о т ѣ -  
н е н ія  и т . п ., м о г у т ъ  б ы т ь  п р и г о д н ы  ц и л и н др ы  Н е с с л е р а  или Ф о 
г е л я , х о т я  в ъ  э т о м ъ  с л у ч а ѣ  п о т р е б у е т с я  бо л ь ш е в рем ен и  д л я  т о г о .



ч т о б ы  в и д ф т ь  р е зу л ь т а т ы  в л ія н ія  п о д о б н ы х ъ  ф а к т о р о в ъ  н а  и сп а -  
р е в іе .

П р и  р а зсм о т р ѣ н іи  и ст о ч н и к о в ъ  п о ч в ен н о й  вл аги  п о л езн о  п о к а 
з а т ь  о д н у  и т у  ж е  п о ч в у  в ъ  р а зл и ч н о м ъ  со ст о я н іи  в л а ж н о ст и , им ен но: 
с у х у ю , м ок рую  и с р е д н е -в л а ж н у ю .

И зу ч е н іе  о т н о ш е н ія  п оч в ы  к ъ  г а за м ъ  т р е б у е т ъ  для  о п ы то в ъ  б с -  
л ѣ е  или м е н іе  с л о ж н ы х ъ  п р и б о р о в ъ , но и з д ѣ с ь  м ож но д е м о н с т р и 
р о в а т ь  п о г л о іц е н іе  и д в и ж е н іе  г а з о в ъ  в ъ  п о ч в ѣ , н а п р ., п о к а за т ь  
о п ы т ъ  в ы д ѣ л е н ія  г а з о в ъ  и з ъ  п оч в ы , о н ы т ъ  Б а б о  н а д ъ  т о р ф о м ъ , 
о п ы т ъ  п р о п у с к а н ія  г а з о в ъ  ч р е з ъ  поч в у, п о г л о щ ен іе  и в ы д ѣ л е н іе  
г и гр о ск о п и ч еск о й  в о д ы  и т .  п . П о л е з н о  б ы л о -б ы  д ем о н с т р и р о в а т ь  
п о г л о ти тел ь н у ю  с п о с о б н о с т ь  о т н о с и т ел ь н о  г а з о в ъ  отдѣ л ьн ы м и  с о 
ста в н ы м и  ч астя м и  поч вы  (п е с к о м ъ , и зв е с т ь ю , глиною , в одн ою  окисью  
ж е л ѣ за , гу м у с о м ъ ).

Т ер м и ч еск ія  св о й ст в а  п о ч в ы ,— т еп л о ем к о с т ь , н а г р ѣ в а е м о с т ь , л у -  
ч е и с п у с к а н іе  и т е п л о п р о в о д н о с т ь ,— не м о г у т ъ  бы т ь  д ем о н с т р и р о в а н ы  
в ъ  к л а с с ѣ , в о -п е р в ы х ъ , п о т о м у , ч то  эти  св о й ст в а  и зсл ѣ д у ю т ся  п о 
м ощ ью  б о л ѣ е  или м е н ѣ е  с л о ж н ы х ъ  п р и б о р о в ъ  (и д о р о г и х ъ  д л я  с р е д 
н ей  ш колы ), а  в о -в т о р ы х ъ , п р о и зв о д ст в о  оп ы тов ъ  о п р ед ѣ л е н ія  т еп л о 
ем к ости , л у ч еи сп у ск а н ія , т еп л о п р о в о д н о с т и  и т . п . т р е б у ю т ъ  м н ого  
в р ем ен и  и не д о ст у п н о  при к л а ссн о м ъ  п р еп о д а в а н іи . О днако с л ѣ -  
Д у е т ъ  п о к а за т ь  п о ч в е н н ы е  т ер м о м етр ы  д л я  и з м ѣ р е н ія  т е м п е р а т у р ъ  
на р а зл и ч н о й  г л у б и н ѣ  и о зн а к о м и ть  у ч ен и к о в ъ  с ъ  п р о и зв о д ст в о м ъ  
н а б л ю д е н ій  н а д ъ  т ем п ер а т у р о ю  п оч в ы , т ѣ м ъ  б о л ѣ е , ч то  при у ч и л и 
щ а х ъ  с у іц е с т в у ю т ъ  м е т е о р о л о г и ч е с к ія  с т а н ц ій  2 - г о  р а з р я д а .

П р и  и зл о ж ен іи  хи м и ч еск и х ъ  с в о й с т в ъ  п оч в ы  п о л езн о  и м ѣ ть  к о л -  
л ек ц іи  а н а л и зо в ъ  р а з н ы х ъ  п оч в ъ , н а г л я д н о  п о к а зы в а ю щ и х ъ  хим и- 
ч е с к ій  с о с т а в ъ , н а  п о д о б іе  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  в ъ  п р о д а ж ѣ  а н а л и зо в ъ  
к ор м ов ы хъ  с р е д с т в ъ . П р а в д а , г о т о в ы х ъ  а н а л и зо в ъ  п о ч в ъ  н е  и м ѣ ет ся .  
и х ъ  н а д о  и зг о т о в и т ь  сам ом у, но р а д и  п о у ч и т ел ь н о ст и  та к ія  кол лек - 
Ціи п о ч в ъ  д о л ж н ы  бы т ь  п р и н а д л еж н о ст ь ю  о б ст а н о в к и  п р еп о д а в а н ія  
п о ч в о в ѣ д ѣ н ія , и б о  о н ѣ  л у ч ш е в с я к и х ъ  т а б л и ц ъ , д іа г р а м м ъ  и пр. 
м о г у т ъ  д а т ь  п о н я т іе  о с о с т а в ѣ  р а з н ы х ъ  поч въ , т . - е .  со б ст в ен н о  о б ъ  
и бсол ю тн ом ъ  к ол и ч еств ѣ  т ѣ х ъ  м и н ер а л ь н ы х ъ  и о р г а н и ч е ск и х ъ  в е -  
Щ еств ъ , в х о д я щ и х ъ  в ъ  с о с т а в ъ  п оч вы . П ри  и з л о ж е н іи  х и м и ч еск и х ъ  
с о с т а в н ы х ъ  ч а ст ей  п о ч в ы  и о б н а р у ж и в а е м ы х ъ  ими р е а к ц ій  п ол езн о  
Д ем о н стр и р о в а ть  т а к о в ы я  в ъ  к л а сс ѣ , нап р ., п о к а за т ь  р е а к ц ій  с т у -  
Д е н и ст а г о  г и д р а т а  к р ем н езем а  и е г о  сол ей , р е а к ц ій  о б р а зо в а н ія  и 
р а з л о ж е н ія  ц е о л и т о в ъ , о с н о в н ы х ъ  в о д н ы х ъ  си л и к атов ъ  и т . п . П ри  
и зу ч ен іи  г у м и н о в ы х ъ  в е щ е с т в ъ  почвы  н а д о  п о к а зы в а т ь  п о л у ч е н іе  
г У м уса, р а зл и ч н ы х ъ  г у м а т о в ъ , а т а к ж е  п р еп а р а т ы , о б ъ я с н я ю щ іе  о т 
н о ш е н іе  м е ж д у  м и н ерал ьн ы м и  и о р г а н и ч еск и м и  в е щ е ст в а м и  п о ч в ы .



Н а к о н е ц ъ , п о г л о ти тел ь н о й  с п о с о б н о с т и  п оч в ъ  но о т н о ш ен ію  к ъ  р а -  
с т в о р а м ъ  сол ей  д о л ж н ы  о т в е с т и  в и д н о е  м ѣ с т о  т ѣ м ъ  б о л ѣ е , ч т о  о п ы т ъ ,  
с л у ж а щ ій  о б ъ я с н е н іе м ъ  су щ н о ст и  э т о г о  св о й ств а , т а к ъ  п р о ст ъ  и в ъ  
т о -ж е  в р ем я  т а к ъ  п о у ч и т е л е н ъ , ч т о  н е  п р е д с т а в л я е т ъ  н и к а к и х ъ  з а -  
т р у д н е н ій  н и  в ъ  и зг о т о в л ен іи  п р и б о р а , ни в ъ  о т н о ш ен іи  врем ени . 
А  м е ж д у  т ѣ м ъ  и о д о б н ы й  о п ы т ъ  у к а ж е т ъ  у ч ен и к а м ъ  н а  все з н а ч е н іе  
э т о й  в а ж н о й  с п о с о б н о ст и  п о ч в ъ .

О п и са н іе  р а зл и ч н ы х ъ  в и д о в ъ  п о ч в ъ  д о л ж н о  с о п р о в о ж д а т ь с я  д е -  
м о н ст р и р о в а н іе м ъ  п о ч в е н н ы х ъ  о б р а з ц о в ъ , с и с т е м а т и ч ес к и  п о д о б р а н -  
н ы х ъ , при ч ем ъ  п ол езн о  и м ѣ ть г е р б а р ій  с п е ц іа л ь н ы х ъ  ф л ор ъ , т . - е .  
р а с т е н ій , св о й с т в е н н ы х ъ  п е с ч а н ы м ъ , гл и н и ст ы м ъ , и зв ес т к о в ы м ъ , б о -  
л отн ы м ъ  п о ч в а м ъ  и т . п. П о ч в ен н ы я  к а р т ы  (проф или и о б щ ія  к а р т ы )  
д о л ж н ы  т а к ж е  с о с т а в л я т ь  н ео б х о д и м ы й  п о с о б ія  по зе м л е д ѣ л ію .

П р е п о д а в а н іе  о б щ а г о  зе м л е д ѣ л ія  м о ж е т ъ  с о п р о в о ж д а т ь с я  лиш ь  
д ем о н с т р а ц ія м и  п р и б о р о в ъ , кол лек ц ій , м о д ел ей , р и су н к о в ъ  и пр ., т а к ъ  
к а к ъ  с ъ  с у щ н о ст ь ю  и в ы п о л н ен іем ъ  р а з н ы х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  п р іем о в ъ  
по о б р а б о т к ѣ , у д о б р е н ію  п о ч в ы , п о сѣ в у , у х о д у , у б о р к ѣ  р а с т е н ій  и 
т . п. у ч ен и к и  д о л ж н ы  б ы т ь  о зн а к о м л ен ы  в о -в р ем я  л ѣ т н и х ъ  п р а к ти -  
с к и х ъ  за н я т ій  н а  у ч е б н о м ъ  п о л ѣ . П ри  к л а ссн о м ъ  п р еп о д а в а н іи  к у р с а  
м о ж н о , н а п р ., п о к а за т ь  к ол л ек ц іи  у д о б р и т е л ь н ы х ъ  т у к о в ъ , п р и б о р ы  
и п р и н а д л е ж н о с т и  д л я  о п р е д ѣ л е в ія  к а ч е ст в ъ  с ѣ м я н ъ  и д р у г и х ъ  про
д у к т е  въ , д іа г р а м м ы , п о я сн я ю щ ія  с о с т а в ъ  у р о ж а е в ъ  и у д о б р е н ій ,  
г е р б а р ій  с о р н ы х ъ  т р а в ъ , и х ъ  с ѣ м я н ъ , м одел и  и т . п ., но, по с о д е р -  
ж а н ію  к у р са , л у ч ш и м ъ  п о с о б іе м ъ  з д ѣ с ь  б у д у т ъ  с л у ж и т ь  с и с т е м а т и -  
ч е с к ія  п р а к т и ч е с к ія  р а б о т ы  в ъ  в е с е н н ій  и л ѣ т н ій  п е р іо д ы .

Н а к о н ец ъ , при п р еп о д а в а н іи  ч а с т н а г о  зем л ед ѣ л ія  н е о б х о д и м о  и м ѣ ть  
п о д ъ  рук ам и  н е  тольк о к о л л ек ц ію  с ѣ м я н ъ  р а зл и ч н ы х ъ  с о р т о в ъ  п о- 
л е в ы х ъ  р а с т е н ій , б о л ѣ з н е н н ы х ъ  п о в р е ж д е н ій , г е р б а р ій , о б р а з ц ы  к о -  
л о с ь е в ъ , п о ч а т к о в ъ  и т .  п .,  н о  в есь м а  п о л езн ы м ъ  п о с о б іе м ъ  в ъ  этом ъ  
о т н о ш ен іи  м о г у т ъ  сл у ж и т ь  с т ѣ н н ы я  т а б л и ц ы  (в ъ  р а м к а х ъ  п о д ъ  с т е -  
к л о м ъ )г л а в н ѣ й ш и х ъ  п о л ев ы х ъ  р а с т ен ій  (н а п р ., р ж и , п ш ен и ц ы , п ол бы , 
я ч м ен я , о в с а , п р о са , к у к у р у з ы , гр еч и х и , г о р о х а , ч еч ев и ц ы , вики, л ьн а , 
конопли , п о д со л н еч н и к а , м а к а , р а п с а , г о р ч и ц ы , к а р т о ф ел я , свек лы , 
к л ев ер а , л ю ц ер н ы , т и м о ф еев к и  и д р .) .  К а ж д а я  т а к а я  т а б л и ц а  с о -  
с т о и т ъ  и з ъ  з а с у ш е н н а г о  и х о р о ш о  п р еп а р и р о в а н н а г о  р а с т е н ія  в ъ  
е г о  п ол н о мъ в и д ѣ  ( с ъ  к о р н я м и , ц в ѣ т а м и  и п р .) , а  т а к ж е  в с х о д о в ъ  
в ъ  р а з н ы х ъ  с т а д ія х ъ  р а з в и т ія , с о  в сѣ м и  с о р т а м и  з е р е н ъ , в а ж н ѣ іі-  
ш и х ъ  с ы р ы х ъ  и о б р а б о т а н н ы х ъ  п р о д у к т о в ъ , п о л у ч а ем ы х ъ  о т ъ  д а н -  
н а г о  р а с т е н ія ,  о б р а з ц а м и  п о в р е ж д е н ій  (болФ зн ям и, н а с е к о м ы м и  и 
п р .) ;  э т и к е т ъ  с о д е р ж и т ъ  к р а т к у ю  х а р а к т е р и с т и к у  п р е д с т а в л е н н а г о  
р а с т е н ія  въ к у л ь т у р н о м ъ  о т н о ш ен іи . С ловом ъ, п о д о б н ы й  т а б л и ц ы  
д о л ж н ы  и з о б р а ж а т ь  по в о зм о ж н о с т и  п ол н ѣ е и н а г л я д н ѣ е  в с е  х о з я й -



с т в е н н о -т е х н и ч е е к о е  з н а ч е н іе  д а н н а г о  к у л ь т у р н а г о  р а с т е н ія . Т а к ія  
т а б л и ц ы  м о г у т ъ  и м ѣ ть  д в о я к о е  у ч еб н о е  зн а ч е н іе :  в о -п е р в ы х ъ , о н ѣ  
ф и к еи р у ю т ъ  в н и м а н іе  у ч е н и к о в ъ  л у ч ш е  в с я к а г о  о п и са н ія , о ж и в л я ю т ъ  
и з л о ж е н іе  полевой к у л ь т у р ы  и д ѣ л а ю т ъ  е г о  бол ѣ е в р а зу м и тел ь н ы м ъ , 
а  в о  в т о р ы х ъ , о б о з р ѣ н іе  т а к и х ъ  табл и ц ъ  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  д о  и з в ѣ с т -  
н ой  степ ен и  к о н сп ек т о м ъ  по и с т о р іи  р а з в и т ія  и р а з в е д е н ія  т о го  или  
д р у г о г о  р а с т е н ія . В ъ  п о л е зн о м ъ  зн а ч ен ій  п о д о б н ы х ъ  т а б л и ц ъ  я  
у б ѣ д и л с я  и з ъ  м н о г о л ѣ т н я г о  о п ы т а  и х ъ  п р и м ѣ н ен ія  нри п р еп о д а в а -  
ніи  ч а с т н а г о  зе м л е д ѣ л ія . С ам о со б о ю  р а з у м ѣ е т с я , ч т о  т а к ія  т а б л и ц ы  
д о л ж н ы  б ы т ь  со ст а в л ен ы  в о зм о ж н о  т щ а т ел ь н ѣ е  и п о л н ѣ е  сам и м ъ  н р е
п о д а в а т е л е м ъ  зе м л е д ѣ л ія , и  дл я  э т о г о  н е  п о т р е б у е т с я  м н ого  с р е д с т в ъ .

В ы ш е п р и в е д е е н я ы м ъ  о б зо р о м ъ  у ч е б н ы х ъ  п о со б ій  при п р е п о д а в а -  
н іи  т е о р е т и ч е с к а г о  к у р са  зе м л е д ѣ л ія  н е  и с ч ер п ы в а е т с я , к о н е ч н о ,  
в с е  т о , ч т о  д о л ж н о  с л у ж и т ь  ср ед ст в о м ъ  д л я  пр авильной п о ст а н о в к и  
у ч е б н а г о  м е т о д а  и д о с т и ж е н ія  ц ѣ л и  п р еп о д а в а н ія  п р ед м ет а . В есьм а  
м н о г о е  зд ѣ с ь  за в и с и т ъ  о т ъ  зн а н ій  и о п ы т н о с т и  сам о го  п р е п о д а в а 
т ел я , о т ъ  м а т е р іа л ь н ы х ъ  с р е д с т в ъ , н а х о д я щ и х с я  в ъ  е г о  р а с п о р я -  
ж е н іи , о т ъ  в р ем ен и , о т в о д и м а г о  н а  з а н я т ія ,  и пр. К о  всем у эт о м у  
н е о б х о д и м о  п р и б а в и ть , ч то  д л я  д о с т и ж е н ія  л у ч ш ей  п остан ов к и  н а 
гл я д н о й  сто р о н ы  п р еп о д а в а н ія  в есь м а  в а ж н ы м ъ  ср ед ст в о м ъ  с л у ж и т ь  
х о р о ш о  о б с т а в л е н н ы й  р а б о ч ій  к а б и н е т ъ , в ъ  к о т о р о м ъ  м ож н о б ы л о -б ы  
п о д г о т о в л я т ь  н е о б х о д и м ы е  д л я  п р е п о д а в а н ія  оп ы ты  и п оя сн и тел ь н ы й  
кол л ек ц іи  п о ч в ен н ы х ъ  п р е п а р а т о в ъ , р а с т е н ій  и п р .,  н е  г о в о р я  о 
с а м о с т о я т е л ъ н ы х ъ  з а н я т ія х ъ  с а м о г о  п р е п о д а в а т е л я  и у ч ен и к о в ъ .  
Т акой  к а б и н е т ъ , с н а б ж е н н ы й  н ео б х о д и м ы м и  л а б о р а то р н ы м и  п р и еп о-  

со б л ен ія м и , д о л ж е н ъ  б ы т ь  с у щ е ст в е н н ы м ъ  у ч еб н ы м ъ  п о с о б іем ъ  пр и  
п р е п о д а в а н ій  зе м л е д ѣ л ія  н е  тол ьк о п отом у, ч то  о н ъ  я в л я е т с я  с р е д 
ст в о м ъ  д л я  л у ч ш ей  п о с т а н о в к и  д ем о н с т р а т и в н о й  сто р о н ы  п р е п о д а 
в а н ія , но е щ е  и п о т о м у , ч т о  м о г ъ -б ы  с л у ж и т ь  д л я  р а з в и т ія  сам о
д е я т е л ь н о с т и  у ч е н и к о в ъ  п у т е м ъ  и х ъ  л и ч н а го  о зн а к о м л е н ія  с ъ  в аж 
н е й ш и м и  п р а к т и ч еск и м и  п р іем ам и  и з с л ѣ д о в а н ія  м ех а н и ч еск и х ъ , ф и-  
н и ч е с к и х ъ  и хи м и ч еск и х ъ  СВОЙСТВЪ почвы  или, в о о б щ е  гов ор я , е я  
б о н и т и р о в к и , с ъ  п р остѣ й ш и м и  пр іем ам и и з с л ѣ д о в а н ія  сѣ м я н ъ  (кул ь
т у р н ы х ъ  и с о р н ы х ъ  р а с т е н ій ) , у д о б р е н ій , а  т а к ж е  с ъ  м етодам и н а -  
б л ю д ен ій  и и зсл ѣ д о в а н ій  н а д ъ  самы м и р а с т е н ія м и , пол уч аем ы м и  о т ъ  
н и х ъ  п р о д у к т а м и  и т .  п . П о д о б н ы я  са м о ст о я т ел ь н ы й  з а н я т ія , п р о
и зв о д и м ы й  п о  о п р ед ѣ л е н н о й  п р о гр а м м ѣ  п о д ъ  р у к о в о д ст в о м ъ  п р еп о 
д а в а т е л я  к а к ъ  в ъ  зи м н е е  в р е м я , т а к ъ  о т ч а ст и  и в ъ  л ѣ т н ій  п е р іо д ъ ,  
м огл и -бы  п р о и зв о д и т ь с я  съ  уч ен и к ам и  д в у х ъ  п о сл ѣ д н и х ъ  к л а ссо в ъ  
и я в л я ю т ся  в а ж н ы м и , в о -п е р в ы х ъ , потом у ч то  при т а к и х ъ  з а н я т ія х ъ  
У ч ащ іеся  б у д у т ъ  с о зн а т е л ь н ѣ е  о т н о си т ь ся  к ъ  и зу ч а ем ы м ъ  в ъ  к у р с ѣ  
в е м л ед ѣ л ія  п о л о ж ен ія м ъ  и в ы в о д а м ъ , а сл ѣ д о в а тел ь н о  б у д у т ъ  о с н о -



в а т ел ь н ѣ е  п р іо б р ѣ т а т ь  с п е ц іа л ь н ы я  зн а н ія , и б о  в ъ  сел ь ск о м ъ  х о- 
зя й с т в ѣ  в есь м а  м н о г о е  п о з н а е т с я  эм п и р и ч еск и , п о с р е д с т в о м ъ  н а б л ю 
дении и и з с л ѣ д о в а и ій , и зъ  к о т о р ы х ъ  з а т ѣ м ъ  м ож н о у ж е  д ѣ л а т ь  б о -  
л ѣ е  или м е н ѣ е  в ѣ р н ы я  за к л ю ч ен ія ; а  в о -в т о р ы х ъ , п о д о б н ы й  э к с п е 
р и м ен та л ь н ы й  з а н я т ія  у ч а щ и х с я  в ъ  с р е д н и х ъ  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен 
н ы х ъ  ш к о л а х ъ  в ы зы в а ю т ся  н е п о с р е д ст в е н н ы м и  т р е б о в а н ія м и , п р е д ъ 
являем ы м и им ъ тою  д е я т е л ь н о с т ь ю , к а к а я  о ж и д а е т ъ  и х ъ  п о  о к о н ч а н іи  
к у р с а . Д ѣ л о  в ъ  т о м ъ , ч то  в ъ  п о с л ѣ д н е е  время м н о гіе  и з ъ  у ч е н и -  
к о в ъ  с р е д н и х ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ ъ  п о с т у п а ю т ъ  на д о л ж н о с т и  
у ч и т ел е й  н и зш и х ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  ш к о л ъ , у ѣ з д н ы х ъ  а гр о н о м о в ъ , 
т е х н и к о в ъ  зем ск о й  с л у ж б ы , п о м о щ н и к о в ъ  за в ѣ д ы в а ю щ и х ъ  и н а  
б л ю д а т е л е й  в ъ  р а з н ы х ъ  о п ы т н ы х ъ  с е л ь с к о -х о зя й с т в . у ч р е ж д е н ія х ъ  
и т .  п . Е д в а -л и  н у ж н о  р а з ъ я с н я т ь , н а ск о л ь к о  в а ж н о  во в с ѣ х ъ  т а 
к и х ъ  р о д а х ъ  д е я т е л ь н о с т и  в с е с т о р о н н е е  с п е ц іа л ь н е є  о б р а зо в а н іе  и 
ч т о  о д н ѣ  к н и ж н ы я  з н а н ія  н е д о с т а т о ч н ы  дл я  у с п е ш н о с т и  о зн а ч е н 
н ой  д е я т е л ь н о с т и . А  п о т о м у  и о ч е в и д н о , ч т о  о б у ч е н іе  сел ь ск ом у  
х о з я й с т в у  л и ц ъ , г о т о в я щ и х с я  к ъ  п р а к т и ч еск о й  д е я т е л ь н о с т и  у к а -  
з а н н а г о  р о д а , д о л ж н о  б ы т ь  н а п р а в л ен о , помимо в с е г о  п р о ч а г о , к ъ  
р а з в и т ію  в ъ  н и х ъ  с а м о ст о я т ел ь н о й  л и ч н ой  и н и ц іа т и в ы , по кр ай н ей  
м Є р Є 5 н а ст о л ь к о , ч т о б ы  д а т ь  им ъ в о зм о ж н о ст ь , в ъ  с л у ч а е  н а д о б н о 
с т и , с р а зу  п р и н я т ь ся  з а  д Є л о . С ам о со б о ю  р а з у м е е т с я ,  ч то  в о п р о съ  
о  н а д л е ж а щ е й  п о с т а н о в к е  с а м о с т о я т е л ь н ы х ъ  за н я т ій  у ч ен и к о в ъ  в ъ  
зе м л е д е л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  правильно р а зр Є ш еш ь  
л и ш ь в ъ  с в я зи  с ъ  и з м Є н є н і є м в  о р г а н и з а ц іи  э т и х ъ  за в е д е н ій  к а к ъ  
в ъ  о т н о ш ен іи  м а т ер іа л ь н о й  о б с т а н о в к и , у ч е б н ы х ъ  п о с о б ій  и у ч е б 
н а г о  п ер со н а л а , т а к ъ  и в ъ  о т н о ш ен іи  с о д е р ж а н ія  и р а сп р ед Є л ен Ія  
о б щ и х ъ  и с п е ц іа л ь н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ  о б р а з о в а н ія , у ч е б н а г о  врем ени ,, 
о т в о д и м а г о  н а  и з у ч е н іе  т е х ъ  и д р у г и х ъ , н а к о н е ц ъ , в ъ  о т н о ш ен іи  
у с т р о й с т в а  у ч е б н о -п р а к т и ч е с к и х ъ  у ч р е ж д е н ій , с л у ж а щ и х ъ  д л я  п о 
с л е д о в а т е л ь н а ™  и ц Є л е с о о б р а зн а г о  о зн а к о м л е н ія  у ч а щ и х с я  с ъ  при- 
м е н е н іе м ъ  н а у ч н ы х ъ  зн а н ій  к ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и .

Н о  к ром Є  в с ег о  эт о г о  и з у ч е н іе  з є м л є д Є л ія  в ъ  с р е д н и х ъ  ш к о л а х ъ  
д о л ж н о  с о п р о в о ж д а т ь с я  е щ е  пол евы м и за н я т ія м и  у ч а щ и х с я , к о т о р ы я  
в в о д я т с я  в ъ  с и с т е м у  и х ъ  о б р а зо в а н ія  к а к ъ  д о  т е о р е т и ч е с к а г о  и з у 
ч е н ія  к у р са , т а к ъ  и в ъ  о с о б е н н о с т и  в ъ  с в я зи  с ъ  ним ъ и д а ж е  послѣ  
у с в о е н ія  в с е х ъ  о с н о в н ы х ъ  п о л о ж е н ій  к у л ь т у р ы  р а с т е н ій . О р г а н и за -  
ц ія  п о д о б н ы х ъ  за н я т ій  по з є м л є д Є л ію  д о л ж н а  б ы т ь  н а п р а в л е н а  к ъ  
о зн а к о м л ен ію  у ч ен и к о в ъ  съ  техн и ч еск и м и  п р іем а м и  и сп о л н ен ія  р а з 
л и ч н ы х ъ  р а б о т ъ  и с ъ  у п о т р е б л е н іе м ъ  в а ж н е й ш и х ъ  с е л ь с к о -х о зя й 
с т в е н н ы х ъ  м а ш и н ъ  и о р у д ій , при ч ем ъ  у ч а щ іе с я  д о л ж н ы  я с н о  п о 
н и м ать  всЄ н ео б х о д и м ы й  у сл о в ія  л ля у с п Є ш н а г о  в ы п ол н ен ія  к а ж д о й  
с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н о й  р а б о т ы  и тЄ  н а у ч н ы я  д а н н ы я , н а  к о и х ъ  о с н о 



ван о п р а в и л ь н о е  й й іп о л н ен іе  э т и х ъ  п о с л ѣ д н и х ъ  (см . п р и м ѣ р н ы я  п р о 
гр а м м ы  п р а к т и ч е ск и х ъ  з а н я т ій  в ъ  зе м л е д е л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ ).

В ъ  у ч е б н о м ъ  о т н о ш ен іи  сам ое в а ж н о е  за к л ю ч а е т с я  в ъ  т а к о й  п о 
с т а н о в к е  п р а к т и ч е ск и х ъ  за н я т ій  по к у л ь т у р е  р а с т е н ій , п р и  к о т о 
рой м о г л а -б ы  б ы т ь  в ы я с н е н а  с в я зь  н а у ч н ы х ъ  д а н н ы х ъ  с ъ  п р а к т и 
чески м и п р іем а м и , д л я  т о г о  ч т о б ы  эт и  п о с л Є д н іє  бы ли в о зм о ж н о  
бол Є е о см ы сл ен ы  и п р а в и л ь н о  осв Є щ ен ь ї, сл овом ъ , ч т о б ы  при э т о м ъ  
т е о р ія  до п о л н я л а  п р а к т и к у , и о б р а т н о . Е сл и  у ч а щ іе с я  о в л а д е ю т ъ  
в с Є м ь  эт и м ъ , т о  ц Є л ь  и х ъ  п р а к т и ч е с к а г о  о б р а з о в а н ія  б у д е т ъ  д о 
с т и г н у т а ; п р и г о т о в л е н іе -ж е  и з ъ  н и х ъ  т ех в и к о в ъ -и с п о л в и т е л е й  р а з 
н ы х ъ  р а б о т ъ , н а п р .,  о б р а з ц о в ы х ъ  п а х а р ей , к о сц ов ъ  и т . п ., н е  м о 
ж е т ъ  со ст а в л я т ь  з а д а ч у  с р е д н я г о  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н а г о  у ч и л и щ а ,  
и б о , с ъ  о д н о й  ст о р о н ы , с т е п е н ь  с о в е р ш е н с т в а  в ъ  т е х н и к е  р а б о т ы  
п р іо б р Є т а е т с я  д о л г и м ъ  в р е м е н е м ъ , к а к и м ъ  ш к ол а  н е  р а с п о л а г а е т ъ  
и р а с п о л а г а т ь  н е  м о ж е т ъ , а  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы — у ч а щ іе с я  с р е д н е й  
ш кол ы  г о т о в я т с я  н е  в ъ  о п ы т н ы е  р а б о ч іе ,  а  по п р еи м у щ еств у  д л я  
в е д е н ія  с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а  или д л я  о б у ч е н ія  ем у, сл Є д о в а т ел ь н о , 
к ъ  т а к о й  д е я т е л ь н о с т и , к о т о р а я  т р е б у е т ъ  с о б ст в ен н о  зн а н ія  о с н о 
в а н ій  п р а к т и ч е ск и х ъ  н р іем о в ъ  и у м е н ь я  п о к а за т ь  и х ъ  д р у г и м ъ .  
П о эт о м у  о б у ч е н іе  т ех н и ч еск и м ъ  н р іем а м ъ  зе м л е д Є л ія  и д о л ж н о  н а 
х о д и т ь с я  в ъ  с о о т в Є т с т в іи  с ъ  эти м и  за д а ч а м и , и к а ж д а я  ш кол а д о л ж н а  
р а с п о л а г а т ь  х о зя й ст в е н н ы м и  у г о д ь я м и  (полям и, л у га м и  и т .  п .), к о 
т о р ы я  м огл и -бы  с л у ж и т ь , в о -п е р в ы х ъ , д л я  р а з в е д е н ія  в озм ож н о п о л 
ной к ол л ек ціи  п о л ев ы х ъ  р а с т е н ій , п р о и зв о д с т в а  о п ы т о в ъ  н а д ъ  ним и  
с ъ  у ч еб н о ю  ц Є л ь ю  и д л я  с и с т е м а т и ч е с к а г о  о зн а к о м л е н ія  со всЄми  
к ул ьтурн ы м и  п р іем ам и  зе м л е д Є л ія , н ео б х о д и м ы м и  д л я  ц Є л е с о о б р а з-  
н а г о  в о зд Є л ь їв а я ія  р а с т е н ій , а  в о -в т о р ы х ъ , д л я  о зн а к о м л е н ія  с ъ  
т е м ъ  з н а ч е н іе м ъ  и о т н о ш е н іе м ъ , к о т о р ы я  д о ж н о  и м Є т ь  пол евое х о 
зя й с т в о , к а к ъ  и в с я к а я  д р у г а я  о т р а с л ь , в ъ  п р ав и л ь н о  у с т р о е н н о м ъ  
и м Є п іи ; с л Є д о в а т е л ь н о , з д Є с ь  д о л ж н ы  б ы т ь  п о к а за н ы  п р іем ы  о р г а -  
н и з а ц іи  к а к ъ  пол евого х о зя й с т в а , т а к ъ  и в с е г о  х о зя й с т в а  в ъ  ц е л о м ъ .

П р а к т и ч е с к ія  з а н я т ія  п о  зем л ед Є л ію  м о г у т ъ  б ы т ь  п о д г о в и т ел ь -  
ны ми, н а п р ., в ъ  н и зш и х ъ  к л а с с а х ъ , и с и ст ем а т и ч еск и м и  в ъ  в ы с ш и х ъ , 
послЄ т о го  к а к ъ  п р о й д ен о  о б щ е е  и ч а с т н о е  зе м л е д ѣ л іе . П о  с у щ е с т в у  
д е л а  за н я т ія  но к у л ь т у р е  р а с т е н ій  д о л ж н ы  п р о и зв о д и т ь ся  в ъ  п о -  
с л е д о в а т е л ь н о м ъ  п о р я д к е , н а ч и н а я  с ъ  в е с н ы  и в ъ  т е ч е н іе  в с ег о  
•л Є тн яго  п е р іо д и , сл Є д о в а т ел ь н о  с ъ  п одготов к и  почвы  п о д ъ  п о с е в ъ  и 
о к а н ч и в а я  р а б о т а м и  по у бор к Є  и п о л у ч е н ію  т ѣ х ъ  ч а ст ей  р а с т е н ія  
(п л о д о в ъ , с е м я н ъ , с т е б л е й , к о р н е й  и п р .) , р а д и  к о т о р ы х ъ  они в о з 
д е л ы в а ю т с я . Д л я  т о г о , ч то б ы  т а к ія  за н я т ія  м огли п р и н ест и  п о л ь зу  
У чащ им ся в ъ  с м ы с л е  р а с ш и р е н ія  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н а г о  к р у г о з о р а  
и п р іо б р Є т е н ія  и зв Є с т н а г о  у м е н ь я .в ъ  р а зл и ч н ы х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  п р іе^



м а х ъ  п о л ев о г о  х о зя й с т в а , н ео б х о д и м о , ч т о б ы  у ч а щ іе е я  бы ли д о с т а 
т о ч н о  озн а к о м л ен ы , в о -п е р в ы х ъ , с ъ  о со б ен н о стя м и  р а з в и т ія  с а м и х ъ  
к у л ь т у р н ы х ъ  р а с т е н ій  н а  м ѣ с т ѣ  и х ъ  п р о и з р а с т а н ія , а  в о  в т о р ы х ъ , 
с о  в с ѣ м и  тѣ м и  п р а к т и ч еск и м и  пр іем ам и, к о т о р ы м и  в о зм о ж н о  с о д ѣ й -  
с тв о в а т ь  э т о м у  р а зв и т ію , н а к о н е ц ъ , в ъ -т р е т ь и х ъ , в с е  э т о  н е о б х о д и м о  
п о с т а в и т ь  в ъ  т ѣ св у ю  с в я зь  с ъ  п о л о ж ен ія м и  н а у к и , д о к а з а т ь  и х ъ  н а  
д ѣ л ѣ , с ъ  к ак ов ою  ц ѣ л ью  н а д о  о т в ест и  н а д л е ж а щ е е  м ѣ с т о  р а зл и ч н ы м ъ  
пол ев ы м ъ  о п ы та м ъ . В ъ  э т и х ъ  в и д а х ъ  н а  у ч е б н о м ъ  полѣ д о л ж е н ъ  
н а х о д и т ь ся  в о зм о ж н о  пол ны й и р а з н о о б р а зн ы й  м а т е р іа л ъ  в ъ  в и д ѣ  
к ол л ек ц іи  и з ъ  в с ѣ х ъ  х о зя й с т в е н н ы х ъ  г р у п п ъ , а  им енно: х л ѣ б н ы х ъ ,  
б о б о в ы х ъ , м а сл и ч н ы х ъ , п р я д и л ь н ы х ъ , к о р н е п л о д н ы х ъ , к о р м о в ы х ъ , 
п р я н ы х ъ  р а с т е н ій  и т . п.; д а л ѣ е , д о л ж е н ъ  б ы т ь  у с т а н о в л е н ъ  и з в ѣ с т -  
ны й с ѣ в о о б о р о т ъ , п р и м ѣ н и тел ьн о  к ъ  м ѣ стн ы м ъ  к л и м а т и ч еск и м ъ , 
п о ч в е н н ы м ъ  и х о зя й ст в е н н ы м ъ  у с л о в ія м ъ , в ъ  к отор ом ъ  см ѣ н а  р а с т е 
н ій  д а в а л а -б ы  в о зм о ж н о ст ь  о зн а к о м и т ь ся  на практик ѣ  с о  в сѣ м и  т е х 
н и ч еск и м и  пріем ам и п о  р а з в е д е н ію  р а с т е н ій , н а к о н е ц ъ , у ч е б н о е  поле  
д о л ж н о  б ы т ь  с н а б ж е н о  в о зм о ж н о  р а з н о о б р а зн о ю  к о л л ек ц іею  р у ч н ы х ъ  
и к о и и ы х ъ  о р у д ій  и м а ш и н ъ , н е о б х о д и м ы х ъ  д л я  р а б о т ъ .

Р а з н о о б р а з іе  в оздѣ л ы ваем ы хт» р а с т е н ій  д а е т ъ  в о зм о ж н о сть  о зн а 
ком и ть  у ч е н и к о в ъ  с ъ  к ул ьтурн ы м и  р а с т ен ія м и  и и х ъ  р а з в и т іе м ъ  в ъ  
ес т е с т в е н н ы х ъ  у с л о в ія х ъ , а  при д о с т а т о ч н о  пол ном ъ и н в ен т а р ѣ  м о ж н о  
о зн а к о м и т ь  с о  в сѣ м и  п р а к т и ч е ск и м и  сп о со б а м и  к ул ьтур ы . П у т е м ъ  
с а м о с т о я т е л ь н ы х ъ  н а б л ю д е н ій  з а  п о с т е п е н н ы м ъ  р а з в и т іе м ъ  р а с т е н ій ,  
с о п р о в о ж д а е м ы х ъ  о т ъ  в р ем ен и  д о  в р ем ен и  д ем о н ст р а т и в н ы м и  о б ъ -  
я с н е н ія м и  п р еп о д а в а т е л я , у ч ен и к и  м о г у т ъ  в п ол н ѣ  о зн а к о м и т ь ся  с ъ  
о с о б ен н о с т я м и  р а з в и т ія  о т д ѣ л ь н ы х ъ  р а с т е н ій , при ч ем ъ  бо л ь ш и м ъ  
п о д с п о р ь е м ъ  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  с о с т а в л е н іе  к о л л ек ц ій  (в ъ  в и д ѣ  н е -  
б о л ь ш и х ъ  г е р б а р іе в ъ )  р а з в о д и м ы х ъ  р а с т ен ій , по в о зм о ж н о сти  в ъ  
р а з н ы я  с т а д ій  и х ъ  р а з в и т ія , н а п р ., в ъ  с о с т о я н іи  в с х о д о в ъ , в ъ  п е 
р ів  д ъ  к у щ е н ія , к о л о ш ен ія  и  пр.; с о с т а в л е н іе  к о л л ек ц ій  в а ж н ѣ й ш и х ъ  
с о р н ы х ъ  т р а в ъ  (о д н о л ѣ т н и х ъ  и м н о го л ѣ т н и х ъ ), с ъ  у к а за н ія м и  о тн о 
си т ел ь н о  в р ем ен и  и м ѣ с т а  р а з в и т ія ,  с о б и р а н іе  о б р а з ц о в ъ  б о л ѣ зн е н -  
н ы х ъ  п о в р е ж д е н ій  (п а р а зи т н ы м и  гр и б к а м и , н а сѣ к о м ы м и  и т .  п.) 
м о ж е т ъ  зн а ч и т е л ь н о  уя сн и ть  уч ащ и м ся  е с т е с т в е н н ы й  усл ов ія  р а з в и т ія  
р а с т е н ій . В е с ь м а  в а ж н ы м ъ  зн а н іе м ъ , п р іо б р ѣ т а ем ы м ъ  п р ак ти ч еск и , 
н а д о  с ч и т а т ь  о зн а к о м л е н іе  с ъ  о с о б ен н о с т я м и  р а з в и т ія  к о р н ев о й  си 
стем ы , п о  к р а й н ей  м ѣ р ѣ , в а ж н ѣ й ш и х ъ  р а с т е н ій  (р ж и , п ш ен и ц ы , о в с а ,  
я ч м ен я , п р о са , к у к у р у зы , г о р о х а , вик и , льна, конопли , к о р м о в ы х ъ  
т р а в ъ  и д р .) ,  д л я  ч е г о  н ео б х о д и м о  д е м о н с т р и р о в а т ь  у ч ен и к а м ъ  корни  
о зн а ч е н н ы х ъ  р а с т е н ій  в ъ  три  п е р іо д а  в е г е т а т и в н о й  д ѣ я т е л ь н о с т и  
р а с т е н ій :  в ъ  с о с т о я н іи  в с х о д о в ъ , в ъ  п е р іо д ъ  п ол н аго  к у щ е н ія  и во  
врем я ц в ѣ т е н ія . П о л езн о  т а к ж е  о б р а щ а т ь  в н и м а н іе  на о с о б ен н о с т и



в ъ  р а з в и т іи  с т е б л й ы х ъ  о р г а н о в ъ  (н а п р ., с т е п е н ь  к у щ е н ія , в ы со т у  
с т е б л я , число м е ж д о у зл ій , р а з в и т іе  л и ст ь ев ъ  и т . п .);  наскол ько  
в о зм о ж н о , с л ѣ д у е т ъ  у к а зы в а т ь  н а  о с о б ен н о с т и  и зн а ч е н іе  с о р т о в ы х ъ  
отл и ч ій  у  и з в ѣ с т н ы х ъ  р а с т е н ій  и т . д .  В с е  э т о , в м ѣ с т ѣ  в зя т о е ,  
Д а ет ъ  у ч а щ и м ся  б о л ѣ е  или м е н ѣ е  полное и  я сн о е  п о н я т іе  о р а зл и ч іи  
и с в о й с т в а х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  р а с т е н ій  въ  и х ъ  е с т е с т в е н н о м ъ  в и д ѣ .

К у л ь т у р н ы е  п р іем ы  и з у ч а ю т с я  при в ы п ол н ен іи  в с ѣ х ъ  р а б о т ъ , в ъ  
п о р я д к е  и х ъ  с л ѣ д о в а н ія — при п о д г о т о в к е  почвы  п о д ъ  я р о в ы я  и ози м ы я  
р а с т е н ія ,  при п о с ѣ в ѣ , у х о д ѣ  и у б о р к ѣ  р а зв о д и м ы х ъ  р а с т е в ій , при  
ч е м ъ  р а з н о о б р а з іе  п о с л ѣ д н и х ъ  д о с т а в и т ъ  в озм о ж н о ст ь  о б р а т и т ь  в н и 
м а н іе  н а  и сп о л н ен іе  к а к ъ  о б щ е -р а с п р о с т р а н е н н ы х ъ  в ъ  п р а к т и к ѣ  
к у л ь т у р н ы х ъ  п р іем о в ъ , т а к ъ  р а в н о  и т а к и х ъ , к о т о р ы е  ср а в н и т ел ь н о  
р ѣ ж е  п р и м е н я ю т с я  и м ен н о  в ъ  р у сск о й  сел ь ск о -х о зя й с т в ен н о й  прак
т и к ;  при эт о м ъ  в озм ож н о б у д е т ъ  п р о и зв ес т и  ср а в н и тел ь н у ю  п р ак
т и ч еск у ю  о ц ѣ н к у  р а зл и ч н ы х ъ  н р іем о в ъ , с ъ  у к а за н іе м ъ  н а и б о л ѣ е  
ц ѣ л е с о о б р а зн ы х ъ .

П р и  п о д о б н ы х ъ  р а б о т а х ъ , о д н а к о , н е о б х о д и м о  р а зл и ч а т ь  о б щ іе  
к у л ь т у р н ы е п р іем ы , п р и м ѣ н я ем ы е ко в с ѣ м ъ  р а с т е н ія м ъ , б е з ъ  о т н о -  
ш е н ія  к ъ  д ѣ л и  и х ъ  р а з в е д е н ія , о т ъ  с п е ц іа л ь н ы х ъ  п р іем о в ъ , у п о т р е -  
б и т ел ь н ы х ъ  лиш ь при к у л ь т у р ѣ  и з в ѣ с т н ы х ъ  в и д о в ъ  и  н а х о д я щ и х с я  
в ъ  пр я м ой  за в и си м о ст и  о т ъ  х о зя й ст в е н н а г о  н а з н а ч е н ій  послЄ д н и х ъ .  
С ъ  у ч еб н о й  т о ч к и  з р ѣ в ія  п о л езн о  п о р у ч а т ь  сп е ц іа л ь н ы я  р а б о т ы  п р е 
и м у щ е с т в е н н о  лиш ь п о сл ѣ  п р іо б р ѣ т е н ія  н ѣ к о т о р а г о  н а в ы к а  в ъ  о б щ и х ъ  
п р іе м а х ъ . У ч а щ іе с я  у п р а ж н я ю т с я  с н а ч а л а  в ъ  б о л ѣ е  п р о е т ы х ъ , н е  
т р е б у ю щ и х ъ  о с о б а г о  и зо щ р ен ія  в ъ  т е х н и к ѣ  и с п о л н ев ія , а  з а т ѣ м ъ  
п е р е х о д я т ъ  к ъ  р а б о т а м ъ  б о л ѣ е  слож ы ы м ъ, т р еб у ю щ  им ъ п р е д в а р и -  
т е л ь н ы х ъ  с в Є д Є н ій  по о б щ ем у  зе м л е д ѣ л ію  и н Є к о т о р а г о  и зо щ р ен ія  
н абл ю д ател ь н ости  и с о о б р а зи т е л ь н о ст и . Э тим ъ п у т ем ъ  б у д е т ъ  д о с т и 
г а т ь с я  и з в ѣ с т н а я  п о сл ѣ д о в а т ел ь н о ст ь  в ъ  о б у ч ен іи  п р а к т и к ѣ  зе м л е -  
д Є л ія . Д ля р а з в и т ія  въ  у ч а щ и х ся  с о зн а т е л ь н а г о  о т н о ш ен ія  при п р и -  
м ѣнеы іи р а зл и ч н ы х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  р а б о т ъ , н е о б х о д и м о  эт и  п о ел ѣ д н ія  
п о с т а в и т ь  в ъ  т ѣ с н у ю  с в я зь  съ  т е о р е т и ч е с к и м ъ  к у р со м ъ , у к а зы в а т ь  
о с н о в а н ія  для  к а ж д о й  р а б о т ы  и в е ст и  эт и  п о с л ѣ д н ія  т а к ъ , ч то б ы  
Онѣ обн и м ал и  в о зм о ж н о  п о л н ѣ е  п р о й д ен н о е  в ъ  к л а сс ѣ . С ъ  этою  
Цѣлью н у ж н о , ч т о б ы  в о  в р ем я  п р а к т и ч е ск и х ъ  за н я т ій  у ч ен и к и  п р о 
д е л ы в а л и  п р и м ѣ р н о  сл ѣ д у ю щ ій  ци клъ р а б о т ъ , в ы зы в а ем ы х ъ  п о с л е 
д о в а т ел ь н о ст ь ю  к у л ь т у р н ы х ъ  п р іем о в ъ  при р а з в е д е н іи  р а с т е н ій :
а ) п о  у д о б р е н ію  п оч в ы  —  в ы в озк а  н а в о за  н а  поля, ск л а д ы в а н іе  его  
в ъ  к у ч и  (о п р ед Є л е н іе  к о л и ч еств а  н а в о з а  н а  д е с я т и н у ) , р а з б и в к а  н а 
в о з а  по полю , з а д ѣ л к а  е г о  н а  и зв ѣ с т н у ю  гл у б и н у , сп о со б ы  у д о б р е н і я 
И ск усств ен н ы м и  тук ам и  (н а п р ., ф осф ор и тн ою  м ук ою , с у п ер ф о сф а т а м и , 
И зв есть ю , ги п со м ъ , сел и тр ою , кал ій ны м и тук ам и  и т .  п .), п р и м Є н ен іе



ж и д к и х ъ  т у к о в ъ , к о м п о ст н а го , з е л е н а г о  у д о б р е н ія  и пр.; Ъ) по о б р а -  
б о т к ѣ  п о ч в ы — в сп а ш к а  о б ы к н о в ен н а я  и г л у б а я , в зм е т ъ  ж п и в ь я , д е р 
н и н ы  ( л у щ е н іе ) ,  п а х а н іе  п о ч в о у г л у б и т е л е м ъ , с о х а м и  и косулям и, 
д в о е н іе  и т р о е н іе  м н о го к о р п у сн ы м и  пл угам и, эк ст и р п а т о р а м и , ш в ед-  
оки м и б о р он ам и  и пр ., б о р о н о в а н іе  с ъ  р а зл и ч н о ю  цѣ л ы о и у к а т ы -  
в а н іе  почвы ; п а р о в а я  о б р а б о т к а  поля; с )  по п о с ѣ в у — в ы б о р ъ  и п о д 
г о т о в к а  с ѣ м я н ъ  к ъ  н осѣ в у , р а с п р е д ѣ л е н іе  сѣ м я н ъ  р у к а м и , р а з б р о с 
ны м и и р я до в ы м и  сѣ я л к а м и , за д ѣ л к а  сѣ м я н ъ  р а зн ы м и  сп о с о б а м и  
( за п а ш н и к а м и , п л у го м ъ , с о х о ю , б о р о н а м и  и п р .), у к а т ы в а н іе  п о с ѣ в о в ъ , 
в ы р а щ и в а н іе  р а з с а д ы  и в ы с а д к а  ея  н а  м ѣ сто; б )  по у х о д у  з а  р а -  
с т е н ія м и — б о р о н о в а н іе , у к а т ы в а н іе , м о т ы ж е н іе  и о к у ч и в а н іе  руч н ы м и  
и кон ны м и о р у д ія м и , п р о р ѣ ж и в а н іе , п о л о ть е, п а с ы н к о в а н іе , п е р е н іе ,  
пол ивка р а с т е н ій  и т . п.; е )  по у б о р к ѣ  р а с т е н ій — т е р е б л е н іе  и с р ѣ -  
з ы в а н іе  р а с т е н ій  (с ер п о м ъ , к осою , сѣ покосилкам и и ж н е й к а м и ), в я зк а  
в ъ  сн о п ы  и с у ш к а  н а  пол ѣ  (с г р е б а н іе ,  к о п н е н іе , к л а д к а  в ъ  б а б к и ,  
к р е с т ц ы , су сл о н ы , ш а т р ы  и т .  п .) , в о зк а  с ъ  пол я , к л а д к а  в ъ  о д о н ь я ,  
с к и р д ы , с т о г а  и пр.; £) м о л о т ь б а  р а с т е н ій  руч н ы м и  и м аш инны м и  
с п о с о б а м и  (в ал ьк ам и , ц ѣ п а м и , м олотилкам и, тёр к ам и  и п р .), р а з д ѣ л к а  
в о р о х а  (в ѣ я н іе  и т . п .) ,  с \ш к а  и с о р т и р о в а в іе  зе р е н ъ ; §•) о п р е д ѣ -  
л е н іе  к о л и ч ес т в а  и к а ч е с т в а  у р о ж а е в ъ  (в зв ѣ ш и в а н іе м ъ  и в ы ч и с л е-  
н іе м ъ ) , п р о б н ы й  у м о л о т ъ , о п р е д ѣ л е н іе  н а т у р ы  с ѣ м я н ъ , о п р е д ѣ л е н іе  
к а ч е с т в ъ  к л у б н ей , к о р н ей  и п р .

К о н е ч н о , п о д о б н о ю  п р огр ам м ою  м о ж е т ъ  б ы ть  н а м ѣ ч е н ъ  тол ьк о  
с а м ы й  с у щ е с т в е н н ы й  к р у г ъ  т ѣ х ъ  п р а к т и ч е ск и х ъ  р а б о т ъ . к отор ы я  
д о л ж н ы  б ы т ь  в ы п ол н яем ы  в о о б щ е  при к у л ь т у р ѣ  р а с т е н ій . Н о  н а  
п р а к т и к ѣ  у ч ен и к о в ъ  н а д о  о зн а к о м и ть  и с ъ  н ѣ к о т о р ы м и  ч а ст н ы м и  
к у л ь т у р н ы м и  п р іем ам и , к а са ю щ и м и ся  тол ьк о и з в ѣ с т н ы х ъ  р а с т ен ій ;  
т а к іе  п р іем ы  у ч ен и к и  м о г у т ъ  и з у ч а т ь , н а п р и м ѣ р ъ , в ъ  хм ел ь н и к ѣ , 
п р и  р а з в е д е н іи  т а б а к а , в о зд ѣ л ы в а н іи  к о р м о в ы х ъ  т р а в ъ , к у к у р у зы  
н а  з е р п о  и дл я  си л о со в а н ія  и т . п.

С ам ы й с п о с о б ъ  в е д е н ія  п р а к т и ч еск и х ъ  з а н я т ій  д о л ж е н ъ  с о с т о я т ь  
в ъ  сл ѣ д у ю щ ем ъ . Т а к ъ  к а к ъ  в ъ  п е д а г о г и ч е с к о м ъ  о т н о ш ен іи  в есь м а  
в а ж н о  н е  тол ьк о н а у ч и т ь  у ч а щ и х ся  р а зл и ч н ы м ъ  п р а к т и ч еск и м ъ  п р іе -  
м а м ъ  з е м л е д ѣ л ія , н о  в ъ  о с о б е н н о с т и  п р іу ч и т ь  и х ъ  к ъ  с о зн а т е л ь н о м у ,  
ц е л е с о о б р а зн о м у  т р у д у , то  в ъ  э т и х ъ  в и д а х ъ  р а б о т а м ъ  по зе м е д ѣ л ію  
н а д о  п р и д а т ь  в о зм о ж н у ю  п о с т еп ен н о с т ь , с о ст о я щ у ю  в ъ  т о м ъ , ч т о б ы  
у ч ен и к и  исполняли сн а ч а л а  б о л ѣ е  л егк ія  и п р о ст ы я  по с у щ е с т в у  р а 
б о т ы , а  за т ѣ м ъ  п е р е х о д и л и -б ы  к ъ  б о л ѣ е  т р у д н ы м ъ  и сл ож и ы м ъ . В ъ  
з т о м ъ  см ы сл ѣ  п р а к т и ч е ск ія  з а н я т ія  по зем л ед ѣ л ію  м о г у т ъ  р а з д е 
л я т ь ся  н а  д в а  п е р іо д а :  п о д го т о в и тел ь н ы й  и с и с т е м а т и ч е с к и . В ъ  
п е р в о м ъ  п е р іо д ѣ  п р ак ти к ою  за н и м а ю т ся  п р еи м у щ ес т в ен н о  у ч ен и к и  
н и зш и х ъ  к л а с с о в ъ , а  во в т о р о м ъ — у ч ен и к и  в ы сш и х ъ  к л а с с о в ъ , п р о -



сл у ш а в ш іе  о б щ ій  к ^ р съ  зе м л е д ѣ л ія . В ъ  I  и I I  к л а сс а х ъ  у ч ен и к и  в ы -  
'п о л н я ю т ъ  о б щ ія  р а б о т ы , б о л ѣ е  ц р о ст ы я  и л егк ія , т р е б у ю щ ія  п р и -  

м ѣ н ен ія  гл а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  р у ч н ы х ъ  о р у д ій . В ъ  І І І -м ъ  к л а сс ѣ , о т ч а ст и  
и во І І -м ъ , уч ен и к и  д о л ж н ы  бы ть  п р іу ч а ем ы  к ъ  вы и олнен ію  р а б о т ъ  
п ахотн ы м и  о р у д ія м и  (п л у г а м и , со х а м и , б о р о н а м и ), сѣ ял ьн ы м и  м а ш и 
нам и и т .  п. К ъ  числу п р а к т и ч е ск и х ъ  за н я т ій  I I I  г о  кл асса  н а д о  о т 
н ести  т а к ж е  пол евы я за н я т ія , н а п р ., по оп р ед ѣ л ен ію  м о щ н о ст и  з а л е -  
г а н ія  и с в о й с т в ъ  п о ч в е н н ы х ъ  с л о е в ъ  (с о ст а в л е н іе  проф иля п о ч в ы ), 
у р о в н я  г р у н т о в о й  в о д ы , с в о й с т в ъ  р а с т и т е л ь н а г о  п ок ров а  и т . п. П о
с р е д с т в о м ъ  т ѣ х ъ  и д р у г и х ъ  за н я т ій  уч ен и к и  п р іо б р ѣ т а ю т ъ  п р а к т и -  
ч е с к ія  д а н н ы я , с л у ж а щ ія , с ъ  о д н о й  стор он ы , п од го т о в и тел ь н ы м и  д л я  
л у ч ш а г о  у с в о е н ія  к у р с а  о б щ а г о  зе м л е д ѣ л ія , а  с ъ  д р у г о й — д л я  о з н а 
йом л ен ій  с ъ  п р іем ам и  п р а к т и ч е ск и х ъ  и зсл ѣ д о в а н ій  н о л ев о й  поч вы . 
П о сл ѣ  и з у ч е н ія  к у р с а  о б щ а г о  зе м л е д ѣ л ія  (в ъ  І Т -м ъ  к л а ссѣ ) у ч ен и к а м ъ  
м о ж е т ъ  б ы т ь  п ор уч ен о  и сп о л н ен іе  р а б о т ъ  б о л ѣ е  с п е ц іа л ь н а г о  х а р а к 
т е р а , т р е б у ю щ и х ъ  по св о ей  с у щ н о ст и  п р ед в а р и т ел ь н ы х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  и 
н ѣ к о т о р а г о  н а в ы к а  в ъ  и х ъ  в ы п ол н ен іи ; п р а к т и ч еск ія  з а н я т ія  с ъ  
э т о г о  к л а сса  п р іо б р ѣ т а ю т ъ  х а р а к т е р ъ  с и ст ем а т и ч еск ій , с о ст о я щ ій  
в ъ  п о с л ѣ д о в а т ел ь н о м ъ  х о д ѣ  р а б о т ъ  по в о зд ѣ л ы в а н ію  р а с т е н ій . Т а к ія  
р а б о т ы , к а к ъ  м о т ы ж ен іе , п о л о т ь е , п о с а д к а  к о р т о ф ел я , ж а т в а  х л ѣ -  
б о в ъ , к о с ь б а  т р а в ы  и т . п ., д о л ж н ы  п р о и зв о д и т ь с я  п р еи м у щ ест в ен н о  
Учениками н и зш и х ъ  к л а ссо в ъ , в ъ  р а б о т а х ъ -ж е  со х а м и , п л угам и , з а 
п аш н и к ам и , б о р о н а м и , косил кою , ж а т в е н н о ю  м аш иною , м олотилкою , 
в ѣ ялкою  и т . п. д о л ж н ы  у ч а с т в о в а т ь  п о -о ч ер ед н о  уч ен и к и  с т а р ш и х ъ  
кл ассовъ; н а к о н е ц ъ , р а б о т ы  б о л ѣ е  с п е ц іа л ь н а г о  х а р а к т е р а , н а п р .,  
н ы р а щ и в а н іе  р а з с а д ы , у х о д ъ  з а  х м ел ем ъ , п о л у ч е н іе  с ѣ м я н ъ  к ор м о- 
в ы х ъ  т р а в ъ , с и л о с о в а н іе , о п р е д ѣ л е н іе  к а ч е с т в ъ  у р о ж а я  и т .  д ..  
Д олж ны  п р о и зв о д и т ь ся  п р ед п о ч т и т ел ь н о  у ч ен и к а м и  с т а р ш а г о  к л а сса . 
Т ѣ  р а б о т ы , к о т о р ы я  по с в о ем у  с о д е р ж а н ію  и зн а ч е н ію  н е  м о г у т ъ  
П овтор яться  (н а п р .,  п о с ѣ в ъ , р а б о т а  косил кам и , ж н ей к а м и  и п р .), про
и з в о д я т с я  д ем о н с т р а т и в н о  п р е д ъ  веѣм и уч ен и к а м и  д а н н а г о  к л а сса , 
при ч е м ъ  они с о -о ч е р е д н о  у ч а с т в у ю т ъ  в ъ  и х ъ  в ы п ол н ен іи . Н о  т а 
кое р а с п р е д ѣ л е в іе  р а б о т ъ  не в с е г д а  м о ж е т ъ  д о с т и г а т ь с я , п о то м у  
Что у ч ен и к и  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ ъ  в ъ  л ѣ т н ій  п е р іо д ъ  и м ѣ ю тъ  
и Д р у г ія  з а н я т ія  (н а п р ., по з о о т е х н іи , г е о д е з іи , с а д о в о д с т в у  и т . п .),  
Ь с л ѣ д ст в іе  ч е г о  т е к у щ ія  с р о ч н ы я  р а б о т ы  исп ол н яю тся  у ч ен и к а м и  
к а к о го -л и б о  и зв ѣ ст н а г о  к л а сса , н о  при эт о м ъ  в с е -т а к и  н е о б х о д и м о  з а 
б л а г о в р е м е н н о  н а з н а ч а т ь  н а  р а б о т ы  п о  зем л ед ѣ л ію  т ѣ  им енно к л ассы , 
к а к іе  по с у щ е с т в у  д ѣ л а  м о г у т ъ  б ы т ь  в ъ  д а н н о е  в р ем я  н а и б о л ѣ е  
П ригодны м и. В о о б щ е  п р а к т и ч еск и м ъ  р а б о т а м ъ  по зе м л е д ѣ л ію  д ол ж н о  
о т д а в а т ь  п р е д н о ч т е н іе  п е р е д ъ  д р у ги м и  за н я т ія м и  на т о м ъ  осн о в а н ій , 
Нто по х о д у  д ѣ л а  з д ѣ с ь  б ы в а ю т ъ  в есь м а  важ н ы я р а б о т ы , к о т о р ы я



н е  м о г у т ъ  п о в т о р я ть ся , а  с ъ  д р у г о й  ст о р о н ы  — в ъ  р у с с к и х ъ  с е л ь с к о -  
х о зя й с т в е е н ы х ъ  ш к о л а х ъ  зе м л е д ѣ л іе  в о  в ся к о м ъ  сл у ч а ѣ  и м ѣ е т ъ  
г л а в н о е  з н а ч е в іе  с р е д и  д р у г и х ъ  сп е ц іа л ь н ы х ъ  п р ед м ет о в ъ  о б у ч е н ія .

М е т о д и ч е с к а я  с т о р о н а  о б у ч е н ія , о с н о в ы в а я с ь  н а  в ы ш е у к а за н н ы х ъ  
з а д а ч а х ъ  п р а к т и ч е с к а г о  п р еп о д а в а н ія , б у д е т ъ  с о ст о я т ь  в ъ  том ъ , ч то  
прп п р о и зв о д с т в ѣ  в ся к ой  р а б о т ы , п р остой  или сл о ж н о й , н е о б х о д и м о  
п р е ж д е  в с е г о  о б ъ я с н и т ь  у ч ен и к а м ъ  е я  су щ н о ст ь  и ц ѣ л ь , п о к а за т ь  
у п о т р е б л е н іе  т о г о  или д р у г о г о  о р у д ія  и у с л о в ія  ц ѣ л ес о о б р а зн о й  р а 
б о т ы  им ъ  п о ст еп ен н о , а  з а т ѣ м ъ  у п р а ж н я т ь  у ч а щ и х с я  в ъ  п р о и зв о д -  
е т в ѣ  д а н н о й  р а б о т ы  по м ѣ р ѣ  в о зм о ж н о с т и , п о к а  они  б о л ѣ е  или м е- 
н ѣ е  н е  о с в о я т с я  с ъ  е я  п р а к т и ч еск и м ъ  в ь ш о л н ен іем ъ . П р и  э т о м ъ  на  
т я ж е л ы я  р а б о т ы  (н а п р ., в сп а ш к у  п л у го м ъ , сохою  и д р .)  н а д о  н а з н а 
ч а ть  по д в а  у ч е н и к а , т а к ъ  к а к ъ  в ъ  т е ч е н іе  8 -м и ч а со в о й  р а б о т ы  
н е л ь з я  р а зсч и т ы в а т ь  н а  е я  п р о и зв о д и т ел ь н о ст ь  в ъ  т о м ъ -ж е  см ы сл ѣ , 
к а к ъ  у  в зр о с л а г о  р а б о ч а г о , и с о в е р ш е н н о  н е с о с т о я т е л ь н о  то  м н ѣ н іе ,  
по к о т о р о м у  т р у д ъ  у ч ен и к а  р а с ц ѣ н и в а е т с я  с о о б р а з н о  с ъ  т р у д о м ъ  
н а с т о я щ а г о  р а б о т н и к а ; н а д о  пом нить, ч т о  р а б о т а  у ч ен и к а  ест ь  о б у 
ч е н іе , а  н е  э к с п л о а т а ц ія  ф и зи ч еск о й  силы , к ак ов ой  у  м ал ь ч и к ов ъ  и 
н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  ст о л ь к о , к а к ъ  у  в зр о сл а г о  р а б о ч а г о , п р и в ы к ш аго  
к ъ  т я ж е л о м у  т р у д у , м о ж е т ъ  б ы т ь , съ  д ѣ т с т в а , т о г д а  к а к ъ  у ч ен и к и  
с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н ы х ъ  ш к о л ъ  только въ ш к о л ѣ  и б е р у т с я  з а  по- 
д о б н ы я  р а б о т ы . П р и  п о з т о р е н іи  и зв ѣ ст н ы х ъ  р а б о т ъ  п о л езн о  п р е д о 
с т а в л я т ь  у ч а щ и м ся  н ѣ к о т о р у ю  с а м о ст о я т ел ь н о с т ь  в ъ  д а н н о й  с ф е р ѣ у 
н а ч и н а я  о т ъ  с а м о г о  н а ч а л а  и о к а н ч и в а я  в сѣ м и  тѣ м и п р іем а м и , с ъ  
к о т о р ы м и  с в я за н о  п р и г о т о в л е н іе , и сп о л н ен іе  и за в е р ш е н іе  д а н н о й  
р а б о т ы . Т ол ь к о  п р и  т а к и х ъ  у с л о в ія х ъ  я в л я е т с я  пол ная в о зм о ж н о с т ь  
л и ч н о  вникнуть во в сѣ  т ѣ  м елочи п р о и зв о д и м ы х ъ  р а б о т ъ , к о т о р ы я  н е  
в с е г д а  м о г у т ъ  б ы т ь  р а з ъ я с н е н ы  н а  с л о в а х ъ , н о  з н а н іе  к о т о р ы х ъ  с о 
с т а в л я е т ъ  н е п р ем ѣ н н о е  у сл о в іе  в с я к а г о  п р а к т и ч еск а г о  д ѣ л а . П о д о б н о е  
д е т а л ь н о е  о т н о ш е н іе  к ъ  р а б о т а м ъ  в о о б щ е  с л у ж и т ъ  с р е д с т в о м ъ  дл я  
р а з в и т ія  в ъ  у ч а щ и х с я  х о зя й ст в е н н о й  см ётки  и п р ед у см о т р и тел ь н о ст и  
к о т о р ы я  в е с ь м а  н у ж н ы  дл я  б у д у щ и х ъ  с ел ь ск о -х о з . д ѣ я т е л е й  и за д а т к и  
к о т о р ы х ъ  м о г у т ъ  б ы т ь  п р іо б р ѣ т е н ы  е щ е  в о  в р ем я  ш к о л ь н ы х ъ  за н я т ій .  
Э та  с т о р о н а , т а к ъ  с к а за т ь , с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н а г о  в о с п и т а н ія  или 
т ех н и ч ес к о й  дисци пл и ни ровки  с о с т а в л я е т ъ , б е з ъ  со м н ѣ н ія , о д н у  и зъ  
в есь м а  с у щ е с т в е н н ы х ъ  з а д а ч ъ  п р а к т и ч е с к а г о  о б у ч е н ія  в ъ  ш к олѣ , 
г д ѣ  н е л ь зя  п р и го т о в и т ь  м а с т е р а -а г р о н о м а , но м ож н о  в о с п и т а т ь  сел ь -  
с к а г о  х о зя и н а  д л я  п р а к т и ч е ск о й  ж и зн и . И  есл и  су щ еств ую щ ая  с р е д -  
н ія  ш к ол ы  не в с е г д а  д о с т и г а ю т ъ  о с у щ е с т в л е н ія  послѣ а,ней  п р ак ти 
ч еск о й  з а д а ч и , т о  э т о  о б ъ я с н я е т с я  тол ьк о  т ѣ м ъ , ч т о  с а м а я  о р г а 
н и з а ц ія  э т и х ъ  ш к о л ъ  е щ е  не вп ол н ѣ  з а к о н ч е н а  и с о в е р ш е н н а .

Д л я  т о г о , ч т о б ы  у ч ен и к и  отн оси л и сь  к ъ  п р о и зв о ди м ы м ъ  р а б о т а м ъ



в н и м а т е л ь н е е  и с а м о с т о я т е л ь н е е , в е сь м а  п о л езн о  в ъ  п е д а г о г и ч е с к о м ъ  
см ьіслЄ  за с т а в л я т ь  и х ъ  в е с т и  п о д р о б н у ю  о т ч е т н о с т ь  в с ем у  т о м у , что  
и м ъ  п р и х о д и тся  н а б л ю д а т ь  и и сп ол н я ть  в о  в р ем я  п р а к т и ч е ск и х ъ  з а 
н я т ій . С ъ э т о ю  ц Є лью  к а ж д ы й  у ч ен и к ъ  п о л у ч а е т ъ  п л а н ъ  п о л ев ы х ъ  
у ч а с т к о в ъ , к н и ж к у  для  р а з л и ч н ы х ъ  за п и сей  и л и ст ъ  б у м а ги , р а з 
г р а ф л ен н ы й  им ъ  с а м и м ъ  п о  у к а з а н н о й  ф орм Є . Н а  п л а н е  у ч ен и к и  
о т м е ч а ю т ъ  р а с п о л о ж е н іе  п о с е в о в ъ  в ъ  т ек ѵ щ е м ъ  г о н у , с ъ  о б о зн а ч е -  
н іем ъ  (п о  м а с ш т а б у )  п р о ст р а н с т в а , за н я т а г о  к а ж д ы м ъ  р а с т е н іе м ъ .  
Л и с т ъ  б у м а г и , в ъ  ф орм Є  вЄ до м о с ти  о посЄ в Є  и  у р о ж а й н о ст и  р а зл и ч 
н ы х ъ  р а с т ен ій , с л у ж и т ъ  д л я  в ы р а ж е н ія  числам и р е зу л ь т а т о в ъ  п р ои з-  
в е д е н н ы х ъ  р а б о т ъ ,  а к н и ж к а  п р е д с т а в л я е т ъ  д н е в н и к ъ  в с ѣ х ъ  н а -  
б л ю д е н ій  и р а б о т ъ , и с п о л н е и н ы х ъ  в ъ  т е ч е н іе  в есн ы , л Є ти  и  о сен и  
д а н н а г о  г о д а .  Д а н н ы я  д л я  э т и х ъ  о б о зн а ч е н ій  б у д у т ъ  имЄ т ь  о т ч а с т и  
о б щ ій  х а р а к т е р ъ , о т ч а с т и  ж е  у к а ж у т ъ  н а  и з в е с т н у ю  с т е п е н ь  с а м о 
ст о я т е л ь н а ™  о т н о ш е н ія  у ч ен и к о в ъ  к ъ  п р а к т и ч еск и м ъ  за н я т ія м ъ ,—  
т а к ъ , о б о з н а ч е н іе  пл ощ ади  д л я  р а с т е н ій  п о л у ч а ется  и з ъ  н е п о с р е д 
ст в ен  н ы х ъ  и зм Є р е н ій  п о л ев ы х ъ  у ч а с т к о в ъ , но при эт о м ъ  к а ж д ы й  
у ч е н и к ъ  д о л ж е н ъ  ли чн о с о с т а в и т ь  с и т у а ц ію  т а к и х ъ  у ч а с т к о в ъ  по  
м а с ш т а б у . И зг о т о в л е н іе  в Є дом ости  о п о с е в а х ъ  и у р о ж а я х ъ , х о т я  и 
п р о и з в о д и т с я  по о б щ и м ъ  р у б р и к а м ъ , но при э т о м ъ  к а ж д ы й  у ч ен и к ъ  
в ы ч и с л я е т ъ  н а  о с н о в а н ій  п о л у ч е н н ы х ъ  д а н н ы х ъ  р е зу л ь т а т ы  в о зд ѣ -  
л ы в а н ія  и зв Є с т н а г о  р а с т е н ія , н а ч и н а я  с ъ  о п р ед Є л е н ій  г у с т о т ы  по
с е в а ,  п р о д о л ж и т ел ь н о сти  п р о и з р а с т а н ія  и о к а н ч и в а я  п р о ц ен т н ы м ъ  
р а с ч и с л е н іе м ъ  с о с т а в н ы х ъ  ч а с т е й  у р о ж а я  к а ж д а г о  о т д Є л ь н а го  р а 
с т е н ія ;  к ром Є  т о г о , з д Є с ь -ж е  отм Є ч аю тся  р е з у л ь т а т ы  о п ы т о в ъ , п р о 
и зв о д и в ш и х ся  в ъ  т е к у щ е м ъ  г о д у ,  в л ія н іе  р а зл и ч н ы х ъ  к л и м а т и ч еск и х ъ  
ф а к т о р о в ъ , б о л е з н е н н ы х ъ  п о в р е ж д е н ій  и т . п. Н є сом нЄ н н о , в с Є  п о - 

д о б н ы я  д а н н ы я , за н о си м ы й  к а ж д ы м ъ  у ч ен и к о м ъ  в ъ  в Є д о м о ст ь , 
и м Є ю т ь  б л и ж а й ш е е  з н а ч е н іе  в ъ  см ьіслЄ  н а г л я д н о с т и  и з о б р а ж е н ія  
р е з у л ь т а т о в ъ  в с е х ъ  п р о и з в е д е н н ы х ъ  р а б о т ъ . Н а к о н е ц ъ , ч т о  к а с а е т с я  
д и е в н и к о в ъ , т о  п о л ь за  о т ъ  н и х ъ  в ъ  у ч еб н о м ъ  см ь ісл Є  м о ж е т ъ  б ы т ь  
за м Є т н а  лиш ь т о г д а ,  к о г д а  в е д е н іе  п о д о б н ы х ъ  за п и с е й  н а х о д и т с я  
п о д ъ  р у к о в о д ст в о м ъ  и к о н т р о л ем ъ  п р еп о д а в а т е л я . П р и  пр ав и л ьн ой  
п о с т а н о в к е  э т о г о  дЄ>ла, к о т о р а я  за к л ю ч а е т с я  в ъ  т о м ъ , ч т о б ы  у ч е 
ники за н о си л и  в ъ  д н ев н и к и  п р о и зв о д и м ы й  ими н а б л ю д ен ія  и р а 
б о т ы  в ъ  и з в е с т н о й  с и с т е м е ,  р а з ъ я с н е н іе  к от о р о й  д ѣ л а е т с я  п р еп о -  
д а в а т е л е м ъ , п о д о б н ы й  и з л о ж е н ія  у ч ен и к о в ъ  н а  б у м а г е  св о и х ъ  в п е-  
чатлЄ н ій  м о г у т ъ  сл у ж и т ь  въ у ч е б н о м ъ  о т н о ш ен іи  х о р о ш и м ъ  с р е д 
с т в о м ъ  д л я  т о г о , ч т о б ы  в с я к ія  п р а к т и ч е ск ія  з а н я т ія  получили н а д 
л е ж а щ е е  з н а ч е н іе  и у св ои л и сь  у ч а щ и м и с я . Т а к ъ  к а к ъ  при н а ч а л е  
п р а к т и ч е ск и х ъ  р а б о т ъ  п р еп о д а в а тел ь  при са м о м ъ  и х ъ  вы п ол н евіи  
р а з ъ я с н я е т ъ  у ч е н и к а м ъ  су щ н о ст ь  и зн а ч е н іе  р а б о т ъ , у к а з ы в а е т ъ
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н а  с в я зь  п р а к т и ч е с к и х ъ  п р іем о в ъ  с ъ  п о л о ж ен ія м и  зем л ед ѣ л ь ч еск о й  
т е о р ій ,  а в о  в р ем я  д е м о н с т р а т и в н ы х ъ  э к с к у р с ій  п о к а зы в а е т с я  и 
о б ъ я с н я е т с я  в с е  т о , ч т о  в ъ  д а н н о е  в р е м я  и м ѣ е т ъ  о т н о ш е в іе  к ъ  в оз-  
д ѣ л ы в а ем ы м ъ  р а с т е н ія м ъ , то  в с л ѣ д с т в іе  в с е г о  э т о г о  у ч ен и к и  п р і-  
о б р ѣ т а ю т ъ  об ш и р н ы й  м а т е р іа л ъ , к о т о р ы й  они д о л ж н ы  ли чн о п е р е 
р а б о т а т ь  ДЛЯ ТОГО, ч т о б ы  ИЗЛОЖИТЬ ВЪ д н е в н и к ѣ  ВЪ и зв ѣ ст н о й  СИ' 

стем ѣ  н ео б х о д и м ы й  д а н н ы я ; кром ѣ  т о г о , б л а г о д а р я  т о м у -ж е , 
о н и  п р а к т и ч еск и м ъ  п у т е м ъ  п р іо б р ѣ т а ю т ъ  су щ ест в ен н ы й  с в ѣ д ѣ н ія  
п о  ч а с т н о м у  зем л ед ѣ л ію , к о т о р ы я  з а т ѣ м ъ  б у д у т ъ  с и ст ем а т и зи р о в а н ы  
и д о п о л н ен ы  в ъ  к у р сѣ  э т о г о  п р е д м е т а . П ри в н и м а тел ь н о м ъ  о т п о ш е-  
ніи  и и н т е р е с ѣ  к ъ  д ѣ л у , при а к к у р а т н о м ъ  з а н е с е н ій  п р а к т и ч е ск и х ъ  
д а н н ы х ъ , п о д о б н ы е  д н е в н и к и  я в л я ю т ся  дл я  с а м и х ъ  у ч ен и к о в ъ  и з в ѣ с т -  
ны м и у ч еб н ы м и  п о с о б ія м и , КОТОрЫіМИ они д о р о ж а т ъ :  м н о г іе  у н о с я т ъ  
с ъ  с о б о ю  т а к іе  д н ев н и к и  по о к о н ч а н іи  к у р са  в ъ  ш колѣ . О зн а ч е н -  
н ы е  дн ев н и к и  м о г у т ъ  б ы т ь  в е д е н ы  у ч ен и к а м и  лиш ь п о сл ѣ  т о го , 
к а к ъ  они  о зн а к о м я т с я  с ъ  к у р со м ъ  о б щ а г о  зе м л е д ѣ л ія , с л ѣ д о в а т е л ь н о ,  
к о г д а  п р а к т и к а  п о л у ч а е т ъ  си стем ати ч еск и й  х а р а к т е р ъ , п о то м у  ч то  
д о  э т о г о  (в ъ  н и зш и х ъ  к л а с с а х ъ ) , пока у ч ен и к и  за н и м а ю т ся  п о д г о 
т ов и тел ьн ою  п р ак ти к ою , з а  н е д о с т а т к о м ъ  т е о р е т и ч е с к и х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  
п о  о б щ ей  к у л ь т у р ѣ  р а с т е н ій , они н е  м о г у т ъ  е щ е  в ъ  т ех н и ч ес к о м ъ  
о т н о ш ен іи  с и с т е м а т и ч н о  и з л а г а т ь  св о и  н а б л ю д е н ія  и р а б о т ы  по в о з-  
д ѣ л ы в а н ію  р а с т е н ій . В ъ  т е ч е н іе  л ѣ т а  д н ев н и к и  о т ъ  в р ем ен и  д о  в р е 
м ен и  п р о см а тр и в а ю тся  п р е п о д а в а т е л е м ъ  в ъ  п р и су т ст в іи  в с е г о  к ласса, 
пріи ч е м ъ  д ѣ л а ю т е я  н е о б х о д и м ы я  д о п о л н ен ія  и р а з ъ я с н е н ія . Д ѣ л о  
э т о  не т а к ъ  сл ож н о  и за т р у д н и т е л ь н о , к а к ъ  н ѣ к о т о р ы е  п о л а г а ю т ъ , 
а  с ъ  у ч е б н о й  точки з р ѣ н ія  в есь м а  п о л езн о , п о т о м у  ч то  к а ж д ы й  у ч е -  
н и к ъ , в ъ  за в и си м о ст и  о т ъ  е г о  п о зн а н ій , с о о б р а зи т е л ь н о с т и  и вним а- 
н ія  по о т н о ш е н ію  к ъ  п р а к т и ч еск и м ъ  з а н я т ія м ъ , н еп р ем ѣ н н о  о б н а -  
р у ж и т ъ  в о  в с ѣ х ъ  с в о и х ъ  з а п и с я х ъ  с т е п е н ь  и н т е р е с а  и п о н и м а н ія  
д ѣ л а . П р а к т и ч еск ія  р а б о т ы  по зе м л е д ѣ л ію  за к а н ч и в а ю т с я  о б ы к н о -  
в ен н н о  и с п ы т а н ія м и , к о т о р ы я  п р о и зв о д я т с я  в ъ  полѣ и в о о б щ е  н а  
м ѣ с т ѣ  р а б о т ъ . П р и  э т и х ъ  и с п ы т а н ія х ъ  о т ъ  у ч а щ и х с я  т р е б у е т с я  н е  
то л ь к о  у с т н о е  о б ъ я с н е н іе  сд ѣ л а н н ы х ъ  н а б л ю д е н ій  и и с п о л н ен н ы х ъ  
р а б о т ъ ,  а  р а в н о  с о с т о я н іе  о т ч е т н о с т и , н о  и с т е п е н ь  п р іо б р ѣ т е н н а г о  
ими у м ѣ н ь я  в ъ  п р о и зв о д с т в ^  р а з л и ч н ы х ъ  н о л ев ы х ъ  р а б о т ъ .  К о н еч н о , 
т а к ія  п р а к т и ч е с к ія  и с п ы т а н ія  н е  м о г у т ъ  п о  с у щ е с т в у  д а т ь  п ол н аго , 
в е ес т о р о н н я г о  п о н я т ія  о  с т е п е н и  п р іо б р ѣ т е н н а г о  т ѣ м ъ  или д р у г и м ъ  
у ч ен и к о м ъ  н а в ы к а  и сн о р о в к и  в ъ  п р а к т и ч е ск и х ъ  р а б о т а х ъ , и бо  т а 
к о е  п о н я т іе  в ы в о д и т ся  и з ъ  е ж е д н е в н ы х ъ  н а б л ю д ен ій  п р еп о д а в а т ел я  
з а  о т н о ш е н іе м ъ  к ъ  д ѣ л у  и р в ен іем ъ  в ъ  и спол нен іи  р а б о т ъ . П р а к т и 
ч ес к ія  испы тания н а д о  сч и т а т ь  лиш ь од н и м ъ  и з ъ  п о л е зн ы х ъ  п р іе -  
м о в ъ  в ъ  то м ъ  с м ы сл ѣ , ч то  они м о г у т ъ  с л у ж и т ь  с р е д с т в о м ъ  д л я  в о з -



" буж ден ія  п р и л еж а М я  и в н и м а н ія  у ч а щ и х с я  к ъ  п р а к т и ч еск и м ъ  з а -  
н я т ія м ъ , и эт и м ъ  они  д о л ж н ы  отл и ч аться  в о о б щ е о т ъ  в с я к и х ъ  д р у 
г и х ъ  эк за м ен о в ъ .

Н о  к р ом ѣ  эт о й  м ѣ р ы , с ъ  п ед а г о г и ч е ск о й  точк и  зр ѣ н ія  в ъ  б о л ѣ е  
ш и р о к о м ъ  см ы сл ѣ , я в л я ю т ся  п ол езн ы м и  и м н о г ія  д р у г ія  м ѣ р ы , сл у
ж а щ а я  д л я  р а з в и т ія  в ъ  у ч а щ и х с я  не тольк о у с е р д ія  и и н т е р е с а  к ъ  
У ченію , но и зв ѣ с т н о й  с а м о д ѣ я т е л ь н о с т и  и н ѣ к о т о р а г о , т а к ъ  с к а з а т ь ,  
п р о ф есс іо н а л ь н а го  у с о в ер ш е н с т в о в а н ія . С ю да  н а д о  о т н е с т и  р а з л и ч 
н ы й  с о р е в н о в а н ія  м е ж д у  уч ен и к а м и , в ъ  в и д ѣ  с о с т я за т е л ь н ы х ъ  и с п ы -  
т а н ій  в ъ  п р а к т и ч еск и х ъ  с е л ь с к о -х о з . п р іем а х ъ , в ъ  в и д ѣ  к о н к у р е н т -  
н ы х ъ  р а б о т ъ  и  т . п . Э т а  с т о р о н а  п р а к т и ч еск а го  о б р а з о в а н ія  н е  по
луч ила е щ е  н а д л е ж а щ а г о  р а з в и т ія  в ъ  с р е д н и х ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  
У ч и л и щ ахъ , но п о л езн о е  ея  з н а ч е н іе  н е п о д л е ж и т ъ  сом нѣ н ію . В о  м н о -  
г и х ъ  п р о ф ес с іо н а л ъ н ы х ъ  ш к о л а х ъ  п р а к ти к у ю тся  п о ч т и  е ж е г о д н о  вы 
с т а в к и  п р о и з в ед ен ій  у ч е н и ч е с к а г о  т р у д а , по к отор ы м ъ  м ож н о с д ѣ -  
л ать и ѣ к о т о р о е  за к л ю ч е н іе  к а к ъ  о б ъ  у с п ѣ х а х ъ , д о с т и г а е м ы х ъ  ш к о 
лою при о б у ч е н іи  у ч а щ и х ся , т а к ъ  и н о г д а  о м е т о д а х ъ  э т о г о  п о сл ѣ д -  
н я г о . Е сли п о д о б н ы е п р о д у к т ы  у ч е н и ч е с к а г о  т р у д а , я в л я ю щ іеея  в ъ  
к а ч е с т в ѣ  э к с п о н а т о в ъ , к а к ъ  ч а с т о  б ы в а е т ъ , и  в е  с л у ж а т ъ  точ н ы м и  
в ы р а зи т ел я м и  е ж е д н е в н ы х ъ , с и с т е м а т и ч е с к и х ъ  за н я т ій  у ч а щ и х ся , а  
н а р о ч н о , с ъ  н ѣ к о т о р ы м ъ  н а п р я ж е н іе м ъ  у ч е б н ы х ъ  с р е д с т в ъ , с о з д а 
ю т с я  для  т а к и х ъ  в ы с т а в о к ъ , т о  в с е -т а к и  эт и  п о ел ѣ д н ія  д а ю т ъ  д а н -  
Ныя для  с у ж д е в ія  о т о м ъ , ч е г о  в о о б щ е  п р ед с т а в л я ем а я  ш кола м о
ж е т ъ  д о с т и г а т ь  при у с л о в ія х ъ  е я  о р г а н и за ц іи , в ы р а ж а ю т ъ , т а к ъ  с к а 
з а т ь ,  м ак си м ал ьн ы е р е зу л ь т а т ы  е я  у ч еб н о й  д ѣ я т е л ь н о с т и . С ъ  д р у 
гой  стор он ы , п о д о б н ы я  у ч е н и ч е с к ія  р а б о т ы  въ  п е д а г о г и ч е ск о м ъ  о т н о -  
Ш еніи полезны  дл я  са м и х ъ  у ч е н и к о в ъ , н е  в ъ  см ы сл ѣ  р а з в и т ія  в ъ  
в и х ъ  к а к и х ъ -л и б о  т щ е сл а в н ы х ъ  ст и м у л о в ъ , а  дл я  р а з в и т ія  сор ев н о  
ь а н ія  в ъ  и ск у сст в ѣ  и с п о л н ен ія  той  или д р у го й  р а б о т ы , въ  о т н о ш е 
н іи  р а з в и т ія  т о й  или ин ой  ст о р о н ы  т е х н и ч е с к а г о  о б у ч ен ія , и н ел ь зя  
н е п р и зи а т ь , ч т о  п о д о б н о е  с о р е в н о в а в іе  м е ж д у  у ч а щ и м и ся  в есь м а  
Н аж но д л я  и х ъ  у м с т в е н н а г о  и ф и зи ч е с к а г о  у с о в ер ш е н с т в о в а н ія  л  
Р а зв и т ія  п р о ф есс іо н а л ь н о й  с а м о д ѣ я т ел ь н о ст и . В с ѣ  о зн а ч е н н ы я  с о о б р а -  
Ж енія  м о г у т ъ  б ы т ь  впол нѣ  прилож и м ы  к ъ  сел ь ск о -х о зя й ст в ен н ы м ъ  
Н іколамъ, в ъ  к о т о р ы х ъ  т ех н и ч ес к ія  с о р е в н о в а н ія  у ч а щ и х с я  м о г у т ъ  
бы т ь  п о с т а в л ен ы  д а ж е  ш и р е , н е ж ел и  в ъ  д р у г и х ъ  п р о ф ес с іо н а л ь н ы х ъ  
н ік о л а х ъ , и б о  зд ѣ с ь  м о гу т ъ  б ы т ь  о с у щ е ст в и м ы  н е  тол ьк о у ч ен и ч е-  
<ЖІЯ в ы став к и , но и н е н о с р е д ст в е н н ы я  с о с т я з а н ія  у ч е н и к о в ъ  в ъ  
Нсполнеыіи р а зл и ч н ы х ъ  сел ь ск о -х о з . р а б о т ъ , в ъ  о со б ен н о сти  по зе м л е -  
ДѢ дію , н а п р  , р а б о т ы  п ахотн ы м и  ору д ія м и , при о б р а б о т к ѣ  п о ч в ы , 
І х о д ѣ  з а  р а ст ен ія м и  и т . п . У с т а в о м ъ  зе м л е д ѣ л ь ч ес к и х ъ  у ч и л и щ ъ  
М и н и ст ер ств а  Г о с у д . И м у щ е с т в ъ  (§. 1 7 ) п р ед у см а т р и в а ю т ся  п о д о б -



в ы я  с о ст я за т е л ь н ы й  и с п ы т а н ія  у ч ен и к о в ъ  в ъ  у х о д ѣ  з а  сел ь ск о-хо- 
зя й ст в е н н ы м и  р а с т е н ія м и  и в ъ  и сп о л н ен іи  р а з н ы х ъ  д р ) г и х ъ  сельско- 
х о з я й с т в е н н ы х ъ  р а б о т ъ , а  по у с т а в у  с р е д н и х ъ  т е х н и ч е с к и х ъ  ш колъ  
М и н и ст е р с т в а  Н а р о д н а г о  П р о с в ѣ щ е в ія , по о к о н ч а н іи  у ч е б н а г о  года , 
в ъ  т е ч е н іе  н е  м е н ѣ е  д в у х ъ  д н е й , в ы ста в л я ю т ся  д л я  о б о з р ѣ н ія  п у 
б л и к и  ри сун ки , ч е р т е ж и  и д р у г ія  р а б о т ы  и и з д ѣ л ія  в осп и т а н н и к о в ъ  
у ч и л и щ а  (« У с т а в ъ  с р е д н и х ъ  т ех н и ч ес к и х ъ  у ч и л и щ ъ  М и н и ст ер ст в а  Н а 
р о д н а г о  П р о с в ѣ щ е н ія . 1 8 8 9  г . ) » .

!,К о н е ч н о , в с ѣ  п о д о б н ы я  с о с т я за т е л ь и ы я  и с п ы т а н ія  д о л ж н ы  б ы ть  
о б у сл о в л ен ы  и зв ѣ ст н ы м и  осн о в а п ія м и , в ы р а б о та н н ы м и  п е д а г о г и ч е 
ским и С овѣ там и у ч и л и щ ъ  с о о б р а зн о  з а д а ч а м ъ  д а н н о й  ш колы  и т ѣ м ъ  
т ех н и ч ес к и м ъ  т р е б о в а н ія м ъ , к о т о р ы я  м о ж н о , в ъ  с о о т в ѣ т с т в іи  с ъ  
эти м и  з а д а ч а м и , п р ед ъ я в л я т ь  к ъ  ок ан ч и в а ю щ и м ъ  в ъ  н и х ъ  к у р съ  
у ч е н ія . С а м о -со б о ю  о ч ев и д н о , ч то  р е зу л ь т а т ы  т а к и х ъ  с о р е в н о в а т ел ь -  
н ы х ъ  р а б о т ъ  у ч а щ и х с я  д о л ж н ы  б ы т ь  о ц ѣ н и в а е м ы  п р и м ѣ н и тельн о  
к ъ  у с л о в ія м ъ  у ч е н и ч е с к а г о  т р у д а , а  н е  р а б о т ы  м а с т е р а  или опы т
н а г о  р а б о ч а г о , п отом у  ч то  н и к а к а я  т е х н и ч е с к а я  ш к о л а  т а к о в ы х ъ  
н е  о б р а з у е т ъ ;  и н ач е г о в о р я , см ы сл ъ  с о р е в н о в а т ел ь н ы х ъ  р а б о т ъ  у ч е 
н и к о в ъ  д о л ж ен ъ  б ы т ь  п р еи м у щ ест в ен н о  п е д а г о г и ч е с к и м ъ , а  н е  исклю 
ч и тел ь н о  т ех н и ч ес к и м ъ . З а к а н ч и в а я  о б зо р ъ  п о ст а н о в к и  т е о р е т и ч е -  
с к а г о  и п р а к т и ч е с к а г о  п р е п о д а в а н ія  зе м л е д ѣ л ія  в ъ  с р е д н и х ъ  сель- 
с к о -х о зя й с т в е н н ы х ъ  ш к о л а х ъ , я  сч и т а ю  н е о б х о д и м ы м ъ  ко в сем у  с к а 
за н н о м у  п р и б а в и ть , ч т о  э т а  п о с т а н о в к а , д л я  с в о е г о  о с у щ е ст в л е н ія ,  
т р е б у е т ъ  с о о т в ѣ т с т в е н н ы х ъ  с р е д с т в ъ , к о т о р ы я  за к л ю ч а ю тся  к а к ъ  
в ъ  о б е з п е ч е н іи  ш колы  д о с т а т о ч н о ю  о б ст а н о в к о ю  в ъ  о т н о ш ен іи  у ч е б 
н ы х ъ  п особ ій  р а з к а г о  р о д а , т а к ъ  и в ъ  о с о б ен н о с т и  в ъ  о т н о ш ен іи  
х о р о ш о  п о д г о т о в л е н н а іо у ч е б н а г о  п е р со н а л а . Н о  р а з с м о т р ѣ н іе  т о г о  и 
д р у г о г о  у ж е  в ы х о д и т ъ  и з ъ  п р ед ѣ л о в ъ  н астоя  іц а г о  о б з о р а  преподавапія^  
п о т о м у  ч то  в о п р о еъ  о б ъ  у ч е б н ы х ъ  п о с о б ія х ъ  и п о д г о т о в к ѣ  у ч е б 
н а г о  п ер со н а л а  о р г а н и ч е ск и  с в я з а н ъ  со  в еѣ м ъ  с т р о ем ъ  зем л ед ѣ л ь -  
ч ес к и х ъ  у ч и л и щ ъ  и в о о б щ е  со  всѣм и тѣ м и  у сл о в ія м и , в ъ  к о т о р ы х ъ  
д о л ж н о  н а х о д и т ь с я  у ч е б н о е  д ѣ л о  в ъ  э т и х ъ  у ч и л и щ а х ъ .

3. О методикѣ сельско-хозяйственныхъ наукъ и въ частности земледѣлія 
въ средней земледѣльческой школѣ.

(Д о к л а д ъ  Н . К . В а си л ь ев а , ч и т а н , в ъ  с е к ц ій  с р е д н я г о  с .-х о з .  о б р а з о в а 
н ія  5 го  я н в а р я ) .

З а  п о с л ѣ д н е е  в р е м я  п и са л о сь  и о ч ен ь  м н о го  го в о р и л о сь  о м ето-  
д а х ъ  п р еп о д а в а н ія  с .- х о з .  н а у к ъ  и е с т е с т в о з н а н ія . Н е с о м н ѣ н н о , к а ж 
д ы й  п р еп о д а ю іц ій  д е р ж и т с я  и з в ѣ с т н а г о  м е т о д а  п е р е д а ч и  п о зн а н і#



своим ъ с л у ш а т ел я м ъ . Н о  в с я  б ѣ д а  в ъ  т о м ъ , ч т о  с .-х о з .  н а у к и , н е  
с^ о т р я  н а  свою  д а в н о ст ь , к а к ъ  п р е д м е т ъ  ш к о л ь н а г о  о б у ч е н ія  *), 
І1е и м ѣ ю т ъ  з а  со б о ю  д о к у м е н т а л ь н а г о  п р о ш л а го  о си стем ѣ  п р еп о д а -  
^ н і я .  Б о г а т ы й , б ы т ь  м о ж е т ъ , з а п а с ъ  п р е п о д а в а т е л ь с к а г о  о п ы т а  
в"ь р а з л и ч н ы х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ія х ъ  х р а н и т с я  р г о  й о т о  §иа .

П о п ы тк и  и з л о ж е н ія , въ  о б щ и х ъ  ч е р т а х ъ , п р іем о в ъ  п р е п о д а в а н ія
е с т ь  с о б с т в е н н о  м е т о д и к а  с .-х о з .  н а у к ъ , а  с к о р ѣ е  э к с к у р с іи  в ъ  

о бл асть  м ето д и к и  э т и х ъ  н а у к ъ . Н о , к он еч н о , н ел ь зя  с к а з а т ь , ч т о б ы  
и п о д о б н а г о  р о д а  э к с к у р с іи  бы л и  б е з п о л е з н ы . Н а п р о т и в ъ , с о о б щ а е 
т е  о т д ѣ л ь н ы е  ф ак ты  я в л я ю тся  в ѣ х а м и  н а  б у д у щ е й  о б ш и р н ой  т е р -  
Р иторіи  с .-х о з .  п р е п о д а в а н ія . С к а ж у  бо л ѣ е . Я  ск л о н ен ъ  д а ж е  ц ѣ н и т ь  
с °Д о б н ы я  с о б щ е н ія  в ы ш е, ч ѣ м ъ  э т о  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  и х ъ  с о д е р ж а н ію ,  
Принимая во в н и м а н іе  н е б л а г о п р ія т н ы я  д л я  б о л ь ш и н ств а  у сл о в ія  
п р е п о д а в а т е л ь с к а г о  о п ы т а .

С о о б щ и т ь  з н а н ія  п о  и зв ѣ ст н о м у  п р е д м е т у , н а у ч и т ь  п р ав и ль н о  
П онимать п р е д м е т ъ  и м ы сл и ть  въ  и зв ѣ с т н о м ъ  н а п р а в л е н ій — сл и ш -  
^омъ о б щ ія  ф р а зы . О б ст а н о в к а  д л я  п р и в е д е н ія , в ъ  силу в ы с к а за н -  
^ ьіхъ  п о л о ж е н ій , по с у щ е с т в у  д ѣ л а , с ъ  о д н о й  ст о р о н ы , стол ь  сл ож н а , 
°толь м н о г о о б р а зн а  д л я  с .-х о з . н ау к ъ , ч то  т р е б у ю т с я  бол ы п ія  у с и л ія ,  
больш ой и п р о д о л ж и т ел ь н ы й  о п ы т ъ  д л я  в ы р а б о т к и  о сн о в н ы х ъ  ПОЛО

Т Н І Й  п р еп о д а в а н ія ; с ъ  д р у г о й  стор он ы , в ъ  огр ом н ом ъ  б о л ы н и н ст в ѣ  
СлУ ч аев ъ  н р еп о д а в а т е л ь с к ій  п ер со н а л ъ  л и ш ен ъ  в о зм о ж н о ст и  скол ьк о-  
нибудь с е р ь е з н о  за п я т ь ся  р а з р а б о т к о й  м ето д и к и  с .- х о з .  н а у к ъ .

Р ек о м ен д о в а т ь  т о т ъ  или и н ой  м е т о д ъ  п р е п о д а в а н ія  н а  о с н о в а н ій  
НДнихъ а п р іо р и с т и ч ес к и х ъ  с о о б р а ж е н ій  е д в а -л и  кто р ѣ ш и т с я . К а к ъ -б ы  
ГлУбоко ни б ы л а  п р о д у м а н а  с х е м а  и зл о ж е н ія , к а к ъ -б ы  т е о р е т и ч е с к и  
Дробно ни б ы л ъ  р а з р а б о т а н ъ  са м ы й  м е т о д ъ  и к а к ъ -б ы  я с н о  ни  
п р и с т а в л я л с я  а в т о р у  п р од ум ан н ы й  и д е а л ъ , в с е -т а к и  о п ы тн о е  н а 
пало б у д е т ъ  в с е г д а  в ер ш и т ел ем ъ  в с я к а г о  н а ч и н а н ія . И  это в е сь м а  
Е стеств ен н о . О б ст а н о в к а  п р еп о д а в а н ія  в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч ес к и х ъ  у ч и л и -  
^ Х Ъ  п о д о б н а  за п у щ е н н о й  ни вѣ , г д ѣ  т р е б у е т с я  и к ор ч ев к а  с т а -  
Р^іхъ т р а д и ц ій , и г л у б о к а я  в с п а ш к а  н е п о ч а т ы х ъ  ф у н к ц ій  у ч и л и щ а , 
^Ьіх л е н іе  и п р и в е д е т е  в ъ  д ѣ я т ел ь н о е  с о с т о я н іе  за с т ы в ш а г о  д о б р а г о .

°С это, в з я т о е  в м ѣ с т ѣ , л и ш а е т ъ  с р е д с т в ъ  к ъ  и зл о ж ен ію  п о д р о б н о й  
^ о д и к и  с .-х о з .  н а у к ъ . О днако, п о к а  н е  н ак оп и тся  д о с т а т о ч н о  м а- 
^Еріала д л я  с у ж д е н ія  и п ок а н е и з м ѣ н я т с я  в ъ  б л а г о и р іятн ом ъ  см ы сл ѣ  
Условія с .-х о з .  о б у ч е н ія , м ы , п о д о б н о  д р у г и м ъ  то в а р и щ а м ъ  по р о д у  
Е ааятія , в н оси м ъ  посильную  л е п т у  в ъ  о б щ у ю  сок ров и щ н и ц у с .-х о з .  
^ Р а э о в а н ія  п с о о б щ и м ъ  св ой  в зг л я д ъ  на д о л ж н у ю  п о стан ов к у  п р е -  
*г°Д аван ія  с .- х о з .  н а у к ъ  и в ъ  ч а с т н о с т и  земледѣлія в ъ  ср ед н ей  ш к о л ѣ .

*) Сто лѣтъ минуло, какъ открыта въ Россіи первая с.-хоз. школа.



О сн о в н а я  м о я  м ы сль к а с а т е л ь н о  с п о с о б о в ъ  п р е п о д а в а н ія  с .-х о з -  
н а у к ъ  и е с т е с т в о з н а н ія  в ъ  с р е д н е й  ш к ол ѣ  п ок оится  н а  слѣдующемъ 
п о л ож ен ій : чѣмъ менѣе р а звить  человѣкъ и чѣмъ больше разры вается  

его вниманіе , тѣ м ъ  менѣе онъ способень къ отвлеченіямъ.

Т о и д р у г о е  с у щ е с т в у е т ъ  в ъ  с р е д н е й  зе м л е д ѣ л ь ч ес к о й  ш колѣ -
П р о гр а м м ы  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ ъ  по о б щ ео б р а зо в а т ел ь *  

н ы м ъ  н аук ам ъ  с л а б ѣ е  п р о гр а м м ъ  г и м н а зій  и р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ . 
Ч и сл о  н е д ѣ л ь н ы х ъ  у р о к о в ъ  по э т и м ъ  п р ед м е т а м ъ  в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е -  
с к м х ъ  у ч и л и щ а х ъ  м ен ь ш е , и к ъ  т о м у -ж е  с а м ъ  у ч е б н ы й  п е р іо д ъ  короче,, 
т а к ъ  ч т о  11 у р о к о в ъ  г и м н а зи ч е с к а г о  к у р с а  р а в н о си л ь н ы  1 4 -т и  у р о- 
к а м ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ ъ . Д а л ѣ е , в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  учи*  
л и щ а х ъ  з а м е ч а е т с я  о б и л іе  п р е д м е т о в ъ , и к ъ  т о м у -ж е  н ѣ к о т о р ы е ,  
б е з ъ  о щ у т и т е л ь н о й  н а д о б н о ст и , в ы д ѣ л ен ы  в ъ  с а м о с т о я т е л ь н ы е  п р ед 
м еты , ч то  с в я за н о , н есо м н ѣ н о , с ъ  п о т е р е й  в р е м е н и . В н и м а н іе  у ч а -  
іц а г о е я  е ж е д н е в н о  о т я г о щ а е т с я  г р у д о й  ф а к т о в ъ , и м ен ъ , г о д о в ъ , и 
п р и т о м ъ  и з ъ  с а м ы х ъ  р а з н о о б р а з н ы х ъ  о б л а с т е й . И  есл и -б ы  н е  в е 
л и к а я  с п о с о б н о с т ь  м о л о д еж и  к ъ  к ол оссальн ом у з а б в е н ію  п р о й д ен н а г о , 
т о  п о д о б н а я  у ч е б н а я  си стем а  н а  п е р в ы х ъ -ж е  п о р а х ъ  п о т е р п ѣ л а -б ы  
ф іа с к о , к а к ъ  с п о с о б с т в у ю щ а я  р а з р у ш е н ію  о р г а н и зм а . О р г а н и зм ъ  
м о л о д е ж и , о д н а к о , п р и сп о со б и л ся  к ъ  д а в я щ е м у  г н е т у  о б у ч е н ія , И 
в е й  в о к а б у л ы , д о к т р и н ы  т а к ъ -ж е  п р о х о д я т ь  св о б о д н о  ч е р е з ъ  м озгй  
м о л о д е ж и , к а к ъ  х л ѣ б ъ  ч е р е з ъ  б а р а б а н ь  молотилки.

С ъ  э т и м ъ  зл о м ъ  в ъ  у ч е б н о м ъ  д ѣ л ѣ  в о о б щ е п р и д е т с я  д ол го  б о 
р о т ь с я , п ок а  н е  б у д е т ъ  в ы р а б о т а н ъ  в ъ  к а ж д о м ъ  ч а стн ом ъ  сл у ч а й  

д и к л ъ  с а м ы х ъ  н е о б х о д и м ы х ъ  п р е д м е т о в ъ  д л я  д а н н о й  цѣ ли  и въ  
с о о т в ѣ т с т в у ю щ е м ъ  эт о й  ц ѣ л и  о б ъ е м ѣ .

С е л ь с к о -х о зя й с т в е н н ы я  н а у к и  и е с т е с т в о з н а н іе  в ъ  к р у г ѣ  преД ' 
м е т о в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ ъ  о т л и ч а ю т с я  т ѣ м ъ  СВОЙСТВОМЪг 

ч т о  р а зл и ч н ы я  п о н я т ія  и х ъ  м о г у т ъ  б ы т ь  в ы зы в а е м ы  в ъ  голов 'й  

у ч а щ и х с я  в ъ  в и д ѣ  р е а л ь н ы х ъ  о б р а з о в ъ , а  и з в е с т н о ,  ч то  н и ч т о  т а к ъ  
с в о б о д н о  н е  в о сп р и н и м а ет ся  и ни что т а к ъ  д о л го  н е  с о х р а н я е т с я  в *  
п а м я т и , к а к ъ  в и д ѣ н н о е  сам и м ъ  с л у ш а т е л ем ъ  и, е щ е  л уч ш е, им ъ сД' 
м им ъ п р о д ел а н н о е .

Э т а  м ы сль д о л ж н а  п о сл у ж и т ь  и сх о д н ы м ъ  п у н к т о м ъ  д л я  вы рД' 
б о т к и  м ето д и к и  с .-х о з . н а у к ъ  и е с т е с т в о в ѣ д ѣ н ія .

Х о т я  м н о го  и д а в н о  у ж е  т о л к у е т ся  в ъ  с .- х о з .  п е ч а т и  о веосЯ а 
в а т ел ь н о с т и  р а з д ѣ л е н ія  т е о р ій  и п р ак ти к и  с .- х о з . ,  х о т я  зн а ю т ъ  
э т о м у  в о п р о су  м н ѣ н ія  Т эер а  и д р . п и са т е л ей  п о сл ѣ д н я го  врем ен#' 
х о т я  м н о го  бы л о  послано у к о р о в ъ  в ъ  эт о м ъ  о т н о ш ен іи  по а д р ^  
с ел ь ск и х ъ  х о з я е в ъ , оди ак о  н и г д ѣ  т а к ъ  б л и ст а т ел ь н о  н е  о с у щ е ст в л я е т е#  
о т д ѣ л е н іе  т е о р ій  о т ъ  п р а к т и к и , к а к ъ  и м ен н о в ъ  со в р ем ен н о м ъ  
т о д ѣ  о б у ч е н ія  в ъ  с . - х .  ш колѣ .



С то и т ъ  тол ьк о^ в сп ом н и ть , к ак ую  с т а в и т ъ  с е б ѣ  з а д а ч у  зе м л е д ѣ л ь -  
ч е с к о е  у ч и л и щ е, ч е г о  т р е б у е т ъ  оно о т ъ  у ч а іц а г о с я  в ъ  с т ѣ н а х ъ  ш колы , 
сколько д а е т ъ  с р е д с т в ъ  дл я  э т о г о  и к а к ъ  п о л ь зу е т с я  им и, ч т о б ы  
с о ст а в и т ь  с е б ѣ  п о н я т іе , ч е г о  в о зм о ж н о  д о с т и г н у т ь  при н а с т о я щ и х ъ  
у с л о в ія х ъ  о б у ч е н ія . Я  н е  б у д у  п ер еч и сл я т ь  п о д р о б н о  в с ѣ х ъ  н е 
д о с т а т к о в ъ  э т о г о  д ѣ л а , з а в и с я щ и х ъ  о т ъ  н е с о в ер ш е н с т в а  п е р в о н а 
ч альн ой  о р г а н и з а ц іи  с .-х о з .  о б у ч е н ія , а  т а к ж е  о т ъ  м ѣ ст н ы х ъ  т р а 
д и ц ій , в н е с ш и х ъ  н е ж е л а т е л ь н о е  н а п р а в л е н іе  в ъ  п ер в о н а ч а л ь н у ю  с и 
ст ем у . Э то  за в л ек л о  б ы  м ен я  д а л е к о , д а  и б ы л о -б ы  б езп о л е зн о  п е р е 
с ч и т ы в а т ь  боляч ки , д а в н о  в с ѣ м ъ  и зв ѣ ст н ы я , т ѣ м ъ  б о л ѣ е , ч то  
у ч и л и щ а  н а х о д я т с я  н а  р у б е ж ѣ  реф орм ы .

О б р а щ а ю с ь  прям о к ъ  и зл о ж ен ію  м е т о д а  о б у ч е н ія  с .-х о з .  н а у 
к а м ъ  и в ъ  ч а с т н о с т и — зе м л е д ѣ л ію .

О б у ч е н іе  эт о м у  п р е д м е т у  д о л ж н о  о б я за т е л ь н о  н а ч и н а т ь ся  с ъ  п ер 
в а г о  к л а сс а  и впл оть  д о  н а ч а л а  т ео р ет и ч е ск а г о  к у р са  в е д е н о  п у 
тем ъ  тольк о п р а к ти ч еск и м ъ , с ъ  н а гл я д н ы м и  и д о ст у п н ы м и  поним анію  
о б ъ я сн ен ія м и  к а к ъ  п р о и зв о д и м ы х ъ  у ч ен и к а м и  р а б о т ъ , т а к ъ  и са м о го  
х о зя й с т в а . О б у ч е н іе  д о л ж н о  б ы т ь  к о н ц е н т р и ч е с к о е . У ч ебн ы м и п о со -  
біям и  м о г у т ъ  сл уж и ть: к о м м ер ч еск о е  х о зя й ст в о , п р а к т и ч е ск о е  ХО

ЗЯЙСТВО, о т ч а с т и  д е м о н с т р а т и в н о е  и п р а к т и ч е ск о е  поле, зем л ед ѣ л ь -  
ч еск ій  к а б и н е т ъ .

П р е п о д а в а т ел ь  зе м л е д ѣ л ія  д о л ж е н ъ  и м ѣ ть  в ъ  св о ем ъ  р а с п о р я -  
Ж еніи п р а к т и ч е ск о е  х о зя й ст в о  въ  1 0 0  д е с я т и н ъ  и д ем о н с т р а т и в н о е  
Поле— о т ъ  5 д о  1 0  д е с я т и н ъ . П ри п р а к т и ч еск о м ъ  х о зя й с т в ѣ  д о л ж н ы  
б ы т ь  у ч е б н ы я  п о с о б ія  д л я  п р еп о д а в а н ія  ж и в о т н о в о д ст в а . П р и  у ч и -  
лиіцѣ  д о л ж н о  б ы т ь , в м ѣ с т ѣ  с ъ  о б р а з ц о в ы м ъ  к о м м ер ч еск и м ъ  ХОЗЯЙ

СТВОМЪ, и п р а к т и ч еск о е  пол е, 5 — 10 д е с . ,  д л я  у п р а ж н е н ій  по м е х а 
н и к .  Э то  п о сл ѣ д н ее  с о с т а в л я е т ъ  о с о б о е  о т д ѣ л е в іе  п р а к т и ч еск а го  
х о зя й с т в а . П р а к т и ч е ск о е  х о зя й ст в о  о к а з ы в а е т ъ  с о д ѣ й с т в іе  п р а к т и 
ч еск о м у  полю: д а е т ъ  ж и в о т н ы х ъ , р а б о ч и х ъ , с ѣ м ен а  и т . п. В за м ѣ н ъ  
пр а к т и ч ес к о е  х о зя й с т в о  б е р е т ъ  н а  п о к р ы т іе  р а с х о д о в ъ  в ъ  св о ю  
пол ьзу  ч а с т ь  д о х о д о в ъ  п р а к т и ч е с к а г о  пол я , а  о стал ь н ой  д о х о д ъ  
иД етъ  на у с и л е н іе  у ч е б н ы х ъ  с р е д с т в ъ  п р а к т и ч е с к а г о  поля. П р а к т и 
ч еск о е  х о зя й ст в о , т о ч н о  т а к ъ - ж е  о к а з ы в а я  с о д ѣ й е т в іе  в ъ  и зу ч е н іи  
Ж и в отн ов одств а , п о л ь зу е т с я  сам о ч а ст ь ю  д о х о д о в ъ  о т ъ  п р о д а ж и  м о- 
л°ч н ы х ъ  п р о д у к т о в ъ , о т к о р м л ен н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  и пр. К а к ъ  п р а к 
т и ч ес к о е  х о зя й с т в о , т а к ъ  и п р а к т и ч е ск о е  пол е д о л ж н ы  и м ѣ ть о п р е 
д е л е н н у ю  пол евую  о р г а н и за ц ію , с ъ  в в е д е н іе м ъ  о п р ед ѣ л е н н ы х ъ  р а 
н н і й ,  и зв ѣ с т н ы м ъ  и х ъ  ч е р е д о в а н іе м ъ  и пр .

Д е м о н с т р а т и в н о е  пол е, с о с т а в л я я  о т д ѣ л е н іе  п р а к т и ч е ск а г о  х о 
зя й с т в а  н а  п о д о б н ы х ъ  и а ч а л а х ъ  п р а к т и ч е ск а г о  п ол я , с о с т а в л я е т ъ  
Р я д ъ  п о к а за т ел ь н ы х ъ  к у л ь т у р ъ , с ѣ в о о б о р о т о в ъ , р а зл и ч н ы х ъ  ОПЫ
ТОВЪ и т. п.



Н а к о н е ц ъ , к о м м ер ч е с к о е  х о зя й с т в о  е с т ь  с а м о ст о я т ел ь н о е  у ч р е 
ж д ен и е , н а х о д я щ е е с я  в ъ  за в Є д ь ів а н іи  у п р а в л я ю ч о г о  ф ер м о й .

Н и ц а , за в ѣ д ы в а ю щ ія  этим и п о со б ія м и , р у к о в о д я т ъ  п р а к т и к о й  
у ч е н и к о в ъ .

Н а д о  при э т о м ъ  п о м н и ть , ч то  от р а сл и  с ел ь ск а г о  х о з я й с т в а  т а к ъ  
т Є сно с о п р и к а с а ю т с я  м е ж д у  со б о ю , ч т о  п е д а н т и ч е с к о е  р а с п р е д ѣ л е н іе  
и х ъ  м е ж д у  о т д ел ь н ы м и  ли цам и , в ъ  ц ѣ л я х ъ  о б у ч е н ія , б е зу сл о в н о  
в р ед н о . Н ел ь зя  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  с л у ч а я х ъ  с т р о г о  о т д ѣ л и т ь  р а б о т ы  
з е м л е д ѣ л ь ч е с к ія  о т ъ  р а б о т ъ  п о  с .- х о з .  м е х а н и к ѣ  и р а б о т ъ  эк он ом и 
ч е с к и х ъ . В ъ  в и д у  э т о г о  о б н е с е н іе  н еп р о н и ц а ем о й  с т ѣ н о й  к а ж д о й  
отр асл и  с е л ь с к а г о  х о зя й ст в а  и н е за в и си м о е  и з у ч е н іе  е я — в ъ  в ы с ш е й  
с т е п е н и  н е ц е л е с о о б р а з н о .

Н ѣ к о т о р ы е  а в т о р ы , с о з н а в а я  н е н о р м а л ь н о с т ь  т а к о г о  п р іем а  о б у 
ч е н ія , д у м а ю т ъ  н а й т и  в ы х о д ъ , с о ср ед о т о ч и в а я  за в Є д ь ів а н іе  н Є с к о л ь - 

ким и о т р а сл я м и  и р у к о в о д ст в о  п р ак ти ч еск и м и  за н я т ія м и  у ч ен и к о в ъ  
в ъ  о д н е х ъ  р у к а х ъ , д а в ъ , п о н я т н о , р у к о в о д и т ел ю  н а д л е ж а щ е е  коли
ч е с т в о  п о м о щ н и к о в ъ  *). Я  д у м а ю , ч то  т о т ъ -ж е  в о п р о с ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  
р а з р е ш е н ъ  и н а ч е . Н у ж н о  тольк о н а в с е г д а  о т р Є ш и т ь ся  о т ъ  в о зв е д ен ія  
к и т а й с к и х ъ  с т е н ъ  в о к р у гъ  с в о ег о  п р е д м е т а  и п ом н и ть , ч т о  ц ѣ л ь  
о б у ч е н ія  о т д Є льной  о т р а сл и  с е л ь с к а г о  х о зя й с т в а  вмЄ с т Є  с ъ  т е м ъ  
д о л ж н а  п р е с л е д о в а т ь  и о б щ у ю  з а д а ч у  о б у ч е н ія  сел ь ск ом у  х о зя й с т в у .

Д л я  м еня н е п о н я т н о , п о ч е м у  п р е п о д а в а т е л ь  зе м л е д ѣ л ія  н е  м о ж е т ъ  
при п а х о т Є  п л у го м ъ  с о о б щ и т ь  н у ж н о е  дл я  д а н н о й  р а б о т ы  о п л у г е ,  
поч ем у  при п р о и з в о д с т в е  у б о р к и  оЄ на н ел ь зя  у к а з а т ь  н а  к о л и ч ест в о  
н у ж н ы х ъ  р а б о ч и х ъ  си л ъ  н а  е д и н и ц у  п л о щ а д и , н а  сто и м о ст ь  р а б о т ы  
и пр. П о ч е м у  т о ч н о  т а к ъ - ж е  за в Є д ь ів а ю щ ій  ф ер м ой  и к а ж д ы й  и з ъ  
п р е п о д а в а т е л е й , с т о л к н у в ш ій с я  с ъ  в о п р о со м ъ  и з ъ  о б л а с т и  зє м л є д Є л і я , 

н е  м о ж е т ъ  освЄ т и т ь  св о ю  р а б о т у  дол ж н ы м и  у к а за н ія м и , есл и  эт о  
п р е д с т а в л я е т с я  возм ож н ы м !»? В ъ  эт о м ъ  с л у ч а ѣ  н е л ь зя  в д а в а т ь с я  и 
в ъ  к р а й н о ст ь .

З а в Є д ь ів а ю щ ій  у ч е б н ы м ъ  п о с о б іе м ъ  я в л я е т с я  в о  в сяк ом ъ  с л у ч а е  
п е р в ы м ъ  и в ъ  т о -ж е  в р ем я  о т в е т с т в е н н ы м ъ  л и ц ом ъ  з а  в е д е н іе  д ѣ л а  
и о б у ч е н іе .  Н и к т о  д р у г о й , кр ом Є  н ег о , не м о ж е т ъ  д а т ь  в ъ  п о д р о б -  
н о с т я х ъ  о б ъ я с н е н ій  всЄ вгь т Є міі о п е р а ц ія м ъ , к о т о р ы я  п р ед п р и н я т ы  
в ъ  ц Є л я х -ь  о б у ч е н ія  в ъ  е г о  х о з я й с т в е  или к а б и н е т е .  О р и ги н ал ьн о , 
по м ен ьш ей  мЄрЄ> за с т а в л я т ь  р а з г а д ы в а т ь  ч у ж ія  мы сли и за с т а в л я т ь  
б е з ъ  н у ж д ы  п р а к т и к о в а т ь  в ъ  ч у ж и х ъ  в л а д е н ія х ъ .

Н а ч а л о  п р а к т и ч е с к а я  о б р а з о в а н ія  у ч е н и к о в ъ  д о л ж н о  б ы т ь  п о 
ст р о ен о  на п р и н ц и п е  зн а к о м с т в а  и х ъ , п у т е м ъ  э к с к у р с ій , с ъ  т Є ми 

у ч р е ж д е н ія м и , г д Є  п р е д с т о и т ъ  и м ъ  р а б о т а т ь . П о д о б н ы й  э к с к у р с ы

*) «ТруДы Уманскаго съѣзда 1898 г.».



н е о б х о д и м о  с о в ер ш а т ь  н и ск ол ьк о  р а з ъ  в ъ  г о д ъ  и с о д е р ж а н іе  и х ъ  
д о л ж н о  н о с и т ь  к о н д е н т р и ч е с к ій  х а р а к т е р ъ .

Д а т ь  у ч ен и к у  р а б о т у , о б ъ я сн и т ь  см ы сл ъ  р а б о т ы  и н а у ч и т ь  со 
зн а тел ь н о  д ѣ л а т ь  е е — э т о  д а л е к о  н е  все; эт о  в с е г о  тол ьк о  п о л ъ -д ѣ л а .  
Р у к о в о д и т е л ю  н ео б х о д и м о  и з у ч и т ь  у ч ен и к а , у зн а т ь  в с ѣ  с т о р о н ы  е г о  
д у х о в н о й  ж и зн и . У ч и л и щ е г о т о в и т ъ  не только т е х н и к а , но и ч ел о -  
в ѣ к а . П о эт о м у  р а з в и т іе  д у ш е в н ы х ъ  к а ч е с т в ъ  в есь м а  ц ѣ н н о  в ъ  с .- х .  
ш колѣ . П ри  со в р ем ен н о м ъ  п о л о ж ен ій  сел ь ск а го  х о з я й с т в а  только б е з -  
п р ед ѣ л ь н а я  лю бовь к ъ  д ѣ л у , н а ст о й ч и в о сть , т ер п ѣ н іе , ж е л ѣ зн а я  в ол я , 
с о е д и н е н н а я  с ъ  з н а н іе м ъ , и м о г у т ъ  п о д д е р ж а т ь  им пул ьсъ  с .-х .  т р у д а .  
В ъ  с . - х .  о б р а з о в а н іи  э т о  о д н а , по м о ем у  м н ѣ н ію , и з ъ  г л а в н ы х ъ , н о ,  
в м ѣ с т ѣ , и о д н а  и з ъ  т р у д н ы х ъ  з а д а ч ъ  е г о . Н а ч и н а т ь  п о этом у  с е р ь е з н о е  
с .- х .  о б у ч е н іе  н у ж н о  с е й ч а с ъ -ж е  по в ету п л ен іи  у ч ен и к а  в ъ  ш к ол у. 
И. э т о  н е п р ем ѣ н н о е  у с л о в іе .

Ч т о  к а с а е т с я  в о з р а с т а  д л я  п о с т у п а ю щ и х ъ , т о  сч и та ть  м алы й  
в о з р а с т ъ  н а и б о л ѣ е  п р и г о д к ы м ъ  д л я  эт о й  ц ѣ л и  я  н а х о ж у  у т о п іей . 
А в торы , д е р ж а щ іе с я  п о д о б н а г о  м н ѣ н ія , и с х о д я т ъ  и з ъ  о б щ а г о  пол о- 
ж е н ія , ч т о  ч ѣ м ъ  м ол ож е ч ел о в ѣ к ъ , т ѣ м ъ  м ен ь ш е  о н ъ  за р а ж е н ъ  с т о 
р он ни м и и н еж ел а т ел ь н ы м и  эл ем ен та м и  д л я  д а н н а г о  д ѣ л а , т ѣ м ъ ,  
сл ѣ д о в а т ед ь н о , е г о  л е г ч е  в о сп и ты в а ть  в ъ  и зв ѣ ст н о м ъ  д у х ѣ ,  К о н е ч н о ,  
в о с п и т а н іе  ч ел о в ѣ к а  н а ч и н а е т с я  с ъ  п е р в ы х ъ  д н е й  е г о  ж и зн и . В о с 
п и т ы в а я  р е б е н к а , м ы  н е  з н а е м ъ , к а к у ю  п р оф ессію  и з б е р е т ъ  э т о т ъ  
б у д у щ ій  г р а ж д а н и н ъ . О д н а к о  м ы  в о сп и т ы в а ем ъ  р е б е н к а  и стр ем и м ся  
р а зв и т ь  в ъ  н ем ъ  о э щ е ч е л о в ѣ ч е с к ія  к а ч е ст в а . Ч ѣ м ъ  л у ч ш е  э т о г о  м ы  
д о с т и г л и  д о м а  и в ъ  ш к о л ѣ , т ѣ м ъ  з д о р о в ѣ е  п о л у ч а е т с я  н а ш ъ  п и т о -  
м е д ъ  у м о м ъ , д у х о м ъ  и т ѣ л о м ъ , т ѣ м ъ  п р и г о д н ѣ е  о н ъ  в ъ  д а л ь н ѣ й -  
ш ем ъ  ш к ол ь н ом ъ  о б у ч е н іи , к а к о г о -б ы  х а р а к т е р а  оно ни бы ло. И сп о р 
ч ен н ы й  р е б е н о к ъ  и ю н о ш а — п л охой  м а т е р іа л ъ  д л я  в с я к а г о  д ѣ л а .  
Ч ѣ м ъ  в о зм у ж а л ѣ е  п и т о м е д ъ  и ч ѣ м ъ  б о л ь ш е  в ъ  н ем ъ  д у р н о г о , т ѣ м ъ  
т р у д н ѣ е  д о с т и г н у т ь  ж ел а ем о й  д ѣ л и  в о с п и т а н ія . Э то  н есом н ѣ н н о  
т а к ъ . Н о  и з ъ  э т о г о  вов се  н е  с л ѣ д у е т ъ , ч то б ы  д л я  в о с п и т а н ія  в ъ  
с .- х .  д у х ѣ  н е о б х о д и м о  п р и н и м а т ь  в ъ  у ч и л и щ ѣ 'м ал ы ш ей .

П оч ем у  э т о  в ъ  зс м л е д ѣ л ь ч ес к ія  у ч и л и щ а  д о л ж н ы  бы т ь  прини
м аем ы  и сп о р ч ен н ы е уч ен и к и ?  Н е у ж е л и  за д а ч и  о д н и х ъ  у ч и л и щ ъ — о т б и 
р а т ь  м о л о д ы х ъ  лю дей  и п о р т и т ь , а  у ч а с т ь  д р у г и х ъ — брать о т б р о с ъ  
и исправлять? В с ѣ  у ч и л и щ а  д о л ж н ы  с т р е м и т ь с я  к ъ  одн ой  ц ѣ л и  в о с 
п и т а н ія , и н ѣ т ъ  о с н о в а н ія , при н о р м а л ь н ы х ъ  у с л о в ія х ъ , д л я  п о д о о -  
н ой  с еп а р а д іи  м ол о д еж и .

О б у ч а т ь  въ  с .-х о з . ш к ол ѣ  в зр о сл а г о  ч ел о в ѣ к а  л уч ш е, н е ж ел и  м а л ы ш а .  
В ъ с . - х о з .  р а б о т а х ъ  т р е б у е т с я  ф и зи ч ес к о е  р а з в и т іе , сноровк а в ъ  о б р а -  
щ ен іи  с ъ  ж и в о т н ы м и , у м ѣ н ь е  п о п а ст ь  в ъ  н а д л е ж а щ у ю  к ол ею  по о т н о -  
ш ен ію  к ъ  р а б о ч и м ъ  и пр. В с е  эт о  д а е т с я  л е г ч е  б о л ѣ е  взрослом у



ю н о ш ѣ , ч ѣ м ъ  п о д р о с т к у , т ѣ м ъ  б о л ѣ е , ч т о  б ъ  зе м л е д ѣ л ь ч ес к ія  уч и 
л и щ а  п о с т у п а ю т ъ  з а ч а с т у ю  лю ди , н е  и м ѣ ю щ іе  п о н я т ія  н е  т о л ь к о  о 
с .- х о з .  р а б о т а х ъ , но м ал о  зн а к о м ы е  и с ъ  д е р е в е н с к о й  о б с т а н о в к о й .

П е р е х о д я  к ъ  д а л ь н ѣ й ш ем у  и зл о ж ен ію  п р іем о в ъ  о б у ч е н ія , о т м ѣ -  
т и м ъ , ч т о  п р а к т и ч е с к ія  з а н я т ія  въ  н и зш и х ъ  к л а с с а х ъ  дол ж н ы  сл у 
ж и т ь  с о ед и н и т е л ь н ы м ъ  м о ст о м ъ  м е ж д у  ста р ш и м и  к л а сса м и , г д ѣ  и з у 
ч а ю т с я  т е о р е т и ч е с к и  с .-х . н а у к и , и  н и зш и м и  к л а сса м и , г д ѣ  ю н ош и  
м о г у т ъ  о зн а к о м и т ь ся  с ъ  эти м и  н а у к а м и  лиш ь п р а к т и ч еск и м ъ  п у т ем ъ . 
Е сл и  с о зн а т е л ь н о  у с в о е н а  п р а к т и к а  в ъ  н и зш и х ъ  к л а с с а х ъ , т о  и з у 
ч е н іе  т е о р ій  и п р а к т и к и  в ъ  с т а р ш и х ъ  к л а с с а х ъ  н е  м о ж е т ъ  п о к а 
з а т ь с я  о б р ем ен и т ел ь н ы м ъ . В с е , о ч ем ъ  г о в о р и т с я  въ э т о  в рем я  в ъ  
к л а сс ѣ , у ж е  б ы л о  п р о д ѣ л а н о  у ч ен и к о м ъ  р а н ь ш е  и о с в ѣ щ е н о  в ъ с в о е  
в р ем я  п р еп о д а в а т ел ь ск и м и  о б ъ я с н е н ія м и .

П ри  и з у ч е в іи  с п е ц іа л ь н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ  в ъ  с т а р ш и х ъ  к л а с с а х ъ  
д ѣ л о  п р е п о д а в а т е л я  п р и в ест и  в с е  в ъ  с и с т е м у  и д о п о л н и т ь  с о о б щ е н 
н о е  р а н ь ш е  ф а к т а м и , п р и м ѣ р ам и  и т . п. П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  
в ъ  н и зш и х ъ  к л а с с а х ъ  д о л ж н а  п р ед ст а в л я т ь  и з ъ  с е б я  к а н в у  с ъ  н е 
больш им и н а б р о ск а м и , н а  к о т о р о й  в ъ  с т а р ш и х ъ  к л а сс а х ъ  д о л ж н а  
б ы т ь  р а зр и с о в а н а  к а р т и н а  той  или и н ой  с .- х .  ди сц и п л и н ы . Н о  я в 
л я е т с я  в о п р о с ъ , к а к ъ -ж е  д о с т и г н у т ь  н а м ѣ ч е н н ы х ъ  р е зу л ь т а т о в ъ ?

С .-х о з .  п р ед м ет ы  и е с т е с т в о з н а н іе ,  в ъ  о т н о ш ен іи  п р ак ти к и  по эт и м ъ  
п р ед м е т а м ъ , я  р а зд ѣ л я ю  н а  д в ѣ  гр у п п ы :

1 ) П р а к т и к а  е с т е с т в е н н ы х ъ  н а у к ъ , к а к ъ  п о д г о т о в и т е л ь н ы х ъ  к ъ  
с .- х о з .  н а у к а м ъ , т ѣ с н о  с в я з а н а  с ъ  т е о р іе й  и д о л ж н а  б ы т ь  в ы п о л н ен а  
в ъ  т о м ъ  к л а сс ѣ , г д ѣ  п р о х о д и т с я  э т о т ъ  п р е д м е т ъ . У ч ен и к о в ъ  н е 
о б х о д и м о  н а зн а ч а т ь  для  з а н я т ій  ц ѣ л ы м и к л а сса м и  или г р у п п а м и  
т о г о -ж е  к л а сс а .

2 )  П о  с .- х о з .  н а у к а м ъ  н а з н а ч е н іе  н а  п р а к т и ч е ск ія  к а б и н е т н ы я  р а 
б о т ы  или на р а б о т ы  по о п ы тн о м у  полю в ъ  ст а р ш и х ъ  к л а с с а х ъ  внолнѣ- 
с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  с к а за н н о м у  по этом у вопросу о п р а к т и к ѣ  по е с т е с т в о -  
зн а н ію . В ъ н и з ш и х ъ -ж е  к л а сс а х ъ  к а б и н е т н ы я  п р а к т и ч е ск ія  у п р а ж н е н ія  
у ч е н и к о в ъ  с в я за н ы  т ѣ с н о  с ъ  п о л ев о й  п р ак ти к ой  и м о г у т ъ  н о си ть  
г р у п п о в о й  х а р а к т е р ъ , м о г у т ъ  и н е  н о си ть .

Н а з н а ч е н іе  у ч е н и к о в ъ  н а  п р а к т и к у  к л а сса м и  или г р у п п а м и  дол ж н о  
п р и м ѣ н я т ь с я  т а м ъ , г д ѣ  э т о  п о т р еб н о  по са м ом у х а р а к т е р у  за н я т ій  
(р а б о т ы  в ъ  к а б и н е т а х ъ , н а  оп ы тн ом ъ  пол ѣ  и п р .) . В о  в с ѣ х ъ -ж е  
о с т а л ь н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  к л а ссн о е  и г р у п п о в о е  н а з н а ч е н іе  я  сч и таю  
и зл и ш еи м ъ . К л а с с ъ  е с т ь  вел ич ин а б о л ѣ е  или м е н ѣ е  о п р ед ѣ л ен н а я  
д л я  ц ѣ л а г о  г о д а ,  и п р и т о м ъ  с ъ  о п р ед ѣ л ен н о й  с .- х .  п о д го т о в к о й ;  
х о д ъ - ж е  р а б о т ъ  и с .-х о з .  о п е р а ц ій  в е с ь м а  р а з н о х а р а к т е р е н ъ  и в есь м а  
си л ьн о  к о л е б л е т с я  в ъ  к о л и ч ес т в е н н о м ъ  о т н о ш ен іи . П оэт о м у , есл и  в ъ



д а н н ы й  м о м е н т ъ  ліало б ы в а е т ъ  дл я  в ы п ол н ев ія  и з в ѣ с т н ы х ъ  р а б о т ъ  
5 0  ч ел о в ѣ к ъ , т о  б ы в а ю т ъ  м ом ен ты , к о г д а  м н о го  б ы в а е т ъ  5 ч ел о в ^ к ъ .

В ъ  с ел ь ск о м ъ  х о з я й с т в е  р а б о т ы , по с т е п е н и  и н т ел л и ген т н о ст и  в ъ  
с .-х .  см ы сл ѣ , ч р езв ы ч а й н о  р а з н о о б р а зн ы . Е с т ь  р а б о т ы  ф и зи ч еск и  
л е г к ія  и т р е б у ю щ ія  малой оп ы тн о ст и , е с т ь , н а п р о т и в ъ , т я ж е л ы я ,  
т р е б у ю щ ія  ловк ости , а к к у р а т н о с т и , навы ка. В о зь м ем ъ , н а п р ., м а ш и н 
ную  м о л о т ь б у . Р о л ь  б а р а б а н щ и к а , см а зч и к а , п о го н щ и к а  въ  п р и в о д ѣ ,  
у б и р а ю щ и х ъ  солом у и з е р н о — н ер а в н о си л ь н ы . Т а к іе  с л у ч а и , к о г д а  р а 
б о т ы  р а зл и ч н о й  г р а д а ц ій  св я за н ы  о б щ е й  нитью  п р о и зв о д с т в а , в с т р е 
ч а ю т ся  в ъ  с ел ь ск о м ъ  х о з я й с т в ѣ  на к а ж д о м ъ  ш а гу .

М нЄ е с т е с т в е н н ѣ е  в с е г о  п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а ѣ  н а 
з н а ч а т ь  н а  т а к у ю  р а б о т у , к а к ъ  н а п р ., м аш и н н ая  м о л о ть б а , у ч е н и 
к о в ъ  н е  о д н о г о  к л а с с а , а  р а зл и ч н ы х ъ  к л а ссо в ъ . С тарш и м ъ  у ч е н и 
к а м ъ  п о р у ч а т ь  р а б о т ы  б о л ѣ е  с е р ь е з н ы й , м л адш и м ъ — б о л ѣ е  л е г к ія  
и д о ст у п н ы я  д л я  н и х ъ . Т у т ъ  ж е  м л а д ш іе  у ч ен и к и  зн а к о м я т ся  м ало- 
п о-м ал у с ъ  сам ой  р а б о т о й , с ъ  м аш и н ой , с о с т а в л я ю т ъ  с еб ѣ  п о н я т іе  
о к о л и ч еств ѣ  р а б о ч и х ъ  си л ъ  д л я  да н н о й  р а б о т ы , с л ы ш а т ъ  п о я сн ен ій  
р у к о в о д и т ел я , з а н о с я т ъ  п о т о м ъ  в ъ  свои  д н ев н и к и  о в сем ъ  п р о и с ш е д -  
ш е м ъ  в ъ  т е ч е н іе  р а б о ч а г о  в р ем ен и , д а ю т ъ  у ст н ы й  и п и сьм ен н ы й  
о т в ѣ т ъ  р у к о в о д и т ел ю . Т а к а я  п о ст а н о в к а  д а е т ъ  со в ер ш ен н о  н е з а 
м е т н о , ш а г ъ  з а  ш а г о м ъ  у с п ѣ х ъ  в ъ  п р а к т и ч е ск о м ъ  с о в е р ш е н с т в о -  
в а н іи  у ч е н и к о в ъ  и п о д го т о в л я в  г ъ  и х ъ  к ъ  осм ы сл енном у сл у ш а н ію  
т е о р е т и ч е с к а г о  к у р с а .

Д а л ѣ е , у с т р а н я е т с я  т о т ъ  в е с ь м а  с у щ е с т в е н н ы й  н е д о с т а т о к ъ  п р а к 
т и ч е с к и й ) о б р а з о в а н ія , ч то  у ч ен и к и  ч а с т о  н е  в в о д я т ся  в ъ  н о р м ал ьн ое  
т е ч е н іе  в с ѣ х ъ  с .- х о з .  о п е р а ц ій , и м Є ю щ и хся  н а  ли цо в ъ  у ч и л и щ ѣ , какъ 
в ъ  х о з я й с т в ѣ , в ъ  е г о  ц ѣ л о м ъ . У ч и л и щ е е ст ь  х о зя й ст в о , у ч ен и к и —  
р а б о ч а я  си л а  и в ъ  т о -ж е  врем я и зу ч а ю щ ій  э т о  х о зя й ст в о  эл ем ен тъ -  
Е сл и  в ъ  м аш и н Є  п р ек р а сн о  и зу ч и т ь  в ъ  о т д ѣ л ь н о ст и  у с т р о й с т в о  и  
д в и ж е н іе  в с ѣ х ъ  е я  ч а с т е й , н о  н е  в и д ѣ т ь  д в и ж е н ія  в сѣ х ъ  ч а ст ей  в ъ  
со в о к у п н о ст и , то  т а к о е  зн а н іе  м ало ч ѣ м ъ  о т л и ч а ет с я  о т ъ  н е в ѣ ж е с т в а  
и р ав н оси л ьн о  т о м у , к ак ъ , р а з с м а т р и в а я  о т д ѣ л ь н ы я  д ер ев ь я , мы  з а  
д ер ев ь я м и  л ѣ с а  н е  в и д и м ъ . В о зь м ем ъ  п р и м ѣ р ъ  р а сп р ед ѣ л ен ія  п р а к 
ти к и  в ъ  У м а в с к о м ъ  у ч и л и щ е . Я  б е р у  э т о  уч ил и щ е п отом у, ч то  в ъ  
н е м ъ , при со в м ѣ ст н о м ъ  и зу ч е н іи  з є м л є д Є л ія  и са д о в о д ст в а , при полной  
почти б е ззе м е л ь н о с т и  п о л ев ы х ъ  у г о д ій  и при сов р ем ен н ом ъ  с т р о ї,  
у ч и л и щ ъ  в о о б щ е, р е л ь е ф н ѣ е  д о л ж н а  в ы д е л и т ь с я  н е д о с т а т о ч н о с т ь  
п р а к т и ч еск о й  п о д г о т о в к и  у ч ен и к о в ъ . В ъ  I  к л а с с е  врем я п о с в я щ а е т с я  
п р а к т и к е  по зе м л е д Є л ію , в о I I — по л ѣ со в о д ст в у , в ъ  I I I  по о г о 
р о д н и ч е с т в у , в ъ  I V — по с а д о в о д с т в у , в ъ  V и V I — по з є м л є д Є л ію .  

К р о м Є  т о г о , в ъ  1 и I I  к л а ссѣ  и зу ч а ю т ся  п р ак ти ч еск и  б о т а н и к а  и  
з о о л о г ія , в т  I I I  и I V — г е о д е з ія ,  в ъ  I V  и V — ор у  д ія  и м аш и н ы .



Н а к о н е ц ъ , у ч ен и к и  У І  к л а сс а  зн а к о м я т с я  с ъ  н ч ел о в о д ст в о м ъ  и д н е й  
1 2  — 15  п о с в я щ а ю т ъ  зем л ед ѣ л ію . З а н я т іе  п р а к т и к о й  по зем л ед ѣ л ію  
у ч ен и к о в ъ  I I  и I I I  к л а сс о в ъ  н о с и т ъ  ч и ст о  сл уч ай н ы й  х а р а к т е р ъ ,  
п о т о м у  ч т о  н а  к а ж д ы й  к л а сс ъ  п о с в я щ а е т с я  с а м о е  н и ч т о ж н о е  в р ем я , 
в с е г о  2 — 3 д н я .

В ъ  у с т а в ѣ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  уч и л и щ ъ  д а е т с я  сх ем а  р а с п р е д ѣ -  
л е н ія  п р а к т и ч е ск и х ъ  з а н я т ій  у ч ен и к о в ъ  по к л а сс а м ъ  и т а м ъ - ж е  
у к а з ы в а е т с я ,  ч т о  в р ем я  в ъ  и зв ѣ ст н о м ъ  к л а ссѣ  п о с в я щ а е т с я  п р еи м у 
щ ес т в е н н о  т а к о м у -т о  п р е д м е т у .

Я  д у м а ю , ч т о  о т д а в а н іе  п р ед п о ч т е н ія  в ъ  и зв ѣ ст н о м ъ  к л а ссѣ  о п р е -  
д ѣ л е н н ы м ъ  п р ед м е т а м ъ , е д в а -л и  н а д о  п он и м ать  в ъ  т а к о м ъ  см ы сл ѣ , 
ч т о б ы  в се  в р ем я  сплош ь бы л о з а н я т о  эт и м ъ  п р ед м е т о м ъ . С ов сѣ м ъ  
н ѣ т ъ . Т а к о й  с п о с о б ъ , по м оем у, д а ж е  пр и  отличной п о ст а н о в к ѣ  п р а к 
тик и  по о т д ѣ л ь н ы м ъ  п р ед м е т а м ъ , у к о р е н я е т ъ  в ъ  у ч ен и к ѣ  привы чку  
к ъ  д е ц е н т р а л и за ц іи  с .- х о з .  о п е р а ц ій  и н е с п о с о б н о с т ь  о х в а т ы в а т ь  все  
в ъ  цѣ л ом ъ  и в и д ѣ т ь  п р ед ъ  со б о ю  п о л н о е  т е ч е н іе  с .-х о з .  о п е р а ц ій .  
Ч т о  з д ѣ с ь  х о р о ш а г о , если  у ч ен и к ъ  озн аком и л ся  с ъ  п р ак ти к ой  п о  
л ѣ с о в о д ст в у  в о -П -м ъ  кл .— и с д а д ъ  е е  в ъ  а р х и в ъ  д о  ок он ч ан іи  к ур са?  
ч то  з д ѣ с ь  х о р о ш а г о , есл и  у ч е н и к ъ  с ъ  IV -г о  к л а сс а  н е  з а г л я д ы в а е т ъ  
в ъ  о г о р о д ъ ?  И  к ак ое м ѣ т к о е  в ы р а ж е н іе  п р и д ум ал а  с а м а  ш к о л ь н а я  
ж и зн ь , при н ен ор м ал ь н ой  п остан ов к ѣ  д ѣ л а , « о т б ы т ь  п р а к т и к у » . К а к ъ  
в ѣ р н о  о т р а ж а е т с я  в ъ  эт о м ъ  в ы р а ж е н іи  г о р ь к а я  д е й с т в и т е л ь н о с т ь !

С к а ж у т ъ : п о ч е м у -ж е  н е л ь зя , и зу ч и в ъ  д е т а л ь н о  п р а к т и к у  о т д ѣ л ь -  
ы ы хъ о т р а с л е й  сел ь ск а г о  х о зя й с т в а , д о с т и г н у т ь  ц е н т р а л и за ц іи  и е я  
е д и н е н ія  п о с р е д ст в о м ъ  д е ж у р с т в ъ  у ч ен и к о в ъ  по х о з я й с т в у ?

Д а , д е ж у р с т в а — в е щ ь  в ел и к ая  в ъ  п р а к т и ч еск о м ъ  о б р а з о в а н іи , но  
н е  в с е г д а .  М н ѣ  н а п о м и н а ю т ъ  н одобн ы я  мы сли ск а зк у  о м и ѳ и ч еск и х ъ  
г е р о я х ъ , к о т о р ы е  р у б и л и  ч е л о в ѣ ч е с к о е  тѣ л о  н а  куски , ск л а д ы в а л и  
и х ъ  оп я ть , о б р ы зг и в а л и  ж и в о й  в о д о й  и ож ивля ли  ч ел о в ѣ к а . Е сл и  
о р г а н и з м ъ  ч ел о в ѣ к а  н е  ср о д н и л ся  с ъ  и зв ѣ ст н о й  м ы слью , если  
и з в ѣ с т н ы й  о б р а з ъ  д ѣ й с т в ій  е г о  н е  в о ш е л ъ  в ъ  п р и в ы ч к у , т о  с у -  
Ж д е н ія  и д ѣ й с т в ія  е г о  —  п р и зр а к ъ , р а зл е т а ю щ ій с я  в ъ  п р а х ъ  о т ъ  
в с я к а г о  л е г к а г о  с т о р о и н я г о  в о зд ѣ й с т в ія . Ч т о  ж е  п о м о г у т ъ  в ъ  т а 
ком ъ с л у ч а ѣ  д е ж у р с т в а ?  В м ѣ с т о  за в е р ш и т е л я  с .-х о з .  о б р а з о в а н ія , д е 
ж у р с т в о  я в и т с я  « о т б ы в а н іем ъ  п о в и н н о ст и » .

С о п о ст а в и в ъ  в се  с к а з а н н о е , я  п р и х о ж у  к ъ  сл ѣ д у ю іц и м ъ  п о л о ж е -  
е ія м ъ  о б ъ  о р г а н и з а ц іи  у ч е б н а г о  д ѣ л а  по сельск ом у х о зя й с т в у  и в ъ  
ч а ст н о ст и  по зе м л е д ѣ л ію  в ъ  с р е д н е й  ш колѣ :

1) Н а ч и н а т ь  о б у ч е н іе  с .-х о з .  д о л ж н о  с ъ  п ер в а г о  кл асса  и в ест и  
б е з ъ  с н л о ш н ы х ъ  и ер ер ы в о в ъ  д о  о к о н ч а н ія  к у р са .

2 )  Д о  н а ч а л а  т е о р е т и ч е с к а г о  и з у ч е н ія  с п е ц іа л ы іа г о  п р ед м е т а ,  
п о ст а в и т ь  п р а к т и к у  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , ч то б ы  р я до м ъ  с ъ  и з у ч е н іе м ъ



т ех н и к и  ш ло б ы  п а р а л л ел ь н о  зн а к о м ст в о  и с ъ  са м и м ъ  п р ед м е т о м ъ , 
п у т е м ъ  н а г л я д н ы х ъ  о б ъ я с н е н ій , б е с ѣ д ъ  с ъ  уч ен и к ам и  и д ем о н с т р а ц ій .

Я  н а х о ж у  в о зм о ж н ы м ъ  с ъ  п р ак ти ч еск и м и  р а б о т а м и  с в я з а т ь  н а 
гл я д н ы й  к у р с ъ , в ъ  н а ч а л е  сам ы й  эл ем ен та р н ы й , а  з а т й м ъ ,  п о  АгЬрЄ 
з н а к о м с т в а  у ч ен и к о в ъ  с ъ  р а б о т а м и  и съ  д р у г и м и  п р ед м ет а м и , и м е ю 
щ им и с в я зь  с ъ  зем л ед Є л іезгь  (б о т а н и к о й , зо о л о г іе й , м и н ер а л о г іей , 
х и м іей , ф и зи к ой ), к р у г о з о р ъ  зн а н ій  м о ж е т ъ  б ы т ь  р а с ш и р я е м ъ .

Э то у с в о ен іе  э л е м ен т а р н ы х ъ  о с н о в ъ  к у р са  м о ж е т ъ  б ы т ь  сдЄ л ан о  
со в ер ш ен н о  н е за м ѣ т н о  д л я  у ч ен и к о в ъ . К о н еч н о , н е  б у д е т ъ  к у р со в о й  
п о с л ѣ д о в а т ел ь н о с т и  в ъ  и з л о ж е н іи  ф а к т о в ъ , но в ъ  этом ъ  е д в а -л и  п р е д 
в и д и т с я  к а к а я -л и б о  н у ж д а  в ъ  н и зш и х ъ  к л а сс а х ъ . П р и в е д у  н Є єкол ько  

п р и м Є р о в ь . П о л о ж и м ъ , у ч ен и к и  в ъ  п ер в ы е  д н и  училищ ной ж и зн и  н а 
зн а ч е н ы  д л я  п о д ъ е м а  п ол я , д л я  коп ки  г р я д ъ  или на у б о р к у  к о р н е -  
п л о д о в ъ . І І е р е д ъ  н а ч а л о м ъ  р а б о т ы  им ъ со о б щ а ю т ся  сам ы я  н е о б х о -  
д и м ы я  с в Є д Є н ія  д л я  и сп о л н ен ія  д а н н о й  р а б о т ы  и п о к а зы в а ет ся , к а к ъ  
в е ст и  эти  р а б о т ы . В ъ  т о т ъ - ж е  д е н ь  д ен ь  или н а  д р у г о й , см отр я  
п о  о б с т о я т е л ь с т в а м ъ , у ч ен и к и  м о г у т ъ  б ы т ь  озн ак ом л ен ы  н а г л я д н о  
с ъ  п о н я т ія м и  о почвЄ , п одп оч в Є , п а х а т н о м ъ  и п о д п а х а т н о м ъ  сл о ѣ . 
В послЄ д с т в іи , при п о в т о р ен ій  п о д о б н ы х ъ  р а б о т ъ ,  м ож н о  за ст а в и т ь  
в з я т ь  о б р а зч и к и  зем л и , в ы с у ш и т ь  и х ъ  н а  в о з д у х ѣ  и с д а т ь  в ъ  к а б и -  
н е т ъ . Д а л е е ,  м о ж н о  о б р а т и т ь  в н и м а н іе  н а  п р и л и п ан іе  п оч вы  к ъ о р у -  
д ія м ъ , н а  с в я зн о с т ь , п р о н и ц а е м о с т ь  и д р . ф и зи ч ес к ія  св ойства; у к а 
з а т ь  н а  в р е д ъ  к ор ы  и т р е щ и н ъ , о б р а т и т ь  в н и м ан іе  н а  к о м к о в а то е  
с т р о е н іе  п оч вы  и с п о со б ы  е г о  д о с т и ж е н ія ;  п о к а за т ь , ч т о  ч асти ц ы  
п оч в ы  с у т ь  р а зл и ч н о й  к р у п н о ст и  и д а т ь  в о зм о ж н о ст ь  у б е д и т ь с я  в ъ  
э т о м ъ  н а  о п ы т е . Н ѣ т ъ  н а д о б н о с т и  д а л ь ш е  д е л а т ь  п о д о б н о е  п е р е -  
ч и с л ен іе : о к р у ж а ю щ а я  н а с ъ  п р и р о д а  т а к ъ  б о г а т а  и д а е т ъ  стол ько  
м а т е р іа л а  дл я  б е с Є д ь , ч то  и х ъ  и н е  п е р е ч е с т ь .

Т а к ія  п р а к т и ч еск ія  за н я т ія  я в л я ю тся  п р ія т н ы м ъ  за н я т іе м ъ  для  
р у к о в о д и т е л я , в о зб у ж д а ю т ъ  в н и м а н іе  и и н т ер ес ъ  у ч ен и к о в ъ , п р і-  
у ч а ю т ъ  и х ъ  к ъ  с о с р е д о т о ч е н н о с т и  и н а б л ю д ен ію  я в л ен ій  пр и р оды .

3 )  П р ед в а р и т ел ь н о е  о зн а к о м л е н іе  с ъ  з е м л е д е л іе м ъ  п р а к т и ч еск и , 
в м Є с тЄ  с ъ  т ео р ет и ч еск и м и  о б ъ я сн ен ія м и , д а е т ъ  п р ек р а сн у ю  п о ч в у  
д л я  с и с т е м а т и ч е с к а г о  к у р са . П ри  т а к и х ъ  у с л о в ія х ъ  в о зм о ж н о  б ы с т р е е  
пр ойти  к у р съ  и имЄ т ь  в р ем я  осн о в а т ел ь н о  п ов тор и ть  п р о й д е н 
н о е , с в я з а в ъ  р а зл и ч н ы е  о т д Є л ьі в ъ  с т р о й н о е  ц Є ло є . С и ст ем а ти ч е
с к о е  п р о х о ж д е н іе  к у р са  д о л ж н о  б ы т ь  св я за н о  н е  только съ  в о зм о ж н о  
полны м и д ем о н ст р а ц ія м и , н о  и с ъ  сам о ст о я т ел ь н ы м и  р а б о т а м и  у ч е 
н и к о в ъ  в ъ  зс м л е д е л ь ч е с к о м ъ  к а б и н е т е .

М ы сль о н ео б х о д и м о ст и  п о д о б н а г о  к а б и н е т а  при У м ан ск ом ъ  у ч и 
л и щ е, в о зб у ж д е н н а я  м ною  в ъ  1 8 9 5  г . ,  бы ла о д о б р е н а  с ъ е з д о м ъ  п р е 
п о д а в а т е л ей  в ъ  С .-П е т е р б у р г е ,  при Д — тЄ  З е м л е д ѣ л ія , и  к а б и н е т ъ



п р и з н а н ъ  иор м ал ьн ы м ъ  у ч еб н ы м ъ  п о е о б іс м ъ  в ъ  б у д у щ е м ъ , при п р е 
о б р а з о в а н ы  зе м л е д ѣ л ь ч ес к и х ъ  у ч и л и щ ъ .

Т е о р е т и ч е ск ій  к у р с ъ  зе м л е д ѣ л ія , пар ал л ел ьн ы й  к а б и н е т н ы я  за н я 
т ія  и р а б о т ы  н а  д ем о н ст р а т и в н о м ъ  пол ѣ  д о л ж н ы  б ы т ь  т ѣ с н о  с в я 
з а н ы  м е ж д у  со б о ю . Д е м о н с т р а т и в н о е  п о л е— э т о  ж и в а я  л а б о р а т о р ія .  
Т о . ч ег о  н ел ь зя  п о к а за т ь  в ъ  к л а сс ѣ  или в ъ  к а б и н е т ѣ , то , ч то  т а м ъ  
б л ѣ д н о  и н е  р ел ь еф н о , д о с т и г а е т с я  н а  д ем о н с т р а т и в н о м ъ  п олѣ .

В ъ  к а ж д о м ъ  б л а го у ст р о ен н о м ъ  к а б и н е т ѣ  е ст ь  г е р б а р ій  к у л ь т у р 
н ы х ъ  и д и к и х ъ  р а с т е н ій , с ѣ м ен а  и х ъ , о б р а з ц ы  п о в р еж д е н ій . В с е  
эт о  во врем я ч т ен ія  п о к а зы в а е т с я , н о  н и ч то  т а к ъ  т в е р д о  н е  у л я 
ж е т с я  в ъ  гол ов ѣ  у ч а щ а г о с я , к а к ъ  я ш в а я  к а р т и н а  т о г о -ж е  с а м а г о  
н а  полѣ, с о п р о в о ж д а е м а я  о б ъ я с н е н ія м и , са м о ст о я т ел ь н ы м и  п а б л ю д е -  
н ія м и , с о б и р а н іе м ъ  р а с т е н ій , о п р ед ѣ л е н ія м и  и пр.

Я  н е  м о г у  с о г л а си т ь ся  с ъ  м ы слью  о бо л ы н о м ъ  зн а ч е н ій  д е м о н с т р а 
ц ій . К а к ъ -б ы  п р ек р а с н о  ни  бы л о  о б с т а в л е н о  д ем о н с т р и р о в а н іе , оно  
н и к о г д а  н е  м о ж е т ъ  ср а в н я т ь ся  с ъ  с а м о ст о я т ел ь н о й  р а б о т о й . М ож н о, 
в ѣ д ь , д л я  н а г л я д н а г о  о б у ч е н ія  с -х о з .  б о т а н и к ѣ  у с т р о и т ь  р я д ъ  по- 
с о б ій , р а з о б р а в ъ  к а ж д ы й  в и д ъ  и д а ж е  с о р т ъ  р а с т е н ія  по ч а с т я м ъ  
и  у с т р о и в ъ  п ок азн ой  г е р б а р ій . М ож н о р а з в ѣ с и т ь  эт и  п о с о б ія  в ъ  
к л а с с а х ъ , въ  з а н я т н ы х ъ  к о м н а т а х ъ  и, есл и  д а ж е  у г о д н о , в ъ  сп а л ь -  
н я х ъ , ч т о б ы  « н а м о зо л и т ь  г л а з а » ,  какт, г о в о р я т ъ  в ъ  т а к о м ъ  с л у ч а ѣ , 
и д о ст и г н у т ь  в сѣ м и  нам и ж ел а е м о й  цѣ л и  —  у с в о е н ія . Н ѣ т ъ , по  
м о ем у , это  зл о у п о т р е б л е н іе  с а м о ст о я т ел ь н о ст ь ю  м ы ш л ен ія . Д ем о н 
с т р а ц ія  д о л ж н а ' и м ѣ ть  п р е д ѣ л ъ , а  т о  в ѣ д ь  т а к ъ  м о ж н о  « н а м о зо 
л и ть  г л а з а » ,  ч то  у ч е н и к ъ  и х ъ  з а к р о е т ъ  и п е р е с т а н е т ъ  см о тр ѣ т ь  н а  
н а ш и  п р ел ест и , а  мы  с ъ  своим и р ега л ія м и  наук и  о ст а н ем ся  б е з ъ  сл авы .

В сем у  св о е  в р ем я  и м ѣ ст о  в ъ  т е ч е н іе  г о д а ,  м ѣ с я ц а  или д н я .  
Е с т ь  ч а сы  о б я за т е л ь н ы х ъ  за н я т ій , е с т ь  в р ем я , п о св я щ ен н о е  л ю б и 
м ом у п р е д м е т у , е с т ь , н а к о н е ц ъ , ч а сы  о т д ы х а  и у д о в о л ь с т в ія .

Д е м о н с т р а ц ія  с л у ж и т ъ  дл я  т о г о , ч т о б ы  о зн а к о м и ть  с ъ  с у щ н о ст ь ю  
д ѣ л а .  И  если  и зв ѣ с т н ы е  ф а к т ы  и я в л ен ія  п р и зн а ю тся  з а с л у ж и в а ю 
щ и м и  в н и м а н ія , т о  н а д о , ч то б ы  и х ъ  п р о д ѣ л а л ъ  с а м ъ  у ч е н и к ъ . Р а зв ѣ  
п о з н а н іе  с о р т о в ъ  с .- х о з .  р а с т е н ій  м о ж е т ъ  б ы т ь  д о с т и г н у т о  д ем о н -  
с т р н р о в а н іе м ъ ?  Н и к о г д а . Д е м о н с т р я р о в а н іе  с ъ  о б ъ я с н е н ія м и , г е р 
б а р ій ,  к о л л ек ц іи — э т о  с у т ь  п о с о б ія  к ъ  са м о ст о я т ел ь н о м у  о п р е д ѣ л е -  
нію  и п о зн а н ію  р а с т е н ій  п о д ъ  р у к о в о д ст в о м ъ  о п ы т н а г о  р у к о в о д и т ел я .

З а н я т ія  в ъ  к а б и н е т ѣ  и н а  д ем о н с т р а т и в н о м ъ  полѣ  д о л ж н ы  и д т и  
параллельн о ч т е н ію  к у р с а .

В ъ  зи м н ее  в р ем я  у ч ен и к и  п р ак ти ч еск и  зн а к о м я т с я  с ъ  основам и  
п о ч в о в ѣ д ѣ н ія , со сп о со б а м и  и зсл ѣ д о н а н ія  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  п о -  
е ѣ в н а г о  м а т ер іа л а  и о т ч а с т и  съ  с о р т о в ѣ д ѣ н іе м ъ — п у т ем ъ  о и р е д ѣ л е н ія  
п о  о б р а з ц а м ъ .



В ъ  л ѣ т н е е  в р ем я  т е о р е т и ч е с к и  и зу ч е н н о е  и п р о д ѣ л а н н о е  во в р ем я  
п р а к т и ч е ск и х ъ  р а б о т ъ  в ъ  к а б и н ет ѣ  п р и в о д и т с я  в ъ  св я зь  с ъ  м е с т 
ны м и усл ов ія м и  у ч и л и щ а  и о к р у ж н ы х ъ  х о зя й с т в ъ , п о сѣ щ а ем ы х ъ  у ч е 
никам и с ъ  ц Є лію  о с м о т р а  и м Є н ій .

Н а  д ем о н с т р а т и в н о м ъ  полЄ  и в ъ  п р а к т и ч еск о м ъ  х о з я й с т в е  у ч е 
ники д о л ж н ы  имЄ т ь  у ч а с т к и  д л я  с а м о ст о я т ел ь н а г о  н а б л ю д ен ія . Н а  

, э т и х ъ  у ч а с т к а х ъ  м о г у т ъ  б ы т ь  и зу ч а ем ы  в ъ  п е р в о е  лЄ то  в оп р осы  
о б щ а г о  зє м л є д Є л і я , во в т о р о е  —  в оп р осы  ч а ст н а г о  зє м л є д Є л ія . В ъ  

п е р в о м ъ  с л у ч а е  д л я  н а б л ю д е н ія  м о г у т ъ  бы т ь  пр едл агаем ы : и з у ч е н іе  
в л ія н ія  р а зл и ч н ы х ъ  п р іем о в ъ  о б р а б о т к и , у д о б р е н ія , в р ем ен и  и с п о 
с о б а  п о с Є в а , у х о д а  з а  р а с т ен ія м и . В л ія н іе  у д о б р е н ій , д л я  р е л ь е ф 
н о ст и  д Є й с т в ія  и х ъ . к р о м е  в е д е н ія  н а  о т в ед е н н ы х ъ  у ч а с т к а х ъ , м о 
ж е т ъ  бы т ь  п р ои зв оди м о в ъ  г о р ш к а х ъ  или я іц и к а х ъ , н а п о л н ен н ы х ъ  
различ ны м и п оч в ам и  или б е зп л о д н ы м ъ  п е с к о м ъ , которы й м о г ъ -б ы  
п о л и в а т ь ся  р а ст в о р а м и  солей . В о  в т о р о м ъ  с л у ч а ѣ  на у ч а с т к а х ъ  м о 
г у т ъ  б ы т ь  с д е л а н ы  ср а в н и т ел ь н ы я  н а б л ю д е н ія  н а д ъ  р о ст о м ъ  н ѣ -  
ск ол ьк и хъ  т и п и ч н ы х ъ  р а с т е н ій , от м Є ч а я  при эт о м ъ  главн Є й ніія  ф а зы  
р а з в и т ія  р а с т е н ій , н е б л а г о п р ія т п ы е  ф а к т о р ы  и в с Є  в о о б щ е  у сл о в ія  
р о с т а  р а с т е н ій .

П а р а л л ел ь н о  с ъ  п одобн ы м и  н а б л ю д ен ія м и  д о л ж н ы  б ы т ь  со б р а н ы  
г е р б а р ій  ф а з ъ  р а з в и т ія  к у л ь т у р н ы х ъ  р а с т е н ій , п о в р еж д е н ій  и х ъ , с о р -  
н ы я  т р а в ы , в р а г и  ж и в о т н а г о  и р а с т и т е л ь н а я  ц а р с т в ъ .

4 )  В о  в с е х ъ  к л а с с а х ъ  д о л ж н ы  б ы т ь  с о в ер ш а ем ы  э к с к у р с іи , п о д ъ  
р у к о в о д ст в о м ъ  п р е п о д а в а т е л я  и у п р а в л я ю щ а я  ф ер м ой , н е  тольк о въ  
л Є т н є є , но д а ж е  и в ъ  зи м н ее  врем я; ч а щ е , п о н я т н о , л е т о м ъ , ч ѣ м ъ  
зи м ою , ибо с .-х о з .  ж и зн ь  т е ч е т ъ  б е зп р е р ы в н о . Н а п р а сн о  д у м а ю т ъ  и ск а ть  
и н т е р е с ъ  и п о у ч и т ел ь н о ст ь  тольк о въ  л е т н и х ъ  з а н я т ія х ъ :  они ест ь  
в с е г д а , и р а зн и ц а  ли ш ь в ъ  к о л и ч ест в ен н о м ъ  о т н о ш ен іи .

В р е м я  д л я  эк е к у р с ій  м о ж е т ъ  бы т ь  н а з н а ч е н о  п е р іо д и ч е ск о е  и 
эк с т р е н н о е , п о  со о б р а ж ен ія м ъ  п р еп о д а в а т е л я  и р у к о в о д и т ел я  р а б о 
та м и . Э ти  эк с к у р с іи  и м ѣ ю т ъ  ц ѣ л ы о  о зн а к о м л е н іе  у ч ен и к о в ъ  с ъ  х о -  
зя й с т в о м ъ , к а к ъ  съ  ц ѣ л ы м ъ , п р и в е д е н іе  в ъ  о д н о  ц ѣ л о е  п о л у ч ен н ы х ъ  
уч ен и к ом !»  в п е ч а т л ѣ н ій  в о  в р ем я  п р а к т и ч е ск и х ъ  р а б о т ъ , б е с ѣ д ы  с ъ  
у ч ен и к а м и  о с д ѣ л а н в о м ъ  и п л а н а х ъ  н а  б у д у щ е е , новѣ рки  зн а н ій  
у ч ен и к о в ъ , о б м ѣ н а  ф ак там и  по н а б л ю д е н ія м ъ  м еж д у  отдѣ льны м и у ч е 
никам и. Н ѣ т ъ  н а д о б н о с т и  д а в а т ь  к а ж д о м у  уч ен и к у  п р о д ѣ л ы в а т ь  в се  
д о  м ел ь ч а й ш ей  п о д р о б н о с т и . Э т о  с в о ег о  р о д а  к р ай н ость . К а ж д ы й  
у ч е н и к ъ  н а б л ю д а е т ъ  н ѣ ск ол ьк о  т и п и ч н ы х ъ  р а с т ен ій , но сам и -то  р а 
с т е н ія  у  к а ж д а я  и з ъ  н и х ъ  н е  д о л ж н ы  б ы т ь  вполнѣ сх о д н ы , и н а ч е  
м о ж е т ъ  п о г и б н у т ь  у  м н о ги х ъ  с а м о ст о я т ел ь н о с т ь  и н е  б у д е т ъ  т о г о  
р а з н о о б р а з ія  и и н т е р е с а , к отор ы е в н о с я т ся  в ъ  ж и зн ь  у ч ен и к а  во в р ем я  
н а б л ю д е н ій . В о  врем я эк с к у р с ы  у ч ен и к и , при п о с р е д с т в ѣ  п р еп о д а в а 



т е л я , к о то р ы й  н а п р а в л я е т ъ  у ч е н и к о в ъ , о б м ѣ н и в а ю т ся  своим и н а б л ю -  
д ен ія м и , ср а в н и в а ю т ъ  и х ъ  и д ѣ л а ю т ъ  т ѣ  или д р у г іе  в ы в о д ы .

5 )  Д л я  з а к р ѣ п л е в ія  в ъ  п а м я ти  в и д ѣ н н а г о , сл ы ш а н н а го  и н а б л ю -  
д е н н а г о ,  н ео б х о д и м о  в ест и  за п и с и . У ч ен и к и  в с ѣ х ъ  к л а ссо в ъ  д о л ж н ы  
и м ѣ ть  д н ев н и к и , к у д а  н ео б х о д и м о  за п и с ы в а т ь  в к р а т ц ѣ  в сѣ  с о б ы т ія  
д н я  с .-х о з .  ж и зн и  у ч ен и к а . В о  в р ем я  э к с к у р с ій  в с ѣ  за м ѣ ч е н н ы я  н е 
п р ав и л ь н ости  и н е т о ч н о ст и  в ъ  з а п и с я х ъ  у к а з ы в а ю т с я  у ч ен и к у  и 
о б ъ я с н я ю т с я  н а д л е ж а щ и ы ъ  о б р а зо м ъ .

В ъ  с т а р ш и х ъ  к л а с с а х ъ , г д ѣ  у ч ен и к а м ъ  п о р у ч а е т с я  в е д е н іе  р а з 
л и ч н ы х ъ  н а б л ю д е н ій , т а м ъ , к р о м ѣ  д р е в н и к о в ъ , или н а  о с о б о м ъ  
л и ст ѣ  в ъ  д н е в н и к ѣ , д о л ж н ы  б ы т ь  за н о си м ы  в ъ  х р о н о л о г и ч е ск о м ъ  
п о р я д к ѣ  в сѣ  о б с т о я т е л ь с т в а  к а с а т ел ь н о  н а б л ю д е н ій , с о г л а с н о  д а н н о й  
п р е п о д а в а т е л е м ъ  п р о гр а м м ѣ . Э ти за м ѣ т к и , по о к о н ч а н іи  н а б л ю д е н ій ,  
п о с л у ж а т ъ  м а т е р іа л о м ъ  д л я  со ст а в л е в ія  о т ч е т о в ъ  у ч е п и к о в ъ .

6 )  У ч ен и к и  с т а р ш и х ъ  к л а сс о в ъ , в ъ  т о м ъ  числѣ  и т ѣ х ъ , г д ѣ  у ж е  
н а ч и н а е т с я  п р е п о д а в а н іе  зе м л е д ѣ л ія , д ол ж н ы  н е с т и  д е ж у р с т в а .

Д е ж у р с т в а  с п е р в а  и д у т ъ  н а  оп ы тн о м ъ  полѣ и в ъ  п р а к т и ч еск о м ъ  
х о з я й с т в ѣ , а  за т ѣ м ъ  на ф ер м ѣ . Д е ж у р н ы й  д о л ж е н ъ  н а к а н у н ѣ  с о 
с т а в и т ь  с е б ѣ  сп и со к ъ  у ч е н и к о в ъ , н а з н а ч е н н ы х ъ  н а  р а б о т у  по к л а с-  
с а м ъ , и о б ъ я в и т ь  у ч е н и к а м ъ , по о к о н ч а н іи  в с ѣ х ъ  р а б о т ъ  или у т р о м ъ  
п е р е д ъ  в ы х о д о м ъ  н а  р а б о т у , о п р е д с т о я іц е м ъ  к а ж д о м у  и з ъ  н и х ъ  з а -  
н я т іи . В м ѣ с т ѣ  с ъ  св оей  п а р т іе й  у ч е н и к о в ъ  д е ж у р н ы й  н а п р а в л я ет ся  
в ъ  н а зн а ч е н н о е  м ѣ ст о , г д ѣ  и х ъ  о ж и д а е т ъ  р у к о в о д и т ел ь  п р а к т и к о й .  
Д е ж у р н ы й  в р у ч а е т ъ  н а р я д ъ  р у к о в о д и т ел ю  с ъ  со ст а в л ен н ы м ъ  им ъ  
сам и м ъ  р а с п р е д ѣ л е н іе м ъ  у ч е н и к о в ъ  н а  р а б о т у  н а  о сн о в а н ій  б е с ѣ д ъ  
и с о о б р а ж е н ій , в ы с к а за н н ы х ъ  н а к а н у н ѣ  р у к о в о д и т ел ем ъ . З а в ѣ д ы -  
ваю пдій п р а к т и к о й  д ѣ л а е т ъ  поправки в ъ  н а р я д ѣ , с ъ  дол ж н ы м и  о б ъ -  
я с н е н ія м и , р а с п р е д ѣ л я е т ъ  у ч е н и к о в ъ  по р а б о т а м ъ , с ъ  п о я сн ен ія м и  
см ы сл а  р а б о т ъ  и п р оч . В о  в р ем я  р а б о т ъ  д е ж у р н ы й  д о л ж е н ъ  в ъ  н а -  
р я д ѣ  отм ѣ т и т ь , ч ѣ м ъ  за н и м а л с я  у ч е н и к ъ , п р о и зв о д и т ел ь н о с т ь  е г о  р а 
б о т ы , м ѣ р ою , в ѣ со м ъ  или с ч е т о м ъ . З а т ѣ м ъ  д е ж у р н ы й  д о л ж е н ъ  з а 
н е с т и  в ъ  о со б ы й  с п и с о к ъ  п о  р у б р и к а м ъ  п е р е ч ен ь  р а б о ч и х ъ  г о д о -  
в ы х ъ , ср о к о в ы х ъ , и з д ѣ л ь н ы х ъ  и п о д е н н ы х ъ , с ъ  о т м ѣ т к о й  и х ъ  р а 
б о т ы , д ѣ н ы  р а б о ч а г о  д н я  и п р о и зв о д и т ел ь н о с т и  т р у д а .  Н а  о б я з а н 
н о с т и  д е ж у р н а г о  л е ж и т ъ  н а д з о р ъ  з а  в сѣ м и  р а б о т а м и  и  и сп о л н ен іе  
в с е г о  т о г о , ч т о  б у д е т ъ  п о р у ч е н о  р у к о в о д и т е л е м ъ . В ы д а ч а  и п р іем ъ  
о р у д ій , и с п р а в н о с т ь  и ц ѣ л о ст ь  и х ъ  д о л ж н ы  л е ж а т ь  н а  о б я за н н о с т и  
д е ж у р н а г о . П ри п р іем ѣ  и с д а ч ѣ  д е ж у р с т в а , н а л и ч н о сть  п о в ѣ р я е т с я  
по о с о б о м у  и н в ен т а р ю , к отор ы й  н а х о д и т с я  н а  р у к а х ъ  у ч ен и к а  и и о -  
в ѣ р я е т с я  в р ем я  о т ъ  в р ем ен и  р у к о в о д и т ел ем ъ . С р окъ  д е ж у р с т в а  д о л 
ж е н ъ  б ы т ь  н ед ѣ л ь н ы й . О д н о д н ев н ы й  д е ж у р с т в а  в о о б щ е  м ало п о 
л езн ы  и м о г у т ъ  б ы т ь  д о п у ст и м ы  в ъ  н е с л о ж н ы х ъ  с .-х о з . о п е р а ц ія х ъ .



Н о  т а м ъ , г д ѣ  н а д о  в о й т и  в ъ  н ѣ к о т о р у ю  рол ь  с в о и х ъ  о б я з а н н о с т е й ,  
т а м ъ  о д н о д н ев н ы й  д е ж у р с т в а  м о ж н о  с в е с т и  к ъ  н р іем к ѣ  и с д а ч ѣ  
ли ш ь д ѣ л ъ  и т .  под. В е ч е р о м ъ , в ъ  к он ц ѣ  р а б о т ъ , д еж у р н ы й  д а е т ъ  
р у к о в о д и т ел ю  о т ч е т ъ  у стн о , п е р е д а е т ъ  зап ол н ен н ы й  за п и ся м и  н а р я д ъ  
и за п и с к и , за н е с е н н ы я  им ъ п р ед в а р и т ел ь н о  в ъ  с о о т в ѣ т с т в у ю щ ія  к о н -  
т о р с к ія  и д р у г ія  кн иги . Т у т ъ - ж е  д еж у р н ы й  п о л у ч а е т ъ  р а с п о р я д о к ъ  
р а б о т ъ  н а  с л ѣ д у ю щ ій  д е н ь , с ъ  дол ж н ы м и  его  о б ъ я сн ен ія м и .

К а к ъ  видн о, за н я т ій  д е ж у р н о м у  бо л ь ш е, н еж ел и  п р о ст о  р а б о т а ю 
щ ем у  у ч ен и к у . Д е ж у р н ы й  д о л ж е н ъ  р а н ь ш е  д р у г и х ъ  в с т а т ь  и п о зж е  
д р у г и х ъ  лечь сп а т ь , у п о т р е б и т ь  и н о г д а  для за н я т ій  о б ѣ д е н н ы й  п е 
р е р ы в ъ , а  д е ж у р н ы й  по ф ер м ѣ  д о л ж е н ъ  н а ч и н а т ь  и о к а н ч и в а т ь  свои  
з а н я т ія  с ъ  н а ч а л о м ъ  и о к о н ч а н іем ъ  р а б о ч а г о  д н я  н а  ф ер м ѣ . Д а  
и н а ч е  и б ы т ь  н е  м о ж е т ъ : тол ьк о т о г д а  п е р е д ъ  гл азам и  у ч ен и к а  п р о й -  
д е т ъ  д е н ь , в п ол н ѣ  за к о н ч ен н ы м ъ  в ъ  с .- х о з .  см ы слѣ .

7 )  Р а с п р е д ѣ л е н іе  п р а к т и ч е ск и х ъ  р а б о т ъ  д ѣ л а е т с я  т а к ъ :
П е д а г о г и  ч еск и м ъ  С о в ѣ т о м ъ  п р е ж д е  в с е г о  д о л ж н о  бы ть у с т а н о 

в л ен о  в рем я д л я  п р о х о ж д е н ія  т а к и х ъ  п р е д м е т о в ъ , к а к ъ  бот а н н и к а , 
зо о л о г ія , т .-е .  т а к и х ъ , г д ѣ  р а б о т ы  в е д у т с я  п ар т ія м и  или по клас- 
с а м ъ . П р и  э т о м ъ  д о л ж н о  бы ть с о ст а в л е н о  п р и м ѣ р н ое р а с п и с а в іе  э т и х ъ  
п р е д м е т о в ъ , ч то б ы  н е  м огло б ы т ь  в п о сл ѣ д ст в іи  пом ѣхи с .-х о з . р а -  
б о т а м ъ . Д а л ѣ е , п е д а г о г и ч е с к ій  С о в ѣ т ъ , в ы с л у ш а в ъ  п р огр ам м ы  прак
т и ч е с к и х ъ  за н я т ій , со ст а в л ен н ы й  р у к о в о д и т ел я м и , и о д о б р и  з ъ  и х ъ , 
п о р у ч а е т ъ  в ъ  д а л ь н ѣ й ш ем ъ  р а с п р е д ѣ л е н іе  п р ак ти к и  ком м иссіи  и зъ  
р у к о в о д и т ел ей , п о д ъ  ц р е д с ѣ д а т е л ь с т в о м ъ  д и р е к т о р а  у ч и л и щ а . Э та  
к о м м и ссія , с о б и р а я с ь  по м ѣ р ѣ  н а д о б н о с т и , д ѣ л а е т ъ  п р е д н а ч е р т а н ія  
р а б о т ъ  н а  б л и ж а й ш ій  усл ов н ы й  п е р іо д ъ  в р ем ен и . С а м о е-ж е  е ж е д н е в 
н о е  н а з н а ч е н іе  на р а б о т ы  у ч ен и к о в ъ  д о л ж н о  н а х о д и т ь с я  в ъ  бл и ж а й - 
ш ем ъ  з а в ѣ д ы в а н іи  н а ч а л ь н и к а  у ч е б н а г о  з а в е д е н ія — д и р е к т о р а  или 
и н с п е к т о р а , или ком у б у д е т ъ  п о р у ч ен о  д и р ек т о р о м ъ . Е ж е д н е в н о , п е
р е д ъ  в еч ер о м ъ , в ъ  у ст а н о в л ен н ы й  с т р о г о  ч а с ъ , я в л я ю т ся  д еж у р н ы е  
у ч ен и к и  с ъ  р а п о р т и ц а м и  р у к о в о д и т ел ей  п р а к ти к и , г д ѣ  т оч н о  о б о зн а 
ч е н о  число р а б о ч и х ъ  си л ъ . Н а ч а л ь н и к ъ  з а в е д е н ія ,  п р есл ѣ д у я  основ
н ую  м ы сл ь со б л ю д ен ія  ч е р е д о в а н ія  р а б о т ъ  и с о р а зм ѣ р я я  и х ъ  с ъ  
в о зр а ст о м ъ , ф и зи ч еск о й  силой у ч ен и к а , зд о р о в ь ем ъ  и п озн ан ія м и  
у ч е н и к о в ъ , д ѣ л а е т ъ  им ен ной  н а р я д ъ , к о т о р ы й  п е р е д а е т ъ  ст а р ш е м у  
и з ъ  д е ж у р н ы х ъ . Н а р я д ъ  э т о т ъ  в ы в ѣ ш и в а е т с я  въ рек р еац іоы н ом ъ  
з а л ѣ  и с ъ  н е г о  у ж е  с о ст а в л я ю т с я  н а р я д ы  к а ж д ы м ъ  д еж у р н ы м ъ .  
П о  и ст еч ен іи  д н я  о б щ ій  н а р я д ъ  в о з в р а щ а е т с я  д и р ек т о р у  съ  о б о зн а -  
ч е н іе м ъ  р а б о т ъ , к о т о р ы я  п р о и зв о д и л и сь  у ч ен и к а м и . З а п и с и  д ѣ л а ю т с я  
к а ж д ы м ъ  д е ж у р н ы м ъ  п р о т и в ъ  ф ам илій н а з н а ч е н я ы х ъ  к ъ  нем у уче^  
н и к о в ъ .

8 ) П е р е д ъ  н а ч а л о м ъ  н е д ѣ л ь н о й  прак ти к и к и , р у к о в о д и т ел и  у с т р а н -
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в а ю т ъ  б е с ѣ д у  с ъ  у ч ен и к а м и . Т а к ъ  к ак ъ  у  к а ж д а г о  р у к о в о д и т ел я  
в ъ  т е ч е н іе  н ед ѣ л и  м о г у т ъ  б ы т ь  по н ѣ ск о л ь к о  ч ел о в ѣ к ъ  о д н и х ъ  и  
т ѣ х ъ  ж е  сл у ш а т ел ей , то  б е с ѣ д а  д о л ж н а  б ы т ь  с о в м ѣ ст н а я . В ъ  о б щ ем ъ  
за л ѣ , в ъ  п р и с у т ст в іп  в с ѣ х ъ  у ч е н и к о в ъ , р у к о в о д и т ел и  п о - о ч е р е д и  
с о о б щ а ю т ъ  о п р е д с т о я щ и х ъ  н а  н ед ѣ л ю  р а б о т а х ъ , в е д у т ъ  б е с ѣ д у  
с ъ  у ч ен и к а м и  о  р а б о т а х ъ  п р о ш е д ш ей  н е д ѣ л и , в ы я сн я ю т ъ  п р и ч и н ы  
о т ст у п л ен ія  в ъ  р а б о т а х ъ , есл и  т а к о в ы я  б ы л и , п р о т и в ъ  с д ѣ л а н н о й  
дл я  п р о ш ед ш ей  н ед ѣ л и  см ѣ т ы , с р а в н и в а ю т ъ  т е к у щ ія  р а б о т ы  с ъ  
п р ош ед ш и м и  и п р о ч . Т а к а я  б е с ѣ д а ,  о т н и м ая  п о л у -д е н ь , н е  б о л ѣ е ,  
в ъ  в ы сш ей  ст еп ен и  п о л езн а  для в с ѣ х ъ  у ч ен и к о в ъ . Д л я  у ч а ст в о в а в -  
ш и х ъ  в ъ  д а н н о й  р а б о т ѣ  б е с ѣ д а  э т а  с в я з ы в а е т ъ  о т д ѣ л ь н ы я  м ан и -  
п ул я ц іи  в ъ  о д н о  ц ѣ л о е  и д а е т ъ  в озм ож н ость  о т н е ст и с ь  с о зн а т ел ь н о , 
к о всем у  с о в е р ш а ю щ е м у с я  в о к р у г ъ  н е г о  в ъ  с ел ь ск о -х о зя й ст в ен н о й  
ж и зн и  уч и ли щ а. Д л я  у ч ен и к о в ъ , н е  у ч а ст в о в а в ш и х ъ  в ъ  д а н н ы х ъ  
р а б о т а х ъ , б е с ѣ д а  с н и м а ет ъ  з а н а в ѣ с ъ  н е в ѣ д ѣ н ія  о  т о м ъ , что д ѣ -  
л а е т с я  з а  п р ед е л а м и  п о р у ч е н н о й  в ъ  д а н н о е  врем я у ч е н и к у  р а б о т ы .

9 )  К ъ  числу весьм а с е р ь е з н ы х ъ  в о п р о со в ъ  в ъ  п р а к т и ч еск о м ъ  
о б р а з о в а н іи  у ч ен и к о в ъ  п р и н а д л е ж и т ъ  д а в н о  н а б о л ѣ в ш ій  в о п р о еъ  о 
п р о д о л ж и т ел ь н о сти  р а б о ч а г о  д н я . Ч то  нор м и р ов к а  р а б о ч а г о  д н я  
д о л ж н а  б ы т ь — э т о  б е зс п о р н о . Н о к а к а я ?  Р ѣ ш и т ь  э т о т ъ  в о п р о еъ  
а б с о л ю т н о , в ъ  о т н о ш е н іи  о г д ѣ л ь н а г о  п р е д м е т а , н ел ьзя . З д ѣ с ь  м о ж н о  
лиш ь р ѣ ш а т ь  в о п р о еъ  в ъ  п р и н ц и п ѣ , съ  т оч к и  зр ѣ н ія  п е д а г о г и ч е с к о й ,  
п р и н и м ая  во в н и м а н іе , с ъ  одной с т о р о н ы , в р ем я , н е о б х о д и м о е  дл я  
у с в о е н ія  р а б о т ы , а  с ъ  д р у г о й — в л ія н іе  р а б о т ы  н а зд о р о в ь е  и ф и зи ч е 
с к о е  р а з в и т іе  у ч а щ а г о с я , с в я за н н о е  т ѣ с н о  с ъ  д у х о в н ы м ъ  е г о  м ір о м ъ . 
В ъ  у с т а в ѣ  у ч и л и щ ъ  р а б о ч ій  д ен ь  у ч а щ а г о с я  н ор м и р ов ан ъ  8 часам и  
для  п е р в ы х ъ  д в у х ъ  к л а сс о в ъ  и 1 0  ч а са м и  д л я  о с т а л ь н ы х ъ . Р а з д а ю т с я  
гол оса: м н ого . Н ѣ т ъ  с п о р а , ч то  м ного, утом и тел ьн о  д л я  у ч а щ и х с я .  
ІІо л о ж и м ъ , ч то  м ы  сок р ати л и  р а б о ч е е  в р ем я  н а  о д н у  т р е т ь . Н о  в ѣ д ь  
и э т о  для  н ѣ к о т о р ы х ъ  п р е д м е т о в ъ  б у д е т ъ  т я ж е л о . М н о г о  з н а ч и т ъ  
е щ е  и т о , по как ом у п р е д м е т у  в е д е т с я  п р а к т и к а  и к а к ъ  о н а  р а с -  
ц р е д ѣ л е н а  в ъ  т е ч е н іе  д н я . М ы слим о ли за н и м а т ь с я  о п р е д ѣ л е н іе м ъ  
р а с т е н ій  или н а сЬ к о м ы х ъ  п я ть  ч а со в ъ  б е з ъ  п ер ер ы в а ?  Д в у х ъ - т р е х ъ -  
ч а со в а я  р а б о т а  м о ж е т ъ  тол ьк о  в ъ  п о д о б н о м ъ  с л у ч а ѣ  п р и н ест и  п о л ь зу  
у ч ен и к у , не у т о м и т ь  е г о  ф и зи ч еск и  и у м ст в ен н о  и не п о д о р в а т ь  е г о  
з д о р о в ь я . Е сли ж е  н а зн а ч и т ь  у ч ен и к а  д л я  п о д о б н о й  р а б о т ы  д а ж е  
и а  п о л ъ -д в я , н е  г о в о р я  у ж е  о ц ѣ л о м ъ  д н ѣ , то  и т о г д а  о с т а л ь н о е  
в р е м я — д а р о м ъ  п о т р а ч е н н о е . О тп у ск а ть  у ч ен и к о в ъ  р а н ь ш е  с ъ  р а б о т ы  
н е  п е д а г о г и ч н о , д е р ж а т ь  д о л ь ш е— е щ е  х у ж е . У ч а щ іе с я — ч у тк ій  н а р о д ъ  
и д а т ь  им ъ п он ять  о н е с о ст о я т ел ь н о с т и  у ч е б н а г о  с т р о я — за ж и в о  п о х о р о 
н и ть  у в а ж е н іе  и д о в ѣ р іе  к ъ  ш колѣ  и е я  п ер со н а л у . В о зь м ем ъ  с .-х .  р а 
б о т у . И з ъ  н а з н а ч е н н а г о  врем ени и зв ѣ ст н а я  д о л я  е г о  и д е т ъ  н а  н е и з б ѣ ж -



н ы я |п о т е р и :  ч а ст ь  в р ем ен и  т е р я е т с я  н а  п р о х о д к у  д о  м ѣ ста  р а б о т ы  и  
о б р а т н о , ч а ст ь  и д е т ъ  н а  у с т а н о в к у  и п р и сп особл ен іе  о р у д ій , ч а с т ь  
в р е м е н и — н а  н е о б х о д и м ы е  п ер ер ы в ы  в ъ  р а б о т ѣ , о со б л и в о  в ъ  ж а р к о е  
врем я г о д а . Д а л ѣ е  н а д о  п р и н я т ь  в ъ  с о о б р а ж е н іе ,  ч то  сам ы й х а р а к 
т е р ъ  с е л ь ск о -х о зя й с т в ен н о й  р а б о т ы  н е  т а к ъ  р а з с л а б л я е т ъ  ч ел о в ѣ к а .  
к а к ъ  с и д ѣ н іе ,  н а п р .,  с ъ  лупой.

П р и н я в ъ  в с е  с к а за н н о е  во в н и м а н іе , с т а н о в и т ся  в есьм а  п о н я т 
н ы м и , ч то  ст е п е н ь  у с т а л о с т и  м о ж е т ъ  за в и с ѣ т ь  о т ъ  са м о го  х а р а к 
т е р а  п р ед м е т а  и к р о м ѣ  т о г о  ч е р е д о в а н ія  м е ж д у  собою  п р ед м етов ъ .. 
К ъ  ф и зи ч ес к о й  у с т а л о с т и  п р и м ѣ ш и в а ет ся  и н о г д а  а п а т ія  к ъ  з а -  
н я т ія м ъ  или о с о б о е  том и тел ьн ое с о с т о я н іе  д у х а ,  д о в о д я щ е е  о р г а -  
н и зм ъ  д о  и з н е м о ж е н ія . Ч е л о в ѣ к ъ  по св оей  п р и р о д ѣ  е ст ь  с у щ е с т в о  
д ѣ я т е л ь н о е . И с к а т ь  к о р ен н о й  п р и ч и н ы  у к а з а н н а г о  я в л е н ія  в ъ  н а -  
т у р ѣ  ч ел о в ѣ к а  н ѣ т ъ  о с н о в а н ія . В с я  с у т ь  л е ж и т ъ  в ъ  о р г а н и за ц іи  
са м о й  д ѣ я т ел ь п о с т и . В ъ  д а н н о м ъ  ч а ст н о м ъ  сл у ч а ѣ  д е я т е л ь н о с т и  
ч е л о в ѣ к а — п р а к т и ч е ск и х ъ  за н я т ій — у ч е н и к а  п о л езн а я  д е я т е л ь н о с т ь  
п р о я в и т с я , есл и  р а б о т ы  п р ед с т а в л я ю т ъ  сам и по с е б ѣ  и н т ер ес ъ  и если  
у ч ен и к ъ  в и д и т ъ  п е р е д ъ  со б о ю  д о с т а т о ч н ы й  з а и а с ъ  и н т е р е с у ю щ е й  
е г о  р а б о т ы . П р и  к л ассн ом ъ  н а з н а ч е н ій  у ч ен и к о в ъ  п а  р а б о т у  по  
сел ь ск о м у  х о зя й с т в у , т р у д н о  во в с я к о е  врем я у д о в л ет в о р и т ь  в ы ш еу к а 
з а н н ы м и  т р е б о в а н ія м ъ , а  о т с ю д а  е с т е с т в е н н о , д о л ж ен ъ  я в и ть ся  и н -  
д е ф е р е н т и з м ъ  и д а ж е  о т в р а щ е н іе  к ъ  р а б о т е .

Н а к о н е ц ъ , в есь м а  в а ж н ы м ъ  м ом ен том ъ  у сн ѣ ш н о й  д е я т е л ь н о с т и  
я в л я е т с я  р а с п р е д ѣ л е н іе  т р у д а  по ч а с а м ъ  д н я . О сн о в н о е  т р е б о в а н іе ,  
с ъ  п е д а г о г и ч е с к о й  точк и  з р ѣ н ія , д о л ж н о  с о с т о я т ь  в ъ  т о м ъ , ч т о б ы  
н е  у т о м л я т ь  у ч ен и к о в ъ . Д л я  эт о й  ц ѣ л и  са м ы м ъ  п р и г о д н ы м ъ  в р е м е -  
в е м ъ  б у д е т ъ  у т р о  и в е ч е р ъ  в ъ  ж а р к іе  м ѣ с я ц ы . В ъ  в е с е н н е е  и о с е н 
н е е  в р ем я  у т р е н н іе  и в е ч е р н іе  ч а с ы  и н о г д а  я в л я ю тся  м ал о  п р и г о д 
ны м и в с л ѣ д с т в іе  п ом ѣ хи  о т ъ  м о р о зо в ъ , р осы  и пр.

В ъ  т о м ъ  с л у ч а ѣ , к о г д а  п р а к т и к а  р а с п р е д е л е н а  т а к и м ъ  о б р а зо м ъ .  
ч т о  п ол ови н а н а з н а ч е н н а г о  в рем ени  у п о т р е б л я е т с я  н а  п р а к т и ч еск ія  
у п р а ж н е н ія  д о  о б ѣ д а , а  п о л о в и н а  послѣ  о б ѣ д а , в есь м а  в а ж н ы м ъ  
м о м е н т о м ъ  я в л я е т ся  у д л и н е н іе  п е р е р ы в а  м е ж д у  эти м и  ч асам и . Э т о  
у д л и н е н іе  мало т о г о , ч то  д а е т ъ  у ч ен и к у  в о зм о ж н о ст ь  провести  ж а р 
к іе  ч а с ы  д н я  в н ѣ  пол я , у в е л и ч и в а е т ъ  с р о к ъ  о т д ы х а , д а е т ъ  врем я  
д л я  п р и в е д е н ія  в ъ  п о р я д о к ъ  д н е в н и к о в ъ , г е р б а р іе в ъ  и п р о ч .

В е ч е р н е е  в рем я  дл я  эт о г о  я в л я е т ся  н еп о д х о д я щ и м и . В ъ  л ѣ т н іе  
в е ч е р а  п о э т и ч е ск ія  н а т у р ы  склонны  с к о р іе  к ъ  м ір о с о зе р ц а н ію , а  
а п а т и ч н ы е  ко с н у , ч ѣ м ъ  к ъ  п о д о б н ы м и  за н я т ія м ъ . П о л о ж и м ъ , ч т о  
и м ѣ ем ъ  8 ч а со в о й  р а б о ч ій  д ен ь . Р а сп р ед ѣ л и м ъ  ч а сы  з а н я т ій  д в о я 
к и м и  сп о со б о м ъ :

*



Начало работъ. Конецъ работъ.
До обѣда. Послѣ обѣда. Перерывъ. До обѣда. Послѣ обѣда.

І. 6 ч. утра. 2 часа. 4 часа. 10 ч. утра. 6 час.
II. 4 ч. утра. 4 часа. 8 час. 8 ч. 8 час. веч.

П р и  п ер в о м ъ  сп о со б ѣ  р а с п р е д ѣ л е н ія  ч а со в ъ  за н я т ій , н ѣ т ъ  в р е 
м ен и  д л я  д у х о в н о й  ж и зн и , ы ѣ тъ  д о с т а т о ч н а г о  о т д ы х а . Б у д т о  б ы  и 
в р ем я  о д н о  и т о  ж е ,  и р а б о т а  т а  ж е ,  а  о д н о  то л ь к о  р а с п р е д ѣ л е н іе  
т р у д а  п о г л о іц а ет ъ  в с е  в р ем я .

С л ѣ д о в а т ел ь н о , н о р м и р о в к а  р а б о ч а г о  д н я  з а в и с и т ъ :  1 ) о т ъ  х а 
р а к т е р а  п р ед м ет а  п р е ж д е  в с е г о ;  2 )  о т ъ  к о л и ч ест в а  и м ѣ ю щ и х ся  н а  
л и ц о  о б ъ е к т о в ъ  д л я  п р а к т и ч е с к и х ъ  у п р а ж н е н ій  у ч ен и к о в ъ : 3 ) о т ъ  
с п о с о б а  н а з н а ч е н ія  у ч е н и к о в ъ  на п р ак ти к у; 4 )  о т ъ  р а с п р е д ѣ л е н ія  
п р а к ти к и  по ч а с а м ъ  д н я .

П ри н и м ая  в с е  э т о  в о  в н и м а н іе , я  с ч и т а ю  д л я  с е л ь с к о -х о з я й 
с т в е н н ы х ъ  р а б о т ъ  впол нѣ  д о ст а т о ч н ы м ъ  8 -ч а с о в о й  т р у д ъ . Э к ск у р сіи ѵ 
п р а к т и ч е с к ія  у п р а ж н е н ія  по е ст ес т в о зп а н іг о  и д р у г ія  п о д о б н ы я  и м ъ  
з а н я т ія  н е  м о г у т ъ  п р о д о л ж а т ь ся  б о л ѣ е  4  ч а с о в ъ .

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , с ч и т а я  р а б о ч ій  д е н ь  в ъ  8 ч а с .,  н а з н а ч е н ій  
у ч ен и к о в ъ  н а  с .- х .  р а б о т ы , эк с к у р с іи  и р а зл и ч н ы й  у п р а ж н е н ія Д о л ж н ы  
т а к ъ  к о м б и н и р о в а т ь ся  м е ж д у  с о б о ю , ч т о б ы , зап ол н я я  за н я т ія м и  в ен  
н а з н а ч е н н о е  р а б о ч е е  в р ем я , со б л ю д а л о сь  т р е б о в а н іе  п р ед е л ь н о й  п р о 
д о л ж и т ел ь н о с т и  т р у д а  по р а зл и ч н ы м ъ  п р ед м е т а м ъ .

П р а к т и ч е с к ія  у п р а ж н е н ія  по е с т е с т в о з н а н ію , эк ск у р сіи , р а б о т ы  
н а  д ем о н с т р а т и в н о м ъ  полЄ , о т ч а ст и  в ъ  п р а к т и ч е ск о м ъ  х о зя й с т в ѣ  
м о г у т ъ  и д т и  нор м ал ьн о, н е за в и си м о  о т ъ  т о г о , скол ьк о врем ени про
д о л ж а ю т с я  р а б о т ы  е ж е д н е в н о  и к а к ъ  он Є  р а с п р е д е л е н ы  по ч а 
с а м ъ  д н я .

Е с л и -ж е  у ч ен и к и  н а з н а ч а ю т с я  в ъ  к о м м ер ч еск о е  х о зя й с т в о , а  о т 
ч а с т и  и в ъ  п р а к т и ч е ск о е , т о , в с л ѣ д с т в іе  н е с о о т в ѣ т с т в ія  ч исла ч а 
с о в ъ  и р а с п р е д ѣ л е н ія  и х ъ  в ъ  д н е в н о й  р а б о т ѣ  у ч ен и к о в ъ  и р а б о ч и х ъ ,  
м о ж е т ъ  п р о и зо й т и  з а д е р ж к а  в ъ  р а б о т а х ъ , ч т о  в р е д н о  и с ъ  п е д а г о 
г и ч еск о й  т о ч к и  з р ѣ н ія , и с ъ  эк о н о м и ч еск о й .

Д ля у с т р а н е н ія  у к а з а н н ы х ъ  н е у д о б с т в ъ , в ъ  п о д о б н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  
п р о д о л ж и т ел ь н о ст ь  д н ев н о й  р а б о т ы  у ч ен и к о в ъ  д о л ж н а  и з м е р я т ь с я  
ч е т в ер т я м и  д н я , к а к ъ  эт о  п р и н я т о  в ъ  п р а к т и к ѣ . П р о д о л ж и т ел ь н о ст ь  
у ч е н и ч е с к а г о  т р у д а  м о ж е т ъ  р а в н я т ь с я  ч ет в ер т и , п о л о в и н Є , т р е м ъ  
ч е т в е р т я м ъ  и пр. н о р м а л ь н а г о  дня р а б о ч и х ъ , п р и  ч е м ъ  эти  ч е т в е р т и  
д н я  д о л ж н ы  с о в п а д а т ь  с ъ  у стан ов л ен н ы м и  д л я  р а б о ч и х ъ . Н а п р .,  
р а б о ч іе  р а б о т а ю т ъ  с ъ  4 ч а со в ъ  у т р а  и 7 1 Ь  ч а с . у т р а ,  з а т е м ъ  съ  
8  ч а с . у т р а  д о  1 2  ч а с . д н я , с ъ  2 ч а с о в ъ  по п ол удн и  д о  4  ч а с . и. 
с ъ  4 V2 д о  8 ч а с . в е ч е р а .

У ч ен и к и  м о г у т ъ  б ы т ь  н а з н а ч е н ы  с ъ  4 ч ас. у т р а  д о  1 2  ч а е . дня*.



пли с ъ  8 д о  12 ч а с . д н я  и с ъ  2 д о  8 ч а с . в е ч е р а , или е щ е  и н а ч е  
к а к ъ -н и б у д ь . В ъ  э т о м ъ  с л у ч а ѣ  т р у д н о  п ед а н т и ч н о  собл ю сти  у с т а н о 
в л ен н у ю  п р о д о л ж и т ел ь н о ст ь  р а б о ч а г о  д н я  у ч е н и к о в т , а  о н а  м о ж е т ъ  
б ы т ь  н ем н о г о  б о л ь ш е  и н ем н о го  м ен ь ш е.

1 0 )  В ъ  с в я зи  с ъ  п о ст а н о в к о й  п р ен о д а в а н ія  п р е д м е т а  с т о и т ъ  м о д 
н ы й со в р ем ен н ы й  в о п р о с ъ  о б ъ  о т м ѣ н ѣ  эк за м ен о в ъ .

Л ек ц іо н н ы й  м е т о д ъ  п р е п о д а в а н ія , п овѣ р ка зн а н ій  у ч ен и к о в ъ  п у 
т е м ъ  эк за м ен о в ъ  о с в я щ е н ы  сотн ям и  л ѣ т ъ . О т ъ  э т и х ъ  д р е в н и х ъ  м е 
т о д о в ъ  п е д а г о г и  д о л г о  н е  отступал и . В р ем ен н ы е  п оры вы  с л о ж и т ь  с ъ  
■себя сх о л а ст и ч еск у ю  о б у з у  н е  до в о д и л и сь  д о  к о н ц а  и с т а р о е  т о р 
ж е с т в о в а л о  н а д ъ  в р е м е н н ы м ъ  у в л е ч е н іе м ъ . В ъ  ч е м ъ -ж е  с е к р е т ъ  т а 
к о го  п р и с т р а с т ія  к ъ  эк за м ен а м ъ ?

Н е  г о в о р я  о б ъ  у ч а щ и х с я  и и х ъ  р о д и т е л я х ъ , но д а ж е  и са м и  пе-  
д о г о г и  с о зн а ю т ъ  т я ж е с т ь  э к з а м е н о в ъ . К а ж д ы й  и зъ  н а с ъ , и з ъ  с в о е й  
п р ош л ой  ж и зн и , в с п о м и н а е т ъ  г н е т у щ е е  б р е м я  э к за м ев о в ъ  и р а д о с т 
н о е  д у ш е в н о е  н а с т р о е н іе  но о к о н ч а н іи  и х ъ , о со б ен н о  р а д о с т н о е ,  
к о т о р о е  ед в а -л и  п оел ѣ  п р и х о д и т с я  и сп ы ты в а т ь  в ъ  ж и зн и . К а и и к у л ы  
я в л я л и сь  ч ѣ м ъ -т о  т о р ж е с т в е н н ь ш ъ , п р ія т н ы м ъ . С вободн ое в рем я  к а 
з а л о с ь  з а р а б о т а н н ы м и

В с е  это т а к ъ , но в с е  э т о  н еу т ѣ ш и т ел ь н о : э т а  п р ел ест ь  п осл ѣ - 
э к з а м е н в а г о  п е р іо д а  н е  г о в о р и т ъ  в ъ  п о л ь зу  с а м и х ъ  эк за м ен о в ъ . С лу
ч а й н о  с п а с ш ій с я  о т ъ  у г р о ж а ю щ е й  о п а сн о ст и , в ы зд о р а в д и в а ю щ ій  
т я ж к о  больн ой  при п е р в ы х ъ  л у ч а х ъ  в о з в р а щ е н ія  ж и з н и — р и с у ю т с я  
н а м ъ  н е  и н а ч е , к а к ъ  ж и зн е р а д о с т н ы м и , т о р ж ест в у ю щ и м и . Ж и з н е 
р а д о с т н о с т ь  и т о р ж е с т в о  в ъ  п о с л ѣ -эк за м ен н ы й  п е р іо д ъ  в ы т е к а ю т ъ  
и з ъ  са м о й  т я ж е с т и  э к за м е н о в ъ : они с у т ь  р е з у л ь т а т ъ  п е р е н е с е н н а г о  
г н е т а .  П е д а г о г и  и г и г іе н и с т ы  о т м ѣ т и л и  п р о п а с т ь  с л у ч а е в ъ  у м с т в е н 
н а г о  и ф и зи ч е с к а г о  п е р е у т о м л е н ы , ц ѣ л ы й  р я д ъ  за б о л ѣ в а н ій , являю 
щ и х с я  р е зу л ь т а т о м ъ  п о в ы ш ен н о й  н ерв н ой  си стем ы .

В ъ  то  врем я, к о г д а  п р и р о д а  ж и в е т ъ , к о г д а  н а с л а ж д а е т с я  жизнью 
в с я к о е  с у щ е с т в о , у ч а щ ія с я  д ѣ т и  и м о л о д еж ь  я в л я ю тся  какъ-бы от- 
дѣ л ен н ы м и  о т ъ  эт о й  ч у д н о й  к а р т и н ы . И  к а к ъ  у д а ч н о  х а р а к т ер и 
зу е ш ь  п е р е в о д ъ  н а  р у с с к ій  я з ы к ъ  слово э к з а м е н ъ — « и сп ы т а н іе» . К а к ъ -  
ж е  н е  р а д о в а т ь с я  п о сл ѣ  э т о г о  б л а го п о л у ч н о м у  и с х о д у  экзаменовъ?

Б ы т ь  м о ж е т ъ , и е р е н е с е н іе м ъ  э к за м е н о в ъ  с ъ  в е се н н я г о  в р ем ен и  
н а  о с е н ь  и зи м у  дум ал и  о б л е г ч и т ь  т я ж е с т ь  эк зам ен а?  Н о э т и м ъ  
с н и м а е т с я  тольк о ч а ст ь  б р ем ен и , а  скол ьк о е щ е  о с т а е т с я ?  П о ч ем у -  
ж е  э к за м е н ы  стр а ш н ы ?  Ч то  т у т ъ  т а к о г о  о т в ѣ ти ть  то, ч то  я  у ч и л ъ ?  
П о  в ѣ д ь  у ч и т ь -т о  н а с ъ  з а с т а в л я ю т ъ  м н огое. М ногом у у ч а т ъ , м н о 
г о е  м н о ж е с т в о  з а б ы в а е т с я , а  м н о г о е  и зъ  п р о й д ен н а го  т р е б у е т с я  н а  
э к з а м е н ѣ . И э т о  м н о го е  н а д о  в о зо б н о в и т ь  в ъ  п а м я ти , с г р у п п и р о в а т ь  
в ъ  к о р о т к о е  в р ем я  и д е р ж а т ь  в се  в ъ  гол ов ѣ . В ѣ д ь  все эт о  о тл и ч н о



и з в ѣ с т н о , а д ѣ л а е т с я  в с е  по т р а д и ц ій , э к з а м е н ъ  в с е -т а к и  н у ж ен ъ ,. 
к а к ъ  ни  в ер т и .

Т р у д н о  б ы в а е т ъ  о т р е ш и т ь с я  о т ъ  м ы сл и , с ъ  к отор ой  с в ы к а л и с ь  
д о л г і е  г о д ы . Е сл и  э к з а м е н ъ  е с т ь  п о в ѣ р к а  зн а н ій  у ч е н и к а , пр очн о  
у с в о е н н ы х ъ  и м ъ  в ъ  т е ч е н іе  г о д а , т о  з а ч ѣ м ъ  о н ъ ?  Р а з ъ  м н ѣ  и з
в е с т н о , ч то  у ч ен и к ъ  з н а е т ъ  п р е д м е т ъ , з а ч е м ъ  м н ѣ  е г о  эк за м ен о в а ть ?  
Е сл и  ж е  я  н е  у б Е ж д е н ъ , ч т о  у ч е н и к ъ  з н а е т ъ  п р е д м е т ъ , з н а ч и т ъ  
д ѣ л о  п р еп о д а в а н ія  в ъ  т е ч е н іе  г о д а  п о с т а в л ен о  д у р н о  или н е н о р 
м ал ь н о . Н о  м о ж н о -л и  у б е д и т ь с я  въ з н а н ія х ъ  у ч ен и к а  н а  э к з а м е н е ?  
С колько б ы в а е т ъ  п р о ск а л ь зы в а н ій  л о в к и х ъ  ю н ц о в ъ ?  А  р а зв Є  н е и з 
в е с т н ы  сл уч аи  д у р н ы х ъ  о т в ѣ т о в ъ  х о р о ш и х ъ  у ч е н и к о в ъ  н а  э к з а м е н  Ь? 
А  р а зв Є  н ѣ т ъ  т а к и х ъ  с у б ъ е к т о в ъ , к о т о р ы е  не в ъ  си л а х ъ  у д е р ж а т ь  
в ъ  п а м я т и  б о л ь ш о е  к о л и ч еств о  м ел оч ей , х о т я  в ъ  т о - ж е  в рем я  н е л ь зя  
с к а з а т ь , ч т о б ы  эт и  с у б ъ е к т ы  бы л и н ер а зв и т ы , н е  поним али о с н о в ъ  
п р е д м е т а  и н е  м огли в ъ  ж и зн и  п р и л о ж и ть  его ?

Я  д у м а ю , ч т о  о б ы ч н а я  ф ор м а э к з а м е н о в ъ  у с т а р Е л а , н о  б е з у с л о в 
н а я  о т м ѣ н а  э к з а м е н о в ъ  д л я  н а с ъ  п ок а н е д о с т у п н а . С о в е р ш е н н о е  
у с т р а н е н іе  эк за м ен о в ъ , по м оем у, е ст ь  и д е а л ъ , к ъ  к о то р о м у  д о л ж н ы  
с т р е м и т ь с я  в с ѣ  м ето д ы  п р е п о д а в а н ія . В ъ  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н ы х ъ  
у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ія х ъ  п р о и з в о д я т с я  в ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я  о п ы т ы  
п е р е в о д а  у ч е н и к о в ъ  б е з ъ  эк за м ен о в ъ . Н о  п а р а л л ел ь н о  с ъ  отм ѣ н ой  
э к з а м е н о в ъ  н а д о  в ы р а б о т а т ь  и  в в ест и  у л у ч ш е н н ы е  м е т о д ы  п р еп о 
д а в а н ія , и н а ч е  б л а г о е  н а ч а л о  н о  п р и н е с е т ъ  п л о д о в ъ .

И зл а г а я  с в о й  м е т о д ъ  п р е п о д а в а н ія , т е о р е т и ч е с к а г о  и п р а к т и ч е -  
с к а г о , по зем л ед ѣ л ію  и не с ч и т а я  с е б я  с т о р о н н и к о м ъ  э к з а м е н а ц іо н -  
н а г о  с п о с о б а  п о в ѣ р к и  з н а н ія , я  с т а р а л с я  п р ов ести  основную  м ы сл ь  
о б л е г ч е н ія  у ч ен и к о в ъ  в ъ  у с в о ен іи  п р е д м е т а  и у м е н ы н ен ія  д о м а ш н е й  
р а б о т ы — за у ч и в а н ь я  у р о к о в ъ  п о  к н и г ѣ . Я  ст а р а л ся  п р еп о д а в а т ь  п р е д 
м е т ъ , в с -п е р в ы х ъ , к о н ц е н т р и ч е с к и м ъ м е т о д о м ъ , в о -в т о р ы х ъ , в ъ  ф о р м ѣ  
б е с ѣ д ъ , б о л ѣ е  или м е н ѣ е  с е р ь е з н ы х ъ , см о тр я  по в о зр а ст у , р а з в и т ію  
и п о д г о т о в л ен н о ст и  у ч ен и к о в ъ . Я  ст а р а л ся  в ъ  т о -ж е  в р ем я  п р а к т и к у  
с в я за т ь  с ъ  т е о р іе й  и п у т е м ъ  с а м о с т о я т е л ь н ы х ъ  р а б о т ъ  и к ол л ек ти -  
р о в а н ія  д о ст и г н у т ь  прочы аго у с в о е н ія  п р е п о д а в а е м а г о , б е з ъ  з н а ч и -  
т ел ь н ы х ъ  у си л ій  со с т о р о н ы  у ч е н и к а . Я  ст р ем и л ся , н а к о н е ц ъ , к ъ  
т о м у , ч то б ы  р а зв и т ь  еа м о д ѣ я т е л ь н о с т ь , м ы ш л ен іе , в н и м а н іе  к ъ  ок р у 
ж а ю щ е й  п р и р о д ѣ , лю бовь к ъ  ж и в о м у  с л о в у , а  н е  к ъ  у ч еб н и к у . П у с т ь  
у ч е б н и к ъ  б у д е т ъ  сп р ав оч н ой  кн игой и т о л ь к о , п у ст ь  п р и р о д а , к л а с -  
н ы я з а н я т ія , п р еп о д а в а т е л ь с к а я  б е с ѣ д а  б у д у т ъ  п ер в ы м ъ  и с т о ч н и -  
к о м ъ  д а л ь н ѣ й ш а г о  с а м о ст о я т ел ь н а г о  р а з в и т ія  у ч е н и к а . Я  н е  стою  
з а  эк за м ен ы , но н е  м о гу  пок а о т к а з а т ь с я  со в ер ш ен н о  о т ъ  н и х ъ ; я  
н е  ж ел а ю  тол ь к о , ч т о б ы  они бы ли т а к и м и , каким и мы  и х ъ  пом ним ъ  
с ъ  ю н ы х ъ  л ѣ т ъ . П у ст ь  это  б у д у т ъ  лиш ь б е с ѣ д ы , х о т я  д а ж е  н е



о д н о г о  у ч и т ел я , а  ц ѣ л о й  к ом м и ссіи , н о  б е с ѣ д ы  т а к ія , к о т о р ы я  м о 
г у т ъ  у б ѣ д и т ь  в ъ  с т е п е н и  р а з в и т ія  у ч ен и к о в ъ . Т а к ія  б е с ѣ д ы  м о г у т ъ  
п р о и сх о д и т ь  в ъ  л ю бое в р е м я  г о д а , к а к ъ  это  н а й д е т ъ  д л я  с е б я  у д о б -  
н ы м ъ  м ѣ с т н о е  н а ч а л ь ст в о . П о д г о т о в о к ъ  д л я  т а к и х ъ  б е с ѣ д ъ  н е  н а д о ,  
а  пол ьза  и х ъ  н есо м н ѣ н н а .

11) П р а к т и ч еск о е  о б р а з о в а н іе  у ч ен и к о в ъ  при п о с р е д с т в ѣ  о д н о г о  
ли ш ь ш к ол ь н аго  х о з я й с т в а  н е д о с т а т о ч н о . Д ля  п о п о л н е н ія  п р о б ѣ л о в ъ  
с л у ж а т ъ  эк с к у р с іи  в ъ  ч а ст н ы я  и м ѣ н ія , ознаком ления с ъ  о р г а н и з а ц іе й  
и в е д е н іе м ъ  м ѣ с т н ы х ъ  х о з я й с т в ъ  и п осы л к а  у ч ен и к о в ъ  н а  п р а к т и к у  
в ъ  ч а с т н ы я  х о зя й с т в а . Э т о т ъ  в и д ъ  п р а к т и ч е с к а г о  о б р а з о в а н ія  в ъ  
вы сш ей  с т е п е н и  п о у ч и т е л ен ъ  и н е о б х о д и м а

П ѳ р е д ъ  в ся к о й  э к с к у р с іе й  у ч ен и к о в ъ  в ъ  и м ѣ н іе , п р еп о д а в а т е л ь  
в к р а т ц ѣ  с о о б щ а е т ъ  с в ѣ д ѣ н ія  о п р ед с т о я щ и х ъ  к ъ  п осѣ щ ен ію  и м ѣ н ія х ъ ,  
о т м ѣ ч а е т ъ  х а р а к т ер н ы я  и х ъ  о с о б е н н о с т и  и у к а з ы в а е т ъ , н а  ч то  сл ѣ -  
д у е т ъ  в ъ  к а ж д о м ъ  и з ъ  н и х ъ  о б р а т и т ь  в н и м а н іе . В ъ  д о р о г ѣ , в ъ  п е -  
р іо д ъ  п е р е ѣ зд а  и зъ  и м ѣ н ія  в ъ  и м ѣ н іе , д ѣ л а ю т с я  т ѣ  ж е  к р а т к ія  у к а з а в ія .  
П ри самомч> ж е  о см о тр ѣ  и м ѣ н ія  о б р а щ а е т с я  в н и м а н іе  н а  д ет а л и .

В ъ  за к л ю ч е н іе , д л я  за к р ѣ п л ен ія  в п е ч а т л ѣ н ій  п о ѣ зд к и  и для п р и 
в е д е н ій  и х ъ  в ъ  дол ж н ую  с и с т е м у , у ч ен и к и , по п р іѣ зд ѣ  д ом ой , по- 
д а ю т ъ  к о н сп ек ты  или оп и са н ія  св оей  п о ѣ зд к и .

Ч то  к а с а е т с я  п р а к т и ч е ск а г о  о б р а з о в а н ія  внѣ у ч и л и щ а , т о  при  
р а с п р ед ѣ л е н іи  у ч ен и к о в ъ  н а  п р а к т и ч е ск ій  г о д ъ , и м ѣ н ія  и с а д о в ы я  
за в е д е н ія  д о л ж н ы  б ы т ь  в ы б и р а ем ы  к р у п н ы я  или м ел к ія , но б е з у 
словно о б р а зц о в ы й . Т р е б о в а н іе  эт о  сам о по с е б ѣ  п он я тн о . Н у ж н о  
тол ьк о в ы я сн и ть  в заи м н ы й  о т н о ш ен ія  и м ѣ н ія  или с а д о в а г о  з а в е д е н ія ,  
у ч ен и к а  и у ч и л и щ а.

У ч и л и щ е д о л ж н о  стр ем и т ь ся , ч тобы  е г о  п и т о м ец ъ  н а у ч и л ся  и 
л у ч ш е за к р ѣ п и л ъ  в ъ  п ам я ти  т о , ч е г о  н е у д а л о с ь  ем у  с д ѣ л а т ь  въ  
ш к од ѣ . В е сь м а  ж е л а т е л ь н о , ч то б ы  и зб р а н н ы я  и м ѣ н ія  сл уж и л и  пр о- 
д о л ж е н іе м ъ  у к а з а н н а г о  п р а к т и ч еск а го  о б р а з о в а н ія  у ч е н и к а . У ч ен и к ъ  
ѣ д е т ъ  у ч и т ь с я , с т а л о  б ы т ь , в о п р о съ  о в о зн а г р а ж н е н іи  е г о  со  стор он ы  
и м ѣ н ія  е ст ь  в о п р о съ  в т о р о с т е п е н н ы й , и н а ч е  л е г к о  о б р а т и т ь ся  в ъ  
н а е м н и к а . Х о т я  г о в о р я т ъ , ч то  и м ѣ в іе  п о л у ч а е т ъ  в ъ  л и ц ѣ  п р а к т и 
к а н т а  д а р о в у ю  силу, з а  ч то  с л ѣ д у е т ъ  е г о  в о зн а г р а д и т ь , н о  при  
пр авил ьной  о р г а н и за ц іи  п р а к т и ч е ск о й  п о д г о т о в к и  п р а к т и к а н т а  е д в а  ли 
о н ъ  св ои м ъ  т р у д о м ъ  н а  п ол ьзу  и м ѣ н ія  о к у п и т ъ  в с ѣ  т ѣ  з а б о т ы  со  
с т о р о н ы  и м ѣ н ія , к о т о р ы я  б у д у т ъ  п р и л о ж ен ы  к ъ  н ем у  д л я  е г о  у с о -  
в е р ш е н с т в о в а н ія . В ъ  в и д у  э т о г о  я  не тол ьк о н е  в и ж у  в и ч е г о  н е-  
н о р м а л ь н а го  в ъ  о т о д в и г а н іи  в о п р о са  о м а т ер іа л в н ы х ъ  в ы г о д а х ъ  
п р а к т и к а н т а  на п о сл ѣ д н ій  п л а н ъ , но д а ж е  в о п р о съ  о б р а т н а г о  х а 
р а к т е р а — сл у ч а и  в зи м а н ія  п л а ты  с ъ  п р а к т и к а н т а — сч и та ю  в ъ  о т д ѣ л ь -  
н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  впол нѣ  ум ѣ стн ы м и .



У ч и л и щ е, о т п р а в л я я  у ч ен и к а  н а  п р ак т и к у , с н а б ж а е т ъ  е г о  н а д 
л еж ащ и м и  и н с т р у к ц ія м и , а  и м ѣ н іе  н р а в ст в е н н о  о б я зы в а е т с я  и сп о л 
н и ть  ж ел а м іе  уч и л и щ а . К а к ъ  б ы  т о  ни б ы л о , во в ся к о м ъ  с л у ч а ѣ  
т а к ія  и м ѣ н ія  д л я  у ч и л и щ а  д ѣ л а ю т ъ  о д о л ж е н іе ,  и уч и л и щ е, в ъ  свою  
о ч е р е д ь , с т ѣ с н е н о , д а ж е  дл я  пользы  ш к ол ы , д ѣ л а т ь  т ѣ  или и н ы я  
у к а за н ія  в ъ  х о д ѣ  п р а к т и ч е ск о й  п о д г о т о в к и  с в о ег о  у ч ен и к а . В с е  э т о  
о б ъ я с н я е т с я  т ѣ м ъ , ч т о  п о сы л к а  у ч ен и к о в ъ  въ  и м ѣ н ія  е ст ь  д ѣ л о  
с л у ч а й н о е , ни ск ольк о н е  о р г а н и зо в а н н о е .

О р га н и зо в а т ь  посы лку у ч ен и к о в ъ  в ъ  к а з е н н ы я  х о зя й с т в а  г о р а зд о  
л е г ч е , н еж ел и  в ъ  ч а с т н ы я . К а з е н н ы я  х о з я й с т в а  м о г у т ъ  б ы т ь  с н а б ж е н ы  
н а д л е ж а щ и м и  и н ст р у к ц ія м и  д л я  п р а к т и ч еск о й  п о д г о т о в к и  у ч ен и к о в ъ ;  
з а в ѣ д у ю щ іе  к а зен н ы м и  и м ѣ ніям и я в л я ю т ся  н е  тол ьк о  н р а в ст в ен н о , 
н о  и ф а к т и ч еск и  о т в ѣ т с т в ен н ы м и  л и ц ам и  за  у с п ѣ ш н о с т ь  у ч ен и к о в ъ . 
В ъ  эт о м ъ  сл у ч а ѣ  в о зм о ж н о  п о с т а в и т ь  въ  н и х ъ  п р а к т и ч еск о е  о б р а -  
зо в а н іе  у ч ен и к о в ъ  п р о д о л ж е н іе м ъ  н а ч а т а г о  в ъ  ш кол ѣ .

Н е д о с т а т о к ъ  к а з е н н ы х ъ  и м ѣ н ій — с л а б а я  и х ъ  д о х о д н о с т ь — н е  м о
ж е т ъ  сл уж и ть  т о р м о зо м ъ . В о  в ся к о м ъ  с л у ч а ѣ  в с е г д а  м о ж н о  в ы д ѣ -  
л и ть  отр асл и  у ч еб н а г о  х а р а к т е р а , р а зл и ч н ы й  н е р е н т а б е л ь н ы я  з а 
т р а т ы  д л я  п р о и з в о д с т в а  о п ы т о в ъ  и п р .

В ъ  ч астн ом ъ  и м ѣ н іи  м ы  бо л ь ш е с т ѣ с н е н ы  в ъ  п о с т а н о в к ѣ  п р а к 
тик и . А  м е ж д у  т ѣ м ъ  п о к а , в ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я , ч а ст н ы я  и м ѣ н ія  
н а и б о л ѣ е  б у д у т ъ  о т в ѣ ч а т ь  п о т р еб н о ст я м ъ  у ч и л и щ а  в ъ  п р а к т и ч еск о й  
п о д г о т о в к ѣ  у ч е н и к о в ъ . Д ѣ л о  в ъ  то м ъ , ч то  зе м л е д ѣ л ь ч е с к ія  уч и л и щ а  
н о с я т ъ  р а й о н н ы й  х а р а к т е р ъ , а  потом у ж ел а т е л ь н о  о р г а н и зо в а т ь  п о 
сы л к у у ч е н и к о в ъ  н а  п р ак ти к у  в ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  у ч и л и щ а. К а з е н 
н ы х ъ  ж е  х о з я й с т в ъ  у  н а с ъ  мало и въ  о к р е с т н о с т я х ъ  у ч и л и щ а  и х ъ  
б у д е т ъ  н е д о ст а т о ч н о  д л я  у д о в л е т в о р ен ія  н у ж д ъ  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш ен іи .

Д ля о р г а н и з а ц іи  п р а к т и к и  у ч е н и к о в ъ  в ъ  ч а с т н ы х ъ  и м ѣ н ія х ъ ,  
к а ж д о е  у ч и л и щ е, и зу ч и в ъ  х о р о ш о  о к р ес т н ы й  х о зя й с т в а , р а с п р е д ѣ  
л я е т ъ  у ч ен и к о в ъ  в ъ  за в ѣ д о м о  и зв ѣ ст н ы я  и м ѣ н ія  и д а в ш ія  за р а н ѣ е  
с о г л а с іе  вы полнить и зв ѣ с т н ы я  т р е б о в а н ія  у ч и л и щ а . В ъ  эт о м ъ  сл у ч а ѣ  
и м ѣ н ія  б у д у т ъ  я в л я т ь с я  д ѣ й с т в и т ел ь ц о  н а с а д и т е л я м и  с .-х о з .  о б р а з о 
в а н ія . Т а к ія  и м ѣ н ія , п р о р а б о т а в ш ія  с ъ  п ол ьзою , по о т зы в а м ъ  у ч и 
л и щ ъ  и к о н т р о л и р у ю щ и х ъ  л и ц ъ , въ  т е ч е н іе  н ѣ с к о л ь к и х ъ  л ѣ т ъ , д о 
сто й н ы  н а г р а д ъ  в ъ  ф ор м ѣ  м е д а л ей  или п о ч е т н ы х ъ  д и п л ом ов ъ  з а  
с о д ѣ й с т в іе  с .-х о з .  о б р а з о в а н ію .

1 2 )  В с е  с о о б щ е н н о е  д о  с и х ъ  п о р ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  к р а т к ій  к он - 
с п е к т ъ  о т н о си т ел ь н о  т ео р ет и ч е ск о й  и п р а к т и ч еск о й  п о д го т о в к и  у ч е 
н и к а  зе м л е д ѣ л ь ч ес к а г о  уч и л и щ а .

П р а в д а , ни о д н а  ш к ол а  н е  д а е т ъ  г о т о в ы х ъ  т ех н и к о в ъ , а  с а м а  
ж и зн ь  у ч и т ъ  и х ъ . З а д а ч а  ш колы  —  д а т ь  основы  для  д а л ь н ѣ й ш а г о  
с а м о о б р а зо в а н ія  п и т о м ц а . Ч ѣ м ъ  к р ѣ п ч с  эт и  осн ов ы , т ѣ м ъ  л е г ч е  с о 



в е р ш е н с т в о в а т ь с я . Э то  о д н а  и з ъ  в а ж н ы х ъ  з а д а ч ъ  ш колы , но з а д а ч а  
н е  е д и н с т в е н н а я .

З е м л е д ѣ л ь ч ес к ія  у ч и л и щ а  д о л ж н ы  б ы т ь  р азсады и к ам и  с .-х о з . з в а н ій  
н е  тол ьк о п у т е м ъ  в ы п уск а  в ъ  ж и зн ь  с в ѣ д у щ и х ъ  в ъ  с .-х о з я й с т в ѣ  м о 
л о д ы х ъ  л ю д ей , но ч е р е з ъ  т ѣ сн у ю  с в я зь  уч и л и щ а с ъ  х о зя й ст в а м и .

Х о т я  и в ъ  н а с т о я щ е е  в рем я  с .-х о з .  у ч еб н ы я  з а в е д е н ія  о к а з ы 
в а ю т ъ , по м ѣ р ѣ  си л ъ  с в о и х ъ , с о д ѣ й с т в іе  х о зя й ст в а м ъ , но эт о г о  с о -  
д ѣ й с т в ія  н е д о с т а т о ч н о . У ч и л и щ а  б ѣ д н о  о б ст а в л ен ы  ср ед ст в а м и  и н е  
р а с п о л а г а ю т ъ  д о ст а т о ч н ы м и  п ер со н а л о м ъ  д л я  у д о в л е т в о р е н ія  с о в р е -  
м е н н ы х ъ  з а п р о с о в ъ  х о зя й с т в а . М е ж д у  т ѣ м ъ  в сѣ  у ч е б н ы я  п о с о б ія  
у ч и л и щ а  д о л ж н ы  б ы т ь  п р е ж д е  в с е г о  т а к ъ  о р г а н и зо в а н ы , ч т о б ы  н е  
тольк о служ и ли ср ед ст в о м ъ  д л я  о б у ч е н ія  у ч е н и к о в ъ , н о  в ъ  т о  ж е  
в р ем я  н а п р а в л ен ы  бы ли б ы  н а  у д о в л е т в о р е н іе  п о т р еб н о ст ей  к р а я . 
Т а к ъ , о п ы тн ы я  и д е м о н с т р а т и в н ы я  н ол я , ф ерм ы  д о л ж н ы  за н и м а т ь с я  
в ы я с н е н іе м ъ  с .-х о з .  в о п р о со в ъ ; к а ж д о е  м а л ѣ й ш ее  и х ъ  д ѣ й с т в іе  д о л ж н о  
б ы т ь  о б о с н о в а н о  н а  о п ы т ѣ  и н р о в ѣ р е н о . Д а ж е  и в ъ  т а к о м ъ  в и д ѣ  
у ч и л и щ е  я в л я ет ся  в ъ  в ы с ш е й  сте п е н и  п о у ч и т ел ь н ы м и  и и н т ер есн ы м и  
д л я  п о сѣ т и т ел ей . \

Е щ е  больш ую  ц ѣ н у  у ч и л и щ е п р іо б р ѣ т а е т ъ  в ъ  г л а з а х ъ  о к р у ж а ю -  
щ и х ъ  е г о  х о зя й с т в ъ , е сл и  оно м о ж е т ъ  с т а т ь  в п е р е д и  в ъ  р а з ъ я с н е н іи  
н о в ы х ъ  в о п р о со в ъ , есл и  у ч и л и щ е с т о и т ъ  в о  гл а в ѣ  о п ы тн о й  сѣ ти  с р е д и  
х о з я й с т в ъ . В ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я  у ч и л и щ а  с т о я т ъ  в ъ  этом ъ  о т н о ш ен іи  
о е о б н я к о м ъ  и с л у ж а т ъ  п р ед м е т о м ъ  с п р а в е д л и в ы х ъ  н а р е к а н ій  со  с т о 
р о н ы  х о з я е в ъ . Н о  е д в а -л и  эт о  д о л ж н о  о с т а в а т ь с я  н а д о л г о ?  М нѣ  р и 
с у е т с я  в ъ  б у д у щ е м ъ  б о л ѣ е  с в ѣ т л а я  к а р т и н а , им енно: с т р о й н а я  с и 
с т е м а  п р еп о д а в а н ія , в ъ  св я зи  с ъ  г а р м о н и ч еск и м и  с о о т н о ш е н іе м ъ  
м е ж д у  со б о ю  п р е п о д а в а е м ы х ъ  п р ед м ет о в ъ , со  с т р о г о  со ст а в л ен н ы м и  
п р огр ам м ам и , с ъ  д о ст а т о ч н ы м и  у ч еб н ы м и  п о с о б ія м и  и пр ав и л ьн ы м и  
п о л ь зо в а н іе м ъ  ими; ж и в о е  у ч а с т іе  у ч и л и щ а  в ъ  т е ч е н іе  с .- х о з .  ж и зн и  
кр ая ; о т зы в ч и в о ст ь  н а  со в р ем ен н ы е  н у ж д ы  х о зя й ст в ъ ; р у к о в о д и т ел ь 
с т в о  в о  в с ѣ х ъ  н а ч и н а н ія х ъ  х о з я е в ъ .

Д ов ол ь н о  о ш и б о к ъ  и п р о м а х о в ъ , с в о й с т в е н н ы х ъ  всяком у новом у  
д ѣ л у !  Д ов ол ь н о  ж е с т о к а г о , г о р ь к а г о  опы та! Н е у ж е л и -ж е  о ч ев и д н о е ,  
д о к а з а н н о е  н у ж н о  д о к а з ы в а т ь  и д а л ь ш е?  Н е у ж е л и -ж е  м ало т р и д ц а 
т и л е т и я м  о п ы т а  с у щ е с т в о в а н ія  У м а н ск а г о  зе м л е д ѣ л ь ч е с к а г о  у ч и 
л и щ а  б е з ъ  зем ли? Н е у ж е л и  н а д о  д о к а зы в а т ь , ч то  п р еп о д а в а т е л ь  
зе м л е д ѣ л ія  б е з ъ  н а д л е ж а щ и х ъ , в ъ  е г о  р а с п о р я ж ен іи  н а х о д я щ и х с я ,  
зе м е л ь н ы х ъ  у г о д ій , б е з ъ  к а б и н е т а , б е з ъ  правильно о р г а н и зо в а н н а г о  
у ч е б н а г о  и п р а к т и ч е с к а я  д ѣ л а , м а т ер іа л ь н о й  и н р а в ст в ен н о й  п о д 
д е р ж к и  н е  в ъ  си л а х ъ  сд ѣ л а т ь  д л я  у ч и л и щ а  т о , ч то  с о ст а в л я е т ъ  п р е д 
м е т ъ  е г о  г л у б о к а я  у б ѣ ж д е н ія  и г о р я ч а г о  ж е л а н ія — о т д а т ь  свой т р у д ъ  
и лю бовь д л я  п ол ьзы  и п р о ц в ѣ т а н ія  о т е ч е с т в е н н а я  зем л ед ѣ л ія ?



У ч и л и щ е, в м ѣ с т ѣ  с ъ  св ои м и  оп ы тн ы м и  полям и, оп ы тн ой  стан ц іей ^  
л а б о р а т о р ія м и , о б р а зц о в ы м ъ  д л я  к р а я  х о зя й ст в о м ъ , с ъ  р а зл и ч н ы м и  
к у р с а м и , и н ст и т у т о м ъ  п р а к т и к а н т о в ъ , д о л ж н о  я в и т ь ся  н е  только ц е н т 
р о м ъ  п р о св ѣ щ е н ія  д л я  ю н о ш ес т в а , но и ШКОЛОЙ ДЛЯ ХОЗЯѲВЪ; он о с т а -  
н е т ъ  с в ѣ т о ч е м ъ , к ъ  к о то р о м у  с ъ  лю бовью  и б е зг р а н и ч н ы м ъ  д о в ѣ -  
р іе м ъ  б у д у т ъ  о б р а щ а т ь с я  х о з я е в а ;  ш к о л а  я в и т ся  н а с а д и т е л ем ъ  р а -  
зу м н а г о  с .-х о з .  з н а н ія ,  к о т о р а г о  ч а с т о  н е  х в а т а е т ъ  дл я  в е д е н ія  дѣ л а; 
о н а  о б ъ е д и н и т ъ  и н т е р е с ы  х о з я е в ъ  и п о м о ж е т ъ  им ъ л е г ч е  п е р е н е с т и  
с .- х о з .  н е в зг о д ы .

В ѣ р я  в ъ  о б н о в л ен іе  с .-х о з .  ш к о л ъ , бол ь ш е в ѣ р и т ся  и в ъ  л уч ш ую  
б у д у щ н о с т ь  и х ъ ,  б о л ь ш е я в л я е т с я  н а д е ж д ъ  н а  п л о д о т в о р н у ю  д ѣ я -  
т ел ь н о сть  у ч и л и щ ъ , о т р а д н ѣ е  с т а н о в и т ся  з а  с у д ь б у  р у сск и х ъ  х о 
з я й с т в у  и іц у щ и х ъ  н р а в ст в е н н о й  и д у х о в н о й  п о д д е р ж к и , и с в ѣ т л ѣ е  
р и с у е т с я  о б р а з ъ  у ч и л и щ ъ , полны й с о д е р ж а н ія , ж и зн и  и и н т ер ес а  к ъ  
п р о и с х о д я щ е м у  в н ѣ  с т ѣ н ъ  е г о , пол ны й д о в ѣ р ія  и у в а ж е н ія  со с т о 
р о н ы  х о з я е в ъ , д о ст о й н ы й  п о д р а ж а н ія  и сл ав ы .

Т е з и с ы .

1. В ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я  о б с т а н о в к а  в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  уч и л и 
щ а х ъ  н е б л а г о п р ія т н а  дл я  в ы р а б о т к и  и  пр овѣ рк и  о с н о в н ы х ъ  н а ч а л і,  
м е т о д и к и  п р е п о д а в а н ія , т е о р е т и ч е с к а г о  и п р а к т и ч е ск а г о , к у р са  с е л ь 
с к а г о  х о зя й ст в а .

2 . Н е д о с т а т о ч н о с т ь  о б щ а г о  р а з в и т ія  у ч ен и к о в ъ  и оби л іе  п р ед м е
т о в ъ , в ъ  с в я зи  с ъ  н ен о р м а л ь н о сть ю  о т н о ш е н ія  и х ъ  д р у г ъ  к ъ  д р у г у ,  
д о л ж н ы  б ы т ь  п о с т а в л е н ы  в ъ  ч и сл ѣ  м о т и в о в ъ , у си л и в а ю іц и х ъ  т р е б о -  
в а н іе  н а г л я д н о сти  в ъ  о б у ч е н іи .

3 . Н а ч и н а т ь  о б у ч е н іе  сел ь ск ом у  х о зя й с т в у  н е о б х о д и м о  с ъ  п е р в а г о  
к л а сс а  и в ест и  е г о  б е з ъ  с п л о ш н ы х ъ  п е р е р ы в о в ъ  д о  о к о н ч а н ія  у ч е -  
н и к о м ъ  к у р са  в ъ  у ч и л и щ ѣ , зн а к о м я  и х ъ  н е  только с ъ  отдѣ л ь н ы м и  
о т р а сл я м и  х о з я й с т в а , н о  и с ъ  с а м ы м ъ  х о зя й ст в о м ъ .

4 . Д о  н а ч а л а  т е о р е т и ч е с к а г о  к у р са , о б у ч е н іе  д о л ж н о  н о с и т ь  п р е 
и м у щ е ст в е н н о  н р а к т и ч е с к ій  х а р а к т е р ъ , с ъ  с о о б іц е н іе м ъ  г л а в н ѣ й -  
ш и х ъ  о с н о в а н ій  сел ь ск а го  х о зя й с т в а  п у т е м ъ  б е с ѣ д ъ  по к о н ц е н т р и 
ч ес к о м у  м е т о д у .

5 . В о з р а с т ъ  п о с т у п а ю щ и х ъ  н е  с л ѣ д у е т ъ  с т р о г о  н о р м и р о в а т ь ,  
о т д а в а я  в ъ  т о -ж е  в р ем я  п р е д п о ч т е н іе  в ъ  с .-х о з .  р а б о т а х ъ  у ч ен и к а м ъ  
в зр о сл ы м ъ  и ф и зи ч еск и  р а зв и т ы м ъ .

6 . П р е д в а р и т е л ь н о е  зн а к о м с т в о  у ч ен и к о в ъ  п р а к т и ч еск и  с ъ  сел ь -  
ск и м ъ  х о зя й с т в о м ъ  о б л е г ч а е т ъ  т е о р е т и ч е с к о е  е г о  и з у ч е н іе  и п о с т о я н -  
н ы м ъ  о б щ е н іе м ъ  у ч ен и к а  с ъ  х о зя й ст в о м ъ  в ѣ р о я т н ѣ е  д о с т и г н у т ь  р а з 
в и т ія  в ъ  у ч ен и к ѣ  ж е л а т е л ь н ы х ъ  и « у ж н ы х ъ  к а ч е с т в ъ  д л я  сел ь
с к а г о  х о зя и н а .



7. П о  св оем у  х а р а к т е р у  с .-х о з .  отр асл и  т р е б у ю т ъ  н е  к л а с с н а г о  н а 
з н а ч е н ій  у ч ен и к о в ъ  на п р ак ти к у , а  с м ѣ ш а н н а г о , п о то м у  ч т о  у ч е н и к ъ  
ч е р е з ъ  э т о  в в о д и т с я  в ъ  н ор м ал ьн ое т е ч е н іе  с .- х о з .  о п е р а ц ій , и м е ю 
щ и х с я  н а  ли цо в ъ  у ч и л и щ ѣ .

8. К акъ въ младшихъ, такъ и въ старшихъ классахъ теорія 
должна быть тЄсно связана съ практикой, при чемъ усвоеніе пред
мета наилучше достигается помощью самостоятельныхъ упражненій, 
а  не демонстрацій.

9. Экскурсіи въ предФлахъ училища, помимо ознакомленія уче
никовъ съ хозяйствомъ и демонстративной цЄли, являются сред- 
ствомъ объединенія отдельныхъ самостоятельныхъ работъ и упраж
неній учениковъ.

1 0 . Д е ж у р с т в а , д н ев н и к и  и о т ч е т ы  п о м о га ю т ъ  л уч ш ем у у с в о ен ію , 
п р іу ч а ю т ъ  в о  в сем ъ  д а в а т ь  о т ч е т ъ  и о б р а щ а т ь  вн и м ан іе  н а  д е т а л и .

1 1 . Е ж е н е д е л ь н ы й  б е с ѣ д ы  с ъ  у ч ен и к а м и  п е р е д ъ  н ач ал ом ъ  р а б о т ъ  
о  п р о ш е д ш и х ъ  и  н р е д с т о я щ и х ъ  р а б о т а х ъ  ц е н т р а л и зи р у ю т ъ  въ  го л о в ѣ  
у ч а щ а г о с я  о т д Є л ь н ь ія  с . - х о з . о п е р а ц ій  и в ы р а б а т ы в а ю т ъ  п р и в ы ч к у  
д е л а т ь  смЄ т ь і и у ч е т ы  во в ся к о м ъ  дЄлЄ. \

12. И зл и ш н я я  п р о д о л ж и т ел ь н о с т ь  за н я т ій  и н еп р а в и л ь н о е  р а с -  
п р е д е л е н іе  и х ъ  п о  ч а с а м ъ  д н я  у т о м л я ю т ъ  у ч а щ а г о с я  и с л у ж а т ь  
д а ж е  прич ин ой  а п а т и ч н а г о  о т н о ш е н ія  к ъ  р а б о т Ь .

13. П р а в и л ь н о  о р г а н и з о в а н н о е  о б у ч е н іе  не т р е б у е т ъ  э к за м е н о в ъ ,  
п о в Є р к а  ж е  зн а н ій  м о ж е т ъ  о г р а н и ч и т ь с я  л и ш ь о д н Є м и  б е с Є д а м и .

1 4 . П р а к т и ч е ск а г о  о б р а з о в а н ія  у ч ен и к о в ъ  в ъ  ш к о л ь н о м ъ  х о зя й  
с т в ѣ  н е д о ст а т о ч н о , и о н о  д о л ж н о  б ы т ь  д о п о л н ен о  э к с к у р с ія м и  в ъ  
ч а с т н ы я  х о зя й с т в а  и п р актик ой  в ъ  н и х ъ . П р и  эт о м ъ  н а д о  имт»ть 
в ъ  в и д у , ч то  п р а к т и к а  в ъ  к а з е н н ы х ъ  х о зя й с т в а х ъ  в ы г о д н е е  с ъ  п е
д а г о г и ч е с к о й  т оч к и  зр Є н ія , ч е м ъ  в ъ  ч а с т н ы х ъ  и м ѣ н ія х ъ .

Обеужденіе докладовъ гг. Бѣлецкаго и Васильева.

77. А . ГІахомовъ н а  д о к л а д ъ  И . П . Б Є л е ц к а г о  за м Є т и л г , ч т о  
о н ъ  с о д е р ж и т ъ  п о д р о б н у ю  п р ограм м у п р а к т и ч е ск и х ъ  р а б о т ъ  по  
зє м л є д Є лію  и  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш ен іи  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о у ч и т ел ь н ы м ъ  
д л я  н а ч и н а ю щ и х ъ  свою  с л у ж б у  п р еп о д а в а т е л е й , а  п о т о м у  е г о  слЄ -  

д о в а л о -б ы  н а п е ч а т а т ь . Ч т о -ж е  к а с а е т с я  у к а з ы в а е м ы х ъ  г . Б ѣ л ец к и м ъ  
к л а с с н ы х ъ  д е м о н с т р а ц ій  при п р о х о ж д е н іи  к у р са  о б щ а г о  зем л є д Є л і я , 

т о  д л я  н и х ъ , при н а с т о я щ е м ъ  п о л о ж е н ій  д Є л а ? к л а ссн а го  в р е м е н и  
н е  х в а т а е т ъ .

77. К. Васильевъ в ы с к а за л ъ , ч то  в ъ  п р о г р а м м е  по п о ч в о в Є д Є н ію  

с л е д у е т ъ  о п у с т и т ь  о б ш и р н ы й  п е р е ч ен ь  кл ассиф икацій; н а и б о л е е  целе
с о о б р а зн о  п р и д е р ж и в а т ь с я  о д н ой  н ов ѣ й ш ей  кл асси ф и к ац іи  п р о ф .  
С и б и р ц е в а .



П . И . Плодовскій  у к а з а л ъ  н а  н е о б х о д и м о ст ь  у с т р о й с т в а  п р и  у ч и 
л и щ а х ъ  р а б о ч а г о  к а б и н е т а  (а г р о н о м и ч е ск о й  л а б о р а т о р ій ) дл я  д ем о н -  
с т р а т и в н ы х ъ  з а н я т ій  по р а с т е н іе в о д е т в у  и н а  н е о б х о д и м о с т ь  п ом ощ 
н и к а  у ч и т ел я  зе м л е д ѣ л ія  д л я  в е д е н ія  з а н я т ій  по п р а к т и к ѣ  зе м л е -  
д ѣ л ія  в ъ  л а б о р а т о р ій  и в ъ  п ол ѣ .

М . Полещукъ  в ы с к а з а л с я  п р о т и в ъ  р а с ш и р е н ія  и б е з ъ  т о г о  п р о 
ст р а н н о й  п р огр ам м ы  р а с т е н іе в о д с т в а :  в в е д е н іе  в ъ  к у р с ъ  к а р т о гр а ф іи  
и б о н и т и р о в к и  п оч в ъ  он ъ  с ч и т а е т ъ  не ц ѣ л е с о о б р а зн ы м ъ , р а в н о  к а к ъ  
и п е р е н е с е т е  о т д ѣ л а  о м е л іо р а д ія х ъ  и з ъ  р а с т е н іе в о д с т в а  в ъ  к у р с ъ  
с т р о и т е л ь н а г о  и ск у сств а ; н е  в и д и тъ  о н ъ  н а д о б н о с т и  и въ  у в е л и ч ен іи  
ч и сл а  у р о к о в ъ .

М . 3. Воронцовъ у к а з а л ъ , ч то , в ъ  ц ѣ л я х ъ  с о г л а со в а н ія  и р а с -  
п р е д ѣ л е н ія  п р е д м е т о в ъ  п р е п о д а в а н ія  по к л а сса м ъ , н а  с ъ ѣ з д ѣ  д ѣ я -  
т ел е й  по с р е д н ем у  с .-х .  о б р а з о в а н ію  в ъ  С .-П е т е р б у р г ѣ  б ы л а  в ы р а 
б о т а н а  н о в а я  т а б е л ь  р а с п р е д ѣ л е н ія  п р е д м е т о в ъ  и ч а с о в ъ  за н я т ій ,  
и ч т о  с л ѣ д о в а л о -б ы  х о д а т а й с т в о в а т ь  п р е д ъ  Д е п а р г а м е н т о м ъ  З е м л е -  
д ѣ л ія  о ск о р ѣ й ш ем ъ  е я  п р и м ѣ н ен іи .

З а к л ю ч т іе  секцій : а )  по д о к л а д у  г. Б ѣлецкаго : « д о к л а д ъ  п р е д с т а 
в л я є м  п о л езн ы й  м а т е р іа л ъ  д л я  н а ч и н а ю щ и х ъ  п р еп о д а в а т е л е й , п о 
этом у  ж ел а т е л ь н о , ч т о б ы  о н ъ  б ы л ъ  н а п е ч а т а н ъ  в ъ  т р у д а х ъ  с ъ ѣ з д а » .

б )  П о  д о к л а д у  П . К . Васильева :
1. « Л ѣ т н ій  п е р іо д ъ  у ч ен и к и  І к л .  д о л ж н ы  б ы т ь  п о с в я щ е н ы  п р а -  

к т и ч е ск и м ъ  за н я т ія м ъ  по е с т е с т в о зн а н ію ; с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н у ю -ж е  
п р а к т и к у  с л ѣ д у е т ъ  н а ч и н а т ь  лиш ь ео I I  кл. Л ѣ т н іе  к ан и к ул ы  д л я  
у ч ен и к о в ъ  I  кл. с л ѣ д у е т ъ  у д л и н и ть  д о  2 - х ъ  м ѣ с я ц е в ъ .

2 .  « Ж е л а т е л ь н о  с о г л а с о в а н іе  д ѣ й с т в ій  за в ѣ д у ю щ и х ъ  отдѣ л ьн ы м и  
о т р а сл я м и  д л я  д о е т и ж е н ія  о б щ ей  ц ѣ л и  о б у ч е н ія  сел ь ск о м у  х о зя й с т в у .

• 3 . « П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о ч а г о  д н я , у с т а н о в л е н н у ю  в ъ  8 ч а с о в ъ  
д н я  н и зш и х ъ  к л а с с о в ъ  и в ъ  1 0  ч а с о в і,  для в ы сш и х ъ , ж е л а т е л ь н о  
у м ен ь ш и т ь .

4 . « В ъ  ц ѣ л я х ъ  п р а к т и ч е с к а г о  о б р а з о в а н ія , с ъ ѣ з д ъ  н а х о д и т ъ  н е 
о б х о д и м ы м ъ  им ѣ ть при у ч и л и щ ѣ  у ч е б н о -п р а к т и ч е с к о е  х о з я й с т в о  и 
у ч е б н о -о п ы т н о е  п ол е, и со в м ѣ ст н о  н а  н и х ъ  у ч а с т о к ъ  зем ли в ъ  5 0 —  
1 0 0  д е с .  с ъ  у ч еб н ы м ъ  ск о тн ы м ъ  д в о р о м ъ .

5 . « К р о м ѣ  у ч еб н о -п р а к т и ч ес к а г о  х о зя й с т в а  д л я  и з у ч е н ія  о р г а н и - 
з а ц іи  и в е д е н ія  х о зя й с т в а , н е о б х о д и м о  и м ѣ ть  при к а ж д о м ъ  у ч и л и щ ѣ  
к ом м ер ч еск о е  х о зя й с т в о .

6 . « ІІо  в о п р о су  о б ъ  э к за м е н а х ъ  с е к ц ія  п р и з н а е т ъ  ж е л а т е л ь н ы м ъ  
п е р е в о д ъ  у ч е н и к о в ъ  и з ъ  к л асса  в ъ  к л а ссъ  б е з ъ  э к за м е н о в ъ , по г о -  
д о в ы м ъ  о т м ѣ т к а м ъ , п р е д о с т а в л я я  п е д а г о г и ч е с к о м у  С о в ѣ т у  д ѣ л а т ь  
и зъ  э т о г о  п р ав и л а  и с к л ю ч е н ія » .



П о ст а н о в л ен ій  сек ц ій  у т в е р ж д е н ы  с ъ ѣ зд о м ъ  в ъ  о б щ е м ъ  с о б р а н ій  
6 - г о  я н в а р я .

4. Преподаваніе счетоводства въ земледѣльчеснихъ училищахъ.

(Д о к л а д ъ  М . Б о й к а , ч и та н н ы й  в ъ  ком м иссіи  по ср едн ем у  сел ь ск о 
х о зя й с т в е н н о м у  о б р а зо в а н ію  5 я н в а р я ).

В ъ  ч и сл ѣ  п р и ч и н ъ  б е зр а з л и ч н а г о  о т н о ш ен ія  сел ь ск и х ъ  х о з я е в ъ  
к ъ  с ч е т о в о д с т в у  д а л е к о  н е  п о с л ѣ д н е е  м ѣ сто  за н и м а е т ъ  н е у д о в л е т в о 
р и т ел ь н а я  п о ст а н о в к а  п р е п о д а в а н ія  е г о  в ъ  зем л ед ѣ л ь ч еск и х ъ  у ч и л и 
щ а х ъ . В о сп и т а н н и к и  и х ъ , н ев и д и м ом у, н е  д о с т и г а ю т ъ  т о г о  у р о в н я  
п о зн а н ій , при к о т о р о м ъ  м огл и -бы  с ъ  у с п ѣ х о м ъ  р у к о в о д и т ь  с ч е т о в о д -  
н ы м ъ  д ѣ л о м ъ , а  т а к ж е  в ы зв а л и -б ы  к ъ  н ем у  и р а с и о л о ж е в іе  г г .  
х о з я е в ъ . Е сли  тольк о п о к а за т е л е м ъ  п о ст а н о в к и  у ч еб н а г о  д ѣ л а  м о
ж е т ъ  сл у ж и т ь  о б ъ е м ъ  к у р с а  и п р ограм м а е г о , т о  о п р еп о д а в а п іи  
с ч е т о в о д с т в а  в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  п ол учи тся  сам ое н е 
в ы г о д н о е  м н ѣ н іе ,— н а ст о л ь к о  и к у р с ъ , и п р огр ам м а э т о г о  п р ед м ет а  
п о р а ж а ю г ъ  своим и о т р и ц а т ел ь н ы м и  к а ч ест в а м и . П р и в ед ем ъ  е е  ц ѣ -  
л и ком ъ :

«Дѣль и значеніе счетоводства въ хозяйствѣ.
Системы счетоводства: простая и сложная; отличіе ихъ одна отъ другой.

Термины, употребляемые въ сельско-хозяйственномъ счетоводствѣ.
«Простое счетоводство. Книги этого счетоводства, ихъ форма и веденіе. 

Повѣрка и значеніе книгъ простого счетоводства. Составленіе мѣсячнаго и 
годового отчетовъ по этой системѣ. Недостатки этой системы.

«Двойное счетоводство; его выгодная и невыгодная стороны.
«Основаніе двойного счетоводства; характеристика издержекъ производства 

въ счетоводствѣ. Выборъ срока, начала и заключенія годового счетоводства. 
Персоналъ для веденія счетоводства. Пріемъ капитадовъ. Техника веденія двой
ного счетоводства. Книги, необходимый для веденія этого счетоводства: 1) вспо- 
могательныя книги двойного счетоводства: журналы, вѣдомости и счетныя книги 
и 2) главная книга; ихъ значеніе и формы.

«Счеты главной книги, форма ихъ, правила составленія и раэдѣленія ихъ, 
по назначенію, на группы. Разноска статей И8ъ журнала въ подлежащіе счеты. 
Повѣрка и заключеніе счетовъ, а равно кассовой и др. книгъ. Балансъ. Со
ставленіе мѣсячнаго и годового отчетовъ. Вычисленіе чистаго дохода отъ хо
зяйства вообще и отъ отдѣльныхъ его отраслей въ частности, раздѣленіе его 
между капиталомъ, эемлею и предпріятіемъ. Сравненіе результатовъ смѣтъ* 
органиэаціи хозяйства и счетоводства.

Оцѣнка имѣнія. Цѣли и способы оцѣнки хозяйства».
П р е ж д е  в с е г о  б р о с а е т с я  в ъ  г л а з а , т а к ъ  с к а за т ь , б е зл и ч н о с т ь  

э т о й  п р о гр а м м ы , т .- е .  о н а  св о и м ъ  содержаніемъ не п р о и зв о д и т ъ  
в п е ч а т л ѣ и ія , ч т о  в ъ  н ей  и д е т ъ  р ѣ ч ь  именно о сеяьско-хозяиствен- 

номъ, а  н е  иной с п е ц іа л ь н о ст і!, с ч е т о в о д с т в ѣ . Если э т у  пр огр ам м у



в в е ст и  в ъ  к у р с ъ  к о м м ер ч еск и х ъ  или п р о м ы ш л ен н ы х ъ  у ч и л и щ ъ , т о  
о н а  и т а м ъ  о ч у т и т с я  т а к ъ -ж е  н а  м ѣ с т ѣ , к а к ъ  и в ъ  к у р с ѣ  зем л ед ѣ л ь -  
ч ес к и х ъ  у ч и л и щ ъ . В ъ  ней н е  о т т ѣ н и л и сь  с в о е о б р а зн ы й  о с о б е н н о с т и  
с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н о й  д е я т е л ь н о с т и , к о т о р ы я  и в а  сам ое с ч е т о в о д 
с т в о  к л а д у т ъ  ти п и ч н ы й  о т п е ч а т о к ъ , р ѣ з к о  в ы д ѣ л я я  е г о  в ъ  с р е д ѣ  
д р у г и х ъ  с п е ц іа л ь н ы х ъ  с ч е т о в о д с т в ъ .

П р а в д а , в ъ  н е й  в с т р ѣ ч а ю т ся  в ы р а ж е н ія  и « х о з я й с т в о » , и «сель
ск о е  х о з я й с т в о » , и « с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н о е  с ч е т о в о д с т в о » , н о  эти  в ы -  
р а ж е н ія  т о ч н о  н а си л ь н о  з д ѣ с ь  п р и с т ег н у т ы ; к а ж е т с я , он и  сам и ч ув -  
с т в у ю т ъ  с е б я  н е  л овк о, к а к ъ -б ы  сл у ч а й н о  в ъ  н е е  п о п а в ш и м и , и н а -  
п о м и п а ю т ъ  п одп и си  п о д ъ  ал я п о в а ты м и  к ар т и н а м и  б у к в а р е й . Д ѣ й -  
с т в и т е л ь н о , н аск ол ьк о  т р у д н о  б е з ъ  н а д а и с е й  у зн а т ь  зн а ч е н іе  т ѣ х ъ  
к а р т и н о к ъ , н а с т о л ь к о -ж е  н ев о зм о ж н о  и з ъ  с о д е р ж а н ія  эт о й  пр ограм м ы , 
н е  б у д ь  п о д с к а з ы в а ю щ и х ъ  в ы р а ж е н ій , у в и д ѣ т ь  сельско-хозяйствен- 

ное сч е т о в о д с т в о . В о зь м ем ъ  и з ъ  п р о гр а м м ы  н а -у г а д ъ ]и ѣ с к о л ь к о  м ѣ с т ъ ,  
х о т я -б ы  первую  с т р о ч к у . « Ц ѣ л ь  и з н а ч е н іе  с ч е т о в о д с т в а  в ъ  х о з я й 
с т в е » .  Т о ч н о  т а к ж е  м ож но б ы л о -б ы  ск а за т ь : и  в ъ  т о р г о в л е , и в ъ  
п р о м ы ш л ен н о м ъ  и и н ом ъ  н р е д п р ія т іи .

И л и -ж е  т а к а я , нап р и м ., в ъ  п е р в ы х ъ -ж е  с т р о к а х ъ  п рограм м ы  р у 
бр и к а : «Т ерм и н ы , у п о т р еб л я ем ы е  въ селъско-хозяйственномъ с ч е т о -  
в о о с т в ѣ » . Д а  р а з в ѣ  в ъ  селъско-хѳзяйственномъ с ч е т о в о д с т в ѣ  и м ѣ ет ея  
о с о б а я  т ер м и н о л о г ія ? !. Н а ск о л ь к о  и з в ѣ с т н о , в ъ  с ч е т о в о д с т в ѣ  в с ѣ х ъ  
с п е ц іа л ь н о с т е й  с у щ е с т в у ю т ъ  о д н и  и т Є -ж е  т ер м и н ы : д е б е т ъ ,  к р е 
д и т а ,  с ч е т ъ , у ч е т ъ  и п р оч .! К ъ  ч е м у -ж е , в м ѣ ст о  терм ины  въ сче- 

то в о д ств ѣ , с к а за н о  « въ селъско-хозяйственномъ счетоводствѣ » ? .„  Н ѣ -  
к о т о р ы я -ж е  р у б р и к и  п р о гр а м м ы  в ы зы в а ю т ъ  д а ж е  н е д о у м ѣ н іе  .Т а к ъ , 
« с р а в н е н іе  р е з у л ь т а т о в ъ  с м ѣ т ъ , организація хозяйства  и  « с ч е т о 

вод ства ». К а ж д о м у , в ѣ р о я т н о , и з в ѣ с т н о , ч т о  р е з у л ь т а т ы  органи

за ц іи  хозяйства  должно показать  счетоводство. С к ол ьк о-бы  ни  
бы л о  р а зн о в и д н о с т е й  о р г а н и з а ц іи  х о з я й с т в ъ , р е зу л ь т а т ы  по к а ж 
д о м у  и з ъ  н и х ъ  у ч и т ы в а е т ъ  с ч е т о в о д с т в о . К а к іе -ж е  т а к іе  н е з а в и с и 
м ы е  о т ъ  о р г а н и з а ц іи  х о з я й с т в а  м о г у т ъ  б ы т ь  е щ е  р е з у л ь т а т ы  сче

то в о д с т в а ?!. Д о с т о и н с т в о  с ч е т о в о д н о й  си стем ы  и с о с т о и т ъ  в ъ  т о м ъ ,  
ч т о б ы  о н а  п о к а за л а  и м ен н о  р е з у л ь т а т ы  организаціи хозяйства , а  
н е  к а к іе -т о  о с о б ы е . Е с л и -ж е  к ак и м и -л и б о  с у д ь б а м и  о б н а р у ж и т ся ,  
ч т о  и сч и сл ен н ы е  с ч е т о в о д с т в о м ъ  р е зу л ь т а т ы  н е  т о ж е с т в е н н ы  с ъ  
р е зу л ь т а т а м и  х о з я й с т в а , т о , о ч ев и дн о , в ъ  т ак ом ъ  р а з ѣ  и м ѣ ем ъ  д ѣ д о  
н е  с ъ  р е з у л ь та т а м и  счетоводства , а  с ъ  несостоятельностью  самой 

счетоводной систем ы , съ ошибочностью ея выводовъ. Т а к ж е , есл и  при  
в ы в о д ѣ  по нѣ скольким ъ с ч е т о в о д н ь ш ъ  с и с т е м а м ъ  п о л у ч и тся  р азн ы й  
р е з у л ь т а т а  х о зя й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  т о  э т о  б у д е т ъ  д о к а з ы в а т ь  
т о л ь к о  о ш и б о ч н о с т ь  в ы в о д о в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  с ч е т о в о д н ы х ъ  с и с т е м ъ ,



и х ъ  н е с о ст о я т ел ь н о с т ь , н о  н и к ак ъ  не в о зм о ж н о ст ь  с у щ е с т в о в а н ія  
сам остоятел ъ нш ъ  р е з у л ь та т о м  счетоводства. О т к у д а -ж е  п р о гр а м м о й  
п р е д л а г а ю т с я  д л я  ср а в н ен ія  р е зу л ь т а т ы  т р е х ъ  к а т е г о р ій :  с м ѣ т ъ ,  
организаціи хозяйства  и счетоводства

Н о  н е  в ъ  э т и х ъ  м е л о ч а х ъ  су т ь . С ъ  ними е щ е  м о ж н о  бы л о б ы  
п р и м и р и ть ся . О сновной н е д о с т а т о к ъ  п р ограм м ы , к а к ъ  м ы  у ж е  с к а 
за л и , т о т ъ , ч то  в ъ  н е й  н е  з а м ѣ т н о  п р и зн а к о в ъ , х а р а к т е р и зу ю щ и х ъ  
с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н о е  с ч е т о в о д с т в о . Ц е л е с о о б р а з н о  о р г а н и зо в а н н о е  
с ч е т о в о д с т в о  д о л ж н о  о б н и м а т ь  во всей  пол нотѣ  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н -  
н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  и , о ч е в и д н о , ф у н к ц ій  этой  д е я т е л ь н о с т и  невольн о  
п р о г л я н у т ъ  и в ъ  сам ой  п р о г р а м м е  с ч е т о в о д с т в а . З д Є с ь -ж е  ф у н к ц ій  
э т и х ъ  и не в и д н о . Э т о — не п р огр ам м а с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н а г о  с ч е 
т о в о д с т в а , а  п р о гр а м м а  в о о б щ е  с ч е т о в о д с т в а , н е у д а ч н о  п р и н о р о 
в л е н н а я  к ъ  п о т р еб н о ст и м ъ  сел ь ск а г о  х о зя й с т в а . У ж е  и з ъ - з а  о д н о г о  
э т о г о , н е  го в о р я  о  м н о ж е с т в е  н е  м єнЄ є  в а ж н ы х ъ  и п р оч и хъ  н е д о 
с т а т к о в ъ , о н а  н е  п р и г о д н а  д л я  р у к о в о д ст в о в а н ія  в ъ  зе м л е д е л ь ч е с к и х ъ  
у ч и л и щ а х ъ . Н а м Є ч е н н о е  в ъ  пей  с ч е т о в о д с т в о  н е  о х в а т ы в а е т ъ  в о  
в сей  п о л н о т е  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н о й  д е я т е л ь н о с т и , п о ч ем у  и н е  м о 
ж е т ъ  у д о в л е т в о р и т ь  в сЄ м ь  т р е б о в а н ія м ъ , п р ед ъ я в л я ем ы м ъ  къ н ем у  
эт о ю  д е я т е л ь н о с т ь ю , н е  д о с т и г а е т ъ  ж ел ан н ой  ц Є ли— сл уж и ть  в ы р а -  
зи т е л е м ъ  с о с т о я н ія  х о зя й с т в а  в ъ  ц е л о м ъ  и в ъ  ч а с т н о с т я х ъ  и про- 
и с ш ед ш и х ъ  в ъ  н е м ъ  и з м е н е н ія х ъ ;  и н а ч е  г о в о р я , по т а к о й  п р о г р а м м е  
м о ж н о  п о зн а к о м и т ь ся  в о о б щ е  с ъ  с ч е т о в о д с т в о м ъ , н о  н и к а к ъ  н е  и з у 
ч а т ь  и м ен н о  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н о е  с ч е т о в о д с т в о , т а к ъ  к а к ъ  в ъ  ней  
н е  п р о г л я д ы в а ю т ъ  х а р а к т ер н ы й  ч ер т ы  эт о й  сч ето в о д н о й  с п е ц іа л ь н о ст и .

Ч т б  в ъ  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н о м ъ  с ч е т о в о д с т в ѣ  с о с т а в л я е т ъ  сам ую  
с е р ь е зн у ю  ч а ст ь  т р у д а ?  Н а  ч е м ъ  в ъ  ием ъ  п р и х о д и т с я  с ч е т о в о д у  
о с т а н а в л и в а т ь  п р еи м у щ ес т в ен н о  с в о е  вни м аніе?  К а ж д ы й , к то  тол ьк о  
с е р ь е з н о  и н т е р е с о в а л с я  за д а ч а м и  с ч е т о в о д с т в а  и с ел ь ск о -х о зя й с т в ен 
ной д е я т е л ь н о с т и , кто  о з а б о ч и в а л с я  п р ав и л ь н ою  п о ст а н о в к о ю  в ъ  
н е й  с ч е т о в о д и а г о  д Є л а ? н е  о б и н у я с ь  с к а ж е т ъ ,— м ы  в ъ  эт о м ъ  у б е 
ж д е н ы ,— ч т о  в ся  си л а  с ел ь ск о -х о зя й ст в ен н а го  с ч е т о в о д с т в а  к р о ется  
в ъ  п р а в и л ь н о сти  р а с ц е н к и  и у ч е т а  р а б о т ъ  и  р а б о ч е й  силы . О тъ  
э т о й  п р а в и л ь н о сти  за в и с и т ъ  и п р а в и л ь н о сть  в с е х ъ  о ста л ь н ы х ъ  у ч е -  
т о в ъ  и в с е й  о т ч е т н о с т и , т . - е .  в с е г о  с ч е т о в о д с т в а . В ы д а ю щ е е с я  з н а 
ч е н іе  у ч е т у  р а б о т ъ  и р а б о ч е й  си л ы  в ъ  сел ь ск о -х о зя й ст в ен н о м ъ  с ч е 
т о в о д с т в е  п р и д а н о  н е  п р и х о т ь ю  или м удр ы м и  правилам и с ч е т о в о д -  
ы ы хъ с и с т е м ъ , а  у сл о в ія м и  и х а р а к т ер о м ъ  сам ой  х о зя й ст в е н н о й  д е я 
т е л ь н о с т и . Е д в а -л и  в ъ  д р у г и х ъ  п р е д п р ія т ія х ъ  стои м ость  п р е д м е т о в ъ  
п р о и зв о д с т в а  с л а г а е т с я  и з ъ  т а к о й  сум м ы  з а т р а т ъ  р а зл и ч н ы х ъ  р а 
б о т ъ  и и з д е р ж е к ъ . П р о с л ѣ д и м ъ  х о т я -б ы  р а б о т ы  по х л е б о п а ш е с т в у .  
К а к и х ъ  тольк о т р у д о в ъ  ни п о л о ж и т ъ  ч е л о в е к ъ , п о к а  у р о ж а й  п о -



с т у п а е т ъ  в ъ  а м б а р ъ  или на р ы н о к ъ : о р а н к а , у н а в о ж и в а н іе , в сп а ш к а , 
п о с ѣ в ъ , б о р о н о в а н ь е , у к а т ы в а н ь е , к о с ь б а , в о зк а , м о л о т ь б а , в ѣ я н ь е ,  
со р т и р о в к а  и пр . К а к и м и  тол ьк о р а б о ч и м и  силами ни п р о и з в о д я т с я  
эт и  р а б о т ы : п о д ен н ы м и  и за д ѣ л ь н ы м и , ср о к о в ы м и  и год ов ы м и , р а б о 
ч им и и полу р а б о ч и м и , наем ны м и и с о б ст в ен н ы м и  р а б о ч и м и , ж и в о тн ы м и  
и п а р о м ъ ! К а к о е  р а зн о о б р а з іе  с п о с о б о в ъ  о п л а ты  э т и х ъ  р а б о т ъ  и к а к іе  
то л ь к о  у ч е т ы  ви п р и н и м а ю т ъ  у ч а с т ія  в ъ  э т о й  оп л атѣ ! П л а т е ж ъ  н а 
ли чн ы м и, « н а т у р о ю »  и проч.! В д о б а в о к ъ , в есь  э т о т ъ  р а з н о х а р а к -  
т ер н ѣ й ш ій  т р у д ъ  п о д л е ж и т ъ  кр опотл и вой  р а с ц ѣ н к ѣ  и р а с н р ед ѣ л е в ію  
в ъ  р а зл и ч н ы х ъ  п р о п о р ц ія х ъ  по п р и н а д л е ж н о с т и  м е ж д у  многим и  
у ч ет а м и .

Б е з ъ  г р е у в е л и ч е в ія  м ож н о с к а з а т ь ,  ч т о  ни  в ъ  о д н о й  т о р г о в о -  
п р ом ы ш лен н ой  д ѣ я т ел ь н о с т и  н е  в с т р ѣ ч а е т с я  т а к о г о  р а з н о о б р а з ія  
р а б о т ъ  и р а б о ч и х ъ  си л ъ , т а к о й  за в и си м о ст и  и х ъ  сто и м о сти  и о т ъ  
с п о с о б о в ъ  оп л аты , и о т ъ  о р г а н и з а ц іи  п р о и з в о д с т в а , и о т ъ  к а ч е с т в а  
р а б о ч и х ъ  си л ъ , и о т ъ  в р ем ен и , и о т ъ  ічѣ ста  и о т ъ  м н о г и х ъ  д р у 
г и х ъ  п р и ч и н ъ ; н а к о н е ц ъ , н и г д ѣ  р а б о т ы  н е  д р о б я т с я  т а к ъ  р а з н о 
о б р а з н о  м е ж д у  о т д ел ь н ы м и  х о зя й ст в ен н ы м и  о т р а сл я м и  и п р ед м ет а м и  
п р о и зв о д с т в а . В ъ  с и л у  э т о г о  в ъ  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н о м ъ  с ч є т о в о д с т в Є  
с т е п е н ь  п р ав и л ь н ости  р а з с ч е т а  и у ч е т а  р а б о т ъ  и р а б о ч и х ъ  си л ъ  
с л у ж и т ь  в ѣ ск и м ъ  п о к а за т ел еш ъ  д о с т о и н с т в а  сам ой  с ч е т о в о д н о й  си 
с т е м ы  и впол нѣ  о с н о в а т е л ь н о  м о ж е т ъ  с ч и т а т ь с я  соп й Ш о з іп е  ц и а  
п о п  ц ѣ л ес о о б р а в н о ст и  и пр ав и л ь н ости  в сей  сч ето в о д н о й  о р г а н и з а ц іи .

В ъ  силу э т о г о -ж е , п о  н а ш е м у  к р а й н ем у  р а зу м ѣ н ію , и п р е п о д а в а н іе  
с ч е т о в о д с т в а  н ео б х о д и м о  н а ч и н а т ь  с ъ  о б с т о я т е л ь н а г о  о зн а к о м л ен ія  

с ъ  р а с ц ѣ н к о й  и у ч е т о м ъ  р а б о т ъ  и р а б о ч и х ъ  си л ъ . Н а  п е р в ы х ъ -ж е  
п о р а х ъ  п р е п о д а в а н ія  н ео б х о д и м о  в ы я сн и ть  у ч а щ е м у с я  з н а ч е н іе  э т о г о  
у ч е т а  в ъ  п р а в и л ь н о  и р а ц іо н а л ь н о  о р г а н и з о в а н н о м ъ  с ч е т о в о д с т в ѣ , сп о 
с о б ы  в е д е н ія  е г о , и з с л ѣ д о в а т ь  т ѣ  д а н н ы я  и х о зя й с т в е н н ы е  за п р о сы ,  
на к о т о р ы е  д о л ж е н ъ  о т в ѣ ч а т ь  э т о т ъ  у ч е т ъ ,  к а к ъ -т о : 1 ) з а т р а т ы  н а  
р а б о ч ія  силы , 2 )  су м м а  э т и х ъ  з а т р а т ь ,  3 )  к а к ія  р а б о т ы  п р о и зв о д и 
ли сь , 4 )  какими р а б о ч и м и  силам и, 5 ) к о г д а  и при к а к и х ъ  о б с т о я т е л ь -  
с т в а х ъ ,  при как ой  п о г о д ѣ  и п о д ъ  к ак ую  п о г о д у , б ы в ш у ю  в ъ  с л ѣ д у ю щ іе  
д н и , 6 )  с т о и м о ст ь  р а б о ч е й  силы , 7 )  ск ол ьк о и к а к о й  р а б о ч ей  силы  
вы ш л о в а  к а ж д у ю  р а б о т у  в ъ  о т д ѣ л ь н о с т и , 8 )  ч то  с д ѣ л а н о  и сколько,
9 )  р а с ц ѣ н к а  р а б о т ъ , 1 0 )  сто и м о ст ь  и х ъ  и р а з н о с к а  по о т д ѣ л ь н ы м ъ  
х о зя й с т в е н н ы м ъ  о т р а с л я м ъ  и т . п . Н а  п р и м ѣ р н ы х ъ  з а п и с я х ъ  э т о  
д о л ж н о  б ы т ь  п р о р а б о т а н о  и н а  н и х ъ -ж е  р а з ъ я с н е н о , как им и с р е д 
ст в а м и  по у ч е т у  р а б о ч и х ъ  с и л ъ  и  р а б о т ъ  р а с п о л а г а е т ъ  к а ж д а я  си 
с т е м а  с ч е т о в о д с т в а  и к а к ія  к а ж д а я  и зъ  н и х ъ  п р е д л а г а е т ъ  дл я  эт о й  
ц ѣ л и  кн иги : р а б о ч ій  ж у р н а л ъ , с ч е т ъ  р а б о ч и х ъ  и р а б о т ъ  и т . п.

О т ъ  у ч е т а  р а б о ч ей  сил ы  и р а б о т ъ  впол нѣ  е с т е с т в е н н ы м ъ  и л о -



г и ч н ы м ъ  б у д е т ъ  п е р е х о д ь  к ъ  и зу ч е н ію  у ч е т а  п о с ѣ в о в ъ  и р а з н ы х ъ  
и м у щ е ст в ъ , р а зл и ч н ы х ъ  х о зя й с т в е н н ы х ъ  отр а сл ей  и п р ед м е т о в ъ  п р о 
и з в о д с т в а , н а  к о т о р ы е  с о д е р ж а н іе  у ч е т а  р а б о ч е й  силы  и р а б о т ъ , по  
р а с ц ѣ н к ѣ , д о л ж н о  б ы т ь  р а з н е с е н о  и к о т о р ы е, с л ѣ д о в а т е л ь н о , с о с т а в 
л я ю т ъ  е с т е с т в е н н о е  п р о д о л ж е н іе  п р еж н я г о  с ч е т о в о д н а г о  т р у д а . И з у 
ч е н іе  и х ъ  т а к ж е  д о л ж н о  п р о и с х о д и т ь  н а  п р и м ѣ р н ы х ъ  з а п и с я х ъ  в ъ  
у с т а н о в л ен н ы х ъ  дл я  э т о г о  е ч е т о в о д н ы х ъ  к н и г а х ъ , им енно: в ъ  у ч е т а х ъ  
п о с ѣ в о в ъ , в ъ  и м у щ е ст в е н н ы х ъ  к н и г а х ъ , в ъ  в м у іц е с т в е н н ы х ъ  с ч е т а х ъ ,  
в ъ  к н и г ѣ  с и с т е м а т а ч е с к и х ъ  у ч е т о в ъ . П ри эт о м ъ  о б сто я т ел ь н о  д о л ж н ы  
б ы т ь  р а зсм о т р ѣ н ы  эл ем ен ты  у ч е т а  и ц е л е с о о б р а з н о е  и х ъ  р а сп о л о -  
ж е н іе ,  с о о б р а з н о е  с ъ  тр еб о в а н ія м и  с ел ь с к о -х о зя й с т в е н н а г о  п р о и зв о д 
с т в а , т а к ъ  р ѣ з к о  о б о со б л я ю щ и м и  и с ел ь ск о -х о зя й ст в ен н о е  с ч е т о в о д 
с т в о  о т ъ  с ч е т о в о д с т в а  п р о ч и х ъ  с п е ц іа л ь н о ст ей .

П ри о и р е д ѣ л е н іи  д о х о д н о с т и  с е л ь с к а г о  х о зя й ст в а , е г о  с о с т о я н ія  
и в о о б щ е  о т ч е т н о с т и  о н е м ъ  д о в о л ь с т в о в а т ь с я  сумм ам и стоим ости п р ед 
м е т о в ъ  п р о и з в о д с т в а , в ы р уч к и  о т ъ  п р о д а ж и  и р а зн о сть ю  э т и х ъ  сум м ъ  
к р а й н е  н е  д о с т а т о ч н о . З д ѣ с ь  н е о б х о д и м о  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  н е  только  
ц ѣ н а м и  в ы р а б о т к и  и п р о д а ж и  п р о д у к т о в ъ , н о  и многими други м и  
ф а к т о р а м и  п р о д у к т и в н о ст и  п р о и зв о д с т в а , н ап р .: в ъ  х л ѣ б о п а ш е с т в ѣ —  
у р о ж а й н о с т ь ю , в ъ  с к о т о в о д ст в ѣ  и р и р о сто м ъ , п р и п л о д о м ъ , п а д еж о м ъ  
и п р о ч . В ъ  о т ч е т н о с т и  с ел ь ск а г о  х о зя й с т в а  н ео б х о д и м ы  д а н н ы я  к а к ъ  
о  с т о и м о ст и , т а к ъ  и о  к о л и ч ес т в ѣ  п р ед м е т о в ъ  п р о и зв о д с т в а  и им у
щ ес т в а , и н а ч е  н е  п о л у ч и тся  п о л н а го  о б з о р а  с о ст о я н ія  х о зя й с т в а  в ъ  
ц ѣ л о м ъ  и ч а с т я х ъ .  В с ѣ - ж е  эти  д а н н ы я  в ъ  п р ав и л ь н о  о р г а н и з о в а н -  
н о м ъ  с ч е т о в о д с т в ѣ  и д о л ж н ы  за к л ю ч а т ь с я  с и с т е м а т и ч е с к и  с г р у п п и 
р ован ны м и в ъ  у ч е т а х ъ ,  с о ст а в л я ю щ и х ъ  к р а еу го л ь н ы й  к а м ен ь  к а ж д о й  
с ч е т о в о д н о й  си стем ы . В с л ѣ д с т в іе  э т о г о , если и м ож н о , с к р ѣ п я  с е р д ц е ,  
п р и м и р и ть ся , н а п р ., в ъ  к ом м ер ч еск о м ъ  с ч е т о в о д с т в ѣ , с ъ  п о д ч и н ен іе м ъ  
у ч е т у  и кон тролю  то л ь к о  д е н е ж н ы х ъ  ц и ф р ъ , т .- е .  су м м ъ  стои м ости  
п о к у п н о й  и п р о д а ж н о й , т о  у ж ъ  н и как ъ  н е  въ  с ел ь ск о -х о зя й ст в ен н о м ъ  
с ч е т о в о д с т в ѣ , т а к ъ  к а к ъ  з д ѣ с ь  сам о  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н о е  д ѣ л о  т р е 
б у е т ъ  о т ъ  с ч е т о в о д с т в а  о д и н а к о в о  п ол н аго  в н и м а н ія  ко в сѣ м ъ  ни ф ро- 
в ы м ъ  д а н н ы м ъ  у ч е т а :  ц ѣ н ѣ , к о л и ч ест в у , сто и м о ст и , п р о д у к т а м ъ  у р о 
ж а я ,  п р и бы л и  и у б ы т к у  и п р о ч . и и х ъ  в за и м н о й  п р ов ѣ р к ѣ .

С ъ у ч ет а м и  п о к он ч ен о . О с т а ю т с я  ч и с т о  с ч е т о в о д н ы я  ф унк цій: 
х р о н о л о г и ч е ск а я  за п и сь  и о т ч е т н о с т ь , з н а ч е н іе  и х ъ  д л я  контроля и 
р е в и з іи , и х ъ  п р о в ѣ р о ч н ы я  силы  и, н а к о н е ц ъ , о т д е л ь н ы е  в о п р о сы . 
К о н е ч н о , и з у ч е н іе  д о л ж н о  п р о д о л ж а т ь ся  н а  т ѣ х ъ -ж е  п р и м ѣ р н ы х ъ  з а 
п и с я х ъ  в ъ  е о о т в ѣ т с т в у ю щ и х ъ  к н и г а х ъ : дл я  хр он ол оги ческ ой  за п и с и  
в ъ  к а п и т а л ь н о й , м ем ор іал ѣ , ж у р н а л ѣ , п ам я тн ой , и для о т ч е т н о с т и  
в ъ  б а л а н с о в о й , и н в ен т а р ѣ , о т ч е т ѣ , и п р оч .

В о т ъ  и вся п р о гр а м м а  д л я  п р е п о д а в а н ія  в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч ес к и х ъ  у ч и -
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л и іц а х ъ . В ъ  ней  и с ч е р п а н ъ  в е сь  к у р с ъ  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н а г о  с ч е т о 
в о д с т в а  с ъ  п о сл ѣ д о в а т ел ь н ы м ъ  р а с п о л о ж е н іе м ъ  у ч е б н а г о  м а т е р іа л а .

М о ж е т ъ  б ы т ь , с к а ж у т ъ , ч то  нам и о т т ѣ н ен ы  только гл а в н ы я  ф ун к ц ій  
с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н а г о  с ч е т о в о д с т в а , а  н е  п р ед о с т а в л ен а  д е т а л ь н о  
р а з р а б о т а н н а я  п р о гр а м м а , ч т о  нам и н и ч е г о  н е  с к а за н о  ни « о  ц ѣ л и  
и з н а ч е н ій  с ч е т о в о д с т в а  в ъ  х о з я й с т в ѣ » , п о с т а в л ен н ы х ъ  ч у т ь  ли н е  
в ъ  з а г о л о в к ѣ  п р ограм м ы  М и н и ст е р с т в а  Г о с у д .  И м у щ е с т в ъ , н е  у п о 
м и н а е т с я ,— н у , х о т я -б ы  о « т ер м и н а х ъ , у п о т р е б л я е м ы х ъ  в ъ  с ч е т о в о д -  
с т в ѣ » , и п р о ч ее  т ом у  п о д о б н о е . Н о, в ѣ д ь , « ц ѣ л ь  и зн а ч е н іе  с ч е т о 
в о д с т в а »  я р к о  в ы с т у п а ю т ъ  во в сей  н а ш ей  п р о гр а м м ѣ , и х ъ  у ч а щ іе с я  
у зн а ю т ъ  с ъ  п е р в ы х ъ -ж е  ш а г о в ъ  п р е п о д а в а н ія  по н а ш е й  п р огр а м м ѣ ,  
и по м ѣ р ѣ  о б с г а щ е н ія  сч е т о в о д н ы м и  зн а н ія м и  р а с ш и р я е т с я  и п о 
н я т іе  и х ъ  о  «цѣ л и  и з н а ч е н ій  с ч е т о в о д с т в а » , п р и  ч ем ъ  п о н я т іе  э т о  
п р іо б р ѣ т а е т с я  ч р е з ъ  р а з р а б о т к у  в ъ  п о сл ѣ д о в а т ел ь н о м ъ  п о р я д к ѣ  п р и -  
м ѣ р н ы х ъ  за п и с ей : они у б ѣ ж д а ю т с я  в ъ  д ѣ й ст в и т ел ь н о м ъ  зн а ч е н ій  и 
ц ѣ л и  с ч е т о в о д с т в а  п у т е м ъ , о ч ен ь  б л и зк и м ъ  к ъ  сам ой  п р а к т и к ѣ  д ѣ л а .  
П о п р о г р а м м ѣ -ж е  М и н и с т е р с т в а  п о н я т іе  это  д а е т с я  ч и ст о  т е о р е т и 
чески м и р а з с у ж д е н ія м и , ч то  е д в а -л и  м о ж е т ъ  св и д ѣ т ел ь ст в о в а т ь  о  
п р о ч н о ст и  и пол нотѣ  п о л у ч е н н а г о  п р е д с т а в л е н ій . Ч т о -ж е  к а с а е т с я  
с ч е т о в о д н о й  т ер м и н о л о г іи  и п р о ч и х ъ  д е т а л е й , т о  при и зу ч ен іи  с ч е т о 
в о д с т в а  в о л ею -н ев о л ею  п р и д е т с я  и о н и х ъ  т р а к т о в а т ь . И х ъ , в ѣ д ь , 
н и к ои м ъ  о б р а з о м ъ  н е  о б о й д е ш ь . Д л я  ч е г о -ж е  в ъ  т а к о м ъ  р а з ѣ  п е р е 
ч и сл я ть  и х ъ  в ъ  п р о гр а м м ѣ ? !. Д ля  в н у ш и т е л ь н о ст и  р а зм ѣ р о в ъ  по- 
с л ѣ д н е й , ч то -л и ! Е сли т о л ь к о  с т р о и т ь  п р ограм м ы  н а  м ел о ч а х ъ , то  
т о г д а  и в ъ  м и н и ст ер ск о й  п р о г р а м м ѣ  н е  т ол ьк о  не п ер еч и сл ен ы  в с ѣ  
м ел оч и , а  н е  г о в о р и т ся  о м н о го м ъ , о ч е м ъ -б ы  н е о б х о д и м о  бы л о  у п о 
м я н у т ь . В ъ  н ей  и  н а м ек а  н ѣ т ъ  на эл ем ен ты  у ч е т о в ъ , не у п о м и н а ет ся  
т а к ж е  о р а с ц ѣ н к ѣ  и у ч е т ѣ  р а б о т ъ  и р а б о ч и х ъ  с и л ъ , ч е г о  у ж е  д а 
л ек о  н ел ь зя  п р и ч и сл и ть  к ъ  м е л о ч а м ъ . В ъ  п р о гр а м м ѣ  е с т ь , п ол ож и м ъ , 
р у б р и к а — « х а р а к т е р и с т и к а  и з д е р ж е к ъ  п р о и зв о д с т в а  в ъ  с ч е т о в о д с т в ѣ » .  
Н о , в ѣ д ь , у ч е т ъ  и з д е р ж е к ъ  п р о и зв о д с т в а  вообще въ счетовод ствѣ —  
у ч е т ъ  за у р я д н ы й ; у ч е т ъ -ж е  р а б о т ъ  и р а б о ч и х ъ  с и л ъ — т р у д н ѣ й ш а я  
и с л о ж н а я  р а б о т а  в ъ  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н о м ъ  с ч е т о в о д с т в ѣ , в ъ  к о т о 
р о м ъ , к р ом ѣ  э т о г о  у ч е т а ,  и м ѣ ет ся  и у ч е т ъ  и з д е р ж е к ъ  о д и н а к о в а г о  
т и п а  с ъ  у ч ет а м и  и з д е р ж е к ъ  въ д р у г и х ъ  с п е ц іа л ь н о ст я х ъ . М е ж д у  в е -  
д е н іе м ъ  у ч е т о в ъ  и з д е р ж е к ъ  и у ч е т а  р а б о т ъ  и р а б о ч е й  силы  —  н е -  
и зм ѣ р и м а я  р а зн и ц а . П оэтом у  и  н а зв а н н а я  р у б р и к а  н е  о с т а н а в л и в а е т ъ  
в н и м а н ія  на у ч е т ѣ  р а б о т ъ  и р а б о ч и х ъ  си л ъ , а  т о ч н о  ум ы ш л ен н о  
за т у ш е в ы  в а е т ъ  е г о  п о д ъ  о б щ и м ъ  п о н я т іем ъ  о б ъ  и з д е р ж к а х ъ . В ъ  
п р о гр а м м ѣ , в ы дѣ л и в ш ей  в ъ  о т д ѣ л ь н ы я  р у б р и к и  д а ж е  д е т а л и , п о д о б н о е  
о т н о ш е н іе  к ъ  к р уп н ы м ъ  в ел и ч и н ам ъ  н е  п р о ст и т ел ь н о . И х ъ  о б я за т е л ь н о  
н а д о  о т т ѣ н и т ь , к а к ъ  су щ ест в ен н ы й  ф у н к ц ій  в ъ  с ч е т о в о д с т в ѣ . З д ѣ с ь -



ж е  д а ж е  н е  п о я сн ен о , ч то  р ѣ ч ь  и д е т ъ  о х а р а к т е р и с т и к ^  и з д е р ж е к ъ  
п р о и зв о д с т в а  в ъ  сельско-хозяйственномъ счетоводствѣ , а  с к а за н о  
тол ьк о  « в ъ  с ч е т о в о д с т в ѣ » , т о г д а  к а к ъ  в ъ  р у б р и к ѣ  о т ер м и н а х ъ  
■ соверш енно не к ъ  м ѣ с т у  с к а за н о  <въ с е л ь ск о -х о зя й с т в ен н о м ъ » .

П о н аш ем у м н ѣ н ію , п р о г р а м м а , в ъ  о со б ен н о ст и  к о г д а  о н а  д о л ж н а  
о б н и м а т ь  и зв ѣ ст н ы й  п р е д м е т ъ  в ъ  ц ѣ л ом ъ , д о л ж н а  с о д е р ж а т ь  в ъ  с е б ѣ  
н е  п е р е ч е т ъ  м ел оч ей  п р ед м е т а , а  полный о б л и к ъ  е г о  в ъ  том ъ  о б ъ е м ѣ ,  
к о т о р ы й  п о д л е ж и т ъ  п р еп о д а в а н ію , д о л ж н а  у к а за т ь  п ор я д ок ъ  р а с п о -  
л о ж е н ія  у ч е б н а г о  м а т е р іа л а , х о д ъ  за н я т ій  и х а р а к т е р ъ  са м а г о  п р е 
п о д а в а н ія . Э ти м ъ  т р е б о в а н ія м ъ  п р е д л а г а е м а я  нам и програм м а в п ол н ѣ  
о т в ѣ ч а е т ъ . В ъ  н е й  р ел ь еф н о  в ы с т у п а е т ъ  д ѣ н н о ст ь  с ел ь ск о -х о зя й 
с т в е н н а г о  с ч е т о в о д с т в а  при т р е б у е м о м ъ  к ур сом ъ  о б ъ е м ѣ , т а к ъ  с к а 
з а т ь ,  ф и зіо н о м ія  эт о г о  с ч е т о в о д с т в а , н есм о тр я  н а  т о , ч то  о м ел о ч а х ъ  
м ы  н е  у п о м и н а л и . Т а к ж е  н а г л я д н о  в ы д ѣ л я е т с я  и п о сл ѣ д о в а т ел ь н о ст ь  
в ъ  р а с п о л о ж е н іи  у ч е б н а г о  м а т ер іа л а , п р ед л а г а ю щ а я  с н а ч а л а  и з у ч е н іе  
у ч е т о в ъ ,  а  з а т ѣ м ъ  о с т а л ь н ы х ъ  ф у н к ц ій  с ч е т о в о д с т в а  и  о т ч е т н о с т и .  
И з ъ  и р о г р а м м ы -ж е  в и д н о , ч т о  п р еп о д а в а н іе  д о л ж н о  в е ст и с ь  п р ак ти -  
ч еск и м ъ  п у т ем ъ , н а  п р и м ѣ р н ы х ъ  з а д а д а х ъ .  В е с ь  о б ъ ем ъ  к у р са  в ъ  
п р о г р а м м ѣ  св оею  ц ѣ л ь н о ст ь ю , п о сл ѣ д о в а т ел ь н о ст ь ю  и п о ста н о в к о й  
п р е п о д а в а н ія  п о с т р о е н ъ  т а к ъ , ч т о  п о л у ч а е т с я  в о зм о ж н о ст ь  о сн о в а 
т ел ь н о  и зу ч и т ь  е г о  в ъ  д в у х ч а с о в ы я  з а н я т ія  в ъ  н ед ѣ л ю , п о л а г а ем ы я  
в ъ  зе м л е д ѣ д ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  н а  п р о х о ж д е н іе  с ч е т о в о д с т в а .

С о в сѣ м ъ  не т о  с ъ  м и н и ст ер ск о й  п р огр ам м ой . Н ес м о т р я  н а  д е т а л ь 
н о ст ь  е я  р а з р а б о т к и , н е  п о л у ч а ется  ц ѣ л о с т н а г о  п р ед с т а в л ен ій  о в сем ъ  
о б ъ е м ѣ  к у р с а  с ч е т о в о д с т в а , н е  г о в о р я  у ж е  о б ъ  о т с у т с т в іи  п р и зн а  
к о в ъ , х а р а к т е р и з у ю щ и х ъ  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н у ю  с п е ц іа л ь н о ст ь . В ъ  
н е й  с к о р ѣ е  н а б о р ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  с ч е г о в о д н ы х ъ  ф у н к ц ій , с ъ  оч ен ь  
с л а б о й  в заи м н ой  м е ж д у  собою  с в я зь ю . Т а к о е  в п е ч а т л ѣ н іе  у с и л и в а ет ся  
к р а й н е  н е п о с л ѣ д о в а т е л ь н ы м ъ  р а с п о л о ж е н іе м ъ  м а т е р іа л а . Т а к ъ , н а п р .,  
в ъ  п р о гр а м м ѣ  ч и т а ем ъ :

«Системы счетоводства: простая и сложная; отличіе ихъ одна отъ другой. 
Термины, употребляемые въ сельско-хозяйственномъ счетоводствѣ.

Простое счетоводство... Недостатки этой системы.
Двойное счетоводство; его выгодная и невыгодная стороны.
Основаніе двойною счетоводства... Техника веденія двойного счетоводства...

Вникните въ эти выписки изъ программы или, еще лучше, по
смотрите всю программу, напечатанную нами выше. Оказывается, что 
отличіе счетоводныхъ системъ одной отъ другой преподано тогда, 
учащіеся еще не ознакомлены съ самыми системами, а только услы
хали объ ихъ существованіи, когда они еще никакого счетоводства не 
вели. Можетъ-ли быть тутъ рѣчь объ отличіи системъ счетоводства 
одной отъ другой? Различія, вѣдь, выясняются только по мѣрѣ озна
йомленій съ предметомъ, по мѣрѣ изученія его или-же, въ край немъ



с л у ч а ѣ , по и зу ч е н іи  е г о . Д о  и з у ч е н ія  ж е  н е  м о ж е т ъ  бы т ь  и р ѣ ч и  о  
к а к и х ъ -л и б о  с р а в н е н ія х ъ  и с о п о с т а в л е н ія х ъ . М еж д у  т ѣ м ъ  п о  п р о-  
г р а м м ѣ  н е  то л ь к о  «отл и ч іе  с и с т е м ъ  с ч е т о в о д с т в а  о д н а  о т ъ  д р у г о й » ,  
н о  и р а з с м о т р ѣ н іе  « в ы г о д н ы х ъ  и н е в ы г о д н ы х ъ  с т о р о п ъ  д в о й н о г о  
с ч е т о в о д с т в а »  п р е д ш е с т в у ю т ъ  и зу ч е н ію  «основаній  д в о й н о г о  с ч е т о 
в о д с т в а » . К а к и м ъ  о б р а з о м ъ  у ч а щ е м у с я  м ож н о в ы я сн и ть  отл и ч и 
т ел ь н ы й  о с о б ен н о с т и  р а з н ы х ъ  с ч е т о в о д н ы х ъ  с и с т е м ъ  и в ы го д н ы й  и 
н е в ы г о д н ы й  сто р о н ы  с а м а г о  д в о й н о г о  с ч е т о в о д с т в а  п р е ж д е , ч ѣ м ъ . 
и з у ч и т ъ  о н ъ  с с н о в а н ія  д в о й н о г о -ж е  с ч е т о в о д с т в а ,— эт о  с о с т а в л я е т ъ ,  
в ѣ р о я т н о , с е к р е т ъ  со ст а в и т е л ей  п р огр ам м ы . Т а к ж е  и о зн а к о м л ен іе  с ь  
т ер м и н а м и  п р е д л а г а е т с я  н е  од н о в р ем ен н о  с ъ  и з у ч е н іе м ъ  о сн о в а н ій  
с ч е т о в о д с т в а , а  г о р а з д о  р а н ѣ е . Н о в ѣ д ь  см ы ел ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  т ер м и -  
н о в ъ , н а п р ., д е б е т ъ  и к р е д и т ъ , д о с т у п е н ъ  лиш ь при зн а н ій  о с н о в а н ій  
д в о й н о г о  с ч е т о в о д с т в а , а  е л ѣ д о в а т е л ь н о  и о зн а к о м л е н іе  с ъ  ним и  
д о л ж н о  п р о х о д и т ь с я  о д н о в р ем ен н о  с ъ  и з у ч е н іе м ъ  э т и х ъ  о сн ов ан ій , а. 
н е  р а зн о в р е м е н н о , д а  е щ е  и н а  пр или чн ой  д и с т а н ц ій  д р у г ъ  о т ъ  
д р у г а .  П ри  э т о м ъ  и з у ч е н іе  в с ѣ х ъ  э т и х ъ  «от л и ч ій  д р у і ъ  о т ъ  д р у г а  
с и с т е м ъ  с ч е т о в о д с т в а » , « т е р м и н о в ъ » , « в ы г о д н ы х ъ  и н е в ы г о д н ы х ъ  
с т о р о н ъ  д в о й н о г о  с ч е т о в о д с т в а »  п р е д ш е с т в у е м  н е  только и з у ч е н ію  
доснованій двойного счетовод ства », но и о зн а к о м л ен ію  съ  «техн и к ой , 
в е д е н ія  д в о й н о г о  с ч е т о в о д с т в а » , т . е .  в сѣ  эт и  д а н н ы я  п р іобр ѣ таю тся-  
н е  в ы я с н е н іе м ъ  и х ъ  н а  п р и м ѣ р н ы хъ  з а п и с я х ъ  в ъ  с ч е т о в о д н ы х ъ  кни- 
г а х ъ ,  а  ч и сто  т е о р е т и ч е с к и , д а  и в се  п р еп о д а в а н іе  по эт о й  п р огр ам м ѣ  
о с н о в а н о , п ов и ди м ом у, н а  т е о р е т и ч е с к и х ъ  р а з с у ж д е н ія х ъ ,  а  н е  н а  
п р а к т и ч е с к и х ъ  р а б о т а х ъ .

Т а к о ю  н еп о с л ѣ д о в а т ел ь н о с т ь ю  в ъ  р а с п о л о ж еи іи  у ч е б н а г о  м а т ер а л іа . 
г р ѣ ш и т ъ  в с я  п р ограм м а. В о зь м ем ъ , нап р .. и з ъ  к он ц а  ея :

<Разноска статей изъ журнала въ послѣдующіѳ счеты. Повѣрка и заклю- 
ченіе счетовъ, а равно кассовой и др. книгъ. Балансъ. Составлевіе мѣсячнаго 
и годового отчетовъ. Вычисленіе чистаго дохода отъ хозяйства вообще и отъ 
отдѣльныхъ его отраслей въ частности, раздѣленіе его между капиталомъ, эемлею 
и предпріятіемъ»...

К о г д а * ж е  д о л ж н о  п р о и зв о д и т ь ся  « в ы ч и сл ен іе»  ч и с т а г о  д о х о д а  о т ъ  
х о зя й с т в а  в о о б щ е  и о т ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  е г о  о т р а с л ей  в ъ  ч а ст н о ст и  и  
р а з д ѣ л е н іе  е г о  м е ж д у  к а п и т а л о м ъ , зем л ею  и п р е д п р ія т іе м ъ : по с о с т а -  
в л ен іи -л и  б а л а н са  и о т ч е т о в ъ , ил и -ж е д о  э т о г о , п о п утн о  с ъ  п ов ѣ р к ой  
и за к л ю ч е н іе м ъ  с ч е т о в ъ  и с ч е т о в о д н ы х ъ  к н и гъ ?  Е сл и  ОНО ДОЛЖНО, 

п р е д ш е с т в о в а т ь  со ст а в л е н ію  б а л а н с а  и о т ч е т о в ъ . если о н о  д о л ж н о  
б ы т ь  п о сл ѣ д ст в іем ъ  п р о в е р к и  и за к л ю ч е н ія  с ч е т о в ъ  и к н и г ъ , т о  и  
в ъ  п р о гр а м м ^  о н ем ъ  н е о б х о д и м о  у п о м я н у гь  д о  со ст а в л е н ія  б а л а н с а  
и о т ч е т о в ъ , а  н е  н о сл ѣ  и х ъ . В ѣ д ь  в ы ч и с л ен іе  ч и с т а г о  д о х о д а  о т ъ  
х о з я й с т в а  и о т д ѣ л ь н ы х ъ  е г о  о т р а сл ей  и т . д . — э т о  н е  сл уч ай н о  
п р ед ъ я в л ен н ы й  к ъ  с ч е т о в о д с т в у  т р е б о в а н ія , а  о д н ѣ  и з ъ  г л а в н ы х ъ



з а д а ч ъ  с ч е т о в о д с т в а , к ъ  п равильном у р ѣ ш ен ію  к отор ы хъ  с ч е т о в о д н ы я  
о р г а н и з а ц іи  п р е д л а г а ю т ъ  р а з н ы е  с п о с о б ы . С л ѣ д о в а т ел ь н о , и в ъ  п р о 
г р а м и ^  о н ѣ  н е  д о л ж н ы  я в л я т ь с я  ч ѣ м ъ -т о  сл у ч а й н ы м ъ , а  с т о я т ь  на  
с в о е м ъ  м ѣ с т ѣ , ч т о б ы  и п р е п о д а в а н іе  и хъ  п р ох о д и л о сь  н а  св о е  в р е м я .

Н е у д а ч н о й  гр у п п и р о в к о й  м а т е р іа л а  н а ст о я щ а я  п р о гр а м м а , к р о м ѣ  
т о г о , ч то  н е  д а е т ъ  п р е д с т а в л е н ія  о ц ѣ л ь н о сти  п р ед м ет а , и з о б р а ж а я  
о г о  в ъ  в и д ѣ  н а г р о м о ж д е н н о й  к у ч и  р а з н ы х ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  с ч е т о в о д -  
ііы х ъ  ф ун к ц ій , н а н о си т ъ  е щ е  в р е д ъ  у ч еб н о м у  д ѣ л у  и тЪ м ъ, ч то  б е з -  
ц ѣ л ь н о  р а с х о д у е т ъ  н а  п р е п о д а в а н іе  зн ач и тел ьн о  б о л ѣ е  в рем ен и , т а к ъ  
к а к ъ  при о б о с о б л ен н о с т и , в ъ  к а к о й  с т о я т ъ  рубр ик и  п р о гр а м м ы , н е -  
к з б ѣ ж н о  п р и д е т с я  ч а с т о  п о в т о р я т ь с я . О т с у т с т в іе -ж е  с в я зы в а ю щ ей  
э т и  р уб р и к и  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т и  д е р ж и т ъ  п о д ъ  б ол ьш и м ъ  с о м н ѣ н іе м ъ  
и у с п ѣ ш н о с т ь  с а м а г о  п р е п о д а в а н ія . У ч а щ ій с я , в ъ  л у ч ш ем ъ  с л у ч а й ,  
у с в о и т ъ  в с ѣ  у к а з а н н ы я  в ъ  п р о гр а м м ѣ  ф у н к ц ій  сч ето в о д ст в а , но  
о д в а -л и  с о с т а в и т ъ  и з ъ  н и х ъ  си ст ем у  и в ы я с н и т ъ  и з ъ  н и х ъ  з н а ч е н іе  
и цѣль с ч е т о в о д с т в а , ск о л ь к о -б ы  о б ъ  э т о м ъ  ем у  ни пр оп ов ѣ ды в ал и . 
Н е  в ы я с н и т ъ  п о т о м у , ч то эти  р а зр о зн ен н ы й  ф ун к ц ій  не с л о ж а т с я  в ъ  
г а р м о н и ч е с к о е  ц ѣ л о е . О нѣ  т а к ъ  и о с т а н у т с я  обр ы в к ам и  зн ан ій .

Т а к ж е  н е л ь зя  о д о б р и т ь  в ъ  п р о гр а м м ѣ  г р о м а д н а г о  п р е о б л а д а н ія  
т е о р ій  п р е д ъ  п р а к т и к о й  д ѣ л а . П р а к ти к и  н е  тольк о поч ти , но д а ж е  
с о в с ѣ м ъ  н е  за м ѣ т н о . С ч е т о в о д с т в о -ж е  —  н а у к а  ч и с т о -п р а к т и ч е ск а я ,  
п р и к л а д н а я . П о  к р а й н ей  м ѣ р ѣ  э т и х ъ  к а ч е с т в ъ  о т ъ  нея  и щ у т ъ  х о 
з я е в а . А  п оэтом у и зу ч а т ь с я  о н а  д о л ж н а  в о зм о ж н о  п р а к т и ч еск и м ъ  пу-  
т е м ъ  с ъ  тою  д о л ей  т е о р е т и ч е с к и х ъ  о б ъ я сн ен ій , к о т о р а я  н е о б х о д и м а  
д л я  у я с н е н ія  п р ед м е т а , дл я  осм ы сл ен н о сти  п р ак ти к и , для  с о зн а т е л ь -  
н а г о  е я  у с в о е н ія . Н е  н а д о  з а б ы в а т ь , ч т о  н а  и з у ч е н іе  с ч е т о в о д с т в а  
в ъ  р а с п о р я ж е н іи  п р еп о д а в а т ел я  и м ѣ ет ся  в с е г о  2 ч а с а  в ъ  н ед ѣ л ю .  
В д а в ш и с ь  в ъ  т е о р е т и ч е с к ія  тон к о ст и  (к о т о р ы я  п р и  с т р о ѣ  программы 
к ъ  т о м у -ж е  и н е  у с в о я т с я ) , к о г д а -ж е  вы  б у д е т е  п р о р а б а т ы в а т ь  и х ъ ,  
в ест и  п р и м ѣ р н ое дѣ л о?  А  м е ж д у  т ѣ м ъ  вся п р о гр а м м а  к р ай н е р а с п о 
л а г а е м  к о  м н о г о г л а г о л а н ію , а  н е  с ч е т о в е д е н ію .

О с т а е т с я  е щ е  у п о м я н у т ь  о м е т о д ѣ , п о  к о т о р о м у  ж ел а т ел ь н о  б ы л о -  
б ы  в ест и  п р е п о д а в а н іе  с ч е т о в о д с т в а  н е  тол ьк о  в ъ  зем л ед ѣ л ь ч еск и х ъ  
у ч и л и щ а х ъ , но и в о о б щ е  в е з д ѣ , г д ѣ  о н о  п р еп о д а ет с я . И з ъ  п р е д л а 
г а е м о й  нами п р о гр а м м ы  ч и т а тел ь , в ѣ р о я тн о , за м ѣ т и т ъ , что наш и  
с и м п а т іи  н а  ст о р о н ѣ  с р а в н и т е л ь н а г о  м е т о д а  п р еп о д а в а н ія  с ч е т о в о д 
с т в а .  Н е  с к р о е м ъ , м ы  д е й с т в и т е л ь н о  сто р о н н и к и  эт о го  м е т о д а , при- 
з н а н н а г о  у ж е  д а в н о  п р и го д н ѣ й ш и м ъ  луч ш и м и п е д а го га м и . П ри пом н им ъ  
у ч еб н и к ъ  н а ш е г о  н е за б в е н н о й  пам я ти  у ч и т ел я  У ш и н ск а го  «Р о д н о е  
С л о в о » . В ъ  ч ь ей  г о л о в ѣ  не в ы зы в а л и  пы тл и вости , н е  развивали  м ы ш - 
л е н ія  с т а т е й к и  эт о й  к н и ги  с ъ  н а х о д я щ и м и ся  п о д ъ  ними в оп р осам и , 
с р а в н и т е  т о -т о  с ъ  т ѣ м ъ -т о ?  К а к а я  р а зн и ц а  м е ж д у  эт и м ъ  и тѣмъг'



К а к о е  с х о д с т в о  м е ж д у  ними? Т а к іе -ж е  в о п р о сы — и въ нов ѣ й ш и хт>  
у ч е б н и к а х ъ . С р авни тел ьн ы й м е т о д ъ  и в ъ  и з у ч е н іи  с ч е т о в о д с т в а ,. 
т а м ъ , г д ѣ  о н ъ  п р и м е н я л ся , д а л ъ  са м ы е у с п ѣ ш н ы е  р е з у л ь т а т ы . Н а  
п е р в о м ъ  с ъ ѣ з д ѣ  р у с с к и х ъ  д ѣ я т е л е й  по т ех н и ч ес к о м у  и п р о ф е с іо н а л ь 
ном у  о б р а зо в а н ію  о н е о б х о д и м о с т и  п р е п о д а в а н ія  по эт о м у  м е т о д у  
с ч е т о в о д с т в а  д о к а з ы в а л ъ  в ъ  св о ем ъ  д о к л а д ѣ  Ѳ. В . Е з е р с к ій , м н о г о -  
л ѣ т н и м ъ  о п ы т о м ъ  у б ѣ д й в ш ій с я  въ  р а ц іо н а л ь н о ст и  и полной п р и м е 
н и м ости  е г о  к ъ  с ч е т о в о д н о й  н а у к е . Х о т я  н е с к о л ь к о  п р еп о д а в а тел ей ,, 
с о б с т в е н н о  дв о й н о й  б у х г а л т е р ій , н и к о г д а  не п р и м Є н явін іе  е г о  в ъ  св о ей  
п р а к т и к е , вмЄ сто т о г о , ч т о б ы  п р о в ер и т ь  с о о б щ е н іе  д о к л а д ч и к а  н а  
ж и в о м ъ  д Є дЄ , гол ослов н о о т в ер г л и  р е к о м ен д у е м ы й  им ъ  ср а в н и т ел ь н ы й  
м е т о д ъ  п р еп о д а в а н ія , в с е  с о б р а н іе  о т н есл о сь  с о ч у в ст в ен н о  к ъ  з а я -  
в л ен ію  г . Е з е р с к а г о  и в ъ  св оей  р е зо л ю ц ій  в ы р а зи л о  ж е л а н іе ,  ч т о б ы  
вопросы , за к л ю ч а ю щ ееся  в ъ  д о к л а д е  г .  Е з е р с к а г о , бы ли  р а зсм о т р Є н ь ї  
в ъ  сп ец іа л ь н о й  ком м иссіи , при со д Є й с т в іи  О б щ е с т в а  д л я  р а с п р о с т р а -  
н е н ія  к о м м ер ч еск и х ъ  зн а н ій , и р е зу л ь т а т ы  д о л о ж е н ы  б л и ж а й ш ем у  б у 
д у щ е м у  в т о р о м у  с ъ Ф зд у » . Н о  н а  в т о р о м ъ  с ъ ѣ з д е  д Є я т є л є й  в опроса, 
ни о д о к л а д е  г . Е з е р с к а г о ,  ни о за к л ю ч а ю щ и х ся  в ъ  э т о м ъ  д о к л а д ѣ  
в о п р о с а х ъ , ни о р е з у л ь т а т а х ъ  р а зсм о т р Є н ія  и х ъ  в ъ  сп е ц іа л ь н о й  ком
м и ссіи  при у ч а с т іи  в ы ш е н а зв а н н а г о  О б щ е ст в а  н е  д о л о ж и л и , ск р ы в ъ ,. 
т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , о т ъ  в т о р о го  с ъ е з д а  ж е л а н іе  п е р в а г о . П ри  н ал и ч н ости  
т а к и х ъ  я в л е н ій  н а с ъ  п е р е с т а е т ъ  у д и в л я ть  и о т с у т с т в іе  б о л Є е  или м е н ѣ е  
о б с т о я т е л ь н а г о  к р и т и ч е ск а г о  о т и о ш е н ія  к ъ  н а с т о я щ е й  п р о г р а м м е  
с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н а г о  с ч е т о в о д с т в а , п р о д о л ж а ю щ ей  б е з ъ  и зм Є н ен ій  
в о т ъ  у ж е  скольк о л е т ъ  п р а к т и к о в а ть ся  въ  зе м л е д е л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ , 
н есм отр я  н а  о ч ев и д н о ст ь  с в о и х ъ  н е д о с т а т к о в ъ . Э т о й -ж е  сам ой  п р о 
гр а м м о й , е сл и  тольк о в см о тр Є ть ся  в ъ  н е е  х о р о ш ен ь к о , д о к а з ы в а е т с я  
н а г л я д н Ь й ш и м ъ  о б р а з о м ъ  п о т р е б н о с т ь  п р еп о д а в а н ія  с ч е т о в о д с т в а  по- 
с р а в н и т ел ь н о м у  м е т о д у . В ъ  ней , су д я  п о  р а с п о л о ж е н ію  у ч е б н а г о  м а
т е р іа л а , р е к о м е н д у е т с я  п р е ж д е  и зу ч и т ь  п р о ст у ю  си ст ем у  сч ет о в о д ст в а *  
з а т е м ъ — д в ой н ую . О той  и д р у г о й  п р е д л а г а е т с я  к ъ  и зу ч е н ію :

Простая система: Двойная система:
«Книги этого счетоводства, ихъ фор- «Книги, необходимыя для веденія 

этого счетоводства...ма и веденіе...
Повѣрка и заключеніе книгъ про- Повѣрка и закдюченіе счетовъ, а 

равно кассовой и др. книгъ.стого счетоводства...
Составленіе мѣсячнаго и годового Балансъ. Составленіе мѣсячнаго и 

годового отчетовъ.отчетовъ по этой системѣ... 
Недостатки этой системы...» ...Его выгодныя и невыгодныя сто

роны...»

К а ж е т с я ,  т р у д н о  н ай ти  д р у г о й  у ч еб н ы й  п р е д м е т ъ , к о т о р ы й -б ы  
д а в а л ъ  стол ь к о  у д о б с т в ъ  к ъ  п р еп о д а в а н ію  е г о  ср а в н и т ел ь н ы м ъ  м е -



т о д о м ъ . О д н о р о д н ы е  в оп р осы  (а  т а к ж е  цѣ ли , зн а ч е н ія  и з а д а ч и )  
с ч е т о в о д н ы х ъ  си с т е м ъ  прям о н ап р а ш и в а ю т ся , ч т о б ы  п р е п о д а в а н іе  
с ч е т о в о д с т в а  в ел ось  ср а в н и т ел ь н ы м ъ  с п о со б о м ъ  о д н о в р ем е н н о  по  
в сѣ м ъ  с и ст ем а м ъ . Ч т о  м о ж е т ъ  б ы т ь , в ъ  сам ом ъ д ѣ л ѣ , л о ги ч н ѣ е, к а к ъ  
при и зу ч е н іи . п р ед п о л о ж и м ъ , к н и г ъ  дв ум ъ  с и с т е м ъ  п р о в ест и  м е ж ъ  
ними с р а в е е н іе ,  в ы я с н и т ь  с х о д с т в о  и р а зн и ц у  в ъ  и х ъ  н а з н а ч е н ій ,  
ф о р м а х ъ  и проч.! В ѣ д ь , с ч е т о в о д н ы я  си стем ы  ср о д н и  м е ж д у  со б о ю  
и с р а в н е н іе м ъ  м е ж д у  ними в ы зо в е т с я  бол ѣ е п р о ч н о е  и осм ы сл ен ное  
у с в о е н іе  и з у ч а е м а г о  п р е д м е т а . Ч р е з ъ  со п о ста в л ен іе  р ел ь еф н ѣ е  в ы -  
с т у п я т ъ  н а у ч н а я  р а з р а б о т к а  к а ж д о й  си стем ы , п р а к т и ч еск ія  и х ъ  
у д о б с т в а  и с т е п е н ь  пр им ѣ н им ости  к а ж д о й  к ъ  ж и в о м у  д ѣ л у . П ри со -  
п о ст а в л ен іи  с и с т е м ъ  к а ж д а я  и з ъ  н и х ъ  н е и з б е ж н о  п ол уч и тъ  в с ес т о 
ронню ю  о б р и со в к у , н е  о с т а н е т с я  в ъ  т ѣ н и  ни о д н о  к а ч ест в о  и х ъ , а  
ч р е з ъ  э т о  и п р е п о д а в а н іе  с ч е т о в о д с т в а  зн ач и тел ьн о  в ы и г р а е т ъ  в ъ  
у д о б о п о н я т н о с т и  д л я  у ч а щ а г о с я , в ъ  п о л н о т ѣ  п р ед м е т а  и в ъ  с о к р а -  
щ е н іи  у ч е б н а г о  в р ем ен и . П р и  п р еп о д а в а н іи  к а ж д о й  систем ы  о с о б -  
н я к о м ъ  п р и х о д и т с я  п о в т о р я т ь ся  н е  в ъ  в и д а х ъ  п о в т о р ен ій  п р ой ден 
н а г о , а п о т о м у  т ол ьк о , ч т о  при и зу ч ен іи , п р ед п о л о ж и м ъ , к н и гъ  д в о й 
н ой  си ст ем ы  н е и з б ѣ ж н о  п р и д е т с я  п е р е с к а за т ь  м н огое, ч то  од и н а к о в о  
о т н о с и т с я  к ъ  к н и га м ъ  в с ѣ х ъ  с и с т е м ъ  и, с л ѣ д о в а т е л ь н о , у ж е  г о в о 
рилось при и зу ч е н іи  к н и г ъ  п р о ст о й  с и ст ем ы . П омим о н е п р о и зв о д и -  
т е л ь н а г о  р а с х о д а  в р ем ен и  н а  эт и  п е р е с к а зы , т е р я е т с я  т а к ж е  и у д о б 
с т в о  в сесто р о н н я го  о с в ѣ щ е н ія  и зу ч а е м а г о  п р ед м е т а , к о то р о е  легко  
д а е т с я  при с р а в н и т ел ь н о м ъ  п р еп о д а в а н іи : л е г к о  оно в ы я сн я ет ся  и 
п р очн о за п о м и н а е т с я  у ч а щ и м и с я  в с л ѣ д ст в іе  в о з б у ж д а е м а г о  в ъ  н и х ъ  
к р и т и ч е ск а г о  о т н о ш е н ія  к ъ  и зу ч а е м о м у  п р е д м е т у . Н еза в и си м о  о т ъ  
э т о г о , п р е п о д а в а н іе  о с о б п я к о м ъ  к а ж д о й  си стем ы  п р и ч и н я ет ъ  у ч ебн ом у  
д ѣ л у  е щ е  и д р у г о й  в р е д ъ . В ъ  п р и в е д ен н о м ъ  ср а в н ен іи  и з ъ  п р о
гр а м м ы  о п р о ст о й  и д в о й н о й  с и с т е м а х ъ  мы  в ы п и сал и  о простой си- 
с т е м ѣ  в с е  с о д е р ж а н іе  п р о гр а м м ы . В ъ  п р о гр а м м ѣ -ж е  о двойн ой  си- 
с т е м ѣ  т а к ж е  и м ѣ ю т ся  и с л ѣ д у ю щ іе  п у н к т ы , н е  в ы п и са н н ы е нам и, 
к а к ъ  н е  и м ѣ в ш іе  с о т в ѣ т с т в у ю щ и х ъ  в ъ  п р о сто й : « Х а р а к т ер и с т и к а  
и з д е р ж е к ъ  п р о и зв о д ст в а  в ъ  с ч е т о в о д с т в ѣ . В ы б о р ъ  ср о к а  н ач ал а  и 
за к л ю ч е н ія  г о д о в о г о  с ч е т о в о д с т в а . П е р с о н а л ъ  д л я  в е д е н ія  с ч е т о в о д 
ств а . П р іе м ъ  к а п и т а л о в ъ » .

Н е у ж е л и  в ъ  п р о ст о м ъ  с ч е т о в о д с т в ѣ  н е  и м ѣ ю т ъ  н и к ак ого  зн а ч е ш я  
ни « и з д е р ж к и » , ни « в ы б о р ъ  с р о к а » , ни  « п е р с о н а л ъ  д л я  в е д е н ія »  и 
п р о ч .?  О ч ев и д н о , ч т о  в ы б о р ъ , н а п р и м ., с р о к а  н ач ал а  и за к л ю ч е н ія  
г о д о в о г о  с ч е т о в о д с т в а  за в и с и т ъ  о т ъ  х а р а к т е р а  сам ой с е л ь с к о -х о зя й 
ств ен н ой  д ѣ я т е л ь н о с т и , к о т о р о й  и д и к т у е т с я  с ч е т о в о д с т в у — б е з р а з 
л и ч н о , по к а к о й -б ы  с и с т е м ѣ  о н о  ни в ел о сь . У сл о в ія  са м о г о  д ѣ л а  
в е з д ѣ  и в с е г д а  о п р ед ѣ л я ю т ъ  о т ч е т н ы й  п е р іо д ъ  и т р е б у ю т ъ , ч т о б ы



и с ч е т о в о д с т в о , по какой б ы  с и с т е м ѣ  оно  ни велось, со г л а со в а л о -б ы  
с ъ  эт и м ъ  п е р іо д о м ъ  срок и  о т к р ы т ія  и за к л ю ч е н ія  с в о и х ъ  к н и г ъ .  
Т а к ж е  и и зд е р ж к и  п р о и з в о д с т в а  п о д л е ж а т ъ  у ч е т у  и в ъ  п р о ст о м ъ  
с ч е т о в о д с т в ѣ ;  е с л и -ж е  х а р а к т е р и с т и к а  и х ъ  в ъ  п р остой  с и с т е м ѣ  и н а я ,  
ч і.м ъ  в ъ  дв ой н ой , т о  э т о  н ео б х о д и м о  в ы я сн и ть , а  н е  о п у с к а т ь , к ак ъ  
б у д т о -б ы  н ѣ ч т о  и зл и ш н ее . Н е  о ч ев и д н о -л и , ч то  в ъ  п р огр ам м !; М и
н и ст е р с т в а  п р е н е б р е г а е т с я  п р е п о д а в а н іе  п р о ст о й  си стем ы , ч то  в ъ  ней  
и з у ч е н іе  о д н о й  с ч е т о в о д н о й  си с т е м ы  с о в е р ш а е т с я  з а  с ч е т ъ  д р у г о й ,  
ч то  с т р о е м ъ  са м о й  эт о й  п р о гр а м ы  с т р е м я т с я  в н уш и ть  у ч а щ е м у с я  о  
п р е и м у щ е с т в а х ъ  д в о й н о й  с и с т е м ы , а  н е в ы я сн и ть  и х ъ  п у т е м ъ  с р а в 
н и т е л ь н а я  р а з с м о т р ѣ н ія  с ч е т о в о д н ы х ъ  с и с т е м ъ , б л а г о д а р я  ч ем у н е  
д о с т и г а е т с я  в с ес т о р о н н ее  з н а н іе  и сам ой д в о й н о й  б у х г а л т е р ій . Н и  
д л я  к о г о  н е  с е к р е т ъ , ч т о  с ел ь ск ія  х о з я й с т в а , з а  н и ч тож н ы м и  и ск л ю - 
ч ен ія м и , п р о б а в л я ю тся  с ч е т о в о д с т в о м ъ  по п р о ст о й  си с т е м !;. О п р и -  
м ѣ н ен іи  к ъ  н ем у  и тал ь ян ск ой  б у х г а л т е р ій  п оч ти  н е  слы ш н о; есл и -ж е  
п р и с м о т р ѣ т ь с я  к ъ  у ч е б н и к а м ъ  по д в о й н о й  с и ст ем ѣ  с е л ь с к о -х о зя й -  
ст в е й н н а г о  с ч е т о в о д с т в а , т о  по н е д о с т а т к а м ъ  и х ъ  у б ѣ д и т е с ь , ч то  он и  
не явились р е зу л ь т а т о м ъ  д о л г о л ѣ т н е й  п р ак ти к и  и о п ы т а . В ъ  по- 
с л ѣ д н е е  в р ем я  ста л а  п р и в и в а ть ся  т р о й н а я  с и с т е м а . С п р а ш и в а ет ся :  
м о ж е т ъ -л и  ч ел о в ѣ к ъ , и зу ч и в ш ій  с ч е т о в о д с т в о  по н а с т о я щ е й  пр о- 
г р а м м ѣ , б ы т ь  с в ѣ д у щ и м ъ  р у к о в о д и т ел ем ъ  в ъ  д ѣ л а х ъ  с ч е т о в о д с т в а  
с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ?  Т ѣ м ъ  б о л ѣ е , м о ж е т ъ - л и  о н ъ  
б ы т ь  р а зу м н ы м ъ  о р г а н и з а т о р о м ъ  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н а г о  с ч е т о в о д 
с тв а  в ъ  и м ѣ н іи ?  О п р о ст о й  с ч е т о в о д н о й  с и с т е м ѣ , г о с п о д с т в у ю щ ей  в ъ  
зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  х о з я й с т в а х ъ , о н ъ  в ъ  уч и л и щ ѣ  п о л у ч а е т ъ  т о л ь к о  
н е о п р е д ѣ л е н н о е  п р е д с т а в л е н іе :  п о  эт о й  с и ст ем ѣ , с у д я  по п р огр ам м ѣ , 
и з д е р ж к и  н е  у ч и т ы в а ю т с я , в ы б о р ъ  срока д л я  о т к р ы т ія  и за к л ю ч ен ія  
к н и гъ  в ъ  этой  с и с т е м ѣ  н е  и м ѣ е т ъ  н и к а к о г о  зн а ч е н ій  и п р о ч . С ъ  
д в о й н о й  си стем о й  т а к ж е  е м у  н е  с п р а в и т ь ся : о н ъ  н е  о си л и т ъ  е е  к а к ъ  
и з ъ - з а  ііе д о с т а т к о в ъ  и с т р о я  п р о гр а м м ы , т а к ъ  и з ъ - з а  о г р а н и ч е н 
н о ст и  у ч е б н а г о  в р ем ен и .

Н а с ъ  м о г у т ъ  у п р ек ігу ть , ч то  мы  ввели  в ъ  р е к о м ен д у ем у ю  нам и  
п р о гр а м м у  и п р е п о д а в а н іе  т р ой н ой  си стем ы  с ч е т о в о д с т в а  и т і .м ъ  
в ы п о л н ен іе  ея , при о г р а н и ч е н н о с т и  в р ем ен и , сд ѣ л а л и  н е д о с т и ж и -  
м ы м ъ . К а я т ь с я , о д н а к о , н а м ъ  н е  в ъ  ч ем ъ , т а к ъ  к а к ъ  у п р е к а  эт о го  
м ы  н е  за с л у ж и в а е м ъ . М ы  н е ввели в ъ  п р о г р а м м у  п р е п о д а в а н іе  
т р о н н о й  с и с т е м ы  с ч е т о в о д с т в а , а  лиш ь т ол ьк о  н е  и зъ я л и  е е  и з ъ  
п р о гр а м м ы , и сдѣ л ал и  эт о  н е  р а д и  тр о й н о й  си стем ы , а  в ъ  и н т е р е -  
с а х ъ  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н о й  сч ет о в о д н о й  н а у к и . П р и  сам ом ъ  в р и д и р -  
ч и в о м ъ  о т н о ш е н іи  к ъ  п р ед л а г а ем о й  нам и п р о гр а м м ѣ , к а ж д ы й  в с е - ж е  
с о г л а с и т с я , ч то  мы н е  и м ѣ ем ъ  въ  в и д у  т р о й н у ю  или дв ой н ую  си  
с т е м у , н е  р а т у е м ъ  в ъ  п ол ьзу  той  или д р у г о й , а  и ск л ю ч и т ел ь н о  о з а 



б о ч е н ы  с ел ь ск о -х о зя й ст в ен н ы м ъ  с ч ет о в о д ст в о м ъ , ч т о б ы  оно п р е п о д а 
в ал ось  в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч ес к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  в ъ  том ъ  о б ъ е м ѣ , п р и  к о т о 
р ом ъ  м огл о-бы  о т в ѣ ч а т ь  с у щ е ст в е н н ѣ й ш и м ъ  за п р о с а м ъ  х о зя й с т в е н 
н о й  ж и зн и , с о ст а в л я ю щ и м ъ  ц ѣ л ь и зн а ч е н іе  с а м а г о  с ч е т о в о д с т в а ;  
ч т о б ы  с ъ  за п р о са м и  эт и м и , в ъ  и н т ер ес а х ъ  у с п ѣ ш н о с т и  и з у ч е н ія  
п р е д м е т а , с о о б р а зо в а л а с ь -б ы  с а м а я  п о ст а н о в к а  п р еп о д а в а н ія  с ч е т о 
в о д с т в а . К о т о р а я -ж е  си ст ем а  н ауч н ою  р а зр а б о т к о ю  и п р а к т и ч еск о ю  
п р им ѣ н им остью  с в о е г о  ст р о я  н а и б о л е е  о т в ^ ч а е т ъ  т р е б о в а н ія м ъ  с е л ь 
с к а г о  х о зя й ст в а  —  э т о г о  м ы  н е  п р е д р ѣ ш а е м ъ  в ъ  п р огр ам м ѣ . Д ѣ л о  
п р еп о д а в а н ія , по н а ш ем у  м н ѣ н ію , в ы я сн и ть  за п р о с ы  п р е д п р ія т ія , н а  
к о т о р ы е  д о л ж н о  о т в ѣ ч а т ь  с ч е т о в о д с т в о , н а у ч и т ь  с п о с о б а м ъ  и  м ѣ -  
р а м ъ , в ы р а б о т а н н ы м ъ  сч е т о в о д н ы м и  си ст ем а м и  к ъ  у д о в л е т в о р е н ію  
э т и х ъ  за п р о с о в ъ , и ум ѣ н ью  п р и м ѣ н я т ь  и х ъ  н а  п ол ьзу  д ѣ л а .

В р ем ен и -ш е , у д ѣ л я е м а г о  у ч и л и щ а м и  на п р е п о д а в а н іе  с ч е т о в о д 
с т в а , н есм о тр я  н а  е г о  о г р а н и ч е н н о с т ь , д у м а е м ъ , б у д е т ъ  д о с т а т о ч н о  
д л я  п р о х о ж д е н ія  к у р с а  по п р ед л а г а ем о й  н ам и  п р огр ам м ѣ , т а к ъ  к а к ъ  
при н ей  в ы и г р ы в а е т с я  н е  м ало ч а с о в ъ , к о т о р ы е  н е п р о и зв о д и т ел ь н о  
т р а т и л и сь  тольк о в с л ѣ д с т в іе  н еу д о в л ет в о р и т ел ь н о ст и  програм м ы  М ини
с т е р с т в а , н о  н и к а к ъ  не п о  п р и ч и н ѣ  о б ъ е м а  к у р са . Н а п р о ти в ъ , к у р съ  
с ч е т о в о д с т в а  по м и н и стер ск о й  п р о гр а м м ѣ  г л я д и т ъ  к р ай н е у р ѣ з а н -  
н ы м ъ , к а к и м ъ -т о  о щ и п а н н ы м ъ  и б е зл и ч н ы м ъ , и есл и  вы п ол н ен іе  
е г о  н е д о с т и ж и м о , т о  тол ьк о в с л ѣ д с т іе  н е д о с т а т к о в ъ  п рограм м ы .

В н и к н ем ъ  в ъ  с о д е р ж а н іе  е я ,— о н а  з д ѣ с ь  н а п е ч а т а н а  ц ѣ л и к о м ъ ,—  
прип ом ни м ъ и п р о в ѣ р и м ъ  в се  с к а з а н н о е  о н ей , ч то б ы  и зг н а т ь  в ся к о е  
е о м н ѣ н іе  н а  э т о т ъ  с ч е т ъ .  И з ъ  н ея  н е  п ол уч ается  ц ѣ л ь н а г о  п р е д 
с т а в л е н ій  о с ч е т о в о д с т в ѣ  и е щ е  м е н ѣ е  о сел ь ск о -х о зя й ст в ен н о м ъ  
с ч е т о в о д с т в ѣ , т а к ъ  к а к ъ  н е  з а м ѣ т н о  за в и си м о ст и  с ч е т о в о д с т в а  о т ъ  
х а р а к т е р а  сел ь ск о -х о зя й с т в ен н о й  д е я т е л ь н о с т и ; н ѣ к о т о р ы я  ф у н к ц ій  
с ч е т о в о д с т в а , в есьм а  с у щ е с т в е н н ы я  д л я  у ч е т а  х о зя й с т в а  и вы зв ан -  
н ы я  и ск л ю ч и тел ьн о  о с о б ен н о с т я м и  е г о  о п е р а ц ій , —  ф у н к ц ій , с о с т а -  
в л я ю щ ія  отл и ч и тел ьн ую  ч е р т у  с п е ц іа л и за ц іи  с ч е т о в о д с т в а , в ъ  п р о-  
гр ам м ѣ  или о п у щ е н ы  со в ер ш ен н о , или ж е  н а ст о л ь к о  гл у х о  у п о м я н у т ы , 
ч т о  р ѣ ш и т е л ь н о  н е  о с т а н а в л и в а ю т ъ  на с ѳ б ѣ  в н и м ан ія , и зн а ч е н іе  
и х ъ  м о ж е т ъ  л е г к о  о с т а т ь с я  н е  в ы я сн ен н ы м ъ . В е у д о б о п о н я т н о ст ь  
н ѣ к о т о т о р ы х ъ  р у б р и к ъ  п р о гр а м м ы , о т с у т с т в іе  св я зы в а ю щ ей  в ъ  ц ѣ л о е  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  в ъ  р а с п о л о ж е н іи  у ч е б н а г о  м а т ер іа л а  и п р е п о д а 
в а н іе  н е  с р а в н и т ел ь н ы м ъ  м ет о д о м ъ , а  т а к ж е  в ы т ек а ю щ ія  и зъ  э т о г о  
б е зц ѣ л ь н а я  п о в т о р я е м о с т ь , н е д о с т а т о ч н о с т ь  н а г л я д н о с т и  в ъ  п р еп о 
д а в а н іи , к р и т и ч е ск а г о  а н а л и за  и я с н о с т и , преобладание т е о р ій  н а д ъ  
пр актик ою , с п о с о б с т в у ю щ е е  п о в ер х н о ст и  и з у ч е н ія , и проч. в о т ъ  
к р а т к ій  п е р е ч ен ь  н е д о с т а т к о в ъ  програм м ы  М и н и ст ер ств а , в ъ  силу  
к о т о р ы х ъ  и в ы п о л н еч іе  к у р са  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н а г о  с ч е т о в о д с т в а ,



н есм о тр я  н а  о г р а н и ч е н н о с т ь  е г о  о б ъ е м а , с т а н о в и т ся  н е д о ст и ж и м ы м и  
при д в у х ч а с о в ы х ъ  в ъ  н ед ѣ л ю  з а н я т ія х ъ .  У с т р а н е н іе м ъ  э т и х ъ  н е 
д о с т а т к о в ъ  с б е р е ж е т с я  стол ь к о  в р ем ен и , ч т о  п р е д с т а в и т с я  п о л н а я  
в о зм о ж н о ст ь  п р ой ти  к у р с ъ  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н а г о  с ч е т о в о д с т в а  въ- 
б о л ѣ е  за к о н ч е н н о м ъ  о б ъ е м ѣ .

С ч и т а е м ъ  т а к ж е  н ео б х о д и м ы м ъ  о г о в о р и т ь с я , ч т о  мел н е  им ѣли  
в ъ  в и д у  д а т ь  со в ер ш ен н о  р а з р а б о т а н н у ю  п р огр ам м у и на п р е д л о 
ж ен н у ю  н ам и т а к ж е  н е  см о т р и м ъ , к а к ъ  н а  с о в ер ш е н с т в о , с в о б о д н о е  
о т ъ  п о г р ѣ ш н о с т е й . В и д я  полную  н е с о с т о я т е л ь н о с т ь  п р огр ам м ы  М и 
н и ст е р с т в а  п о  п р еп о д а в а н ію  сел ь ск о  -  х о зя й ст в е н н а г о  с ч е т о в о д с т в а  
в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  и и н д и ф е р е н т н о е  о т н о ш е н іе  к ъ  
эт о м у  в оп р осу  с ч е т о в о д о в ъ  и с ч е т о в о д н о й  п е ч а т и , з н а я  н е за в и д н о е  
п о л о ж е н іе  с ч е т о в о д с т в а  в ъ  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н о й  ж и зн и  и п о с т о я н 
н ы й ж а л о б ы  х о з я е в ъ  н а  н е д о с т а т о ч н о с т ь  л и ц ъ , о с н о в а т ел ь н о  зн а ю -  
щ и х ъ  с ч е т о в о д с т в о , мы н а м ѣ р е н ы  бы л и в ы с к а за т ь  только св о и  с о -  
о б р а ж е н ія  о т н о си т ел ь н о  п р еп о д а в а н ія  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н а г о  с ч е т о 
в о д с т в а  в ъ  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  и у к а з а т ь  гл а в н ы я  о с н о -  
в а н ія  п р ав и л ь н ой  п о с т а н о в к и  п р е п о д а в а н ія  э т о г о  п р е д м е т а ,— о с н о в а -  
н ія , в ъ  б е зу с л о в н о й  н е о б х о д и м о с т и  к о т о р ы х ъ  м ы  впол нѣ  у б ѣ ж д е н ы ,  
и в ѣ р и м ъ , ч т о  если о с н о в а н ія  в о й д у т ъ  в ъ  п р о г р а м м у  з е м л е д ѣ л ь ч е -  
с к и х ъ  у ч и л и щ ъ , т о  д ѣ л о  р а з в и т ія  с ч е т о в о д с т в а  в ъ  с е л ь с к о -х о зя й 
с т в ен н о й  ж и зн и  зе м л е д ѣ л ь ч ее к о й  Р о с с іи  б у д е т ъ  у с т а н о в л е н о  н а  пр оч- 
н ом ъ  ф у н д а м е н т ѣ .

Проектъ программы преподаванія еельеко-хозяйствен- 
наго счетоводства въ земледельческихъ училищахъ.

Требованія, п р ед ъ я в л я е м ы й  к ъ  с ч е т о в о д с т в у  сел ь ск и м ъ  х о зя й ст в о м ъ .
Раздичіе требованій спеціальныхъ отраслей счетоводства: торговаго—покупка, 

продажа; банковаго—учеты вексельные, ссудные и т. д.; фабричнаго—кальку
ляція издѣлій, опредѣленіе стоимости ихъ; отъ сельско-хозяйственнаго требуются 
свѣдѣнія о стоимости работъ, рабочихъ, посѣвовъ и т. д.

А„ У ч е т ы  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н а г о  с ч е т о в о д с т в а .

Учеты движимаго инвентаря и недвижимаго имѣнія. В о п р о сы , з а д а  
д а в а е м ы е  к а ж д ь ш ъ  х о зя и н о м ъ  п о  о т н о ш е н ію  к ъ  эти м ъ  у ч ет а м ъ .

Сколько какой недвижимости: какого равряда лѣса, пашни, сѣнокосы и т. д.,. 
сколько и какой цѣяности строєній. Сколько движимаго инвентаря: скота, ло
шадей, земледѣльческихъ орудій и т. д.

Организація формъ учетовъ движимаго и недвижимаго имущества, соотвѣт- 
ствующая тѣмъ вопросамъ, которые предъявляются въ этимъ учетамъ.

Сравненіе формъ этихъ учетовъ по развымъ системамъ, объясненіе записей 
въ нихъ.

Признаки вѣрности этихъ учетовъ.



Учетъ рабочихъ силъ и работъ ихъ. В о п р о сы , н а  к о т о р ы е  д о л ж е н ъ  
о т в ѣ ч а т ь  э т о т ъ  у ч е т ъ .  З а т р а т ы  н а  р а б о ч у ю  силу, сум м ы  э т и х ъ  з а -  
т р а т ъ ;  к а к ія  р а б о т ы  п р о и зв о ди л и сь , какими р а б о ч и м и  силам и, к о г д а  
и при к а к о й  п о г о д ѣ  и п о д ъ  к ак ую  погоду»  б ы в ш у ю  в ъ  с л ѣ д у ю щ іе  
д н и , сто и м о ст ь  р а б о ч ей  силы , ск ол ьк о  и какой р а б о ч е й  силы  в ы ш л о  
н а  к а ж д у ю  р а б о т у  в ъ  о т д ѣ л ь н о с т и , ч то  сдѣ л ал и  и сколько, р а с ц ѣ н к а  
р а б о т ъ ,  ст о и м о ст ь  и х ъ  и р а з н о с к а  по отдѣ л ьн ы м ъ  х о зя й ст в е н н ы м ъ  
о т р а с л я м ъ . С п о со б ъ  в е д е в ія  э т о г о  у ч е т а . Ф о р м а  у ч е т а , п р и зн а н н а я  
с ъ ѣ з д о м ъ  с ч е т о в о д о в ъ  1 8 9 8  г .  л е г ч а й ш е ю , у д о б н ѣ й ш е ю  и п р о ст ѣ й -  
ш ею . Ф о р м ы  р а з н ы х ъ  с и с т е м ъ  д л я  у ч е т а  р а б о т ъ  и р а б о ч и х ъ  си л ъ : 
р а б о ч ій  ж у р н а л ъ , с ч е т а  р а б о т ъ  и  п р , Р а з л и ч іе  м е ж д у  ними и п р еи м у 
щ е с т в о  о д н и х ъ  п р е д ъ  д р у ги м и .

Провѣрка и заключеніе этихъ книгъ и учетовъ.
Каждому хозяину необходимо энать: какія работы производились, въ какіе 

дни, на какой недѣлѣ, какими рабочими силами: годовыми, лѣтними, поден
ными и т. п., по какой цѣнѣ рабочіе обходились, во что обошлась вся работа; 
при какой погодѣ работы производились, какая погода стояла въ послѣдующіе 
дни послѣ окончанія работъ, сколько рабочихъ дней ушло на ту или другую 
работу и т. д. Организація формы учета работъ и рабочихъ соотвѣтственно 
этимъ вопросамъ.

Расцѣнка законченныхъ работъ. Убытки отъ прогульныхъ и больныхъ ра
бочихъ дней. Перенось въ форму будущей недѣли незаконченныхъ работъ.

Расцѣнка работъ, какъ она производится, годовая л ежемѣсячная.
Учетъ посѣвовъ. В о п р о с ы , в о зн и к а ю щ іе  у  к а ж д а г о  х о зя и н а  при  

р а зс м о т р ѣ н іи  и о б с у ж д е н іи  у ч е т а  н о с ѣ в о в ъ .
Во что обошлась работа въ отдѣльности: пашня, посѣвъ, жатва и т. д., 

сколько дѳсятинъ было засѣяно, сколько убрано, сколько копенъ нажато и 
сколько обмолочено, сколько при обмолотѣ получено зерна 1-го сорта, 2-го сорта, 
сколько получено соломы, мякины. Выручка отъ продажей таковыхъ, прибыль
ность или убыточность посѣва каждаго злака.

Организація формы, дающая отвѣты на означенные вопросы.
Формы этого учета, установленный въ каждой счетоводной системѣ, ихъ 

сравненіе и выясненіе достоинствъ и недостатковъ.
Объясненіе записей этихъ учетовъ и ихъ провѣрка.
Учеты заборщиковъ и дсвѣрителей. В о п р о с ы , н ео б х о д и м ы е  к а ж д о м у  

х о зя и н у  при р а з е ч е т а х ъ  с ъ  за б о р щ и к а м и  и дов ѣ р и тел ям и .
Какого числа, что, кѣмъ, сколько забрано?
Организація формъ для книгъ заборщиковъ и довѣрителей по разнымъ 

системамъ.
Степень наглядности этихъ формъ, выясняющаяся черезъ ихъ сравненіе. 

Преимущество однѣхъ предъ другими.
Записи и ихъ провѣрка по каждой системѣ.
Учеты продуктовъ производства и отдѣльныхъ отраслей хозяйства:
Требованія, предъявляемы й хозяиномъ къ этимъ учетамъ.
По какой цѣнѣ пріобрѣтены, получены или обошлись вещи, количество ихъ, 

сумма, убытки и прибыли на нихъ по каждому продукту и по каждой отрасли 
хозяйства въ отдѣльности и проч.



Формы этихъ учетовъ по каждой счетоводной системѣ, ихъ соотвѣтствіе 
требованіямъ и преимущества однѣхъ передъ другими.

Записи этихъ учетовъ. Провѣрочныя формулы.
Учеты общихъ издержекъ. Т р е б о в а н ія , п р ед ъ я в л я ем ы й  х о зя и н о м ъ  

к ъ  эт и м ъ  у ч е т а м т .
Организація этихъ учетовъ соотвѣтственно этимъ требованіямъ, подраздѣ- 

леніе ихъ на отдѣдьные учеты расходовъ: на жалованье, на издержки на ссуду, 
на издержки общехозяйственныя и т. п.

Потребность въ опредѣленіи убытковъ и прибылей по этимъ учетамъ.
Сопоставленіе формъ этихъ учетовъ по раэнымъ системамъ и способы выдѣ- 

ленія убытковъ и прибылей по нимъ.
Поименный рабочій листъ. С п о со б ъ  в е д е н ія  п о и м ен н а г о  р а б о ч а г о  

л и ст а  в ъ  и м ѣ н ія х ъ , г д ѣ  м н ого  п о д е н н ы х ъ  р а б о ч и х ъ .
Вопросы, предъявляемые къ этой формѣ. Хозяину необходимо знать въ 

поименномъ рабочемъ листѣ, какіе рабочіе были, котораго числа, п полный раз- 
счетъ съ каждымъ.

Организація формы, отвѣчающей такимъ вопросамъ хозяина.

Б . Х р о н о л о г и ч е с к а я  з а п и с ь .
З н а ч е н іе  е я  в ъ  с ч е т о в о д с т в ѣ . Х р о н о л о г и ч е с к ія  к н иги  и  и х ъ  

ф орм ы : п а м я тн а я , м ем о р іа л ъ , ж у р н а л ъ , к а п и т а л ь н а я  к н и г а  и пр .
Т е к с т ъ  х р о н о л о г и ч еск о й  за п и си .
Р а зн о с к а  с т а т е й  и з ъ  х р о н о л о г и ч е ск и х ъ  к н и г ъ  в ъ  н о д л е ж а щ іе  

у ч е т ы .
П р и зн а к и  в ѣ р н о ст и  и к он трол ьн ы е п р іем ы  э т и х ъ  к н и г ъ  и  и х ъ  

за к л ю ч е н іе .
Для цѣлей предпріятія необходимо энать приходъ, расходъ и остатокъ на- 

личныхъ денегъ; приходъ, расходъ и остатокъ разныхъ цѣнностей и обороты не 
на наличный деньги. Все это необходимо знать своевременно и ежедневно.

Необходимо видѣть размѣръ каесовыхъ и некассовыхъ оборотовъ, общій 
итогъ оборотовъ, слѣдить за движеніемъ кассы и остальныхъ цѣнностей и измѣ- 
неніями (нриращеніями и убылью) капитала. При этомъ необходимо также имѣть 
полное убѣжденіе въ правильности записей.

Неудобство книгъ, не обладающихъ провѣроЧными средствами п не содер- 
жащихъ ясныхъ и наглядныхъ свѣдѣній о капиталѣ и его измѣнѳніяхъ.

Польза хронологической книги съ отдѣлами для полнаго итога оборота, для 
каесовыхъ и некассовыхъ оборотовъ въ отдѣльности и для измѣненія капитала. 
Логическая связь формы подобной книги съ историческимъ ходомъ образованія 
и развитія хронологическихъ книгъ. Качества этой книги: ясна-ли она, на- 
глядно-ли въ ней группируются обороты кассовые и не кассовые, измѣненія 
капитала, остатки въ соотвѣтствующихъ отдѣлахъ кассы, цѣнностей и капи
тала; степень удобопровѣряемости ея и цѣлесообразность ея признаковъ вѣрности.

Значеніе признаковъ вѣрности въ хронологическихъ книгахъ.
Организація хронологической книги, согласно потребностямъ сельскаго 

хізяйства.
В . О т ч е т н о с т ь .

Сводный отч ет ъ . С п о со б ы  с о ст а в л е п ія  о т ч е т о в ъ  по сел ь ск ом у  х о 
зя й с т в у . Э л ем ен ты  и п р ед м ет ы  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н а г о  о т ч е т а . С о д ер -



ж а н іе  о т ч ет а : с о с т о я н іе  сел ь ск а г о  х о зя й с т в а  в ъ  о б щ е м ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  
е г о  о т р а с л ей  в ъ  ч а с т н о с т и  и о п р е д ѣ л е н іе  и х ъ  ч и с т а г о  д о х о д а . З н а 
ч е н іе  о т ч е т н о с т и  дл я  р е в и з іи  и к о н т р о л я  сел ь ск а г о  х о зя й с т в а .

П ризнаки  вѣ рности  счетоводства— ч а ст н ы е  дл я  о т ч е т о в ъ  и о б іц іе  
д л я  всей  сч ет о в о д н о й  си стем ы . О тч етн ы й  кн и ги : и н в е н т а р ь , книга*
о т ч е т о в ъ , б а л а н со в а я  к н и га ...

Отчетность должна показать остатки, какіе были къ началу отчетнаго вре
мени, обороты, поступленіе и выдачу въ теченіе отчетнаго времени, убытки и 
прибыли, происшедшіе по каждому учету отдѣльно или по каждой отрасли, и, 
наконецъ, остатки къ концу счетоводнаго періоди, а также и убѣдить въ пра
вильности всего счетоводства, всѣхъ счетоводныхъ книгъ, всей счетоводной 
организаціи.

Формы отчетовъ по разнымъ счетоводнымъ системамъ въ свяви съ озна
ченными требованіями, ихъ преимущества и недостатки.

Наиболѣе соотвѣтствующая этимъ требованіямъ организація формы отчета 
и ея выгоды: наглядность остатковъ и результатовъ по каждому продукту, по 
каждой отрасли въ отдѣльности и по всему хозяйству въ совокупности, удобо
понятность для контроля, провѣрочность, обнимающая всю счетоводную орга- 
низацію.

Оргапизація формы отчета на тѣ случаи* когда потребуется видѣть имуще
ство выраженнымъ не только въ денежныхъ единицахъ, но и въ количествѣ 
предметовъ. Степень примѣнимости для этого отчета формъ каждой счетоводной 
системы.

О тдельные вопросы , в о зн и к а ю щ іе  по с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н о м у  с ч е т о 
в о д с т в у : в ы б о р ъ  н а ч а л а  и о к о н ч а н ія  с ч е т о в о д н а г о  п е р іо д а  в ъ  з а в и 
си м ости  о т ъ  х а р а к т е р а  с ел ь ск о -х о зя й с т в ен н о й  д е я т е л ь н о с т и . О б ъ  
о ц ѣ н к ѣ  им ѣ ній  и р а с ц ѣ н к ѣ  п р о д у к т о в ъ  с е л ь с к а г о  х о зя й с т в а .

Расцѣнка стоимости за погашеніе имущества, коню ш енъ, эк и паж ей  и т. д.
Расцѣнка продовольствія рабочихъ и содержаніе ихъ, расцѣнка и содержаніе 

лошадей, расцѣнка жалованья, расцѣнка содержанія лѣтнихъ рабочихъ, расцѣнка 
поденщиковъ и поденіцицъ.

Основанія разныхъ расцѣнокъ.
Значеніе въ сельско-хозяйственномъ счетоводствѣ смѣтъ.
Значеніе текста записей простого и техническаго и т. п.
Поясненіе. П р и н я т ы й  зд ѣ с ь  в ъ  п р огр ам м ѣ  п о р я д о к ъ  р а с п о л о ж е н ія  

у ч е б н а г о  м а т ер іа л а  е с т ь  н а с у щ н а я  н ео б х о д и м о ст ь , о сн о в а н н а я  к а к ъ  
н а  х а р а к т е р ѣ  и о с о б е н н о с т я х ъ  сел ь ск о -х о зя й ст в ен н о й  д ѣ я т е л ь н о с г и ,  
т а к ъ  и н а  и ст о р и ч еск о м ъ  х о д ѣ  р а з в и т ія  с ч е т о в о д с т в а . У ч ет ы , и з у  
ченіе к о т о р ы х ъ  мы п остав и л и  на п ер в о м ъ  м ѣ стѣ , со ст а в л я ю т ъ  осно  
в а в іе  в с я к а ю  с ч е т о в о д с т в а  и, к а к ъ  о с н о в а н іе ,  д о л ж н ы  ы т ь  и зу  
ч а ем ы  п р е ж д е  в с е г о . У ч е т ы — э т о  п ерв и ч н ая  форма с ч е т о в о д с т в а ,  
в с е  ж е  у ж е  о с т а л ь н о е  я в л я е т ся  п р о д у к т о м ъ  р а зв и т ія  сч ето в о д н о й  
н а у к и  и п оя в и л ось  по м ѣ р ѣ  с о в ер ш е н с т в о в а н ія  с ч е т о в о д с т в а .

В ъ  и н т е р е с а х ъ  у с п ѣ ш н о с т и  п р еп о д а в а н ія  с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н а ю  
с ч е т о в о д с т в а , н е о б х о д и м о  н а ч а т ь  с ъ  и з у ч е н ія  у ч е т о в ъ , к н и іъ  с и с т е -  
м а т н ч е с к и х ъ  и за т ѣ м ъ  у ж е  п ер ей т и  к ъ  х р о н о л о ги ч еск и м ъ  к н и г а м ъ .



Э т и м ъ  д о с т и г а е т с я  со зн а т е л ь н о е  у я с н е н іе  п о л ь зы  у ч е т о в ъ  с т а т е й  
х о зя й с т в е н н ы х ъ , а  с л ѣ д о в а т ел ь н о , и с у щ е с т в а  с ч е т о в о д с т в а .

С ч и т а е м ъ  н ео б х о д и м ы м ъ  о г о в о р и т ь ся , ч то  и в ъ  п р огр ам м ѣ  М и н и 
с т е р с т в а  р а с п о л о ж е н іе  у ч е б н а г о  м а т е р іа л а  н е  с о г л а с у е т с я  с ъ  с у щ е -  
с т в у ю щ и м ъ  н а  п р а к т и к ѣ  п о р я д к о м ъ  за п и с и  с т а т е й .

Заключенге коммиссіи по докладу. « К р и т и к а  с у щ е с т в у ю щ е й  п р о 
гр а м м ы  п р е п о д а в а н ія  с . - х .  с ч е т о в о д с т в а  и п р ед л а г а ем ы й  д о к л а д -  
ч и к о м ъ  п р о ек т ъ  п р ограм м ы  с о в ер ш е н н о  у п у с к а ю т ъ  и з ъ  в и д а , ч то  в ъ  
зе м л е д ѣ л ь ч ес к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  с ч е т о в о д с т в о  п о с т а в л е н о  в ъ  с в я зи  с ъ  
к у р с о м ъ  с .- х .  эк он ом іи . Р а зс м а т р и в а я  у т в е р ж д е н н у ю  п р о гр а м м у  с .-х .  
с ч е т о в о д с т в а  в ъ  о т д ѣ л ы ю е т и , д о к л а д ч и к ъ  н е  н а ш е л ъ  в ъ  н ей , к о 
н е ч н о , в с е г о  т о г о , ч то  у ж е  р а н ь ш е  бы л о  р а зсм о т р ѣ н о  в ъ  к у р с ѣ  с .-х .  
эк о н о м іи , с ч е л ъ  э г о  з а  у п у щ е н іе  и п о ст р о и л ъ , т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  св о й  
д о к л а д ъ  н а  л о ж н о м ъ  о с н о в а н ій » .

З а к л ю ч е н іе  э т о  п р и н я т о  в ъ  с о б р а н іи  с е к ц ій  с р е д и я г о  с е л ь с к о -х о 
зя й с т в е н н а г о  о б р а з о в а н ія  и у т в е р ж д е н о  с ъ ѣ з д о м ъ  в ъ  о б щ е м ъ  с о 
б р а н іи  6 -г о  я н в а р я .

(ІІродолженіе будетъ).



К Р И Т И К А  И Б І Б Л І О Г Р А Ф І Я .

Бесѣды по гигіенѣ въ примѣненіи ея къ народной школѣ. Ч и та н ы  
в ъ  1 8 9 8  г .  н а  п е д а г о г и ч е с к и х ъ  к у р с а х ъ  у ч и т ел ь н и ц ъ  и уч и т ел ей  
зе м с к и х ъ  и  ц е р к о в н о -п р и х о д с к и х ъ  ш к ол ъ  В о р о н еж с к о й  г у б е р н ій  з е м -  
ск и м ъ  с а н и т а р н ы м ъ  в р а ч о м ъ  И . Тезяковымъ. И зд а н іе  В о р о н еж с к а г о  
г у б .  з е м с т в а . В о р о н е ж ъ . 1 8 9 9  г . 1 2 1  ст р . Ц . 4 0  к.

В ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я  н а  к у р с а х ъ  х дл я  у ч и т ел ей  и у ч и т ел ь н и ц ъ  
н а р о д н ы х ъ  ш к о л ъ  в ъ  ч и сл ѣ  у ч е б н ы х ъ  п р ед м е т о в ъ  з а н я л а  м ѣ с т о  
т а к ж е  и г и г іе н а  (г е з р . ш к о л ь н а я  г и г іе н а ) .  Д л я  сл у ш а т ел ей  т а к и х ъ  
к у р с о в ъ  я в и л ась  п о т р еб н о ст ь  в ъ  п о п у л я р н ы х ъ  р у к о в о д ст в а х ъ , к а к и х ъ  
н а  р у с с к о м ъ  я зы к ѣ  о ч ен ь  м ало или к а к ія  по ц ѣ н ѣ  с в о е й  н е д о ст у п н ы  
б о л ь ш и н с т в у  у ч а ш и х ъ .

К н и ж к а  д - р а  Т е зя к о в а  о т в ѣ ч а е т ъ ,  н ев и д и м о м у , цѣ ли, п р ес л ѣ д у е -  
м ой  к у р са м и . О н а  в к р а т ц ѣ  зн а к о м и т ъ  с ъ  о сн ов н ы м и  п ол ож ен ія м и  
о б щ е й  и ч астн ой  г и г іе н ы , а  т а к ж е  з а т р а г и в а е т ъ  с а м ы е  н а с у щ н ы е  
в о п р о сы  и г и г іе я ы  ш к ол ь н ой . П р а в д а , д л я  у ч и т ел е й  н е  м ѣ ш ал о  бы  
и м ѣ т ь  р у к о в о д ст в о  н ѣ ск о л ь к о  б о л ѣ е  п о д р о б н о е , о с о б ен н о  по о т н о -  
ш ен ію  к ъ  г и г іе н ѣ  ш к о л ы  и у ч а щ и х с я , о д н а к о , в ъ  о ж и д а н іи  появле- 
н ія  т а к о в о г о  в ъ  п еч а т и , с о ч а н е н іе  д -р а  Т е зя к о в а  м о ж е т ъ  б ы т ь  р е 
к о м ен д о в а н о  сл у ш а т е л я м ъ  л ѣ т н и х ъ  к у р с о в ъ .

Н е  и м ѣ я  д о с т а т о ч н о  в рем ен и  д л я  о б р а б о т к и  л ек ц ій , а в т о р ъ  н е  
р а зс ч и т ы в а л ъ  и х ъ  п е ч а т а т ь , о д н а к о , в ъ  силу н а с т о я н ія  В о р о н еж  - 
о к о й  г у б е р н с к о й  зе м с к о й  у п р а в ы , рѣ ш и л ся  н а  и з д а н іе  и х ъ  въ  том ъ  
и м ен н о  в и д ѣ , к а к ъ  о н ѣ  б ы л и  ч и тан ы . И зд а н іе , д ол ж н о  за м ѣ т и т ь ,  
вы ш ло в есь м а  н е д у р н о е , при д а л ь н ѣ й ш и х ъ  ж е  д о п о л н ен ія х ъ  и и с о р а в -  
л е н ія х ъ  о н о  о б ѣ щ а е т ъ  н а  б у д у щ е е  в р ем я  с ъ и г р а т ь  роль о д н о г о  и з ъ  
н а и б о л ѣ е  п о д х о д я щ и х ъ  о б щ е д о с т у п н ы х ъ  к р а т к и х ъ  у ч еб н и к о в ъ  по
г и г іе н ѣ  н а  р у сск о м ъ  я зы к ѣ .

В с е  с о ч и н е н іе  с о с т о и т ъ  и з ъ  сем и гл а в ъ . В ъ  п ер в о й  г л а в ѣ  а в т о р ъ  
д а е т ъ  п о н я т іе  о г и г іе н ѣ  и у к а з ы в а е т ъ  в ъ  о б щ и х ъ  ч е р т а х ъ  н а  н е 
у д о в л е т в о р и т ел ь н о е  с о с т о я н іе  ш кол ьной  о б ст а н о в к и  и у ч а щ и х с я  въ



н а р о д н ы х ъ  ш к о л а х ъ , ссы л а я сь , м е ж д у  п р о ч и м ъ , н а  и з с д ѣ д о в а н ія  
в р а ч ей  въ  ш к о л а х ъ  В о р о н е ж с к о й  г у б е р н ій , П е т е р б у р г с к а г о  и Е к а -  
т е р и н б у р г с к а г о  у ѣ з д о в ъ . В о  в тор ой  г л а в ѣ  с о о б щ а ю т с я  к р а т к ія  св ѣ -  
д ѣ н ія  п о  а н а т о м ія  и ф и з іо л о г іи  к р о в е о б р а щ е н ія  и д ы х а н ія ;  з а т ѣ м ъ  
и з л а г а ю т с я  н е о б х о д и м ы я  п о д р о б н о с т и  о с о с т а в ѣ  и и з м ѣ н е н ія х ъ  в о з 
д у х а  ж и л ы х ъ  п о м ѣ щ е н ій , о п и с ы в а ю т с я  е с т е с т в е н н а я  и и с к у с с т в е н 
н а я  в ен т и л я ц ія , о т о п л е н іе ; н а к о н е ц ъ , г о в о р и т с я  о р а з м ѣ р а х ъ  к л а с 
с н ы х ъ  к о м н а т ъ , о п р и х о ж е й  и о п о м ѣ щ ен іи  у ч и т ел я . Т р е т ь я  гл ав а  
к а с а е т с я  п о д р о б н о с т е й  п о ч в ы  (к с т а т и — о т х о ж а х ъ  м ѣ с т ъ ) ,  в о д ы  и е я  
о ч и щ е н ія , и  о с в ѣ щ е н ія  к л а сс о в ъ . В ъ  ч е т в е р т о й  г л а в ѣ  и з л а г а ю т с я  
п р а в и л а  у с т р о й с т в а  ш к о л ь н ы х ъ  с то л о в ъ , а  в ъ  о т д ѣ л ѣ , о за г л а в л ен -  
н о м ъ  « г и г іе н а  у ч е б н а г о  в р ем ен и » , г о в о р и т с я  о в о з р а с т ѣ  у ч а щ и х с я  
(в р е м я  п о с т у п л е н ія  в ъ  ш к о л у ), о р а с п р ед ѣ л е н іи  ч а с о в ъ  за н я т ій , о  
п р о д о л ж и т ел ь н о с т и  у р о к о в ъ  и п е р е м ѣ н ъ , о б ъ  о б у ч е н іи  пи сьм у, о  
п ѣ н іи , ги м н а с т и к ѣ , н а к а з а н ія х ъ  и о р у к о д ѣ л ія х ъ . П о с л ѣ д н ія  т р и  
гл а в ы  о т н о с я т с я  к ъ  о зн а к о м л ен ію  с ъ  за р а зн ы м и  б о л ѣ зн я м и  (корь,, 
к р а с н у х а , с к а р л а т и н а , о с п а , т и ф ъ , д и з е н т е р ія ,  д и ф т е р и т ъ , к о к л ю ш ъ , 
св и н к а , т р а х о м а , с и ф и л и с ъ , ч е с о т к а )  и в к р а т ц ѣ  к а с а ю т с я  д е з и н ф е к -  
д іи  и м ѣ р ъ  к ъ  п р е д о т в р а щ е н ію  р а с п р о с т р а н е н ія  н а з в а н н ы х ъ  б о л ѣ з -  
н е й  в ъ  с р е д ѣ  у ч а щ и х с я .

А в т о р ъ  види м о х о р о ш о  зн а к о м ъ  с ъ  р у сск о й , н о  н е  с ъ  и н о ст р а н 
ной  л и т е р а т у р о й  по ш к ол ь н ой  г и г іе н ѣ ,  и п о то м у  ссы л к и  е г о  н а  п о д 
р о б н о ст и  н а ш и х ъ  ш к ол ъ  и н а ш и х ъ  у ч а щ и х с я  н о с я т ъ  х а р а к т е р ъ  н а 
г л я д н о с т и , ж и зн е н н о с т и , а  т ѣ м ъ  с а м ы м ъ — и у б ѣ д и т е л ь н о с т и . К ъ  э т о м у  
а в т о р ъ  о б л а д а е т ъ  д о ст а т о ч н ы м ъ  о п ы т о м ъ  по ч а с т и  ж и зн и  ш колы  
в о о б щ е  и у ч а щ и х с я  в ъ  ч а ст н о с т и , и п отом у м н о г ія  м ѣ с т а  е г о  с о -  
ч и н е н ія  о т л и ч а ю т с я  бол ьш ою  п р а к т и ч н о ст ь ю  и з н а н іе м ъ  с у т и  д ѣ л а ,  
к а к ъ  э т о  в и д н о  б у д е т ъ  ч и т а т е л ю , н а п р и м ѣ р ъ , и з ъ  с л ѣ д у ю щ е й  
в ы д е р ж к и : « П р о д о л ж и т е л ь н о е  с и д ѣ н іе  н а  о д н о м ъ  м ѣ с т ѣ ,— г о в о 
р и т ь  а в т о р ъ ,— и с т о м л я е т ъ р е б е н к а  с и д ь н ѣ е , ч ѣ м ъ  т я ж е л а я  р а б о т а . В о  
в рем я  з а н я т ій  в ъ  ш колѣ  д ѣ т с к ій  у м ъ  сил ьн о н а п р я г а е т с я ;  о т ъ  т а к о й  
н еп р и в ы ч н о й  д л я  м о з г а  р а б о т ы , п о с л ѣ д н ій  ск о р о  у с т а е т ъ ;  э т а  у с т а 
л о ст ь  м о з г а , е г о  у т о м л е н іе , в ы р а ж а е т с я  вялостью , т у п о с т ь ю  п о н и -  
м а н ія  и со н л и в о ст ь ю  у ч е н и к а . І іи к а к ія  мѣры  с т р о г о с т и , пи к а к а я  
д и сц и п л и н а  н е  з а с т а в я т ъ  т а к о г о  у ч е н и к а  с д ѣ л а т ь с я  в н и м а т ел ь н ы м ъ ;  
е д и н с т в е н н о е  при э т о м ъ  в ѣ р н о е  с р е д с т в о — д а т ь  в о зм о ж н о с т ь  у т о м 
л ен н ом у у ч е н и к у  п о д ы ш а т ь  н а  у л и ц ѣ  ч и с т ы м ъ  в о зд у х о м ъ , п о б ѣ г а т ь ,  
п о р ѣ зв и т ь с я ...  В с е  э т о  у ч и т ел ю  н у ж н о  з н а т ь , и н е  п р е с л ѣ д о в а т ь  
у ч е н и к о в ъ  з а  лѣ н ь т а м ъ , г д ѣ  и м ѣ ет ся  ли ш ь н е з а в и с я щ е е  о т ъ  воли 
р е б е н к а  у т о м л е н іе  е г о  д ѣ т с к а г о  м о зг а . А  т а к ъ  к а к ъ  д ѣ т ск ій  о р г а 
н и зм ъ  н е  в ы н о с и т ъ  и р о д о л ж и т ел ь н а г о  у с и л е н н а г о  н а п р я ж е н ія , т о  
п е р е р ы в ъ  за н я т ій  д о л ж е н ъ  с о в е р ш а т ь с я  в о зм о ж н о  ч а щ е » . В с е  это>



о ч ев и д н о  в зя т о  п р я м о и з ъ  ж и зн и . Т а к о в ы -ж е  с о о б р а ж е н ія  а в т о р а  
по п о в о д у  н а к а за н ій , т ѣ л е с н ы х ъ  у п р а ж н ен ій  и т . п .

Н Є к о т о р ь ія  ч а ст и  с о ч и н е н ія  о б р а б о т а н ы  ср а в н и т ел ь н о  п о д р о б 
н е е ,  н а п р ., о б ъ  у с т р о й с т в е  ш к ол ь н ы хъ  ст о л о в ъ , о письмѣ, о  за р а зн ы х ъ  
б о л ѣ зн я х ъ , х о т я , с ъ  д р у г о й  ст о р о н ы , к а к ъ -т о  с т р а н н о , ч т о  у п у щ е н ы  
и з ъ  в и д у  т а к ія  с т а т ь и , к о т о р ы я  о б р а щ а ю т ъ  н а  с е б я  о с о б о е  в н и м а 
н іе  б о л ь ш и н ст в а  г и г іе н и с т о в ъ , а  им енно: ш риф ты  р у к о в о д с т в ъ , р у ч 
н о й  т р у д ъ , сп ец іа л ь н о -ш к о л ь н ы я  бол ѣ зн и  (го л о в н ы я  бол и , и ск р и в л е-  
н ія  п о зв о н о ч н и к а  и т . д .) ,  есл и  ж е  о н и х ъ  и у п о м и н а ет ся , т о  м и м о- 
х о д о м ъ . Т а к ъ , н а  стр . 5 7  г о в о р и т с я :  « М н о г ія  ш кольны я б о л Є зн и , 
к а к ъ -т о :  б л и зо р у к о с т ь , и ск р и в л ен іе  п озв он оч н и к а , за т р у д н и т ел ь н о с т ь  
д ы х а н ія , приливы  в ен о зн о й  и а р т е р іа л ь н о й  крови и п р ., св ои м ъ  п р о-  
и с х о ж д е н іе м ъ , гл а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ , о б я за н ы  си дѣ н ы о у ч ен и к о в ъ  з а  
д у р н о  у с т р о ен н ы м и  п а р т а м и » . Э то  слиш ком ъ л ак он и ч н о , а  т а к ж е  и 
н е  в п ол н ѣ  вѣрно. П а р т ы  с л у ж а т ъ  од н о ю  и з ъ  при ч и н ъ , и п р и том ъ  
в т о р о с т е п е н н о ю , о зн а ч е н н ы х ъ  н е д у г о в ъ , н о  отн ю дь  н е  ед и н ст в ен н о ю .

Ч а ст ь ю  п о сп еш н о сть ю  и з д а н ія ,  ч а ст ь ю  за и м ст в о в а н іем ъ  и з ъ  н е 
д о с т а т о ч н о  д о с т о в ѣ р н ы х ъ  и с т о ч н и к о в ъ  о б ъ я сн я ю т с я , в ѣ р о я тн о , сл Є -  
д у ю щ ія  п о л о ж е н ія , т р е б у ю щ ія  при в т о р б м ъ  и з д а н іи  у с т р а н е н ія  или  
п оп р а в о к ъ . Т а к ъ , н а  стр . 2 5  с к а з а н о , ч т о  д Є т и  н у ж д а ю т с я  в ъ  б о л ь -  
ш ем ъ  к о л и ч е с т в е  в о зд у х а , н е ж ел и  лю ди в зр о сл ы е. Д а , н о  только о т 
н о си т ел ь н о , а  н е  а б со л ю т н о , и  потом у н а  у ч а щ а г о с я  с ч и т а е т ся  д о -  
с т а т о ч н ы м ъ  д о  1 5  к у б . м етр , в о зд у х а  в ъ  ч а с ъ  по М ор эн у , а  н а  
в зр о сл а г о  д о  6 0  к у б . м етр . З а т е м ъ ,  по сл о в а м ъ  а в т о р а , н а р у ж н ы й  
хол о д н ы й  в о з д у х ъ , в с т у п а я  ч е р е з ъ  о т к р ы т у ю  ф р а м у г у  в ъ  к ом н ату , 
д о л ж е н ъ  р а зст и л а т ь ся  п о д ъ  п отол к ом ъ , м е ж д у  т е м ъ  к а к ъ  о н ъ  о б ы к 
н о в ен н о  пр я м о н а п р а в л я ет ся  к н и зу  и р а з с т и л а е т с я  по полу. Ч т о  
г и г іе н и с т ы  д о п у с к а ю т ъ  н а  о д н о го  у ч ен и к а  в ъ  к л а с с е  11  к у б . а р ш .  
(м е н Є е  Ѵз к у б . с а ж .)  о б ъ е м а , д о л ж н о  п р и зн а т ь  н ет о ч н ы м ъ , т а к ъ  
к а к ъ , ск ольк о н а м ъ  и зв Є ст н о , п ол ов и н а к у б . саж ен и  (ІЗ Ѵ з  к у б . а р ш .)  
с ч и т а е т с я  ц и ф р о ю  м иним альною . Ч т о  т р у б а  н а д ъ  в ы гр еб о м ъ  о т х о -  
ж а г о  м Ф ста б у д е т ъ  в ы т я г и в а т ь  о т т у д а  в о н ю ч іе  г а з ы — дЄ ло услов
н ое: о н а  м о ж е т ъ  и н е  м о ж е т ъ  в ы т я ги в а ть , см о т р я  по взаи м ном у  
о т н о ш ен ію  т ем п ер а т у р ы  в ы г р е б а  и т р у б ы .

Неподходящимъ мы считали бы употребленіе авторомъ меръ рус- 
скихъ, не только потому, что врачи въ настоящее время уже начи- 
наютъ пользоваться метрическими мерами, но и потому, что послЄд- 
нія удобнЄе, да, пожалуй, и толковЄе русскихъ. Считать, напр., какъ 
видно на стр. 20, объемъ легочнаго воздуха на штофы или на ведра 
оказывается отнюдь не болЄе нагляднымъ, нежели считать на ку- 
бическіе центиметры или литры. Равнымъ образомъ, измЄрять длину 
роста тЄла или предметовъ вершками, а не центиметрами, тоже
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н ел ь зя  п р и зн а т ь  у д а ч н ы м ъ , х о т я  б ы  и в ъ  в иду р у сск и х ъ  у ч и т е л е й .  
Н е л ь зя  н а з в а т ь  п р и годн ы м и  со в ѣ та м и  с л ѣ д у ю щ іе : в ы т и р а ть  п а р ты  
и о к н а  сухою  т р я п к о ю  (3 4 ) ;  д а в а т ь  л и х о р а д я щ ем у  б о л ь н о м у  дл я  
п и т ь я  к а к о е-л и б о  в и н о  (9 5 ) ;  у с т р а и в а т ь  д л я  в ы в о д а  и с п о р ч е н н а г о  
к о м н а т н а г о  в о з д у х а  о т в ер ст ія  в ъ  с т ѣ н ѣ  у  с а м а г о  п о т о л к а  (3 0 ) ;  у п о 
т р е б л я т ь  д л я  о ч и стк и  в о д ы  к в а с ц ы , н е  у п о м и н а я  ср о к а , к о г д а  о н а  
б у д е т ъ  г о д н а  д л я  п и т ь я  ( 5 0 ) .  М ы  н е  г о в о р и м ъ , с в е р х ъ  т о г о , о  н ѣ -  
с к о л ь к и х ъ  н е п р ія т н ы х ъ  о п е ч а т к а х ъ , в к р а в ш и х ся  въ  т е к с т ъ ,  к а к ъ , 
н а п р ., Г и г ія  (б о г и н я )  в м ѣ сто  Г и г іэ я  (6 ) ,  с о с у д ы  в ол остн ы е в м ѣ сто  
в о л о сн ы е ( 1 4 ) ,  п р о ст р а н ст в о  в м ѣ ст о  р а з с т о я н іе  и н ѣ к о т о р ы я  д р у г ія .

Н а к о н е ц ъ , н е д у м а я  в с т у п а т ь  в ъ  с п о р ъ  с ъ  а в т о р о м ъ  о т н о с и 
т ел ь н о  п р е и м у щ е с т в ъ  к о с о г о  или п р я м о го  п о ч е р к а  и о т н о ся сь  с ъ  п о л -  
н ы м ъ  о д о б р е н іе м ъ  к ъ  о с т о р о ж н о с т и , с ъ  как ою  о н ъ  г о в о р и т ъ  о т о м ъ  
и д р у г о м ъ , м ы  не м о ж е м ъ  н е  н а з в а т ь  ст р а н н о ю  ссы л к у  е г о , в ъ  д о 
к а з а т е л ь с т в о  п р еи м у щ ес т в а  п р я м о го  п о ч ер к а , н а  о п ы т ъ  о д н о г о  у ч и 
т е л я  ч и с т о п и с а н ія , т о г д а  к а к ъ  а в т о р у  д о л ж н о -б ы  б ы т ь  и зв ѣ ст н о ,  
ч т о  н а б л ю д е н ія  и э к с п е р и м ен т ы  н а д ъ  п о ч е р к о м ъ  т р е б у ю т ъ  г о р а з д о  
бо л ь ш ей  с п е ц іа л ь н о й  (м е д и ц и н с к о й ) п о д го т о в к и , н еж ел и  т а , к а к о ю  
в л а д ѣ е т ъ  лю бой п е д а г о г ъ .. .

В ъ  о б щ е м ъ  с о ч и н е н іе  д - р а  Т е зя к о в а  п р о и зв о д и т ъ , к а к ъ  мы  у ж е  
с к а за л и , в есь м а  о т р а д н о е  в п еч а т л ѣ н іе : о н о  п р о в о д и т ь  т р е зв ы й , р а зу м 
н ы й  в зг л я д ъ  н а  о зд о р о в л е н іе  ш колы  и у ч а щ и х с я  и в н о с и т ь  в ъ  
ум ы  у ч и т е л е й  и у ч и т ел ь н и ц ъ  я с н о е  п о н и м а н іе  т ѣ х ъ  н е д о с т а т к о в ъ  и  
в р е д н ы х ъ  с т о р о н ъ  ш колы  и у ч е н ія , каким и с т р а д а ю т ъ  э т и  п о с л ѣ д -  
н ія  в сл ѣ д ст в іе  п о л н а го  н е зн а к о м с т в а  п е д а г о г о в ъ  с ъ  о сн ов н ы м и  п о -  
л о ж ен ія м и  о б щ е й  и с п ец іа л ь н о -ш к о л ь н о й  г и г іе н ы . В ъ  в и д у , о д н а к о ,  
ж ел а т е л ь н о ст и  д а л ь н ѣ й ш и х ъ  и з д а н ій  с о ч и н е н ія , н а и б о л ы н а г о  е г о  
р а с п р о с т р а н е н ія  и н а и б о л ь ш е й  п о л ь зы  и о б щ ед о с т у п н о с т и , м ы  с ч и -  
т а е м ъ  ц ѣ л е с о о б р а зн ы м ъ  о б р а т и т ь  в н и м а н іе  а в т о р а  е щ е  н а  с л ѣ д у ю щ е е .

Р а с п р е д ѣ л е н іе  м а т ер іа л а  с о ч и н е н ія  к р а й н є  н е р а в н о м ѣ р н о . Б о л ѣ е  
в с е г о  о т в е д е н о  м ѣ ста  о п и са н ію  з а р а з н ы х ъ  б о л ѣ зн ей  (д о  т р е т и  к н и г и ),  
м е н ѣ е  ж е  в с е г о — ш к о л ь н о -г и г іен и ч еск и м ъ  п о д р о б н о е т я м ъ , м е ж д у  т ѣ м ъ  
к а к ъ  п о с л ѣ д н ія  и б о л ѣ е  н е о б х о д и м ы , и б о л ѣ е  д о с т у п н ы  л и ц ам ъ  у ч а -  
щ им ъ , к с т а т и  и н е п о с в я щ е н н ы м ъ  в ъ  м е д и ц и н у . З а т ѣ м ъ , а в т о р о м ъ  
н е д о с т а т о ч н о  в ы я с н е н а  с в я зь  м е ж д у  а н т и са н и т а р н ы м и  усл ов ія м и  
ш к о л ы  и зд о р о в ь е м ъ  у ч а щ и х ся ; о н ъ  тол ьк о м ѣ стам и  и к а к ъ  б ы  ми- 
м о х о д о м ъ  у к а з ы в а е т ъ  п р и ч и н н о е  о т н о ш е н іе  той  или д р у г о й  в р ед н о й  
д е т а л и  ш колы  к ъ  зд о р о в ь ю . Н а  ст р . 2 8 , н а п р ., г о в о р и т ся , ч то  « в с я 
к о е  у п у щ е н іе , в ся к а я  н е б р е ж н о с т ь  в ъ  п о ст р о й к ѣ  з д а н ія  ш к ол ы  (п о  
о т н о ш е н ію  к ъ  в е н т и л я ц ій ) о т р а зи т с я  в р е д н о  н а  зд о р о в ь ѣ  у ч е н и к о в ъ ,  
а  ч е р е з ъ  э т о  и н а  е я  (и х ъ )  у с п ѣ х а х ъ » .  П о д о б н а я  л а к о н и ч н о ст ь  е д в а  
аи м о ж е т ъ  с о д ѣ й ст в о в а т ь  в ы я сн ен ію  д ѣ л а . . .



А н а т о м о -ф и зіо л о г и ч е ск ія  д а н н ы й  в ъ  со ч и н ен іи  к а с а ю т с я  т о л ь 
к о  в к р а т ц ѣ  к р о в е о б р а щ е н ія  и д ы х а н ія , т о г д а  к а к ъ  о д р у г и х ъ  
с т п р а в л е н ія х ъ  о р г а н и зм а  со в сѣ м ъ  н е  у п о м и н а ет ся . П ол ож и м ъ , о п и -  
с а н н ы я  а в т о р о м ъ  к р о в е о б р а щ е н іе  и д ы х а н іе  в аж н ы  д л я  у с в о е н ія  
с л у ш а т е л я м и  з н а ч е н ія  в о з д у х а  в ъ  ж и зн и  ч ел о в ѣ к а , о д н а к о  о т п р а -  
в л е н ія  н ер в н о й  си стем ы , въ о с о б е н н о с т и  ж е  м о зг а , с л ѣ д у е т ъ  п р и зн а т ь  
н е  м ен ѣ е  с у щ ест в ен н ы м и  д л я  о р г а н и зм а  у ч а щ а го ся , к а к ъ  р а б о т а ю щ е г о  
п р еи м у щ ес т в ен н о  м о зг о м ъ , и , к о н еч н о , н е  м ен ѣ е  за с л у ж и в а ю щ и м и  
в н и м ан ія  и со  ст о р о н ы  а в т о р а . Д а  и в о о б щ е , если  р а з ъ  д ѣ л о  к а 
с а е т с я  и з л о ж е н ія  а н а т о м и ч е с к и х ъ  д а н н ы х ъ , т о  они д о л ж н ы  б ы т ь ,  
п о  к р а й н ей  м ѣ р ѣ  о сн о в н ы я  и з ъ  н и х ъ , сообщ аем ы  во в сей  и х ъ  с о в о 
к у п н о ст и , а  н е  от р ы в о ч н о . В о о б щ е , а н а т о м и ч еск ія  и ш к ол ь н о г и г іе -  
н и ч е с к ія  с в Є д Є н ія  м огли б ы  б ы т ь  зн ач и тел ьн о  у в ел и ч ен ы  и р а зв и т ы  
н а с ч е т ъ  п а т о л о г и ч е с к и х ъ , а о т ъ  эт о г о  с а м а го  усили лось б ы  и з н а -  
ч е н іе  со ч и н е н ія  дл я  с л у ш а т е л е й -п е д а г о г о в ъ .

Н е  см отр я , о д н а к о , н а  у п о м я н у т ы е  н е д о ч е т ы  с о ч и н е н ія , впол нѣ  
п о н я т н ы е  при сп Є ш н о ст и  и з д а н ія  и по н ов и зн ѣ  п р ед м е т а , мы , п о в т о -  
р я е м ъ , д о л ж н ы  п р и зн а т ь  з а  а в т о р о м ^  н есом н ѣ н н ы й  т а л а н т ъ  по  
ч а с т и  п о п у л я р и зи р о в а н ія  г и г іе н и ч е с к и х ъ  с в Є д Є н ій  и з а с л у г у  р а с п р о -  
■ страненія и х ъ  в ъ  с р е д е  и м ен но т ѣ х ъ  л и ц ъ , к о т о р ы я  в ъ  н и х ъ  н а и 
более н у ж д а ю т с я , т . е . в ъ  с р е д е  р у к о в о д и т ел ей  въ  д ѣ л ѣ  н а ч а л ь 
н а г о  о б р а з о в а н ія . д. Виреніусъ.

Д -р ъ  Статкевичъ. О б щ е д о ст у п н ы й  б е с ѣ д ы  о ч ел о в ѣ ч е ск о м ъ  т ѣ л ѣ .  
И з д .  м у зея  п р и к л ад н ы хъ  зн а н ій  в ъ  М оск вѣ . (В о ск р есн ы я  о б ъ я с н е н ія  
к ол л ек ц ій  м у з е я  д л я  н а р о д а ) .  С ъ  1 6  ри с. М . 1 8 9 8 . Ц . 1 5  к оп .

В ъ  эт о й  брош ю рк ѣ , с о д е р ж а щ е й  4 2  стр . о к т а в а  и п р и н оров л ен 
н о й  к ъ  о б ъ я с н е н ію  к ол л ек ц ій  м у з е я , за к л ю ч а ю тся  д в а  о т д ѣ л а : I  —  
к р о в е о б р а щ е н іе  и п и т а н іе  т ѣ л а  и  I I  —  в ы д ѣ л е н іе  и з ъ  т ѣ л а  о т р а б о -  
т а в ш и х ъ  в е щ е с т в ъ . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  и п о  с о д е р ж а н ію , и  по  
за г л а в ію  в и д н о , ч т о  бр ош ю рк а н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  причислена ни  к ъ  
р а з р я д у  о б щ е д о с т у п н ы х ъ  у ч еб н и к о в ъ , ни к ъ  р а з р я д у  о б щ е д о -  
с т у п н ы х ъ  т р а к т а т о в ъ ] о б ъ  о р г а н и зм е  ч ел о в ѣ к а . Т а к ъ  к а к ъ  к н и ж к а  
п р и н о р о в л ен а  к ъ  м узей ск и м ъ  к о л л ек ц ія м ъ , то  въ  и зл о ж ен іи  с т а т е й  
за м ѣ ч а е т с я  н ѣ к о т о р а я  о т р ы в о ч н о ст ь  и н еп р о п о р ц іо н а л ь н о сть . Н а п р и -  
м ѣ р ъ , в ъ  с т а т ь е  о к р о в е о б р а щ е н іи  с к а за н о  о т о м ъ , ч то  к р о в ь  в ъ  
т ѣ л ѣ  ч ел о в ѣ к а  за к л ю ч е н а  в ъ  к р о в ен о сн ы х ъ  с о с у д а х ъ , и м ѣ ю щ и х ъ  
с о к р а т и м ы я  стѣ н к и  и ч то  о н а  д в и ж е т с я  в ъ  э т и х ъ  с о с у д а х ъ . З а  
т ѣ м ъ , послѣ  с х е м а т и ч е с к а г о  о б ъ я с н е н ія  д ѣ й с т в ія  с е р д е ч н а г о  н а с о с а ,  
и зл о ж ен о  с т р о е н іе  с е р д ц а , е г о  д е я т е л ь н о с т ь  и н ѣ к о т о р ы я  б о л е з 
н ен н ы й  е г о  р а з с т р о й с т в а . В ъ  с т а т ь е  о п и т а н іи  р а з с м а т р и в а е т с я

*



п и щ е в а р е н іе  ( с т р о е в іе  з у б о в ъ , и и т а т ел ы іы я  т ѣ л а , п и щ ев ар и тел ь н ы й  
ж е л е зы  и п и щ е в а р е н іе )  и д ы х а н іе  (л е г к ія , д ы х а т е л ь н ы я  д в и ж ен ія )^  
О б о  в с е м ъ  п ер еч и сл ев н о м ъ  г о в о р и т ся  к р а т к о , но я сн о  и пр осто . В о  
в тор ом ъ  о т д ѣ л ѣ  р а зсм а т р и в а ю т ся : п р о ц е с с ъ  в ы д ѣ л е н ія  легким и у г л е -  

к и сл а г о  г а з а ,  к а л а  —  к и ш еч н и к о м ъ , м очи— п оч еч н ы м и  ж е л е за м и  и 
п о т а — потовы м и  ж е л е за м и . Р и сун к и  по б о л ь ш ей  ч а ст и  у д о в л е т в о р и 
т е л ь н ы е . Н е  с м о т р я  н а  н ѣ к о т о р у ю  н еп о л н о т у , к н и ж к а д а е т ъ  я с н о е  
и п р а в и л ь н о е  п р е д с т а в л е н іе  о н а и б о л ѣ е  д о с т у п н ы х ъ  д л я  н а б л ю д е н ія  
п р о ц е с с а х ъ  ч ел о в ѣ ч е ск а г о  т ѣ л а . Н. К.

Джонъ Морлей. В о с п и т а т ел ь н о е  з н а ч е н іе  л и т е р а т у р ы . Н ер ев . с ъ  
а н г л ій с к а г о  Г о л ь д м е р ш т е й н а .

Д ж о н ъ  М о р л ей , а в т о р ъ  и зв ѣ с т н о й  р у с с к о й  ч и т а ю щ е й  п у б л и к ѣ  
р а б о т ы  о Р у с с о , н е б е з ы з в е с т н ы й  и п о л и т и ч еск ій  д ѣ я т е л ь  л и б ер а л ь 
н о й  п а р т ій  а н г л ій с к а г о  п а р л а м е н т а , в ы сту п и л ъ  н е д а в н о  с ъ  б р о ш ю 
р о й , з а г л а в іе  к о т о р о й  м ы  вы п исали в ы ш е. Р ѣ ч ь  в ъ  эт о й  с т а т ь !;  и д е т ъ  
п о  п ов оду  « н а р о д н ы х ъ  у н и в е р с и т е т о в ъ » , э т о г о  с и м п а т и ч н ѣ й ш а г о  
д в и ж е н ія  в ъ  А н гл іи , ш и р о к о  за х в а т ы в а ю щ а г о  и н т ер есы  н а р о д н а г о  
о б р а з о в а н ія  и в ъ  д р у г и х ъ  с т р а н а х ъ . « Н и  одн о  д в и ж е н іе ,— г о в о р и т ъ  
а в т о р ъ ,— н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  б о л ѣ е  р а зу м н о  д ем о к р а т и ч еск и м ъ , ч ѣ м ъ  
д в и ж е н іе ,  к о т о р о е  х о ч е т ъ  д а т ь  сѣ в ер н о м у  р у д о к о п у  или л о н дон ск ом у  
р а б о ч е м у  с т о л ь -ж е  т о ч н о е  и с т о л ь -ж е  о б ш и р н о е  з н а н іе , к а к ъ  е с л и 
б ы  о н ъ  п о б ы в а л ъ  в ъ  О к сф ор д ѣ  или К е м б р и д ж ѣ » . К а к о в а  роль ли
т е р а т у р ы  в ъ  э т о м ъ  н а р о д н о м ъ  о б р а з о в а н іи  и к а к о в о  в о сп и т а т ел ь н о е  
з н а ч е н іе  ея ?  О дн о в о з р а ж е н іе  п р о т и в ъ  ш и р о к а го  и з у ч е н ія  л и т е р а 
т у р ы  в с т р ѣ ч а е т с я  н а и б о л ѣ е  ч а ст о : г о в о р я т ъ , ч т о  о ч ен ь  т р у д н о  з а 
и н т е р е с о в а т ь  б о л ь ш о е  к о л и ч еств о  л ю д ей  в ъ  п р е д м е т а х ъ , к о т о р ы е ,  
п о в и д и м о м у , н е  и м ѣ ю т ъ  н и к а к о г о  п р я м о го  о т н о ш е н ія  к ъ  п р а к т и ч е
ск ой  р а б о т ѣ  п о в с е д н ев н о й  ж и зн и . М н о г іе  н е  х о т я т ъ  и з у ч а т ь  л и т е р а 
т у р у  дл я  н е я  са м о й  или в о о б щ е  и з у ч а т ь  ч т о -б ы  т о  ни бы л о , н е  
и м ѣ ю щ ее  в и д и м а г о , п р я м о го  в л ія н ія  н а  ж и зн ь  к а ж д а г о  д н я .  Б л и 
ж а й ш е е  п р и б л и ж е н іе  в к у са  к ъ  л и т е р а т у р ѣ  с к а зы в а е т с я  в ъ  и з в ѣ с т -  
ном ъ  с п р о с ѣ  н а  о б у ч е н іе  и с т о р іи  с ъ  н ѣ к о т о р о й  гіримѣсью  с о в р е м е н 
н о й  пол итики. К о р о ч е  г о в о р я , с п р о съ  н а  л и т е р а т у р н о е  о б р а з о в а н іе  
о ч ен ь  н ев ел и к ъ  (с т р . 1 1 — 1 2 ) .

Д ж о н ъ  М орлей вни м ательно р а з с м а т р и в а е т ъ  эт о  в о з р а ж е н іе  и 
п р и х о д и т ъ  к ъ  в ы в о д у , р а н ь ш е  е щ е  в ы с к а за н н о м у  Н ь ю м а н о м ъ , ч т о  
« ц ѣ л ь  л и т е р а т у р н а г о  в о с п и т а н ія — п о п р а в и ть  у м ъ , с д ѣ л а т ь  е г о  б о л ѣ е  
у т о н ч ен н ы м ъ , д а т ь  ем у  в о зм о ж н о ст ь  п он и м ать  и п е р е р а б а т ы в а т ь  з н а 
н ія ,  д а т ь  е м у  в л а сть  н а д ъ  своим и с п о с о б н о ст я м и , г и б к о с т ь , м е т о д ъ ,  
к р и т и ч еск у ю  т о ч н о ст ь , пр ав и л ь н ость  и в ы р а зи т е л ь н о с т ь » . «За н и м а я сь .



-л и тер а т у р о й ,— у т в е р ж д а е т ъ  а в т о р ъ ,— вы  и зу ч и т е  са м у ю  в а ж н у ю  ч а ст ь  
и с т о р іи . З н а н іе  л и т е р а т у р ы  д а е т ъ  у с т о й ч и в о ст ь  и к р ѣ п о с т ь  х а р а к 
т е р у , о н о  д а е т ъ  н а м ъ  в з г л я д ъ  н а  т о т ъ  б а з и с ъ , н а  к о т о р о м ъ  м ы  
с т о и м ъ . О на с о з д а е т ъ  п р очн ую  оп ор у  п о зн а н ія  п р о ш е д ш и х ъ  д ѣ л ъ ,  
о н а  у ч и т ъ  н а с ъ  и з а щ и щ а е т ъ  п р о ти в ъ  в о зм о ж н о ст и  б ы т ь  з а х в а ч е н -  
н ы м ъ  в р а с п л о х ъ  или о б м а н у ты м и  со б ы тія м и »  (с т р . 3 2 ) .  К р о м ѣ  р а з 
н ы х ъ  у т ѣ х ъ  ж и зн и , сам ая  л у ч ш а я  в ещ ь для с ч а ст ь я  и  для  д о л г а —  
с т р ем и т ь ся  ж и т ь  в ъ  о б и х о д н о й  ж и зн и  « с ъ  р а зу м н ы м и  м ы слям и и  
с п р а в е д л и в ы м и  ч у в ст в а м и . Л и т е р а т у р а  п о м о га етъ  н а м ъ  б о л ѣ е , ч ѣ м ъ  
в с я к ія  д р у г ія  з а н я т ія ,  в ъ  н а и б о л ѣ е  ж ел а т ел ь н о м ъ  ед и н ен іи  с ъ  м у д 
р ы м и  м ы слям и и д о б р ы м и  ч у в ст в а м и » ... Т а к о в а  т о ч к а  з р ѣ е ія  н а  
о б щ е  п о с т а в л ен н ы й  Д ж он ом ъ  М о р л е еи ъ  в о п р о еъ  о в о сп и т а т ел ь н о м ъ  
з н а ч е н ій  л и т е р а т у р ы . К ъ  с о ж а л ѣ н ію , п е р е в о д ъ  н а зв а н н о й  нам и б р о 
ш ю р ы  в о  м н о ги х ъ  м ѣ с т а х ъ  в есьм а  н еу д о в л ет в о р и т ел ен ъ .

И. Ж.

Сборникъ избранныхъ произведеній А. С. Пушкина дл я  ш к о л ъ . Со 
с т а т ь е й  о П у ш к и н ѣ  и с ъ  п р и м ѣ ч а н ія м і^  Н . Ѳ. Бунакова. И зд . ж у р н . 
« Р у сс к ій  н ач ал ьн ы й  у ч и т ел ь » . С пб. 1 8 9 9  г .

С р е д и  м н о г о ч и сл е н н ы х ъ  и з д а н ій  по п ов оду  1 0 0 -л ѣ т ія  р о ж д е н ія  
в ел и к а г о  п о э т а , у к а з а н н а я  нами к н и га  р ѣ ш и т ел ь н о  п р ед с т а в л я ет ъ  
о д и н ъ  и з ъ  н а и б о л ѣ е  у д а ч н ы х ъ  с б о р н и к о в ъ  л у ч ш и х ъ  п р о и зв ед е н ій  П у ш 
к и н а  в ъ  п ол н ом ъ  т е к с г ѣ  или в ъ  о т р ы в к а х ъ , к отор ы я  с в я за н ы  м е ж д у  
со б о ю  к р а т к и м ъ  и з л о ж е н іе м ъ  п р о п у щ ен н а г о . П р о и зв ед е н ія  в ы б р а н ы  
у м ѣ л о , и зл о ж ен іе  и п р и м ѣ ч а н ія  о т л и ч а ю т ся  к р а т к о сть ю  и я с н о ст ь ю . 
К р о м ѣ  2 0  п р ек р а сн ы х ъ  с т и х о т в о р ен ій  п о э т а , в ъ  «С бор н и к ѣ »  п ом ѣ -  
іц ен ы : « С к а зк а  о  д а р ѣ  С а л т а н ѣ »  (с ъ  небол ьш и м и п р оп уск ам и ), « У т о п -  
л е н н и к ъ » , « Г а л у б ъ » , « П ѣ сн ь  о в ѣ щ е м ъ  О л ег ѣ »  (в ъ  п р и м ѣ ч ан іи  п о -  
м ѣ щ ен ъ  с о о т в ѣ т с т в у ю щ ій  о т р ы в о к ъ  и з ъ  « Л ѣ топ и си  Н е с т о р а »  и п е 
р е в о д ъ  е г о  н а  со в р ем ен н ы й  я з ы к ъ ) , « П о л т а в а »  ( с ъ  п р оп уск ам и ), « К а 
п и т а н ск а я  д о ч к а »  (п р о п у ск и  зд ѣ с ь  зн а ч и тел ь н ы , т а к ъ  к а к ъ  а в т о р ъ  
с т р ем и л с я  к ъ  в о зм о ж н о  м ен ь ш ем у  о б ъ е м у  с б о р н и к а , п р е д н а зн а ч е н -  
н а г о  д л я  ш к о л ъ ). Д а л ѣ е  с л ѣ д у ю т ъ  с ц ен ы  и з ъ  « Б о р и с а  Г о д у н о в а » :  
п е р в а я  в ъ  К р ем л ев ск и х ъ  п а л а т а х ъ , в ъ  к ел ь ѣ  Ч у д о в а  м о н а ст ы р я , т р и  
с ц е н ы  в ъ  ц а р ск и х ъ  п а л а т а х ъ  (Д о с т и г ъ  я  в ы с ш е й  вл асти , Г о д у н о в ъ  
с ъ  д ѣ т ь м и , см ер ть  Г о д у н о в а ), п о с л ѣ д н я я  с ц е н а  у б іе н ія  д ѣ т е й  Б о р и с а ,  
о ст а л ь н ы я  с ц е н ы  п е р е д а н ы  в ъ  с ж а т о м ъ  п е р е с к а з ѣ . И з ъ  « Ы Ь д н а го  
В с а д н и к а »  в зя т ы  стр о ф ы , оп и сы в а ю щ ія  П е т е р б у р г ъ , и з ъ  « Е в г е н ія  
О н ѣ г и н а » —  т ѣ  м ѣ с т а , в ъ  к о т о р ы х ъ  х а р а к т е р и зу ю т с я  к а р т и н ы  р у с с к о й  
п р и р о д ы  и ж и зн и . В ъ  н а ч а л ѣ  « С бор н и к а»  п о м ѣ щ ен а  п р ек р а сн о  с о 
с т а в л е н н а я  г . Б у н а к о в ы м ъ  б іо г р а ф ія  П уш кина: о н а  н а п и с а н а  к р а т к о ,  
в ы р а зи т е л ь н о  и за м ѣ ч а т ел ь н о  п р о ст о  и и зя щ н о . Д ля  о б р а з ц а  т о г о ,



к а к ія  п р и м ѣ ч а н ія  п р и в о д и т ъ  с о с т а в и т е л ь , п о зв о л я е м ъ  с е б ѣ  в ы п и с а т ь  
н еб о л ь ш у ю  за м ѣ т к у  е г о  к ъ  б а л л а д ѣ  « У т о п л ен н и к ъ > . В о т ъ  она: < С о-  
д е р ж а н іе м ъ  д л я  р а з с к а з а  п осл уж и л о  н а р о д н о е  п р е д а н іе .  В ъ  э т о м ъ  
п р е д а н іи  в ы р а ж а е т с я  н а р о д н о е  в ѣ р о в а н іе , ч т о  п о г р е б е н іе  у с о п ш а г о  
е с т ь  н р а в ст в еп н ы й  д о л г ъ  в с я к а г о  ч ел о в ѣ к а , и ч т о  ук л он ен іе  о т ъ  
н р а в с т в е н н а г о  дол га  н е и з б ѣ ж н о  в л е ч е т ъ  з а  с о б о ю  н а к а з а н іе .  П ри -  
ч и н о й -ж е  т а к о г о  у к л о н е н ія  о т ъ  н р а в с т в е н н а г о  д о л г а  з д ѣ с ь  п р е д 
с т а в л я е т с я  т о т ъ  с т а р ы й  с у д ъ , к о т о р ы й  д ѣ й с т в о в а л ъ  у  н а с ъ  д о  « С у -  
д е б н ы х ъ  У с т а в о в ъ »  А л ек са н д р а  І І - г о  (с т р . 2 7 ) .

В ъ  « С б о р н и к ѣ »  около 1 9 0  с т р а н и ц ъ , и з д а в іе  о т л и ч а е т с я  ак к у 
р а т н о ст ь ю , б у м а г а  и ш р и ф т ъ  х о р о ш и , ц ѣ н а  с а м а я  у м ѣ р ен н а я : н а  
о б л о ж к ѣ  зн а ч и т с я , ч то  ц ѣ н а  к н и ги  д л я  ш кол ъ  2 0  к ., в ъ  о т д ѣ л ь н о й  
п р о д а ж ѣ  3 0  коп. И. Ж .

А. Ш в ей ц еръ . «П ол н ы й  к у р с ъ  эл ем ен тар н ой  р у сск о й  г р а м м а т и к и  и 
п и сь м ен н ы я  г р а м м а т и ч ес к ія  у п р а ж н е н ія . П р е и м у щ ес т в ен н о  дл я  у ч а 
щ и х с я  т ѣ х ъ  м ѣ с т н о с т е й , в ъ  к о и х ъ  н а с е л ен іе  н е  к о р ен н о е  р у сск о е .  
1 8 9 9  г .  С п б .-В а р ш а в а . Ц . 4 0  к.

В ъ  1 8 9 4  г о д у  м ы  о ста н а в л и в а л и  в н и м а н іе  ч и т а т е л я  « Р у с с к .  
Ш к о л ы »  н а  д о б р о с о в ѣ с т н о м ъ  т р у д ѣ  г . Ш е л ь д е л я  « М е т о д и ч е с к о е  
р у к о в о д ст в о  д л я  п ер в о н а ч а л ь н а го  о б у ч е н ія  р у сск о м у  я зы к у  в ъ  инород-  
ческихъ школахъ» . « В ъ  п р о т и в о п о л о ж н о ст ь  г р а м м а т и ч е с к о м у » , а в т о р ъ  
н а з в а л ъ  свой  м е т о д ъ  « в а т у р а л ь н ы м ъ » , « р е а л ь н ы м ъ » . П р е п о д а в а н іе  
р у с с к а г о  я зы к а  в ъ  этом ъ  с л у ч а ѣ  с ъ  с а м а г о  п е р в а г о  м ом ен т а  д о л ж н о  
о сн о в ы в а т ь ся  н а  н е п о с р е д с т в е н н о м ъ  о зн а к о м л е н іи  у ч ен и к о в ъ  с ъ  
и зв ѣ ст н ы м ъ  п р е д м е т о м ъ , с ъ  е г о  св ой ств ам и , д о л ж н о  б ы т ь  тѣсна 
связано съ выслушиваніемъ и втовариваніемъ русскихъ словъ безъ содѣй-  
ствія родною языка.

П о  с в и д ѣ т ел ь ст в у  г . Ш е л ь д е л я , « р еа л ь н ы й  м е т о д ъ »  с ъ  у с п ѣ х о м ъ  
п р а к т и к о в а л ся  в ъ  О д ес ск о м ъ  о к р у г ѣ , г д ѣ  у ч ен и к а м и  являл ись  д ѣ т и  
яѣмецкихъ к о л о н и ст о в ъ . Н о  н а ш е  о т е ч е с т в о  и з о б и л у е т ъ  разл и ч н ы м и  
и н о р о д ц а м и . В ъ  ч и с т о м ъ  св о ем ъ  в и д ѣ  р еа л ь н ы й  или е с т е с т в е н н ы й  
м е т о д ъ , д у м а е т с я , и п р и м ѣ н и м ъ  в ъ  т ѣ х ъ  и м ен н о  ш к о л а х ъ , г д ѣ  о б у 
ч а ю т с я  д ѣ т и  с ъ  р о д н ы м ъ  я зы к о м ъ , ни м ало н е  о б р а т и в ш и м ся  в ъ  
мертвый. Н о  и м ѣ ю т ся  у н а с ъ  и д р у г іе  и н ор одц ы : н а р о д н о с т ь  и х ъ  
с п р а в е д л и в о  ч и с л и т ь  з а  со б о ю  б о г а т ѣ й ш у ю  старую л и т е р а т у р у , т о г д а ,  
к а к ъ  собственный оісивой я зы к ъ  п оч ти  со в сѣ м ъ  у т р а ч е н ъ . Т а к о в ы  
е в р е и . О б у ч а я  р у с с к а г о  м альчи ка н ѣ м едк ом у или ф р а н ц у зск о м у  я зы к у  
по с т р о г о  е с т е с т в е н н о м у  м е т о д у , в ы , н а в ѣ р н о , д о б ь е т е с ь  и з в ѣ с т н ы х ъ  
р е з у л ь т а т о в і  Н о  у м ѣ с т е н ъ -л и  т а к о й  м е т о д ъ  о б у ч е н ія  в ъ  ш к о л ѣ ,  
г д ѣ  е в р е й -у ч е н и к ъ  (п р а в д а , п о л ь зу я сь  п о  в р е м е н а м ъ  и св ои м ъ  жар-



ономъ)  и г о в о р и т ъ , и д у м а е т ъ  о б ъ  и н ы х ъ  п р е д м е т а х ъ  прям о по-русски ? 

И г. Ш в е й ц е р ъ , со ст а в и т ел ь  к н и ж к и  для инородцевъ, с л ѣ д у е т ъ  о б ы к 
н о в ен н о м у  « г р а м м а т и ч еск о м у »  м е т о д у . Н о , к ъ  с о ж а л ѣ н ію , г . ІН в е й -  
ц е р ъ  в о з л а г а е т ъ  у ж е  сл и ш к ом ъ  б о л ы н ія  н а д е ж д ы  н а  г р а м м а т и к ѵ  
П о е г о  д о в о л ь н о  р и ск о в а н н о м у  м н ѣ нію , и н о р о д ц ев ъ  н а д о  к а к ъ  м ож но  
р а н ь ш е  и б о л ь ш е п одк ар м л и в ать  гр ам м ати к ой .

М ы  с о в ер ш е н н о  н е  р а з д ѣ л я е м ъ  в зг л я д а , ч то  огр о м н ы й  д о г м а т и -  
ч еск ій  м а т ер іа л ъ  по ч а ст и  гр ам м ати к и  ц ѣ л е с о о б р а з е н ъ  д л я  и н о р о д -  
ч е с к и х ъ  ш к о л ъ . В с е  возможное с д ѣ л а е т ъ  о д н а  тол ьк о п р а к т и к а , 
б е с ѣ д ы  и ч т е н іе . Д л я  п р о р а б о т к и -ж е  н а  п и сьм ен н ы хъ  у п р а ж н е н ія х ъ  
х о т я -б ы  о д н о г о  глагола по к н и ж к ѣ  г . Ш в е й ц е р а ,— п р о р а б о т к и  м а л о -  
м альски п р о и зв о д и т ел ь н о й ,— п о т р еб н а  ц ѣ л а я  уйм а в р ем ен и , и н е  м а 
лый т р у д ъ , п о л о ж ен н ы й  а в т о р о м ъ  н а зв а н н о й  гр а м м а т и к и , п р и н ес ет ъ  
св о и  п л оды  р а з в ѣ  в ъ  т о м ъ  см ы сл ѣ , ч т о  к н и ж к а  г . Ш в е й ц е р а  п о со -  
б и т ъ  ин ом у, к а к ъ  с п р а в о ч н и к ъ . Н о и т у т ъ  п р ія т н ѣ е  б ы л а -б ы  б о л ь 
ш а я  б е з у п р е ч н о с т ь  т е к с т а . К ъ  н елегк ой  з а д а ч ѣ  с и с т е м а т и за ц ій  и 
о п р е д ѣ л е н ія  м н о г о ч и сл ен н ы х ъ  г р а м м а т и ч ес к и х ъ  тер м и н ов ъ  и  поло
ж е н ій  а в т о р ъ  о т н о с и т с я  с т а р а т е л ь н о  и с ер ь езн о , о д н а к о  э т о  не в с е г д а  
и ем у  у д а е т с я .  В ъ  и н ы х ъ  о б о б іц е н ія х ъ  и за м ѣ ч а н ія х ъ  г . Ш в е й ц е р ъ  
о б н а р у ж и в а е т ъ  с к о р ѣ е  р ѣ ш и т е л ь н о ст ь , н еж ел и  научную у б ѣ д и т е л ь -  
н о с т ь . В о зь м ем ъ  н ѣ ск о л ь к о  п р и м ѣ р о в ъ , д о к а з ы в а ю щ и х ъ , ч т о  кн и ж к а  
а в т о р а  н у ж д а е т с я  в ъ  у с о в е р ш е н с т в о в а н ія х ъ . Н а  стр . 1 5  «уменьши- 
тельныя дѣлятся н а  ласкателъныя и уничиоюителъныя, в ы р а ж а ю щ ія  
п р е з р ѣ н іе » , и в ъ  п осл ѣ дн ю ю  к а т е г о р ію  довольн о см ѣ л о о т н есен о  и 
слово дубина. Р а з в ѣ  ин я в л я е т ся  т у т ъ  суф ф и к сом ъ  уменьшительныхъ? 
н а  стр . 2 4 : « с о л н ц е — м н. ч. солнцы»; н а  ст р . 2 7 :  «спустя* о к а зы 
в а е т с я  п р ед л о го м ъ ; н а  ст р . 3 3  и с л ѣ д . с т е п е н и  с р а в н е в ія  н а  п р и м ѣ -  
р а х ъ  т о л к у ю т ся  ч е р е з ч у р ъ  св о б о д н о : « д а л е к ій , д а л ь н ѣ й ш ій , с а м ы й  
д а л е к ій »  и « д а л е к ъ , д а л ѣ е , д а л ь ш е , сам ы й д а л е к ій » , « г у с т о й , б о л ѣ е  
г у с т о й , г у с т ѣ й ш ій , г у с т ъ , г у щ е , оч ен ь  г у с т ъ »  и т .  д .;  н а  ст р . 5 7  
е д в а -л и  у д о б о п о н я т н о  п о я сн я ет с я , ч то  « п р и ч а с т іе  е с т ь  о т гл а го л ь н о е  
п р и л а г а т ел ь н о е  и о з н а ч а е т ъ  признакъ предмета сообразно съ его дѣй- 
ствіемъ; н а  с т р . 5 0  « б у к в а  д п е р е х о д и т ъ  в ъ  ж, з ,— п о г р е ш н о с т ь  
в ъ  в ы р а ж е н іи  д л я  у ч е б н и к а  н еп р о ст и тел ь н а я ; н а  с т р . 6 1 :  « г л а г о л ъ  
болѣтъ т а к ж е  и м ѣ ет ъ  д в о я к о е  н а с т о я щ . в рем ., но з н а ч е н іе  д в у х ъ  э т и х ъ  
ф о р м ъ  р а зл и ч н о е: 1 ) бол ѣ ю  (б о л ь н о й ), б о л ѣ еш ь  (ч ѣ м ъ ?  головой , з у 
бам и); 2 )  я болю, бол и ш ь , б о л и т ъ  и т. д .  (ч л ен ъ  к а к о й -н и б у д ь  б о -  
л и тъ : г о л о в а )» .— в ъ  к н и ж к ѣ  д л я  и н о р о д ц ев ъ  о собл и в о  п о л езн о  у д е р 
ж и в а т ь с я  о т ъ  и зл и ш н я г о  ф и л о л о ги ч еск а го  т в о р ч е с т в а  в ъ  т а к о м ъ  
в к у сѣ ; н а  с т р . 6 3 :  « ч а щ е  в с ег о , п р и бав л я я  п р е д л о г ъ  к ъ  к а к о м у -  
н и б у д ь  п р о ст о м у  г л а г о л у , мы и зм ѣ н я е м ъ  не только видъ его, но в ъ  
юькоторой с т е п е н и  (тольк о?) и е г о  значеніе» , — у ч е н и к ъ  при это м ъ



в ъ  пол ном ъ п р а в ѣ  д у м а т ь , ч то  р у с с к іе  г л а г о л ь н ы е  в и ды  в о д и л и сь  
г д ѣ -т о  в ъ  п р и р о д ѣ , и н а ш ъ  с о о т е ч е с т в е н н и к ъ  з а т ѣ м ъ  иногда п р и -  
р у ч а л ъ  и х ъ  д л я  о с м ы сл и в а н ія  н ѣ к о т о р ы х ъ  словъ; н а  стр . 6 9  к ъ  в ы -  
р а ж е н ію  по два ч ел о в ѣ к а »  с д ѣ л а н а  в ы н оск а: «неправильный  в и н и 
т ел ь н ы й  п а д е ж ъ » ,— а  н е  л уч ш е-л и  б ы л о -б ы  у ч е н и к у -е в р е ю  (в ъ  е в р .  
я з. и м ѣ е т с я  двойственное ч и сл о ) к с т а т и  со о б щ и ть  к о е -ч т о  о  двойств . 
ч и сл ѣ  в ъ  с т а р о м ъ  р у сск о м ъ  я зы к ѣ ?  и т . д .

П и с ь м е н н ы я  у п р а ж н е н ія  у  г .  Ш в е й ц е р а  п о д о б р а н ы  в ъ  о б ы ч н о м ъ  
н ы н ѣ  р о д ѣ : д а н ъ  т а к ъ  н а зы в а ем ы й  зр и т ел ь н ы й  д и к т а н т ъ , п р е д л о 
ж е н ы  р а б о т ы  н а  п о д ы с к и в а н іе  п о д л е ж а щ а г о , с к а з у е м а г о , « м а т ер іа л ъ  
д л я  р а з б о р а »  и пр. Г . Ш в е й ц е р ъ  с о в ер ш е н н о  о с н о в а т ел ь н о  н е  п у 
с к а е т с я  в ъ  со ч и н и т е л ь с т в о , а  п о л ь зу е т с я  д л я  з а д а ч ъ  с в о и х ъ  г л а в -  
н ѣ й ш и м и  п о сл о в и ц а м и  или к о р о т ен ь к и м и  от р ы в к а м и  и з ъ  л у ч ш и х ъ  
л и т е р а т у р н ы х ъ  о б р а з ц о в ъ . А. Н алим овъ.

Б и бліотека  д ѣ т ск а г о  чтенія. « С е с т р а  м и л о с е р д ія » . П . А . С е р г ѣ е н к а .  
М оск в а  1 8 9 9  г .

М а л ен ь к а я  Т а н я  п р іѣ х а л а  с ъ  м а т ер ь ю  на к о р о т к о е  в р ем я  в ъ  ч у 
ж о й  г о р о д ъ , за б о л ѣ л а  кок л ю ш ем ъ , и т а к ъ  к а к ъ  н и к то ,— и р о д н а я  
т е т к а  е я , и х о зя и н ъ  г о ст и н н и ц ы , к у д а  он и  д о л ж н ы  бы л и п е р е ѣ х а т ь  
о т ъ  р о д  н ы х ъ ,— не х о т ѣ л ъ  д е р ж а т ь  б о л ь н у ю  д ѣ в о ч к у , б о я с ь  з а р а з ы ,  
т о  д ѣ в о ч к а  бы л а  п о м ѣ щ ен а  в м ѣ с т ѣ  с ъ  м а т ер ь ю  в ъ  бол ь н и ц у  при  
о б щ и н ѣ  с е с т е р ъ  м и л о с е р д ія . Б о л ѣ з н ь  б ы л а  т я ж ел а я ; Т а н я  ч у т ь  н е  
у м е р л а  и б ы л а  с п а с е н а  т ол ьк о  б л а г о д а р я  с а м о о т в е р ж е н н о м у  и у м ѣ -  
лом у у х о д у  к р отк ой , в с е г д а  печ ал ьн ой  с е с т р ы  м и л о сер д ія  К а л и т и н о й . 
Э т а  м о л о д а я , б о г а т а я  ж е н щ и н а  н е за д о л г о  п е р е д ъ  т ѣ м ъ  п о т ер я л а  
с в о е г о  е д и н с т в е н н а г о  р е б е н к а , в п ал а  в ъ  п о л н о е  у н ы н іе  и  е д в а  н е  
п о к о н ч и л а  с ъ  с о б о й . Д о к т о р ъ , л еч и в ш ій  е е ,  п о с о в ѣ т о в а л ъ  о б л е г ч и т ь  
с в о е  с т р а д а н іе  с о ч у в с т в іе м ъ  к ъ  ч у ж о м у  г о р ю , о б л е г ч е н іе м ъ  с т р а д а н ій  
д р у г и х ъ . П о  е г о  с о в ѣ т у , о н а  п о сту п и л а  в ъ  с ес т р ы  м и л о се р д ія . К ъ  
п ер в о й  с в о ей  больн ой— Т а н ѣ — о н а  п р и в я за л а сь  всей  д у ш о й  и в ы х о 
ди л а  е е . Р о д и т е л и  Т а н и  умоляли К а л и т и н у  п о ѣ х а т ь  с ъ  ни м и, ж и т ь  у  
н и х ъ  р а д и  п ол ю би в ш ей ся  ей  д ѣ в о ч к и , но о н а  о с т а л а с ь  в ъ  б о л ь н и ц ѣ , 
ч т о б ы  ж и т ь  д л я  д р у г и х ъ  с т р а д а ю щ и х ъ .

О б р а з ъ  с ес т р ы  м и л о сер д ія  о ч ен ь  си м п а т и ч е н ъ , при ч е м ъ  в ъ  н е м ъ  
н ѣ т ъ  ни м а л ѣ й ш ей  ф альш и и д ѣ л а н н о ст и ; с а м о о т в е р ж е н іе  е я  п р о 
я в л я е т с я  н е  в ъ  с л о в а х ъ , а  н а  д ѣ л ѣ , и не в ъ  к р у п н ы х ъ , б р о с а ю щ и х с я  
в ъ  г л а з а  п о с т у п к а х ъ , а  в ъ  е ж е д н е в н о й , м ал ен ь к о й , н е за м ѣ т н о й  д ѣ я -  
т ел ь н о ст и . В о о б щ е  р а з с к а з ъ  о ч ен ь  п р а в д и в ъ , п р о и зв о д и т ь  в п е ч а т л ѣ -  
н іе  о п и с а н ія  д ѣ й с т в и т е л ь н о  п е р е ж и т о г о  с о б ы т ія , н а п и с а н ь  п р о ст о  
и х о р о ш о . Е д и н с т в е н н ы м ъ  н е д о с т а т к о м ъ  е г о  я в л я е т ся  р а с т я н у т о с т ь :



х о д ъ  б о л ѣ зн и  д Є в о ч к и , с п о с о б ъ  е я  л е ч е н ія  д е н ь  з а  д н е м ъ  о п и с ы 
в а ю т с я  в о  в с ѣ х ъ  п о д р о б н о с т я х ъ  (т а к ъ  и к а ж е т с я , ч то  а в т о р ъ  дол 
ж е н ъ  б ы т ь  с а м ъ  д о к т о р о м ъ ) . О т ъ  т а к о й  р а с т я н у т о с т и  о с л а б л я е т с я  
в п е ч а т л ѣ н іе , к о т о р о е  д о л ж н а -б ы  п р о и зв ести  г л а в н а я  г е р о и н я  р а з 
с к а з а — с е с т р а  м и л о сер д ія . Н о  в н и м ан іе  ч и т а т е л я  бо л ь ш е в с е г о  о с т а 
н а в л и в а е т с я  н а  м аленькой  б о л ьн ой , н а  е я  к а п р и за х ъ , р а д о с т я х ъ , и  
о б р а з ъ  с а м о о т в е р ж е н н о й  с е с т р ы  м и л о сер д ія  б л ѣ д н ѣ е т ъ . Э то  с л и щ -  
к о м ъ  п о д р о б н о е  о п и са н іе  б о л ѣ зн и  д о л ж н о -б ы  сд Є л а т ь  р а з с к а з ъ  ск у ч 
ны  м ъ , о дн ак о  д ѣ т и  ч и т а ю т ъ  е г о  с ъ  у д о в о л ь с т в іе м ъ . В е р о я т н о ,  э т о  
п р о и с х о д и т ъ  о т т о г о , ч то  д л и н н о т ы  и зл о ж ен ія  в ы к у п а ю тся  и с к р ен -  
н и м ъ то н о м ъ  е г о .

Библіотека нашихъ дѣтей. Изд. Е. В. Лавровой и Н. А. Попова.
Б е р н е т ъ . (« С а р а  К р у » .  П о в ѣ ст ь . « В о р ъ  Э ди ф и ». Р а з с к а з ъ ) .  Ц ѣ н а  2 5  к.

О б а  п р о и з в е д е н ія , п о м ѣ щ ен н ы я  в ъ  этой  к н и ж к ѣ  с ъ  х о р о ш ен ь к о й  
о б л о ж к о й , о б щ е й  в с ѣ м ъ  д е ш е в ы м ъ  и з д а н ія м ъ  Л ав р ов ой  и П о п о в а , 
о т л и ч а ю т с я  в ы д а ю щ и м и ся  д о ст о и н ст в а м и . И  в ъ  п о в ѣ ст и , и въ  р а з -  
е к а з ѣ  д е й с т в у ю щ и м и  л и ц ам и  я в л я ю т ся  и скл ю ч ител ьны я д ѣ т и , п о -  
ст а в л ен н ы я  в ъ  особую  о б с т а н о в к у , мало с о о т в е т с т в у ю щ у ю  р е а л ь н о й  
ж и зн и . Х а р а к т е р ъ  д Є т є й , т о н ъ  рЄ ч ей , о с о б ен н о с т и  д Є тск о й  н а т у р ы  
п е р е д а н ы  с ъ  т а к о й  р еа л ь н о ст ь ю , н аи в н ой  т р о г а т ел ь н о с т ь ю  и п р осто
т о й , к а к а я  в с т р е ч а е т с я  только в ъ  а н г л ій ск о й  д Є т с к о й  л и т е р а т у р ѣ  
и за с т а в л я е т ъ  и в зр о сл ы х ъ  ч и т а т ь  эт и  п р о и зв е д е н ія  с ъ  и н т е р е с о м ъ .  
С о д е р ж а н іе  п о в Є сти  б о л Є е  р о м а н и чно и полно д Є й с т в ія , н еж ел и  с о 
в ер ш ен н о  п р о с т а я  ф а б у л а  р а з с к а з а . С а р а , д о ч ь  полковни ка К р у , п р и 
в е зе н а  и з ъ  И н д іи  в ъ  Л о н д о н ъ  и о т д а н а  в ъ  п а н с іо н ъ  м и сс ъ  М и н -  
ч и н ъ , г д Є  в ъ  н ач алЄ  е е  б а л о в а л и ; н о  к о г д а  о т е ц ъ  С ар ы  р а зо р и л ся  и  
у м е р ъ , ж и зн ь  е я  и зм е н и л а с ь . И зъ  лю бим ой в о с п и т а н н и ц ы  о н а  о б р а 
ти л ась  в ъ  сл у ж а н к у , к о т о р о й  пом ы к ал и  и г о р до ст ь  к о т о р о й  в ся ч еск и  
ст а р а л и сь  слом ить. Н о  м а л ен ь к а я  С а р а  х р а б р о  о т ст а и в а л а  свою  в н у т 
р ен н ю ю  н еза в и си м о ст ь  и б о д р о  п ер ен оси л а  ж и зн е н н ы я  н е в зг о д ы ,  
б л а г о д а р я  св оей  с п о с о б н о с т и  м еч там и  у к р а ш а т ь  п еч ал ьн ую  д е й с т в и 
т ел ь н о с т ь . П о  с ч а с т ь ю , с у д ь б а  б л а г о п р ія т с т в о в а л а  бЄ дной  д Є в оч к Є :  
п р ія т е л ь  о т ц а , в и н о в н и к ъ  е г о  р а з о р е н ія , впослЄ д с т в іє  р а з б о г а т Є в -  
ш ій . о к а з а л с я  с о с е д о м ъ  по д о м у . О н ъ  п р и н я л ъ  у ч а с т іе  в ъ  з а б р о 
ш ен н о й  дЄ вочк Є , е щ е  н е  зн а я , кто о н а , а  з а т е м ъ ,  у з н а в ъ , ч т о  э т о  
д о ч ь  е г о  д р у г а ,  у д о ч е р и л ъ  е е ,  и  м еч ты  С ар ы  о су щ е ст в и л и с ь . О на  
лю бим а, б о г а т а  и м о ж е т ъ  п о м о г а т ь  в с Є м ь . к то  с т р а д а е т ъ , т а к ъ  к а к ъ  
с т р а д а н іе  и н у ж д у  она н а у ч и л а сь  п он и м ать  в ъ  т я ж е л о е  врем я св оей  
ж и зн и . В зр о сл о м у  ч е л о в е к у  б р о с а е т с я  в ъ  г л а з а  н Є ск ол ь к о  н е п р а в д о п о 
д о б н о е  с т е ч е н іе  б л а г о п р ія т н ы х ъ  для С ары  о б с т о я т е л ь с т в ъ , но дл я  
д Є т є й  о т ъ  э т и х ъ  р о м а н и ч еск и х ъ  п о д р о б н о стей  р а з с к а з ъ  тольк о в ы -



игрываетъ въ интересѣ. Главнымъ центромъ разсказа является сама 
дѣвочка— живое, яркое лицо, талантливый, поэтическій, своеволь
ный, оригинальный ребенокъ, способный на упорное сопротивленіег 
способный на великодушный порывъ. Особенно хороша сцена, гдѣ 
голодная Сара і отдаешь купленный ею на найденныя деньги булки 
нищей дѣвочкѣ.

«Воръ Эдифи» — граціозный, трогательный разсказъ. Героиня его, 
маленькая Эдифь, —  нѣжная, наивная, любящая дѣвочка. Наслу
шавшись разсказовъ про воровъ, она жалѣетъ этихъ несчастныхъ 
людей, думая, что они лишены «преимуществъ образованія» и счи- 
таетъ необходимымъ относиться къ нимъ съ довѣріемъ и вежли
востью, какъ ко всякому человѣку, Въ отсутствіе отца ночью воръ 
забирается къ нимъ въ домъ, и Эдифь, боясь, чтобы онъ не раз- 
будилъ и не напугалъ мать, лаской проситъ его воровать поти
хоньку, указываетъ ему, что можно унести, проситъ не трогать лю- 
бимыхъ вещей отца и матери и приноситъ ему, вмѣсто того, всѣ 
свои драгоцѣнности. Воръ сначала удивленъ и грубо смѣется надъ 
странной дѣвочкой, затѣмъ задумывается, однако же все-таки со
вершаешь кражу. Но образъ кроткой самоотверженной дѣвочки за- 
палъ въ его душу, и когда его въ скоромъ времени арестовали, онъ 
добровольно возвратилъ Эдифи ея золотыя вещи. Мало того: черезъ 
нисколько времени послѣ того, какъ она навѣстила его въ тюрьмѣ, 
неизвѣстный человѣкъ принесъ ей въ подарокъ старинные часы съ 
надписью: «Маленькой козочкѣ» отъ ея друга и доброжелателя 
лорда Гальгернокъ Эдвардъ Альберъ де-Пенповиль»— подъ этимъ име- 
немъ представился воръ довѣрчивой дѣвочкѣ. Прелесть разсказа не 
столько въ сюжетѣ, сколько въ изображеніи милой дѣвочки. Вся 
сцена встрѣчи Эдифи съ воромъ ярко рисуетъ характеръ ребенка, 
ея серьезное, полное уваженія отношеніе къ вору, вѣра Эдифи, 
что онъ исполнитъ ея просьбу, готовность жертвовать всѣмъ для 
епокойствія матери; милая наивность, съ которой она убѣждаетъ 
вора оставить свое ремесло и сдѣлаться редакторомъ газеты, какъ 
ея папа,—все это дѣлаетъ образъ дѣвочки неотразимо-привлекатель
ный. Не прибѣгая къ обычному въ дѣтской литературѣ эффекту, 
не заставляя вора сразу раскаяться и измѣниться, авторъ все же 
умѣлъ показать, что ласка, довѣріе, чистота душевная и предан
ность могутъ оказать дѣйствіе даже на самую загрубѣлую душу.

Смѣло можно рекомендовать эту книжку для чтенія дѣтямъ 
лѣтъ 10— 12; она должна доставить имъ большое удовольствіе и 
произвести желательное впечатлѣніе.



Кругловъ, А. В. «Маленькимъ читателямъ». Разсказы въ прозѣ и 
стихахъ для дѣтей младшаго возраста. Ц. 35 к. Изд. Спиридонова 
М. 1899 г.

Новый сборникъ разсказовъ г. Круглова отличается веѣми до
стоинствами и недостатками, которые присущи провзведеніямъ этого 
плодовитаго автора. Но достоинства разсказовъ— любовное отношеніе 
ко всему окружающему, добродушіе, правильный простой языкъ—  
совершенно затемняются существенными, еще болѣе рѣзко выражен
ными недостатками: значительною долею искусственности, дѣланности, 
отсутствіемъ яркости и живости и въ темахъ, и въ изложеніи.

Содержаніе большей части разсказовъ взято изъ дѣтской жизни: 
какъ дѣвочка вообразила себя музыкантшей и играла на игрушечной 
скрипкѣ подъ аккомпаниментъ воя своей собачки; какъ проказила 
дѣтская любимица кошка Муська; какъ мальчикъ на себѣ испыталъ, 
что значитъ лишеніе свободы и поэтому рѣшилъ освободить пой
манную птичку; какъ собачка погубила любимую куклу. Темы, какъ 
видитъ читатель, все простыя, вполнѣ дѣтскія; но въ разсказахъ 
г. Круглова онѣ выходятъ какими-то4 слащавыми, придуманными и 
нисколько не занимательными.

Еще менѣе удачны разсказы въ стихахъ: «Обманувшаяся лиса», 
«Медвѣдь проказникъ», «Ѳединъ грошикъ»,—особенно послѣдній.

Для образчика поэзіи г. Круглова вотъ, заключительное четверо- 
стишіе: «Надо будетъ,— Ѳедя думаетъ,— разспросить мнѣ все у 
Сенюшки, какъ отецъ его тамъ въ городѣ отдаетъ для росту де
нежки!»—совсѣмъ пе по-дѣтски и не остроумно.

Такая искусственность, фальшивость особенно непростительна въ 
дѣтскихъ книгахъ, задача которыхъ— вносить въ чуткую, воспріим- 
чивую душу ребенка сѣмена свѣта и добра, а не затемнять и не 
засаривать ея, пріучая къ дѣланности и искусственности. Пусть 
дѣти читаютъ мало, но читаютъ исключительно хорошія вещи и 
научаются любить и уважать книгу. Читая-же произведенія, подоб
ный этимъ разсказамъ г. Круглова, дѣти могутъ пріобрѣсти только 
привычку читать для процесса чтенія.

Альфонсъ Доде. «Прекрасная Нивернеза».Переводъ съ французскаго
С. Круковской. Стр. 45. Ц. 80 к.

Этотъ хорошенькій разсказъ уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
былъ выпущенъ депіевымъ изданіемъ (въ 3 к.) Харьковскимъ Обще
ствомъ для содЪйствія народному образованію. Настоящее новое 
изданіе отличается отъ перваго только большею полнотою перевода, 
внѣшностью (напечатано на хорошей бумагѣ и украшено многими 
рисунками) и значительно болѣе высокою цѣяою— 30к.,вмѣсто 3-хъ к.



Фабула этого милаго разсказа очень не сложна. Лузо,—хозяинъ 
маленькаго стараго судна «Прекрасная Навернеза»,— будучи самъ 
бѣднякомъ, беретъ на воспитаніе брошеннаго на улицѣ крошку- 
мальчика, воспитываетъ его, какъ родного сына, а кроткій и любя- 
щій мальчикъ вносить въ пріютившую его семью много радостей и 
удовольствія. Мальчикъ подростаетъ и дѣлается помоіцникомъ своего 
воспитателя, какъ вдругъ получается извѣстіе, что отецъ мальчика 
нашелся: это—богатый плотникъ Можандръ, знакомый дядюшки 
Лузо. Юношу беретъ отецъ и отдаетъ въ лѣсное училище. Но юноша 
не можетъ привыкнуть къ школѣ, не можетъ забыть воспитавшей 
его семьи и привольной жизни на суднѣ. Онъ опасно заболѣваетъ, 
бредить только семьею Лузо, и Можандръ вызываетъ къ нему всѣхъ 
любимцевъ сына; юноша поправляется, женится на дочери Лузо, а 
самъ Лузо получаетъ отъ Можандра въ подарокъ новую «Прекрасную 
Нивернезу».

Написана повѣсть мастерскою рукою А. Доде, переведена хорошо 
и прочтется дѣтьми лѣтъ 10— 12 съ болыпимъ удовольствіемъ.

А, Гуммель. На крайнемъ сѣверѣ. (Фритьофъ Нансенъ) (№ 2 
журнала «Дѣтство»). Изд. Систематической библіотеки дѣтскаго 
чтенія. 1899. Ц. 15 к.

Книжка эта есть удачное, хотя и краткое изложеніе путешествія 
Ф. Нансена къ сѣв. полюсу. Авторъ сумѣлъ изъ обширнаго мате- 
ріала книги Нансена выбрать самое существенное и дать простую, 
наглядную и въ высшей степени рельефную картину странъ край- 
няго сѣвера и изображеніе тѣхъ трудностей, какія выпадаютъ на 
долю смѣльчаковъ, рѣшающихся проникать въ эту таинственную и 
интересную область. Книжка начинаетси краткимъ, но чрезвычайно 
вѣрнымъ описаніемъ природы крайняго сѣвера и условій жизни сѣ- 
верныхъ инородцевъ. Затѣмъ разсказывается краткая біографія 
Нансена и въ общихъ чертахъ излагается его путешествіе на «Фрамѣ» 
и на саняхъ къ сѣв. полюсу. Разсказъ производитъ большое впечат
лите и съ удовольствіемъ прочтется юными читателями, всегда 
способными безгранично увлекаться всякими проявленіями беззавѣт- 
ной отваги и нравственной красотою безкорыстнаго подвига.

Н. К.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
Изъ хроники народнаго образованія въ Западной Европѣ.

Народная школа въ Австрія.—Высшія начальныя школы въ Ліонѣ.—Конгрессъ 
повнѣ-школьному образованію въ Антверпенѣ.—25-ти-лѣтіе органиваціи Опіѵегвіѣу

Ехі;епзіоп в ъ  Кэмбриджѣ.

Въ январьскомъ и февральскомъ нумерахъ нѣмецкаго педагогическаго 
ж урнала «Иеие ВаЬпеп» за нынѣшиій годъ помѣщена статья, рисующая по- 

* ложеніе и судьбы народной школы въ Австріи за послѣднее двадцатипяти- 
лѣтіе. Статья эта представляетъ собою и звлеч ете  изъ сочиненія г. Франка 
«Австрійская народная школа съ 18 4 8  ш* 18 9 8  г .» , написаннаго по поводу 
представленной на юбилейной Вѣнской выставкѣ 1898  г. общей картины 
состоянія народной школы въ Австріи.

Статья начинается краткимъ историческимъ обзоромъ. По словамъ автора, 
за столѣтній періодъ ходъ развитія  народной школы въ Австріи приниыалъ 
четыре различныхъ направленія, соотвѣтствовавншхъ общему теченію госу
дарственной жизни Австріи. Первое начало вмѣшательству правительства въ 
ж изнь школы положилъ просвѣщенный абсолютизмъ въ лидѣ Маріи-Терезіи. 
«Школьный законъ Маріи-Терезіи ноставилъ въ обязанность государству за
боту объ элементарномъ образованіи дѣтей всѣхъ классовъ общества отъ
6-ти  до 13-ти лѣтъ. На основаній этого закона Іосифъ II  ввелъ принуди
тельное посѣщеніе школъ, что встрѣтило сопротивленіе к акъ  со стороны 
достаточныхъ классовъ, желавш ихъ самостоятельно распоряжаться образо- 
ваніемъ своихъ дѣтей, такъ и низш ихъ, которыя, не чувствуя потребности 
давать своимъ дѣтямъ образованіе, роптали на принужденіе. Поэтому, въ 
1805  году принудительное посѣщеніе школы было отмѣнено и школьный 
возрастъ ограниченъ (отъ 6-ти  до 12-ти  вмѣсто 13-ти). Въ начальныхъ на
родныхъ школахъ того времени дѣти обучались только Закону Божію, чте- 
нію, письму и счету; нѣсколько большее образованіе давали высшія народ
ныя школы (Н аирізсіш іеп); всѣ школы вообще носили конфессіональный ха
рактеръ».

Однако развитіе дѣла народнаго образованія шло медленно и къ  1 8 4 8  
году во многихъ областяхъ не было ни одной школы, а тамъ, гдѣ онѣ были, 
обученіе велось очень плохо. Чтобы помочь дѣлу, открывались воскресныя 
школы, а съ 1 8 1 6  года дополнительное образованіе было сдѣлано обяза- 
тельнымъ до 15-ти-лѣтняго возраста; несмотря на это, результаты были 
очень плохи, отчасти вслѣдетвіе неаккуратнаго посѣщенія школъ учениками, 
а отчасти вслѣдствіе краткости учебнаго времени (70  часовъ въ годъ). Над- 
зоръ за школами до 1848  года находился въ рукахъ духовенства, но въ 
этомъ году основано было особое министерство народнаго просвѣщенія, бла-



годаря дѣятельности котораго общее положеніе школы значительно улучш и
лось. Высшія народныя школы были преобразованы въ городскія (Вііг§ег- 
зсЬиІеп) съ четырьмя классами, въ программу которыхъ было введено пре
подаваніе реальныхъ знаній, рисованія и иностранныхъ языковъ; образова
ніе учителей было нѣсколько повышено, содержаніе школъ въ тѣхъ мѣстно- 
стя х ъ , гдѣ не препятствовало этому духовенство, возложено было на общины; 
въ надзорѣ за школами, кромѣ духовенства, начали принимать участіе и 
свѣтскіе чиновники.

Но наступивш ая реакція вскорѣ оказала вліяніе на жизнь школы: клиръ 
опять получилъ большое значеніе въ  школьныхъ дѣлахъ, свобода учи
телей была стѣснена; учительскія собранія и союзы могли на своихъ 
конференціяхъ заниматься только дѣлами мѣстной школы, а общіе учитель- 
ск іе  съѣзды были совершенно запрещены. Окончательное верховенство клира 
въ школьномъ дѣлѣ было установлено конкордатомъ 18 5 5  года. Все обу
ченіе въ народныхъ школахъ должно было быть проникнуто духомъ като
лической религіи. Изъ учебнаго матеріала, учебныхъ программъ, до крайности 
съуженныхъ, исключалось все противорѣчащее католическому вѣроученію. 
Обученіе Закону Божію было предоставлено исключительно духовенству, ему- 
ж е принадлежалъ полный контроль надъ школьными учителями.

Новая реформа школы произведена была въ 1867  году. Послѣ битвы 
при Кениггрецѣ Австрія убѣдилась въ значеній народнаго образованія, какъ  
средства поднятія умственнаго и экономическаго уровня страны. Въ основ- 
аы хъ законахъ  1867  г. была признана свобода образованія подъ непосред- 
ственнымъ руководствомъ государства. О религіозномъ образованіи должна 
заботиться церковь или редигіозная община, но свѣтское образованіе должно 
быть независимо отъ вліянія клира. На этихъ основаніяхъ былъ изданъ имперскій 
школьный законъ 1869  г .,  касавш ійся организаціи народной школы, ея обя
занностей, сферы дѣйствія общины, округа и области, а такж е провозгла- 
ш авшій отдѣленіе отъ церкви школы, которая признавалась свѣтскою. Въ 
учебный планъ народной школы было введено преподаваніе реальныхъ зна
ній, рисованіе, гимнастическія упражненія и рукодѣліе для дѣвочекъ. Срокъ 
обязательн ая  обученія былъ увеличенъ до 8-ми лѣтъ, для окончаніи курса школы 
поставлены обязательный минимальныя требованія. Содержаніе ш колы  было 
возложено на общины, которыя пользовались субсидіей въ  случаѣ нужды. 
Было обращено вниманіе и на подготовку учителей, для чего были учре
ждены правительствомъ спеціальныя учебныя заведенія съ четырехгодовымъ 
курсомъ и со школой для практическихъ занятій.

Съ тѣхъ  поръ клерикальная партія вступила въ борьбу изъ-за школы, 
съ тѣхъ поръ начался В сЫ каш рГ, продолжающійся до настоящаго времени. 
До 1876  года австрійская народная школа развивалась благополучно. Но въ 
1 8 7 4  г . разразился въ  Австрія тяжелый экономическій кризисъ; народъ по- 
терялъ вѣру въ стоявшую во главѣ правительства прогрессивную партію; 
к ъ  тому-же школьные налоги, при нлохомъ экономическомъ состояніи страны, 
казались населенно слпшкомъ обременительными, а 8-ми-лѣтній срокъ по- 
сѣщ енія школы слишкомъ продолжительными Клерикальная партія восполь
зовалась этимъ положеніемъ дѣла и послѣ долгой борьбы все-же настояла 
на томъ, чтобы обязательное посѣіценіе школы сократить до 6-ти-лѣтняго 
срока, послѣ чего дѣти, не достигшія 14 ти-лѣтняго возраста, могутъ посѣ- 
щ ать повторительныя или дополнительныя школы, занимаясь только по 4 дня 
в ъ  недѣлю. Затѣмъ, все же подъ вліяніемъ клерикальной партій, въ 1883



году былъ изданъ законъ, который ограничивалъ цѣли народной школы 
отдѣлялъ отъ нея городскія школы, преобразованный въ самостоятельный 
трехклассныя училища, причемъ завѣдываніе подобными школами предоста
влялось только тѣмъ изъ учителей, которые могли представить доказатель
ства своей правоспособности преподаванія Закона Божія того вѣроисповѣда- 
нія, къ  которому принадлежало большинство учащихся данной школы. Но 
клерикалы  не удовлетворились этимъ и не успокоились до сихъ поръ.

Въ 1 8 8 8 -м ъ г . эта партія внесла въ парламентъ запросъ по поводу школь
наго закона и требовала конфессіональной школы, исключенія изъ программъ 
реальны хъ знаній, шестилѣтняго обязательна™ обученія и права надзора духо
венства за школой; то-же повторилось и въ 1890-м ъ г. Наконецъ, несмотря 
на то, что стремленія клерикальной партій встрѣчали противодѣйствіе со 
стороны правительства, и въ 1897-м ъ  году она снова внесла въ  парламентъ 
требованіе измѣненій въ  школьномъ законѣ, а именно— раздѣленіе учени
ковъ по исповѣданіямъ или національностямъ, уменыпеніе числа лѣтъ обя
зательна™  обученія до 7-ми и даже до 6-ти, опредѣленіе числа уроковъ 
Закона Вожія и т. п. Еромѣ того для достиженія своей цѣли клерикалы 
избрали и другой путь: они дѣятельно увеличиваютъ число конфессіонодь- 
ныхъ школъ и частныхъ школъ, содержимыхъ монастырями, конгрегаціями 
и духовными союзами. Этимъ союзамъ противостоять либеральные учитель- 
скіе союзы, которые работаютъ съ большой энергіей, и борьба за школу въ 
Австріи продолжается. х

Современное состояніе народной школы въ Австріи не вездѣ одинаково. 
Въ областяхъ съ плохимъ экономическимъ положеніемъ, или тамъ, гдѣ нѣтъ 
достаточна™ числа учительскаго персонала, требованія закона не выполня
ются на дѣлѣ. Т акъ , въ  Галиціи, въ 1890-м ъ  году, 800  школъ не имѣли 
учителей и 4 0 .0 0 0  дѣтей не получали никакого образованія. Да и вообще 
изъ  числа всѣхъ школъ Австріи въ 1890-м ъ  году 59°/о приходилось на одно- 
классны я, большинство которыхъ страдало переполненіемъ и недостаткомъ 
учебныхъ пособій. Дополнительный школы (Б'огШ1сІип§88с1іи1ен) также раз
лично поставлены въ различныхъ областяхъ имперіи.

Къ сожалѣнію, авторъ указываемой статьи ограничивается этимъ крат- 
кимъ замѣчаыіемъ и не даетъ никакихъ свѣдѣній о положеній дополнитель- 
ныхъ школъ въ Австріи; между тѣмъ школы этого рода представляють осо
бый интересъ, такъ  какъ  въ учрежденій ихъ видно стремленіе не ограни
чивать дѣло народнаго образованія одной начальной школой, а  вести его 
дальше. Это же стремленіе выраж ается и въ организаціи высшихъ началь
ныхъ школъ, которыя въ нѣкоторыхъ странахъ западной Европы развились, 
только недавно. Такъ, во Францій только въ 1878-м ъ  году въ первый разъ 
въ бюджетъ былъ внесень расходъ въ 1 1 0 .0 0 0  франковъ на содѣйствіе 
общинамъ въ открытіи высшихъ народныхъ школъ. Къ 1897-м ъ  году эта 
статья расхода возросла уже до 2 .3 2 7 .1 2 0  франковъ. Только въ  1886-м ъ 
году былъ изданъ органическій законъ, оффиціально признававшій эти школы.
Въ настоящее время во Францій считается 293  высшихъ начальныхъ школъ 
(ёсоіез ргішаігез зирегіеигез) съ болѣе чѣмъ 3 0 .0 0 0  учащихся, изъ которыхъ 
2 1 .5 0 0  мальчиковъ и около 9 .0 0 0  дѣвочекъ. Эти школы, въ которыя по
ступаю ть дѣти 12— 13-ти лѣтъ , по окончаніи ими курса начальной школы, 
не профессіональныя, а общеобразовательныя; онѣ пополняютъ и расш и- 
ряютъ полученные дѣтьми въ  начальныхъ школахъ начатки образованія и 
не преслѣдуютъ никакихъ прямыхъ утилитарныхъ цѣлей.



Въ октябрьской книжкѣ <Веѵие рейа§о§і(ріе» за 1898  г. помѣщена рѣчь 
г . Комперэ, ректора Ліонской академій, произнесенная имъ при раздачѣ на- 
градъ окончившимъ курсъ въ высшихъ начальныхъ ш колахъ Ліона. Въ 
рѣчи своей ректоръ, указы вая на громадное значеніе этихъ школъ, опро
в е р г а е м  нападки ихъ противниковъ, утверждаю щихъ, подобно нашимъ про- 
тивникамъ расширенія общаго народнаго образованія, что эти школы со- 
здаютъ йез йбсіаззез, т .-е . неудачниковъ, отставшихъ отъ своей среды, отъ 
своего класса общества и не приставш ихъ къ  другимъ, и укоряю щ ихъ ихъ 
за то, что онѣ не даютъ сп ец іальная , практическаго образованія.

У казы вая на громадное значеніе для всей страны поднятія уровня об
щаго образованія въ  народѣ и на выдержанный законченный учебный планъ 
высш ихъ начальныхъ школъ, Комперэ приводим  фактическія доказа
тельства того, что ученики этихъ школъ находятъ себѣ дорогу въ жизни 
и не увеличиваютъ собою числа неудачниковъ, кандидатовъ на казенны я 
чиновническія должности. Въ доказательство онъ п риводи м  статистическія 
свѣдѣнія за 1 8 9 6 -й  г. объ окончившихъ курсъ въ школахъ Ліона. Изъ 
277  мальчиковъ 57 поступили служащими въ торговые дома, 5 3 — служа
щими или рабочими въ ремесленныя заведенія, 7 3 — вернулись къ родите
лямъ и занимаются тѣмъ-ж е дѣломъ, что и ихъ отцы— торговлей, реме- 
сломъ и даже земледѣліемъ; многіе поступили въ спеціальныя профессіональ- 
ныя школы Ліона. П роценм  дѣтей, поступающихъ въ эти высш ія началь- 
ныя школы, не очень великъ; такъ, на 2 0 — 2 5 .0 0 0  учениковъ начальныхъ 
ш колъ Ліона только около тысячи поступили въ эти школы. Для осталь- 
ны хъ, правда, имѣются различные вечерніе курсы, воскресныя школы, лек
цій, все то дѣло внѣшкольнаго обученія, которое французы нозы ваю м  оеиѵге 
ро8І-8со1аіге, но, по мнѣнію г. Комперэ, все это паллліативы, а наибольшее 
значеніе все ж е имѣетъ именно школа, продолжительный, правильным, систе- 
матическія школьным занятія, дѣйствующія дисцинлинирующимъ образомъ 
н а  умъ.

Такое мнѣніе Комперэ, однако, не раздѣляется болынинствомъ. Дѣлу 
внѣ-ш кольнаго народнаго образованія, принимающему все болѣе и болѣе ш и- 
рокіе размѣры и разнообразным формы, придается все большее значеніе. По 
словамъ бельгійскаго педагога Гюберланда, даже сама школа имѣетъ значе
ніе только какъ  подготовка къ  этому самостоятельному, непринудительному 
послѣ-школьному образованію. <11 їаиі; ип Іеж іеш аіп а Рбсоїе, е і  Ґбсоїе 
п’є з і Іаііе  цие ранг се Іеп й ета іп » ,— такъ  выразился онъ на конгрессѣ въ 
Антверпенѣ, состоявшемся 28 , 29 и 30 августа 1898-го  г. Этотъ конгрессъ 
«Ье соп§гб8 ро8І-8со1аіге» (конгрессъ по поводу послѣ*школьнаго образова
н ія) былъ организованъ гимнастическимъ обществомъ «королевской феде
рацій ревнителей школьной гимнастики > (М е г а і іо п  гоуаіе йез ргора&аіеигз 
<1е 1а ^у тп азіщ и е  зсоїаіге) основаннымъ профессорами и учителями съ 
цѣлью популяризацій раціональной гимнастики. Общество это основано 20  
лѣтъ назадъ и при составленіи устава въ  него внесенъ былъ слѣдую- 
щій параграфъ: «Дѣятельность федерацій можетъ касаться всего, чтоимѣетъ 
отношеніе къ  умственному и нравственному воспитанію юношества». На 
основаній этого параграфа, впервые н ы н ѣ тн ій  конгрессъ, кромѣ вопроса, 
касавш агося спеціальной цѣли общества, а именно «организаціи физическаго 
образованія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ», поставилъ еще другой во
просъ, касающ ійся внѣшкольнаго образованія. Этотъ вопросъ, поставленный 
первымъ на очередь, былъ формулированъ такъ: «Необходимость учрежденій



и мѣропріятій съ цѣлью доставлевія по окончаніи курса начальной школы благъ 
физическаго, умственнаго и нравственнаго образованія всѣмъ дѣтям ъ(м аль- 
чикамъ и дѣвочкамъ), какъ  тѣмъ, которыя не посѣіцаютъ никакихъ школъ 
такъ  и носѣщаюіцимъ курсы для взрослыхъ и спеціальныя школы».

Конгресъ былъ международный. Представителемъ Россіи на конгрессѣ 
былъ г. Моръ, директоръ 6 -й  гимназіи въ Петербргѣ, представителемъ Фран
цій—  Эдуардъ [Іти (Ейоиагй Реііі), помѣстившій краткій отчетъ о конгрессѣ 
въ  «Кеѵие ресІа§о§іцие» за октябрь 1898 года. Главный интересъ, по его 
словамъ, заключался въ докладѣ г. Лесуара, директора средней школы; 
главную мысль доклада онъ выразилъ въ слѣдуюіцемъ тезисѣ: гимнастика уже 
вошла въ  школы; пришло время заставить школу войти въ гимнастику. 
Онъ требуетъ, чтобы комитеты и бюро всѣхъ гимнастическихъ обществъ 
присоединились къ  дѣлу народнаго внѣ-школьнаго образованія, организуя 
лекцій, курсы, конференцій, ставя своей цѣлью развивать умъ одновременно 
съ укрѣпленіемъ тѣла. По окончаніи преній было постановлено перейти къ  прак
тическому осуществленію выраженныхъ въ рефератѣ требованій, для чего рѣшено 
составить особую коммиссію, которой поручено выработать программу д ійетв ія .

Итакъ, за дѣло внѣ-школьнаго образованія принимаются и гимнасти- 
ческія общества.

Т акъ разнообразны дѣятели, такъ  многочисленны силы, работающіе на 
пользу народнаго образованія,— образованія взрослаго рабочаго населенія, 
первый починъ которому былъ сдѣланъ 25х лѣтъ назадъ англійскими уни
верситетами, организовавшими такъ  называемое «Шііѵегзііу Е хіеіш оп». 
Въ іюлѣ 1 8 9 8  года въ Кембриджі безъ особой торжественности состоялось 
засѣданіе въ  честь празднованія двадцатинятилѣтія этого многознамонатель- 
наго событія. Авторъ зам ітк и , номѣщенной въ «йоигпаі оГ Есіисаііоп» за 
сентябрь 1 8 9 8  г. приводить по этому поводу интересныя слова одной мо
лодой женщины, которая на предложенный ей вопросъ— назвать три вели- 
чайш ихъ движенія народнаго прогресса, отвѣчала, не задумываясь: возро- 
жденіе, реформація и популяризація университетскаго образованія (Шііѵег- 
зііу  Ехіензіол). Это движеніе, начавшееся съ организаціи университетами 
курсовъ для взрослаго рабочаго населенія, приняло теперь самыя разно
образный формы. Курсы, основанныя университетами, п роцвітаю ть и про- 
должаютъ расти и развиваться, что видно изъ отчета, прочитаннаго на 
уномянутомъ собраніи. Въ 1 8 7 6 — 1877  учебномъ году число курсовъ, орга- 
низованныхъ только однимъ Кэмбриджскимъ университетомъ, было— 83 съ 
7 .5 1 1  слушателями; въ 1 8 8 6 — 1887  году число курсовъ при содѣйствіи 
Кэмбриджскаго, Оксфордскаго и Лондонскаго университетовъ возросло до 228  
съ 2 5 .4 8 6  слушателями, а въ  1896  — 1897 году число курсовъ дошло до 
4 8 8  съ 4 6 .7 4 1  слушателями. Но діятельность иниціаторовъ этого движенія 
и ихъ нослѣдователей не ограничилась однимъ устройствомъ курсовъ; они 
Дали жизнь множеству иныхъ учрежденій, которыя, по выраженію г-жи 
Монгомери, приведенному автороыъ зам ітк и , научаю ть не только умѣныо 
п ріобрітать знанія, но и умѣныо жить какъ сл іду  етъ.

Къ такимъ учрежденіямъ принадлеж ать ассоціаціи студентовъ, литера
турный общества, различнаго рода клубы; все это всколыхнуло общество и 
измінило совершенно характеръ жизни маленькихъ городовъ, м істечекъ и 
даже деревень. Работа такъ  разнообразна и результаты ея такъ многочи
сленны, что отступленіе назадъ уже невозможно, а надежда на дальнійш ій 
успѣхъ и развитіе д іл а  несомнѣнна.
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Внѣшкольное народное образованіе во Францій за 1897 —  
1898 учебный годъ *).

Въ департаменте Ламаншъ, какъ  и вездѣ во Францій, дѣти покидають 
школу, начиная по большей части съ 11 лѣтняго возраста. Занятія ихъ въ 
школѣ, продолжающіяся 4 года, обыкновенно, въ  виду частыхъ перерывовъ, 
отличаются характеромъ поспешности. Въ силу этого и программа обученія 
должна содержать въ  себѣ исключительно только все самое необходимое, нри 
чемъ познанія, крайне бѣгло усвоенныя, получаются очень поверхностный 
и ш аткія. Вообще знанія, быстро пріобрѣтенныя, также быстро и исчезаютъ, 
не оставляя за собою въ памяти никакихъ слѣдовъ и не сообщая чело
в е к у  серьезнаго навы ка къ умственной работе, который только и соста
вляетъ силу и значеніе образовательной подготовки.

Такимъ образомъ, у кончающихъ курсъ народныхъ училищъ, сейчасъ-же 
по полученіи ими аттестата, улетучиваю тся наскоро нахватанный ими свѣ- 
дѣнія по ариѳметикѣ, исторіи, географіи, физикѣ и естественнымъ наукамъ. 
Чтеніе и письмо, усвоенныя чисто механически, не забываются, но юноша 
не въ  состояніи написать простого письма, не въ состояніи ни задать ряда 
письменныхъ вопросовъ, ни отвѣтить на нихъ, словомъ, если въ  каком ъ- 
ыибудь дѣлѣ встретится необходимость обратиться къ  перу, онъ не знаетъ, 
к акъ  за это взяться. При такомъ положеній дѣла, конечно, не можетъ быть 
и рѣчи о сообщеніи молодежи какихъ-нибудь свѣдѣній высшаго порядка, 
для усвоенія которыхъ требуются усидчивость и постепенность. Между тѣмъ 
только так ія  именно знанія способны возвысить человѣка нравственно и, 
если можно такъ  выразиться, соціально. Только обладающій высокими ум
ственными и душевными качествами человѣкъ можетъ, сознавъ свое н еве
жество, стремиться къ  серьезному самообразованію. Простая-же сметка при
водить обыкновенно лишь къ  мысли о необходимости пріобрЬсти нЄкоторьія 
полезный свЄдЄнія, могущія послужить въ практической деятельности. Вотъ 
почему мы видимъ всюду, что взрослые требуютъ лишь того элементарнаго 
обученія, польза котораго становится имъ очевидною только въ самый мо- 
ментъ поступленія ихъ на военную службу. Часто, по собственному по
чину, они обращаются къ  учителямъ, признаются въ  своихъ недостаткахъ 
и просятъ имъ помочь.

Приблизительно такъ  начинаетъ г. инспекторъ французской академій 
свой докладъ объ обученіи и образованіи взрослыхъ въ департаменте Ла
маншъ **).

Вышеприведенный слова ясно показываютъ современное положеніе на
чальнаго народнаго образованія во Францій. Оно, конечно, печально, и тем ъ 
болЄе отрадно встретиться съ отчетомъ по народному образованію въ 1 8 9 6 —  
1 8 9 7  учебномъ году министру народнаго просвЄщенія,— отчетомъ, составлен- 
еы мъ Эдуардомъ Пти, адъюнктъ-профессоромъ лицея Іапвоп йе 8аі11у.

Въ своемъ отчете (помЄщонномь въ Веѵие Рейа£0§іцие 1897  гг. №№ 9, 
10 , 11 и 12) Пти сообщаетъ результаты  своихъ наблюденій надъ тем ъ ,

*) Кёѵие Рёііа^о^іцие, IX, X, XI и XII 1897 г.
**) Ь ’еп8еІ£петепІ еі Гёйисаііоп сіев айиііез йапз 1е йёрагГетеп! Бѳ Ьа 

МапсЬе (ЕхѣгаіЪ сіи йегпіег гаррогі йе М. ГіпзресЪеиг сГасайетіе). Веѵие Рейа^о* 
^іцие, № 10.



ЧТО было сдѣлано государствомъ, обществомъ, духовенствомъ и частными 
-лицами для такъ  назыв. внѣшкольнаго образованія народа во всѣхъ депар- 
тамеетахъ Францій и въ ІІарижѣ за время 18 9 6 — 1897  учебнаго года.

О казывается, что въ этомъ отношеніи сдѣлано очень много, при чемъ 
однимъ изъ образовательныхъ средствъ являются курсы для юношества.

Въ 1894  — 1895  учебномъ году во всей Францій насчитывалось только 
8 -2 8 8  курсовъ, изъ нихъ 7 .3 2 2  для юношей и 966  для дѣвушекъ. Въ слѣ- 
Дующемъ году число ихъ уже почти удваивается, т. е. равняется 1 5 .7 7 8 ,  
изъ нимъ 1 3 .9 3 0  для юношей и 1 .808  для дѣвушекъ. Наконецъ, въ 1 8 9 6  —  
1897 году количество курсовъ возрастаетъ до 2 4 .5 2 8 , при чемъ 2 0 .0 9 9  вы- 
падаетъ на долю юношей, 4 .4 2 9  — на долю дѣвушекъ. Въ это число не 
включено около 5 .0 0 0  курсовъ, устроенныхъ различными обществами со- 
Дѣйствія народному образованію въ Парижѣ и такихъ городахъ, какъ  Бордо, 
Піонъ, Аміенъ.

Конечно, соотвѣтственно растетъ и число носѣщающихъ курсы. Пти от- 
мѣчаетъ, что ни трудная дневная работа, ни усталость, ни разстояніе, ни 
х °лодъ, ни дождь не могутъ удержать молодежь отъ прихода въ вечерніе 
классы, отъ жажды научиться хоть тому немногому, безъ котораго невоз
можно уже обойтись ни въ какомъ дѣлѣ. Мы дѣйствительно встрѣчаемъ 
За основательнымъ изученіемъ грамоты рабочихъ разныхъ профессій, а 
также прислугу, при чемъ въ 1895 — 1896  году число записавшихся на 
к Урсы равнялось 4 0 0 .0 0 0 , изъ нихъ 270>500 аккуратно ихъ посѣщали; въ 
слѣдующемъ году записалось болѣе 7 0 0 .0 0 0 , хотя усердно занимавшихся 
было только 4 1 7 .4 8 1 . Само собою разумеется, что программа преподаванія 
Должна была совыѣщать въ  себѣ, кромѣ грамоты и различныхъ предметовъ 
тсоретическаго характера, еще и различнаго рода свѣдѣнія по прикладнымъ 
знашямъ, примѣнительно къ  мѣстнымъ условіямъ. Включить нренодаваніе 
трамоты было необходимо потому, что даже въ городахъ встречается еще 
много лицъ совершенно безграмотныхъ, между прочимъ и среди новобран
ц е в і ;  поэтому въ недавнее время организованы полковыя школы, дающія 
'больпііе результаты,— тутъ Пти указываетъ на тотъ интересный фактъ, что 
Чтеніе дается взрослымъ гораздо труднѣе, чѣмъ письмо; уже къ  концу пер- 
ваго года пишутъ довольно скоро, хотя и безъ соблюденія орѳографіи, ко
торою занимаются въ  послѣдующее время.

Учащіеся тѣмъ охотнѣе идутъ на занятія, что они видятъ серьезное къ 
нимъ отношеніе учащ ихъ, старающихся дать имъ во время урока все, что 
возможно. На домъ работы учащимся не задаютъ, такъ  какъ многіе не мо- 
г Утъ даже посещ ать курсы чаще двухъ-трехъ разъ въ  недѣлю. Можно о т 
метить слѣдующія черты, характер изующія постановку учебнаго дѣла на 
нурсахъ для взрослыхъ: по ариѳметикѣ содержаніе задачъ подбирается вездѣ 
такъ, чтобы оно касалось текущ ихъ дѣлъ, чтобы ученики могли сознательно 
Усвоить знаніе мѣръ, употребляющихся въ  различныхъ странахъ и ихъ со- 
отношеніе съ французскими.

Диктовки и изложеніе служатъ исключительно цѣлямъ нравственнаго 
ноздѣйствія на учащ ихся, хотя и не носятъ характера пропоеѣди.

Неизбежной частью каждаго урока является чтеніе преподающаго уче
никамъ какого-нибудь произведенія, прозаическаго или иоэтическаго. Де
лается это въ видѣ награды. Вь отчетномъ году нравились болѣе другихъ 
разсказы о путешествіяхъ: такъ, экспедиція Нансена возбуждала всеобщее 
иниманіе. Исторія интересовала менѣе, и то, если разсказъ заключалъ въ
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себѣ интересные эпизоды. Драматическая-же литература, въ отрывкахъ, 
всегда была популярна. Изъ поэтовъ очень любятъ, особенно въ деревнѣ, 
Франсуа Конпе, Евгенія Мануэля, Поля Дерулэда, Риіниена.

Что касается преподаванія практическихъ знаній, то оно обнимаетъ со
бою въ деревнѣ слѣдующіе предметы: законы объ арендованіи имуіцествъ, ме- 
ж еваніе, сельское право, обязательства найма, дѣловыя письма, прошенія, 
кормленіе скота, удобреніе, сѣвооборотъ и многое другое; въ городахъ же 
сообщаются свѣдѣнія по гражданскому праву, счетоводству, изучается техни
ческое рисованіе (очень охотно посѣщаемое) и т. д. Все это, относящееся къ  
практической дѣятельности, быстро и легко усвоивается, тѣмъ болѣе, что 
всякому хочется к акъ  можно скорѣе сдѣлаться способнымъ къ  веденію своихъ 
дѣлъ безъ какихъ-либо посредниковъ. Пти, между прочимъ, разсказы ваетъ, 
что одинъ меръ въ  Нормандіи, присутствуя вмѣстѣ съ нимъ на урокѣ межева- 
нія, замѣтилъ, что изученіе этого предмета повело къ сокращеаію у нихъ. 
теперь числа процессовъ, а потому и к ъ  уменьшению числа адвокатовъ.

Относительно курсовъ для дѣвушекъ можно прибавить, что между слу
шательницами было гораздо больше безграмотныхъ, чѣмъ между юношами; курсы 
эти отличались по преимуществу практическимъ характеромъ; такъ, на 
нихъ преподавались: веденіе расхода и прихода по дѣлу, домашнее хозяй
ство, поваренное искусство, гигіена, рукодѣліе, кройка.

Изъ предъидущаго ясно видно значеніе курсовъ, к акъ  одного изъ средствъ 
в н ѣ -школьнаго образованія. Значеніе это было бы еще болыпимъ, если бы
1) не законъ 11 января 18 9 5  г ., предостаеляюіцій ыуниципальнымъ совѣ- 
тамъ право не давать разрѣш енія на открытіе курсовъ, что въ особенности, 
несправедливо в ь  тѣхъ  случаяхъ, когда совѣты не участвуютъ въ издержкахъ. 
и 2) если бы не надо было каждый годъ, какъ  это дѣлается въ нѣкоторыхъ 
департаментахъ, испрашивать разрѣшеніе на возобновленіе курсовъ.

Другимъ общеобразовательнымъ средствомъ являю тся публичныя лекцій. 
Онѣ распространены въ  городахъ и служ атъ противовѣсомъ той подчасъ по
шлой и грязной литературѣ, которая надѣлала не мало бѣдъ, сообщая мало
образованному люду дурные вкусы и взгляды. Различные, даже выдающіеся, 
артисты, писатели, профессора читаютъ рабочимъ и мелкой буржуазій тво- 
ренія классиковъ, какъ-то Корнеля, Расина, Мольера и другихъ.

Большую пользу для народнаго образоЕанія могли бы оказать и народ
ныя библіотеки, но онѣ до крайности малы и число книгъ, отчасти за не- 
имѣніемъ на то достаточныхъ средствъ, увеличивается въ  нихъ весьма мед
ленно. Тѣмъ не менѣе спросъ на книги, благодаря курсамъ и публичнымъ. 
лекціямъ, ежегодно возрастает!.

Народныя чтенія то-же не мало способствовали успѣху курсовъ и публич- 
ныхъ лекцій.

Въ 1 8 9 4 — 1895  гг. чтеній насчитывалось 1 0 .3 7 9 ; въ 1 8 9 5 — 18 9 6  гг. 
ихъ было 6 1 .4 7 6 , изъ нихъ около 14 .000  съ туманными картинами, въ 
отчетномъ же году сумма чтеній выразилась въ цифрѣ 9 7 .3 1 3 , въ  томъ 
числѣ 4 7 .4 5 3  съ туманными картинами.

Извѣстно, что народныя чтенія, особенно съ волшебнымъ фонаремъ, всюду 
приковываютъ къ себѣ всеобщее вниманіе. Нѣтъ ничего удивительнаго п о
этому, что и во Францій число чтеній постоянно возрастаетъ, что ихъ охотно 
посѣщаютъ и въ городахъ, и въ предмѣстьяхъ, и въ  деревняхъ. Успѣшно- 
сти чтеній много содѣйствовало и интересное ихъ содержаніе. Слушатедямъ 
разсказывалаеь исторія французской колонизаціи, давались описанія М адагас-



жара, Товкина, знакомили аудиторію съ Россіей, Греціей, Турціей, но лек
торы никогда при этомъ не вдавались въ политику. Происходилъ также цѣ- 
лый рядъ чтеній о вредномъ вліяніи пьянства.

И.

Всѣ эти мѣры к ъ  поднятію умственнаго уровня народа не имѣли бы зн а
чительна™  успѣха, если бы не создался цѣлый рядъ вспомогательныхъ 
средствъ къ  развитію народнаго образованія. Мы говоримъ объ обществахъ 
школьной взаимопомощи (тіПиаШ е' зсоіаіге), ассоціаціяхъ бывшихъ учениковъ 
11 ученицъ, школьныхъ попечительствахъ и обществахъ народнаго образо
ванія.

а. Учащіе города Парижа, а затѣмъ и всей Францій, съумѣли убѣ- 
Дить родителей своихъ учениковъ въ необходимости давать послѣднимъ еже
недельно 5 сантимовъ, поступающихъ въ общую кассу. Каждый ученикъ 
или ученица, заболѣвая или терпя крайнюю нужду, имѣютъ право на по
луменіє нособія. Конечно, въ  каждомъ такомъ обществѣ встрѣчаются раз- 
ньія видоизмѣненія устава: такъ, одни общества выдаютъ пособія не лече- 
ніе болѣзни, другія, кромѣ названныхъ функцій, иогребаюгъ на свой счетъ 
Умершихъ учениковъ, третьи, дѣлая и то, и другое, помогаютъ своимъ со- 
членамъ въ случаѣ нужды. Въ Нантѣ, нащъ, требуется, по соглашенію съ 
нѣстными докторами, чтобы медиципское свидѣтельство о болѣзни ребенка 
было возобновляемо въ теченіе перваго мѣсяца каждые 8 дней, и каждые 
*5 дней въ нродолженіе послѣдующихъ мѣсяцевъ. Это дѣлается изъ боязни 

обмана.
Въ послѣднее время общества взаимопомощи распространяютъ свою дѣя- 

ность, не ограничиваются райономъ одной только школы. Такъ, въ Бордо, 
Лапр., общество школьной взаимопомощи обнимаетъ собою школы не только 
всего города, но и пригородовъ, при наличности членовъ въ 3 .5 0 0 .

Ь. Ассоціаціи бывшихъ ученицъ и учениковъ еще въ 1889  г. были не
многочисленны: ихъ было только 51; въ 1895  — 1896  гг. ихъ было уже 6 2 2 , 
въ слѣдуюшемъ же году число ихъ равнялось 1 .5 5 0 . Предположено же 
Учредить еще 5 9 2  ассоціаціи. Х арактеръ совмѣстныхъ занятій въ каждой 
ассоціаціи очень различенъ. Собираются обыкновенно въ мѣстной школѣ,
110 воскресеньями. Въ однѣхъ ассоціаціяхъ, какъ  въ  Аміенѣ, упражняются 
въ стрѣльбѣ въ цѣль, въ  маршировкѣ, въ гимнастиііѣ, играютъ на билліардѣ, 
вроисходятъ различный игры, устраиваются прогулки на общій счетъ. Иногда 
0ГРЫ и физическія упражненія замѣняются чтеніями, концертами, спектак
лями, на которыхъ присутствуютъ и семьи участвующихъ. Другія ассоціа- 
Дш, какъ-то въ  Реймсѣ, Гаврѣ, Бордо, занимаются скорѣе обученіемъ, нежели 
развлеченіемъ участниковъ, напр., въ одной деревенькѣ у Дишона Пти 
присутствовали на лекцій о мильдью (особая болѣзнь виноградной лозы),—  
лекцій, читанной учителемъ и сопровождаемой различными замѣчаніями и 
объясненіями со стороны виноградарей. Затѣмъ молодежь давала устный 
отчетъ въ прочитанномъ ею за недѣлю.

Что касается ассоціацій ученицъ, то характеръ ихъ вполнѣ соответство
вали полу и возрасту упаствовавпіихъ. Танцы, музыка, пѣніе составляли 
основу развлеченій. Для этого музыкальные инструменты или пріобрѣтались, 
или получались на лодержаніе. Ирогулокъ дѣвушки не лгобятъ, зато онѣ 
усердно занимаются шитьемъ, кройкой, вообще рукодѣльемъ, поваренными 
йскусствомъ, гигіеной.



Говоря объ ассоціаціяхъ, надо отмѣтить тотъ любопытный фактъ, что за 
послѣднее время какъ  юноши, такъ  и дѣвушки собираютъ между собою отъ 
двухъ до трехъ франковъ или ежемѣсячно, или, смотря по средствамъ, въ  
теченіе зимы, и на эти деньги иокупаютъ себѣ книги, періодическія изданія, 
игры, откладываютъ часть на устройство совыѣстныхъ прогулокъ и, кромѣ 
того, платятъ  отъ себя учителямъ или учительницамъ за ихъ труды и попе- 
ченія объ ассоціаціи.

Затѣмъ, ассоціаціи устроили въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бюро найма прислуги 
и рабочихъ, снабжаютъ, въ случаѣ болѣзни, своихъ членовъ и семьи ихъ про- 
визіей, деньгами, одеждой.

Для доставленія ассоціаціямъ необходимыхъ средствъ, устраиваются платные 
концерты, спектакли, участниками которыхъ являются бывшіе ученики и 
ученицы.

с. Съ асоц іац іям и  настолько тѣсно связаны ш кольныя попечительства, 
что часто даже трудно бываетъ провести между ними границу, въ  особен
ности потому, что размѣры дѣятельности попечительства зачастую весьма 
обширны. Въ Бордо, напр., попечительство объединяетъ собою и школы, и 
внѣшкольныя учрежденія города. Оно слѣдитъ за аккуратнымъ посѣщеніемъ 
школъ, распредѣляетъ пособія, завѣдуетъ буфетами (сап ііпе), устраиваетъ 
школьныя лѣтнія  колоній для слабыхъ здоровьемъ дѣтей. Въ Парижѣ осо
бенно выдѣляется «А соц іац ія  учителей для воспитанія и попеченія объ юно- 
ш ествѣ». Общество обязано своимъ возникновеніемъ исключительно частной 
иниціативѣ. Оно занялось воспитаніемъ физическимъ (состязаніе въ  стрѣльбѣ- 
и плаваніи), эстетическимъ (м узы ка, пѣніе, декламація, посѣщеніе м узеевъ) 
и умственнымъ (народныя чтенія, курсы и т. д.). Подъ попеченіемъ этой 
«Ассоціаціи» въ  1 8 9 5 — 18 9 6  году было 1 .2 0 0  въ 1 8 9 6 — 1897  году уж е 
2 .4 4 0  молодыхъ людей.

Обыкновенно-же дѣятельность попечительствъ ограничивается только 
устройствомъ буфетовъ, раздачей платья, учрежденіемъ курсовъ.

Обращаясь къ  попечительствамъ надъ молодыми дѣвушками, мы видимъ, 
что дамы-благотворительницы собираютъ во-едино бывшихъ ученицъ началь
ны хъ школъ для совмѣстныхъ занятій рукодѣльемъ. Кромѣ того, онѣ слѣ- 
дятъ за дѣвушками и въ дальнѣйшей ихъ жизни, стараясь охранить ихъ  
отъ всякихъ случайностей.

Попечительствъ какъ  мужскихъ, такъ  и ж енекихъ въ 1 8 9 5 — 18 9 6  г. 
было 403 , въ 1 8 9 6 — 1 8 9 7  г. ихъ насчитывалось уже 648 .

Говоря о попечительствахъ свѣтскихъ, нельзя обойти молчаніемъ и по
печительства духовныя. Еще въ 1799  г. началось въ ихъ пользу движеніе 
въ  Марсели. Защитники конгрегаціонныхъ школъ съ этого года и ио сей 
день съ неослабной энергіей продолжаютъ свою работу въ смыслѣ попеченія 
сбъ юношествѣ. Въ этомъ дѣлѣ принимаютъ участіе дѣятели всѣхъ родовъ 
и сословій.

Всѣ попечительства духовныя можно подраздѣлить на два вида: 1) ре- 
лигіозныя (Раігопа§Є8 геіі^іеих) и 2) Учрежденія для юношества (Оиѵгев 
йе іеипевзе).

Къ первому виду (а) принадлежатъ въ  городахъ: Іез раігопа§Є8 йе 1а 80-  
сіёіё йе 8аіп і-Ѵ тсепі-йе-Раи1, собирающія по четвергамъ и воскресеньямъ уче
никовъ, подмастерьевъ, молодыхъ рабочихъ. Число ихъ членовъ простирается 
въ  Парижѣ до 4 .3 0 0  человѣкъ, а въ провинціяхъ до 3 .5 0 0 ; затѣмъ, при- 
ходскія попечительства и, наконецъ, попечительства и круж ки, присоеди-



нившіеся къ кружкамъ рабочихъ-католиковъ, и (Ъ) въ  дереввяхъ встрѣ- 
чаются сельскія попечительства, все болѣе и болѣе распространяющіяся.

Ко второй категорій относятся учрежденія для юношества, находящіяся 
въ  69 департаментахъ; подъ лопечительствомъ этихъ учрежденій состояло 
къ концу 18 9 7  года до 3 0 .0 0 0 .

й. Послѣднимъ звеномъ въ цѣпи вспомогательныхъ учрежденій являю тся 
общества содѣйствія народному образованію.

Одни изъ нихъ имѣютъ въ виду практическое обученіе, примѣнительно 
къ  цѣлямъ торговли, промышленности, заботятся также о пріисканіи работы 
своимъ членамъ, другія стараются оказать на послѣднихъ нравственное воз- 
Дѣйствіе тѣмъ или инымъ способомъ. Обществъ теперь уже 1 .2 0 0 , при
5 0 .0 0 0  молодыхъ людей, находящихся подъ ихъ попеченіемъ; изъ числа 
этихъ обществъ назовемъ три самыя крупныя: 1) Филотехническое общество 
(Б а РЫ іоІесЬпщие), имѣвшее, при 1 0 .3 1 7  слушателяхъ, 520  курсовъ по во- 
лросамъ повареннаго искусства, страхованію и финансовому праву. 2 ) На
ціональнеє общество распространена иностранныхъ языковъ и 3 ) Филома- 
тическое общество (Та Р Ь іІотаїЬ ідие) въ Бордо, обнародовавшее въ  печати, 
что въ  1 8 9 7 — 1898  г. оно откроетъ курсы по професіональному электри
честву, по тканью, переплетному дѣлу, слесарному ремеслу. На собранный 
обществомъ средства оно намѣрено (въ 1898  г .)  открыть ремесленную школу. 
Въ 1887  -же году оно, то-ж е на собственный счетъ, учредило высшую школу 
торговли и промышленности.

I I I .

Изъ изложенія первыхъ двухъ частей отчета Эдуарда Пти видно— какія  
именно учрежденія были созданы за послѣдніе годы для внѣшкольнаго обра^ 
зованія и воспитанія французскаго народа.

Теперь остается еще сказать, кто именно содѣйствовалъ успѣху этихъ 
Учрежденій, кто принималъ въ жизни ихъ самое дѣятельное участіе, не щадя 
ни своихъ силъ, ни труда ради общей пользы, не требуя и не ожидая даже 
какого-либо вознагражденія. Такихъ лицъ было очень много. Это тѣмъ болѣе 
замечательно, что они принадлежатъ ко всѣмъ слоямъ общества, ко всѣмъ 
оостояніямъ.

Конечно, наибольшую тяготу несли народные учителя и учительницы. 
Несмотря на утомленіе дневными занятіями съ малолѣтвими, они безкорыстно 
и съ любовью занимались еще и вечеромъ съ юношами и молодыми дѣвуш- 
ками. Они принимали участіе и въ курсахъ *), и въ  народныхъ чтеніяхъ, 
сами изготовляли картины для волшебныхъ фонарей, часто покупали по- 
слѣдніе на собственный скудныя средства; они, наконецъ, первые вносили 
свою ленту при сборѣ общественныхъ денегъ на устройство и организацію 
ассоціацій, попечительствъ.

Далѣе идутъ инспектора начальнаго образованія, иниціативѣ которыхъ 
обязаны своей организаціел всѣ внѣшкольныя учрежденія, или, по крайней 
мѣрѣ, большая ихъ часть. Кому, какъ не имъ, основательно извѣстиы и 
мѣстныя условія, и нужды и желанія окружающей среды! Инспектора, для 
большаго успѣха внѣшкольныхъ образовательныхъ учрежденій, устраиваю тъ

*) Въ 1896—1897 учебномъ году 29.545 учителей и учительницъ приняли 
участіе въ веденій курсовъ для молодежи.



учительскіе курсы, выступаютъ на нихъ въ качествѣ преподавателей, объяс
няю сь учителямъ новѣйшіе и лучшіе методы преподаванія; они, не взирая 
на дневныя усталость и заботы по обозрѣнію начальныхъ школъ, инспекти- 
рую тъ еще и вечерніе классы. Нѣкоторымъ изъ нихъ удалось за зиму при
сутствовать на 25 народныхъ чтеніяхъ. Многіе проводили почти все воскре
сенье въ посѣщеніяхъ ассоціацій, попечительствъ. Почти всѣ инспектора 
принимали участіе въ воздѣйствіи на муниципалитеты для ассигнованія пми 
необходимыхъ кредитовъ на покрытіе издержекъ по веденію дѣла народнаго 
образованія.

Затѣмъ надо упомянуть о совѣтахъ муниципальныхъ, генеральныхъ. Они 
теперь отлично поняли, что дѣло веденія курсовъ для взрослыхъ, вообще за
бота о народномъ воспитаніи и образованіи, п редставляєм  собою, главнымъ 
образомъ, общественное дѣло. Для нихъ теперь вопросъ самолюбія— не до
пускать, чтобы подвѣдомственная имъ территорія не стояла въ указанномъ 
отношеніи ниже ей сосѣднихъ. Поэтому-то мы и видимъ, что и въ городахъ, 
и селахъ мэры и ихъ помощники содѣйствуютъ открытію курсовъ, устраи- 
ваютъ раздачу наградъ за успѣхи. Многіе изъ нихъ жертвуютъ деньги на 
покупку фонарей, картинъ къ  фонарямъ, книгъ; многіе даже сами ведутъ 
народныя чтенія.

Съ тѣхъ поръ какъ  все больше и больше стало вы ясняться важное для 
государства и общества значеніе выш еназванныхъ внѣшкольныхъ учрежденій, 
съ той самой минуты пе замедлили принять участіе въ сихъ иослѣднихъ и 
частныя лица: кто не можетъ почему-либо говорить или читать публично, 
у  кого нѣтъ свободнаго времени для непосредственнаго участія въ  органи
заціи подобныхъ мѣронріятій, тѣ  нриходятъ на помощь и деньгами, и совѣ- 
тами и своимъ вліяніемъ. Пти называетъ цѣлую  вереницу лицъ, участвовав- 
шихъ самолично въ трудахъ по развитію народнаго образованія. Дѣйстви- 
тельно, адвокаты, доктора, профессора высшихъ и среднихъ учебныхъ заве
деній, студенты, ветеринары, фармацевты, нотаріусы, землевладѣльцы, су
дебные пристава, смотрители надъ дорогами, сборщики разнаго рода податей, 
мировые судьи, лѣсничіе, отставные офицеры, калировщики, фотографы, архи
текторы, механики, торговцы, пасторы, фабриканты, портнихи— каждый чи
таетъ лекцій по своей спеціальности и преподаетъ то, что ему болѣе всего 
извѣстно. Такъ, напр., въ ЕнГопѵіПе члены попечительства даютъ уроки 
стрѣльбы, гимнастики, пѣнія; въ С Ьагепіе-М егіеиге фотографъ производим 
народныя чтенія по географіи, съ соответствующими туманными картинами; 
тамъ-ж е мѣстный архитекторъ преподаетъ рисованіе. Въ Наиіе-Сгагоппе врачъ 
читаетъ лекцій о вредѣ спиртныхъ напитковъ, ветеринаръ— о домашнихъ ж и- 
вотныхъ, мировые судьи преподаютъ основанія юридическихъ наукъ, порт
ниха обучаетъ кройкѣ и шитью, предоставляя молодымъ дѣвушкамъ право 
пользованія принадлежащей ей лично швейной машиной.

Все вышесказанное, я думаю, достаточно ясно иллю стрируем  картину 
общественнаго движенія во Францій для поднятія уровня народнаго образо
ванія. Сдѣлано, конечно, немного, но, надо надѣяться, лучш іе люди страны 
не остановятся на этомъ и будутъ всегда помнить, что дѣло, начатое, и 
притомъ, повсдимому, съ такимъ успѣхомъ, надо довести до конца, а не 
оставлять его на полпути.

Б. Градовскій.



Хроника народнаго образованія.

Полную аналогію съ воскресными школами имѣютъ получающія въ до
сліднеє время раснространеніе въ разныхъ мѣстностяхъ нашей родины суб
ботнія школы для еврейскаго населенія. Какъ и воскресныя школы, онѣ 
предназначены, главнымъ образомъ, для взрослаго населенія. К акъ и во
скресныя, онѣ имѣютъ въ виду тѣхъ, кто по условіямъ своей жизни ли- 
шенъ или былъ лишенъ въ раннемъ возрастѣ возможности воспользаваться 
ежедневнымъ обученіемъ. Организація дѣла, пріемы обученія, отнош енія, 
устанавливающаяся между учащими и учащимися, въ субботнихъ школахъ 
поразительно напоминаютъ все то, что мы видимъ въ воскресныхъ шко
лах ь. Это и неудивительно, такъ  какъ и воскресныя, и субботнія школы 
вызваны однѣми и тѣми-же причинами, основаны въ равной мѣрѣ на без- 
ворыстномъ трудѣ учащ ихъ и преслѣдуютъ однѣ и тѣже цѣли. Все разли- 
Чіе, существующее между ними, сводится въ  сущности къ  тому, что во
скресныя школы открыты въ воскресные дни, а субботнія —  въ субботяіе. 
Существованіе отдѣльныхъ субботнихъ школъ, при полной свободі пріема 
евреевъ въ существующія воскресныя школы, объясняется съ одной сто
роны т ім ъ , что у евреевъ рабочаго класса свободный день— не воскресенье, 
а суббота, а съ другой— т ім ъ , что существованіе особыхъ субботнихъ школъ 
представляетъ н ікоторы я удобства, обусловливаемый степенью развитія той 
среды, для которой о н і предназначаются, и необходимостью считаться до 
поры, до времени съ слишкомъ въівш им ися въ  нравы предразсудками какъ  
еврейскаго, такъ  и русскаго населенія, поставляющихъ учащихся для во
скресныхъ и субботнихъ школъ.

Въ настоящее время движеніе по устройству субботнихъ школъ приняло 
Уже такіе широкіе разм іры , что пора его отмѣтить, какъ  любопытное явле- 
піе нашей общественной жизни. Въ ны ніш ней хроникѣ мы сообщимъ т і  
с в ід ін ія  о субботнихъ школахъ, которыя намъ удалось собрать.

Первыя субботнія школы были открыты въ Россіи въ ту-ж е эпоху, когда 
возникли у насъ и первыя воскресныя школы, и были вызваны т ім ъ-ж е 
подъемомъ общественнаго вниманія къ  нуждамъ массы населенія, который 
пьізвалъ на с в іт ъ  Божій и воскресныя школы. Какъ разъ. въ то самое время, 
ногда въ П етербургі, К іев і и другихъ городахъ русская интеллигенція при
ступила къ  устройству воскресныхъ школъ, среди еврейской интеллигенціи 
г - Одессы явилась мысль объ устройстві субботней воскресной школы. Пер
вая субботняя школа была открыта даже р ан іе , ч ім ъ  какая-либо воскрес
н ая. Именно, первая воскресная школа въ Россіи (не считая исповѣдиыхъ) 
была открыта М. С. Шпилевскою въ П етербургі въ а п р іл і  1 8 5 9  года, а 
первая субботняя школа въ Одессі стала функционировать уже съ 1-го января 
1 8 5 9  года. Школа эта была устроена врачемъ А. И. Гольденблюмомъ. По
м іщ алась она въ зданій одесской талмудъ-торы. Открытіе ея было в с тр і-  
чено общимъ сочувствіемъ какъ  еврейскаго, такъ  русскаго общества Одессы.
На школу эту смотріли в с і  тогда именно какъ  на совершенно аналогичную 
воскреснымъ, и потому, когда в сл ід ъ  зат ім ъ  были открыты въ Одессі пять 
воскресныхъ школъ и въ ихъ пользу собирались изъ разныхъ источниковъ 
средства, Одесскій городской голова Яхненко, въ рукахъ котораго сосредо
точивались эти средства, отділялъ  изъ нихъ часть и на содержаніе суббот
ней школы. Школа и м іл а  немалый у сп іх ъ  и въ смы слі привлеченія 
Учащихся.



Этотъ первый примѣръ успѣшной дѣятельности субботнихъ школъ вы - 
звалъ немедленео-же подражанія въ разныхъ городахъ. Въ 18 6 0  году воз
никла вторая субботняя школа въ Одессѣ, а за ней послѣдовало открытіс 
подобныхъ-же школъ въ Бердичеві, Житомірѣ, Минскѣ и въ другихъ горо
дахъ. Школы эти успѣшно работали, какъ  и тогдашнія воскресныя школы, 

и раздѣлили общую съ послѣдними участь. Когда въ  1 8 6 2  году состоялось 
Высочайшее повелѣніе о закрытіи воскресныхъ школъ повсемѣстно въ Рос
сіи *), были закрыты  вмѣстѣ съ воскресными и субботнія школы. Исклю- 
ченіе было сдѣлано только для первой Одесской субботней школы, которая, 
въ  силу особаго Высочайшаго повелѣнія, продолжала существовать, какъ  
школа, предназначенная для обученія еврейскихъ мальчиковъ ремесленнаго 
и торговаго классовъ, имѣющихъ время учиться только въ субботніе дни. 
Ш кола эта просуществовала до 1871  года и закрылась по неизвѣстныыъ 
намъ причинамъ.

З а т ім ъ , въ  полной аналогій съ воскресными школами, субботнія школы 
были надолго совершенно забыты. Только въ 1884  году, черезъ 13 лѣтъ 
по закрытіи единственной субботней школы въ Одессѣ, въ томъ-же городі 
возникаетъ снова субботняя школа. Школа эта ж енская; пом іщ ается она 
въ зданій частнаго профессіональнаго училища 2-го разряда г-жи Сигалъ; 
завідываю щ ею  ею состоитъ А. М. Моргулисъ. Школа эта, однако, долго 
была одинокою, не вызы вая подражаыій. Только съ 1897  года въ исторіи 
субботнихъ школъ произошелъ р із к ій  переломъ и началось ц ілое движеніе 
по устройству ихъ. Движеніе это стоитъ въ т існ ой  связи съ движеніемъ по 
устройству воскресныхъ школъ и нредставляетъ собою прямой его отнрыскъ.

На Нижегородской в ы став к і 1 8 9 6  года стараніями извістной  д іятел ь - 
ницы по воскреснымъ школамъ X. Д. Алчевской былъ устроенъ особый па- 
вильонъ воскресныхъ школъ. Эта выставка воскресныхъ ш колъ съиграла 
видную роль въ д і л і  распространенія среди нашего общества свідѣній  а 
воскресныхъ ш колахъ и вы звала открытіе многихъ новыхъ воскресныхъ 
школъ. Она-же повела и къ  возникновенію движенія по устройству суббот
нихъ школъ. П осіщ авш іе павильонъ евреи очень интересовались вопросомъ 
о томъ, существуютъ-ли подобныя-же школы спеціально для евреевъ, какъ  
устроить так ія  школы и какимъ образомъ получать разріш еніе на ихъ 
открытіе. Такъ какъ  о субботнихъ школахъ въ  данное время было мало 
извістно  и лицамъ, устраивавш имъ выставку воскресныхъ школъ, то у к а
занные вопросы оставались безъ о тв іта . Т ім ъ  не м ен іе выставка, съ одной 
стороны, возбудила въ  посітителяхъ-евреяхъ, пріѣзжавш ихъ сюда изъ раз
ныхъ городовъ Россіи, мысль о полезности учрежденія школъ, аналогичныхъ 
воскреснымъ, но открываемыхъ именно по субботамъ для еврейскаго насе
ленія, а съ другой— побудила одну изъ устроительницъ выставки воскрес
ныхъ школъ, М. Н. Салтыкову, принимающую близкое участіе въ  Х арь
ковской женской воскресной ш кол і, заняться вопросомъ о субботнихъ шко
лахъ и попытаться разр іш и ть этотъ вопроеъ практически. 19-го ноября 
1 8 9 6  года М. Н. Салтыкова подала прошеніе харьковскому инспектору на
родныхъ училищъ о разр іш ен іи  ей устроить субботнюю школу для евреекъ. 
М істны я учебныя власти отнеслись сочувственно къ  ходатайству г-жи Сал
тыковой, и 1-го марта 1897 года ш кола была разр іш ена, а съ 8-го марта

*) См. объ этомъ мою статью «Первыя воскресныя школы», «Русская Школа»? 
1898, № 12.



уже начался иріемъ учащ ихся, какъ  о томъ уже говорилось въ «Хроникѣ- 
воскрееныхъ школъ» «Русской школы».

Ш кола сразу-же иыѣла вы даю щ ійея, успѣхъ. Среди мѣстной интелли
генции нашлось достаточно женщинъ (преимущественно, конечно, молодежи), 
взявшей на себя безкорыстный трудъ преподаванія въ новой школѣ. Уже 
ко дню открытія пріема ученицъ кружокъ преподавательницъ насчиты вала 
30  человѣкъ. Затѣмъ это число возрасло до 4 2 . Что касается той среды, 
для которой школа устраивалась, то она встрѣтила школу съ нолнымъ со- 
чувствіемъ и своимъ отношеніемъ къ  ней ясно показала, въ какой мѣрѣ 
назрѣла потребность въ  субботнихъ школахъ. Въ первый-же день было при
нято 112 ученицъ. большею частью въ возрастѣ 16— 18 лѣтъ, хотя были 
и ученицы болѣе зрѣлаго возраста. Въ слѣдующую субботу было принято 
еще 50 ученицъ, и затѣмъ до конца учебнаго года было принято еще 23 
ученицы, такъ что всего въ данномъ учебномъ году было принято 185 уче
ницъ. Многимъ пришлось, однако, отказать въ  пріемѣ, такъ к акъ  помѣще- 
ніе не позволяло принять болѣе указаннаго числа. И принятия ученицы 
должны были страшно тѣсниться. Помѣщеніемъ служило ежедневное учи
лище съ тремя небольшими классами. Такимъ образомъ, въ классѣ, разечи- 
танеомъ на 36 ученицъ, сидѣло 45 взрослыхъ ученицъ съ 9 учительни
цами, въ классѣ на 40 учащихся сидѣло 60 ученицъ и т . д.

Несмотря на кратковременность занятій  въ первомъ учебномъ году (съ  
8 марта до конца даннаго учебнаго года было всего 11 учебныхъ дней, или 
33  учебныхъ часа), занятія въ школѣ шли такъ  успѣшно, что ясно пока
зали и все страстное желаніе среды, для которой школа устроена, получить 
просвѣщеніе, и всю продуктивность занятій  въ субботнихъ школахъ. Даже 
поступившія въ  школу совершенно неграмотными успѣли за указанный к о 
роткій срокъ въ болыпинствѣ случаевъ научиться читать и такимъ обра
зомъ получить отъ школы уже нѣчто, имѣющее ощутительную цѣнность.

Свѣдѣнія о Харьковской субботней школѣ немедленно же проникли въ  
печать, и вотъ въ  нее стали поступать многочисленные запросы изъ  р а з
ныхъ мѣстностей о томъ, какъ  устраивать субботвія школы. Такихъ запро- 
совъ уже въ томъ-же 1897  году было получено 2 5 , а затѣмъ они еще въ 
болыпемъ количествѣ стали идти буквально со всѣхъ концовъ нашей ро
дины— отъ западной границы до отдаленныхъ мѣстностей Сибири. Очевидно, 
потребность въ субботнихъ- ш колахъ назрѣла повсемѣстно, гдѣ имѣется бо- 
лѣе или менѣе значительное еврейское населеніе.

Прежде чѣмъ перейти къ  свѣдѣніямъ о дальнѣйшемъ движеніи па 
устройству субботнихъ школъ, я  остановлюсь нѣсколько на выясненіи того 
типа, какой представляєте собою субботняя школа. Выше я уже говорилъ, 
что субботняя школа представляете собою полнѣйшую аналогію съ воскрес
ной школой. И дѣйствительно это наглядно видно изъ слѣдующаго «плана» 
Харьковской субботней школы, утвержденный мѣстнымъ директоромъ народ
ныхъ училищ ъ. Вотъ этотъ планъ:

«1) Ш кола имѣетъ цѣлью доставить еврейскимъ дѣвочкамъ, дѣвушкамъ 
и женщинамъ правильное элементарное образованіе. 2 ) Школа состоитъ въ  
вѣдѣніи дирекцій народныхъ училищъ Харьковской губерній. 3) Школа со
держится на частныя средства. 4) Школа состоитъ изъ одного класса, ко
торый можетъ быть въ случаѣ надобности раздѣленъ на группы. 5) Па 
прохожденіе полнаго курса ученія назначается отъ 3 -хъ  до 6 лѣтъ. 6 ) Ш кола 
помѣщается въ какомъ-либо изъ учебныхъ заведеній или въ удобномъ и



просториомъ частиомъ домѣ. 1) Необходимый для классовъ учебныя иосо- 
ія , какъ-то: глобусы, счеты, картины и тому додобн., пріобрѣтаются на 

счетъ школы; книги, тетради и проч. выдаются ученицамъ безплатно шко
лой. 8 ) Въ школѣ обучаются только приходящія ученицы. 9 ) Въ школѣ 
преподаются слѣдующіе предметы: русскій язы къ, чтеніе и письмо, ариѳме- 
ти ка и, по мѣрѣ надобности, рисованіе и черченіе. 10 ) Черченіе и рисова
ние должны быть примѣняемы преимущественно къ  ремесламъ. 1 1 ) Всѣ 
предметы въ школѣ преподаются на русскомъ язы кѣ, съ употребленіемъ, 
впрочемъ, для начинающихъ, въ случаѣ надобности, евреиекаго язы ка. 
12 ) Ученье въ школѣ начинается въ  первую субботу въ сентябрѣ мѣсяцѣ 
и продолжается до ію ня. 1 3 ) Личный персоналъ школы состоитъ изъ за- 
вѣдывающей школой, учительницъ и учителей, какъ христіанъ, такъ и 
евреевъ. 14) Завѣдывающая школой и преподающія утверждаются въ долж- 
ностяхъ директоромъ народныхъ училищъ Харьковской губерній. 15) Къ 
обученію въ школѣ допускается только такое число преподающихъ, какое 
вызывается дѣйствительной потребностью школы. 16 ) Для занятія должности 
преподаюіцаго въ школѣ необходимо имѣть званіе учительницы или учителя 
начальнаго училища. 17 ) Завѣдываюіцая и преподающіе составляютъ педа- 
гогическій Совѣтъ, вѣдающій хозяйственную и воспитательно-учебную сто
роны школы. 18) При школѣ можетъ быть врачъ. 19) Школа можетъ вести 
чтенія съ волшебнымъ фонаремъ. 2 0 ) Ш кола имѣетъ для своихъ учащихся 
библіотеку. 2 0 ) 3 івѣдывающая школой ежегодно представляетъ директору 
народныхъ училищъ подробный отчетъ о состояніи своей школы».

Какъ видитъ читатель, организація субботней школы дѣйствительно по
разительно напоминаетъ во всѣхъ подробностяхъ воскресную школу. И дѣй- 
ствительно, кажется, единственнымъ обстоятельством^ отличающимъ харьков
скую субботнюю школу отъ обычнаго въ настоящее время типа воскресныхъ 
школъ, состоитъ въ томъ, что въ ней, въ  силу религіозныхъ воззрѣній 
евреевъ, занятія  производятся въ вечерніе часы, такъ чтобы уроки письма 
приходились на время послѣ захода солнца и велись при искусственномъ 
освѣщеніи. Но, повидимому, и это чисто ввѣшнее отличіе субботней школы 
отъ воскресной отнюдь не обязательно: но крайней мѣрѣ, въ  одесской суб
ботней школѣ занятія ведутся въ до-обѣденное время, какъ  и въ воскрес
ныхъ школахъ.

Послѣ открытія Харьковской субботней школы и главнымъ образомъ подъ 
ея вліяніемъ стали открываться субботнія школы въ самыхъ различныхъ 
углахъ Россіи. 4 октября 1897  года была открыта женская субботняя 
школа въ Керчи. 11 октября того-же года въ Севастополѣ открыта мужская 
субботняя школа. 15 ноября 1897  года открыты женскія субботнія школы 
въ Аккерманѣ, Бессарабской губерній, и въ Томскѣ. Затѣмъ къ  марту 
1 899  года было извѣстно объ открытіи субботнихъ школъ въ слѣдующихъ 
городахъ: Вильнѣ, Елисаветрадѣ, Екатеринославѣ, Кишиневѣ, Ковнѣ, Лодзи 
(двѣ ж енскихъ), Маріуполь (ж еескія), Минскѣ (двѣ школы— мужская и 
ж енская), Одессѣ (вторая ж енская), Симферополѣ (двѣ ш колы —муж ская и 
ж енская) и Ѳеодосіи. Такимъ образомъ, къ  марту 1899  годы были извѣстны 
уж е 20 дѣйствовавшихъ субботнихъ школъ (изъ  нихъ 9 мужскихъ и 11 жен - 
скихъ). По всей вѣроятности, дѣйствительное число открытыхъ субботнихъ 
школъ значительно болѣе указаннаго, такъ  к акъ  въ теченіе послѣднихъ 
двухъ лѣтъ было возбуждены ходатайства объ открытіи субботнихъ школъ 
въ очень многихъ городахъ, причемъ объ иеходѣ многихъ этихъ ходатайствъ



мнѣ не извѣстно. М. Н, Салтыкова доставила мнѣ слідующ ій списокъ горо
довъ и м істечекъ , въ  которыхъ были возбуждены до марта 1899  года хо
датайства объ открытіи субботнихъ школъ (помимо перечисленныхъ выше 
городовъ, въ  которыхъ субботпія школы уже дѣйствуютъ). Вотъ этотъ спи
сокъ: Александровекъ, Бендеры, Бѣлая Церковь, Б ахм угь , Большой Токмакъ, 
Варшава, Витебскъ, Гомель, Гродна, Двинскъ, Житоміръ. Кіевъ, Конотопъ, 
Кобеляки, Кременчугъ, Мелитополь, Могилевъ, Невель, Новочеркасска, Ни
кол аевъ, Новоградволынскъ, Новоукраинка, Н ѣжинъ, Омскъ, Переяславъ, 
Повевѣжъ, Прилуки, Петроковъ, Иинскъ, Полтава Ровно, Ромбы, Ростовъ- 
на-Дону, Сумы, м. Тальное, Тирасполь, Тифлисъ, Іерсонъ , Черкассы, Шавли, 
Юзовка. Всего, такимъ образомъ. движеніе охватило 41 п увктъ , а съ т ім и , 
въ  которыхъ субботнія школы уже дѣйствую тъ,— 57 пунктовъ. Само со
бою разумѣется, что приведенный списокъ не можетъ считаться исчерпыва- 
ющимъ, и очевь можетъ быть, что ходатайства объ открытіи субботнихъ 
ш колъ возбуждались и еще въ какихъ-либо пунктахъ. Точно также в о з
можно, что кромѣ указанны хъ выше городовъ, въ которыхъ открыты суб
ботнія школы, таковы я открыты и въ другихъ городахъ, изъ числа тѣ хъ  
въ которыхъ, какъ  сказано, возбуждались ходатайства о разрѣшеніи суб
ботнихъ шкохъ. Достовѣрно, однако, извістно, что ходатайства этого рода, 
возбуждавшіяся въ городахъ и мѣстечкахъ Кіевскаго ^чебнаго округа, были 
всѣ отклонены и такимъ образомъ въ этихъ городахъ субботнія школы не 
могли открыться. Въ Кіевѣ, напр., ходатайство о разрѣшеніи открытія суб
ботней школы было возбуждено въ 1898  году мѣстнымъ еврейскимъ обще
ствомъ. Ходатайство это было встрѣчено сочувственно со стороны высшей 
мѣстной администраціи, но было отклонено нопечителемъ учебнаго округа. 
Вслѣдъ затѣмъ такое-же ходатайство возбудило «Кіевское Общество грамот
ности», но и оно получило отказъ отъ попечителя округа, мотивированный 
тѣмъ, что, во-первыхъ, въ Кіевѣ, какъ  находящемся внѣ черты еврейской 
осѣдлости, не можетъ быть разрѣшено устройство начальныхъ школъ для 
евреевъ, а во-вторыхъ, въ Положеній 18 4 4  годъ, по которому открываются 
начальныя училища для евреевъ, типъ субботней школы не предусмотрѣнъ. 
Къ счастью, теперь такимъ печальнымъ недоразумѣніямъ положенъ конецъ 
циркуляромъ Министерства Народнаго Просвіщ енія 20 февраля 1899  года 
за  № 4 .5 4 4 , который разрѣш аетъ возникшія сомнѣнія относительно суб
ботнихъ школъ самымъ благопріятньшъ для послѣднихъ образомъ. Именно 
въ ц иркулярі значится слѣдующее: ’

«Еврейскія субботнія школы, какъ  и всѣ еврейскія частныя учебныя 
заведенія, могутъ быть открываемы на общемъ основаній, въ чертѣ, зако- 
номъ опредѣленной для постояннаго жительства евреевъ. Тѣмъ не менѣе, въ 
виду того, что нынѣ съ разрѣшенія подлежащихъ губернскихъ правленій, въ 
силу дѣйствующихъ узаконеній, весьма многимъ евреямъ предоставлено право 
ж ительства и внѣ помянутой черты осѣдлости, нерідко встрічается необхо
димость озаботиться предоставленіемъ этимъ жителямъ возможности дать ихъ 
дѣтямъ хотя бы первоначальное образованіе въ частныхъ еврейскихъ суб
ботнихъ школахъ.

«Министерство Народнаго Просвѣщеиія, не в стр ічая  съ своей стороны 
препятствія къ  существованію подобнаго рода еврейскихъ школъ в н і  черты 
еврейской осѣдлости, ставитъ, однако, на видъ попечителямъ учебныхъ окру - 
говъ, чтобы предварительно удовлетворенія таковыхъ ходатайствъ еврейскихъ 
обществъ или частныхъ лицъ, было испрашиваемо въ каждомъ отдільвомъ 
случаѣ согласіе містнаго губернскаго начальства.



«Что касается порядка открытія еврейскихъ субботнихъ школъ, то, к акъ  
частныя еврейскія учебныя заведенія, онѣ должны быть открываемы властью 
попечителей учебныхъ округовъ».

Такимъ образомъ, формальныя препятствія къ  распространенію суббот
нихъ школъ въ настоящее время являются устраненными и движеніе по 
открытію субботнихъ школъ можетъ получить практическое осуществленіе. 
й  нѣтъ сомнѣнія, что субботнія школы скоро иолучатъ самое широкое рас- 
лространеніе, привлекая къ  работѣ въ своихъ стѣнахъ въ такой же мѣрѣ 
безкорыстныхъ тружениковъ, въ какой привлекаю гъ ихъ воскресныя школы.

Въ виду новизны дѣла субботнихъ школъ, считаемъ не лишнимъ при
вести здѣсь свѣдѣнія о тѣхъ  изъ открытыхъ ранѣе другихъ субботнихъ 
ш колахъ, отчеты которыхъ нами получены. Начнемъ съ первой женской 
одесской субботней школы, какъ  существующей наибольшее время.

Ш кола эта сущ ествуетъ уже съ 1884  года, какъ  сказано выше. Мы 
располагаемъ отчетомъ школы за 1 8 9 6 — 1897  учебный годъ. Въ этомъ году 
школа имѣла 159 ученицъ, изъ  нихъ 60 было поступившихъ въ предше- 
ствующіе учебные годы и 9 9 — въ отчетномъ году. Любопытно, что къ  концу 
года выбыло очень незначительное число ученицъ, всего 19, тогда какъ  въ 
воскресныхъ ш колахъ обыкновенно къ концу учебнаго года, по разнымъ при- 
чинамъ, выбываетъ не менѣе, а иногда и болѣе трети веѣхъ учащихся, про- 
ходящ ихъ чрезъ школу въ данномъ году. Характерно такж е, что большин
ство выбывшихъ изъ субботней школы поступило въ воскресную шкоду, 
т ак ъ  какъ , по условіяыъ своей жизни, онѣ были вынуждены заниматься 
работою въ субботу, а воскресенье у  нихъ оказалось свободнымъ. Такимъ 
образомъ, въ данномъ случаѣ дѣятельность воскресной и субботней школъ 
взаимно пополняютъ другъ друга. Большинство ученицъ было въ возрастѣ 
1 3 — 15 лѣтъ; старше 20 лѣтъ и моложе 1 2 — ученицъ совсѣмъ не было. 
Большинство ученицъ принадлежитъ къ  числу заняты хъ женскими руко- 
дѣльями- именно, 73 ученицы состояли мастерицами въ модныхъ мастерскихъ, 
13 работали въ бѣлошвейныхъ мастерскихъ, 8 учились шитыо, 7 были 
самостоятельными швеями, 30 работали въ мастерскихъ цвѣточныхъ, чулоч- 
ныхъ, башмачныхъ и т. п ., 16 было фабричныхъ работницъ, 3 приказчицы 
и 9 занимались домашнимъ хозяйствомъ. По степени знакомства съ русскою 
грамотою ученицы дѣлились при постунленіи на 79 неграмотяыхъ, 61 мало- 
грамотныхъ и 19 грамотныхъ. Занятія происходили отъ 30 сентября по 
31 мая каждую субботу. Продолжались занятія 5 часовъ, распределявшихся 
слѣдующимъ образомъ: 1-й часъ— еврейскій язы къ, 2 -й — русскій, 3 -й — ариф
метика, 4 -й — русскій языкъ и 5 -й — выдача книгъ. Преподавателей было 26 
(1 9  женщинъ и 7 муж чинъ).

Не безъинтересно ознакомиться съ учебниками, употребляемыми въ суб
ботнихъ ш колахъ. Такими учебниками для одесской субботней школы слу
жили: по русскому язы ку въ неграмотныхъ группахъ азбука Григорьева, въ 
малограмотныхъ группахъ «Русская Рѣчь» Вольпера, 2-й выпускъ. или 
«Вешніе Всходы» Тихомирова, и въ грамотныхъ группахъ «Русская 
Ш кола» Павлова или «Нашъ Другъ» Корфа; по ариѳметикѣ— задачиикъ Голь- 
денберга, и по еврейскимъ предметамъ: азбука Елячка, сборникъ молитвъ съ 
переводомъ на русскій язы къ Елячка и молитвенникъ «Хинухъ-Тефила» Рейхер- 
сона. Еврейская исторія проходилась безъ  учебника. Бѣднѣйшимъ ученицамъ 
учебники выдавались безплатно. Ениги для внѣкласснаго чтенія выдавались 
грамотнымъ группаиъ ихъ-же учительницами. Библіотека состояла игъ  202  
названій книгъ въ 515  экземплярахъ.



Расходъ на содержаніе школы (1 4 0  р .)  былъ покрытъ субсидіей одес
скаго отдѣленія общества распространена просвѣіценія между евреями (6 0  р.) 
и частными пожертвованіями.

Остальныя субботнія школы, какъ  сказано выше, открылись лишь въ 
1 8 9 7  и 1898  годахъ. Тѣ школы, свѣдѣнія о которыхъ мы передадимъ сей
часъ, всѣ открылись въ октябрѣ и ноябрѣ 1897  года, и ихъ отчеты ка
саются, такимъ образомъ, перваго года ихъ дѣательности.

Въ Керчи мысль объ открытіи женской субботней школы принадлежитъ
Н. Д. Бродской. Еще въ началѣ 1897  года г-ж а Бродская обратилась къ  
мѣстному инспектору народныхъ училищъ съ просьбою о разрѣшеніи откры 
тая субботней школы. Инспекторъ потребовалъ присылки заключенія мѣстнаго 
раввина о потребности въ открытіи школы. Такое заключеніе было доста
влено, и затѣмъ осенью было получено разрѣшеніе на открытіе школы. Школа 
была открыта 4 октября и въ первый же день записалось 90 ученицъ. Въ 
слѣдующія субботы этотъ наплывъ учащ ихся продолжался, и всего было при
нято въ школу 205 чел., изъ которыхъ до конца учебнаго года въ школѣ 
оставалось 163 чел. Среди учащ ихся преобладали дѣти. Сначала явилось въ 
школу значительное число и взрослыхъ, но затѣмъ онѣ стали выбывать изъ 
школы. На вопросы о причинахъ оставленій школы получались отвѣты въ 
родѣ слѣдующаго: «знакомые смѣются: такая  больша^— и учится». Однако 
потребность въ полученіи образованія оказалась сильнѣе боязни осужденія, 
и во вторую половину года въ школѣ снова значительно увеличилось число 
взрослыхъ учащ ихся. Въ началѣ учебнаго года ш кола страдала отъ недо
статка учащ ихъ, располагая всего 7 учительницами, но затѣмъ и число 
учительницъ значительно возросло, дойдя до 22. Занятія въ школѣ происхо
дили по субботамъ вечеромъ, весною и осенью— отъ 4 часовъ до 9 часовъ, 
а зимою— отъ 2 до 7 часовъ. Первый и второй часъ посвящались закону 
Божію и еврейскому языку; затѣмъ шли объяснительное чтеніе (русское), 
письмо (русское) и ариѳметика; послѣ занятій иногда происходили общія 
чтенія. Кромѣ того, поздней осенью и зимою велись бесѣды по разнымъ 
предметамъ. Происхожденіе этихъ бесѣдъ было таково по объясненію отчета: 
так ъ  какъ  писать, по религіознымъ представленіямъ евреевъ, до зажиганія 
огня по субботамъ нельзя, а зажигается огонь только съ появленіемъ звѣздъ, 
то въ указанную  пору года въ пять часовъ въ классахъ читать не было 
никакой возможности и учащ іяся оставались безъ всякаго дѣла въ ожида- 
ніи того времени, когда будутъ зажжены огни и явится возможность за 
няться письмомъ. Такимъ образомъ, оставался часъ сумеречнаго времени, 
который нужно было чѣмъ нибудь наполнить. Этотъ-то часъ и былъ упо- 
требленъ на бесѣды съ ученицами, весьма ими заинтересовавшимися. Въ 
младшихъ группахъ велись бесѣды о домашнихъ животныхъ, о насѣкомыхъ, 
объ обработкѣ кожи, шерсти, льна, о полевыхъ работахъ. Въ группахъ под- 
ростковъ и взрослыхъ бесѣды велись большею частью по физической ге 
ографіи. Въ одной группѣ безграмотныхъ взрослыхъ велись бесѣды по ги- 
гіенѣ. Въ группѣ наиболѣе развитыхъ ученицъ бесѣды велись по культурѣ 
и этнографіи. Послѣ занятій велись, какъ  сказано, общія чтенія, для кото
рыхъ ученицы дѣлились на двѣ группы— взрослыхъ и малолѣтнихъ. Для 
первыхъ были прочитаны «Сигналъ» Гаршина, «Ссора Ивана Ивановича съ 
Иваномъ Никифоровичемъ», «Ж енитьба» и «Старосвѣтскіе помѣщики» Го- 
гола, «Дубровскій», «Борисъ Годуновъ», '  «Полтава» и «Капитанская дочка» 
Пушкина. Передъ чтеніемъ послѣднихъ трехъ вещей учительницы подгота



вливали своихъ слушательницъ, разсказывая имъ предварительно объ эпохахъ,. 
к ъ  которымъ относились названный проазведенія, и о дѣйствующихъ въ- 
нихъ лицахъ, и эти бесѣды имѣли огромный успѣхъ, привлекая лшвѣйшее- 
вниманіе слушательницъ. Малолѣтнимъ ученицамъ читались сказки, разсказы 
изъ журналовъ «Игрушечка» и «Мадютка» и т. д. Мѣстное общество от
неслось сочувственно къ  школѣ, что выразилось к акъ  въ томъ значитель- 
номъ числѣ учащ ихъ, какое привлекла школа, такъ  и въ пожертвованіяхъ, 
которыя поступили въ пользу ея. Всего было собрано школою въ теченій 
года 430  р., а израсходовано 305 р. Помѣщается школа въ зданій мѣстной 
талмудъ-торы.

Въ Аккерманѣ идея устройства субботней школы принадлежитъ неболь
шому круж ку мѣстной еврейской интедлигенціи, Членъ этого круж ка, со
держательница частнаго женскаго училища Б. Д. Кофманъ, возбудила вес
ною 1897  г. чрезъ мѣстнаго инспектора ходатайство о разрѣшеніи открытія 
субботней школы. 9 октября попечитель одесскаго учебнаго округа разрѣ- 
шилъ устройство субботней школы, и школа была открыта 15 ноября. ІІо 
обыкновенію, по поводу открытія школы высказывались въ мѣстномъ обще- 
ствѣ сомнѣнія о томъ, чтобы она имѣла успѣхъ и привлекла достаточное- 
количество учащ ихся, такъ какъ  скептикамъ казалось немыслимымъ, чтобы 
тѣ , кто работаетъ цѣлую недѣлю, пош елъвъ  школу въ единственный имѣю- 
щ ійся у него свободный день въ недѣлю. Однако, по обыкновенію же, всѣ 
эти сомнѣнія оказались ни на чемъ не основанными, и ко дню открытія 
школы оказалось н али ц о  120  человѣкъ, пожедавшихъ учиться въ школѣ. 
Но этимъ числомъ не ограничивалась масса желавш ихъ попасть въ  школу. 
Къ сожалѣнію, какъ и повсюду въ воскресныхъ и субботнихъ школахъ, рая- 
мѣры помѣщенія, которымъ располагаетъ аккерманская субботняя школа, 
не позволили принять всѣхъ, желавшихъ учиться. Нужно было видѣть,—  
читаемъ въ отчетѣ аккерманской субботней школы, съ какимъ недоволь- 
ствомъ уходили тѣ дѣвушки, которымъ было объявлено, что по той или дру
гой причинѣ (при пріемѣ предпочтеніе отдавалось неграмотнымъ и взрослымъ) 
онѣ не могутъ быть приняты въ число ученицъ, или к ъ  какимъ уловкамъ 
онѣ прибѣгали, лишь бы попасть въ школу. Такъ, однѣ увеличивали на 1— 2 
года свой возрастъ, другія скрывали, что знаютъ уже кое что. Бывали и 
такіе примѣры, что ученица, которой было отказано въ пріемѣ, приходила 
нѣсколько субботъ подъ*рядъ въ школу и изъ раздѣвальни смотрѣла на 
своихъ счастливыхъ товарокъ, которыхъ обучали грамотѣ. Видя такую н а
стойчивость со стороны желающей учиться, педагогическій персоналъ смяг
чался и принималъ въ концѣ-концовъ въ  число ученицъ Домогавшуюся. «Всѣ 
эти ф акты ,— заключаетъ справедливо отчетъ,— съ достаточной ясностью ука
зываю тъ, до какой степени вопросъ о субботней школѣ вполнѣ назрѣлъ и 
насколько своевременной для мепѣе состоятельныхъ слоевъ аккерманскаго 
еврейскаго общества она явилась».

Занятія въ аккерманской субботней школѣ ведутся съ 4 часовъ дня, 
но по мѣрѣ того, какъ  къ  веснѣ дни увеличиваются, ученіе начинаются 
нѣсколько позже, дабы ученицы имѣли возможность писать (при искусствен- 
номъ освѣщеніи). Обыкновенно первый часъ проходитъ въ  такихъ зан я- 
тіяхъ, которыя не требуютъ письма. Занятія каждую субботу продолжаются 
четыре часа: 1-й часъ посвящается еврейскому язы ку или предметному 
уроку, 2-й русскому язы ку (чтенію и письму), 3 -й— также русскому языку 
и четвертый —  ариѳметикѣ. Неграмотный ученицы учились читать сначала.



по букварю Ермина и Некрасова, а нотомъ читали «Новую азбуку» Тол
стого. Въ группѣ малограмотныхъ чтенія велись по 1-ой и 2-ой киижкамъ для 
чтенія Толстого. Въ группѣ грамотныхъ чтенія велись по 2-ой и 3-ей книжкамъ 
Толстого. Для занятій по ариѳметикѣ служилъ задачникъ Гольденберга. Пред
метные уроки служили дополненіемъ къ изученію грамоты и, наоборотъ, чте
ніе классныхъ статеекъ являлось вспомогательнымъ средствомъ къ лучшему 
пониманію предметныхъ уроковъ. На предметныхъ урокахъ были сообщены 
свѣдѣнія по слѣдующей программѣ: форма и движеніе земли, происхожденіе 
дня, ночи и временъ года; изображеніе земного шара и его частей; горы, 
камни, металлы и проч., внѣшній видъ горъ. вѣчные снѣга, ледники; ли
ственные и хвойные лѣса; рѣки: верховье, устье, главное теченіе и при- 
токъ, порогъ, водонадъ, мель, важнѣйш ія рѣки Россіи съ находящимися при 
нихъ городами; атмосферные осадки, образованіе ихъ, различные виды, кру
говорота воды; воздухъ, составъ его, свойство кислорода, азота и углеки
слоты (съ опытами); вѣтры и ихъ происхожденіе; климаты; термометръ: отно- 
шенія климата къ  растительности.

Въ Томскѣ ж енская субботняя школа открыта 15 ноября 1897 года. 
Помѣщается она въ зданій мѣстнаго еврейскаго училища. И здѣсь устные 
предметы преподаются до захода солнца, а письменные —  вечеромъ. Всѣхъ 
ученицъ было въ теченіе года 7 6 . Преподававшихъ бы4о 14 человѣкъ. Уро
ковъ каждую субботу было пять, распредѣлявшихся слѣдующимъ образомъ; 
1 -й  часъ— еврейскій язы къ (устно), 2 -й — русскій язы къ , 3 -й —-ариѳметика, 
4 -й — объяснительное чтеніе и 5-й —еврейскій язы къ (письменно). Негра
мотная группа обучалась по «Родной азбукѣ» Павленкова и «Русскому бук
варю» Вахтерова; въ группѣ малограмотныхъ пользовались 1-й книжкой 
Толстого; въ группѣ грамотныхъ употреблялись «Вешніе всходы» Тихоми
рова и «В ъ школѣ и дома» Бунакова. Учащія читали вслухь статьи, ло- 
священныя ознакомленію съ явленіями природы изъ книгъ Погосскаго, Ру- 
бакина и др. Средства для содержанія школы были доставлены частными 
пожертвованіями, въ  размѣрѣ 2 30  р. изъ которыхъ израсходовано было въ 
первый годъ только 191 р.

Въ Севастополѣ мысль объ открытіи мужской субботней школы возникла 
въ  концѣ 1896  года. Въ отчетѣ школы за первый годъ ея существованія, 
выясняются, между прочимъ, причины, вызвавшія эту мысль. Такъ какъ  
объясненіе, даваемое отчетомъ, безъ сомнѣнія, имѣетъ значеніе для многихъ 
мѣстностей, то мы приводимъ его здѣсь: «Большинство мѣстнаго еврейскаго 
населенія составляютъ ремесленники, преимущественно малоимущіе. Среди 
взрослыхъ ремесленниковъ процентъ неграмотныхъ очень великъ, но и среди 
молодыхъ ремесленниковъ; пбдмастерьевъ и учениковъ также очень МНОІЇ* без- 
грамотныхъ и полу грамотныхъ. Въ раннемъ дѣтскомъ возрастѣ (6 — 9 лѣтъ) 
почти всѣ еврейскіе мальчики обучаются въ хедерахъ, но тамъ они успѣ- 
ваю тъ научиться только чтенію, а иногда и письму по-еврейски. Препода
ваніе русской грамоты не допускается въ хедерахъ учебнымъ началъствомъ; 
поэтому мальчики, попадающіе изъ хедера прямо въ  обученіе ремеслу, остаются 
безграмотными; но и тѣ , которые послѣ хедера поступають въ начальную 
школу, не успѣваю тъ запастись тамъ достаточными познаніями. Рѣдко кто 
изъ дѣтей бѣднаго класса остается въ  школѣ болѣе 1— 2 лѣтъ, а за такой 
краткій срокъ они могутъ нріобрѣсть не очень много, и это немногое испа
ряется скоро; получается если не полный рецедивъ безграмотности, то весьма 
близкое къ нему состояніе. Открытіемъ субботней школы имѣлось въ  виду

«РУССКАЯ ШКОЛА», № №  5 И 6 ,  МАЙ и ионь. 25



дать возможность рабочему люду, въ свободное отъ работы время, научиться 
грамотѣ, а побывавпіимъ въ школѣ сохранить и пополнить свои знанія».

Ш кола была открыта 11-го октября. Не ожидая большого наплыва уча
щихся, школа пріютилась при общественномъ хедерѣ, помѣщавшемся въ 
двухъ комнатахъ, разсчитанныхъ всего на 40 человѣкъ. Между тѣмъ въ 
иервый-же день явилось около 90 чел. желающихъ учиться. Пришлось искать 
болѣе просторнаго помѣщеыія, которое было найдено только послѣ четвертой 
субботы. Но затѣыъ школу опять постигла непріятность: школа перешла въ 
домъ, въ нижнемъ этажѣ котораго обнаружилась скарлатина, и школу приш
лось закрыть на 6 недѣль. Такимъ образомъ, правильныя занятія  въ школѣ 
начались лишь съ 3-го января 1898  года. Къ этому времени число уча
щ ихся, благодаря указаннымъ неурядицамъ, упало до 53 . Но и это число, 
при необходимости дѣлить учащ ихся на группы, въ виду ихъ различной 
подготовки, оказалось непосильнымъ для 4-хъ преподавательницъ, которыя пер
воначально только и были допущены къ занятіямъ въ школѣ. Несмотря на 
всѣ эти неблагопріятныя обстоятельства, школа дѣляла свое дѣло. «Особенно 
замѣтенъ успѣхъ,— читаемъ въотчетѣ  школы,— въ трехъ групнахъ: «негра- 
мотныхъ взрослыхъ, малограмотныхъ дѣтей и малограмотныхъ подростковъ. 
Первые усвоили чтеніе и письмо, занимались счисленіемъ, письменными и 
устными упражненіями въ предѣлахъ 1-ой сотни. Малограмотный дѣти, ко
торыя при постугіленіи въ школу умѣли читать по складамъ, научились до
вольно плавно читать, писать строчный и прописныя буквы и къ  концу года 
писали односложныя и двухсложный слова. Малограмотные подростки оказали 
успѣхи въ пересказѣ прочитаннаго, упражнялись въ  правописаніи и рѣшали 
задачи въ предѣлахъ первой сотни».

Приведеннымъ и ограничиваются тѣ свѣдѣнія, которыя намъ удалось со
брать относительно субботнихъ школъ. Дѣло это новое, только что зарож
дающееся, и потому о немъ особенно подробныхъ свѣдѣній, конечно, и нельзя 
дать. Но именно потому, что это дѣло новое, оно и представляетъ особенный 
интересъ, и было-бы желательно, чтобы дѣятели субботнихъ школъ дали 
возможность слѣдить за нимъ и дѣлиться свѣдѣніями о его дальнѣйшемъ 
ростѣ и развитіи съ читателями *).

Я. Абрамовъ.

Хроника народныхъ библіотекъ.

Вологодская безплатная библіотека.
Настоящую хронику мы посвятимъ исторіи Вологодской безплатной биб

ліотеки. їїсторія эта очень характерна, повторяя собою исторію многихъ по
добныхъ же учрежденій, созданныхъ въ  теченіе 90-хъ  годовъ безкорыстною 
дѣятельностью русской интеллигенціи во всѣхъ углахъ земли русской. Въ 
настоящее время число народныхъ библіотекъ, возникшихъ за короткій срокъ 
какихъ нибудь 9-ти лѣтъ (со времени появленія правилъ 15-го мая 1890  г.

*) Буду очень обязанъ дѣятелямъ субботнихъ школъ, если они будутъ высы
лать мнѣ отчеты о дѣятельности этихъ школъ, а также свѣдѣнія объ открытіи 
новыхъ школъ этого типа по адресу: Ставрополь-Кавказскій, Якову Васильевичу 
Абрамову.



о безплатныхъ библіотекахъ), достигаетъ уже нѣсколькихъ тысячъ, и по
тому ознакомленіе съ условіями возвикновенія этихъ учреждееій, постепен- 
наго роста ихъ деятельности и современнаго состоянія представляетъ значи
тельный интересъ. Мы разсчитываемъ въ будущемъ представить вниманію 
читателей общую исторію развитія народно-библіотечнаго дѣла въ нашемъ 
птечествѣ,— исторію, столь краткую  по времени, но уже обширную по обилію 
относящихся сюда фактическихъ данныхъ *),— а пока предлагаемъ вниманію 
читателя исторію одного изъ учрежденій этого рода.

Мысль доставить недостаточнымъ классамъ населенія Вологды возмож
ность иользоваться чтеніемъ— путемъ устройства для этой цѣли Сезплатной 
библіотеки— возникла въ умахъ вологодской интеллигеяціи еще въ 1891 г. 
Къ практическому осуіцествленію дѣла было приступлено въ началѣ слЄ- 
дующаго года, когда учитель вологодскаго городекаго училища X. И. Па- 
холковъ и чиновникъ вологодской казенной палаты Н. В. Кашинъ подали 
прошеніе мѣстному губернатору о разрешении имъ открытія безплатной биб
ліотеки. Разрѣшеніе губернатора было получено 8-го августа 1892  года. 
ВслЄдг за темъ былъ утвержденъ завѣдывающимъ библіотекою г. Кашинъ 
и назначенъ наблюдающимъ лицомъ священникъ о. Костровъ.

Согласно утвержденному уставу, библіотека «имЄегь цЄлью доставить на- 
•селенію г. Вологды возможность пользоваться безплатнымъ чтеніемъ книгъ» . 
«ВсЄ желающіе пользоваться библіотекою, записываются въ число читателей, 
сообщая свои адресы и представляя при этомъ письменныя поручительства 
въ  исправномъ возвращеніи книгъ отъ двухъ уже записавшихся читателей 
или одного изъ  члеаовъ библіотеки, или-же удостовѣреніе отъ полиціи о лич
ности и мЄстЄ ж ительства». «Лида, делаю щія ежемесячные взносы (въ  пользу 
библіотеки) не менее 40 к., составляютъ изъ себя библіотечное общество». 
«ЦЄль библіотечнаго общества— заботиться о развитіи и улучшееіи безплатной 
библіотеки».

Такимъ образомъ, безплатная библіотека въ Вологде принадлежитъ осо
бому обществу, которое создалось спеціально для содержанія библіотеки и  
вообще для заботъ о веденій ея. Библіотечное общество избираетъ изъ своей 
среды двухъ лицъ, которыя и заведываютъ библіотекой и ея кассой. Члены 
общества собираются въ общія собранія какъ  для выбора этихъ завЄдьіваю- 
щ ихъ, такъ  и для обсужденія вопросовъ, касающихся делъ библіотеки и для 
выслуш иванія отчетовъ завЄдьівающаго библіотекою и кассира.

По полученіи увЬдомленія объ утвержденіи устава, иниціаторы дЄла на
чали привлекать членовъ въ общество и собирать пожертвованія на бнбліо- 
теку книгами и деньгами. Черезъ два месяца по утвержденіи устава, къ  
11 октября 1892  года,— день открытія библіотеки,— общество безплатной 

-библіотеки насчитывало уже 60 членовъ и располагало 676  томами книгъ, 
допущенныхъ въ безплатныя народныя библіотеки, и 1 72  р. денегъ. 20 сен
тября состоялось первое собраніе членовъ библіотечнаго общества, на кото
ромъ избранъ кассиромъ библіотеки учитель вологодскаго реальнаго училища 
Б . Я. Масленниковъ и для ближайшаго заведыванія дЄломь Правленіе и зъ  
7 лицъ. РЄіпєніє болЄе важныхъ вопросовъ изъ жизни библіотеки было 
оставлено за ежемесячными собраніями членовъ общества.

*) Кстати обращаюсь къ народнымъ библіотекамъ съ просьбою присылать 
отчеты о своей деятельности по адресу: Ставрополь-Кавказскій, Якову Василье
вичу Абрамову.
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11 октября, при торжественной обстановкѣ, состоялось открытіе библіо
теки. Молебствіе по случаю открытія было совершено епископомъ вологод- 
скимъ и тотемскимъ Израилемъ. На открытіи присутствовали губернаторі, 
В. 3. Коленко, директоръ народныхъ училищъ М. Г. Котляровъ, ректоръ 
духовной семинаріи о. Лебедевъ и многія другія лица изъ  мѣстнаго общества.

Передъ нами лежатъ отчеты Вологодской безплатной библіотеки за время 
отъ возникновенія ея по 1 октября 1898  года. Такимъ образомъ, мы имѣемъ 
возможность нрослѣдить дѣятельность библіотеки въ теченіе шести полныхъ 
лѣтъ. Срокъ этотъ— очень не великъ, но надо помнить, что почти всѣ наши 
народныя библіотеки самаго недавняго происхожденія. Лишь какихъ-нибудь 
два десятка народныхъ библіотекъ на всю Россію имѣютъ болѣе десяти лѣ тъ  
существованія; огромнѣйшее-же большинство возникло именно въ 90-е годы, 
и среди этихъ библіотекъ вологодская безплатная библіотека является уже 
довольно зрѣлою, такъ  что дѣятельность ея можетъ “представить извѣстнаго 
рода поученіе для еще болѣе юныхъ библіотекъ и для вновь возникающихъ.

Открытіе вологодской безплатной библіотеки было встрѣчено общимъ со- 
чувствіемъ. Первая помощь возникшей библіотекѣ пришла отъ бывшаго Пе
тербургскаго комитета грамотности, который прислалъ въ библіотеку 227 
книгъ. Затѣмъ братство Всемилостивѣйшаго Спаса въ Вологдѣ пожертвовало 
библіотекѣ книгъ на 30 рублей. Въ Пнварѣ 1893  года вологодское губерн
ское земское собраніе ассигновало библіотекѣ ежегодное пособіе въ 25 руб. 
Частныя лица выразили свое сочувствіе библіотекѣ быстрымъ возрастаніемъ 
числа членовъ библіотечнаго общества и пожертвованіями деньгами и кни
гами. Кромѣ того, члены мѣстнаго общества устроили въ первый-же годъ 
существованія библіотеки въ  ея пользу концертъ и спектакль. Редакцій пе- 
ріодическихъ изданій, допущенныхъ въ безплатныя библіотеки, присылали 
свои изданія даромъ или за половинную плату. Многіе члены библіотечнаго 
общества, не довольствуясь взносомъ ежемѣсячныхъ платежей въ пользу 
библіотеки, принимали еще участіе въ работѣ по библіотекѣ, выдавая книги 
читателямъ, составляя каталогъ книгъ, иринадлежащихъ библіотекѣ, разра- 
ботывая собранный статистическій матеріалъ о читателяхъ и прочитанныхъ 
книгахъ и т. д.

Это сочувствіе общества к ъ  библіотекѣ продолжалось и въ послѣдующіе 
годы, проявляясь какъ  въ указанны хъ формахъ, такъ и въ новыхъ. Между 
прочимъ, отчетъ за 1 8 9 3 — 18 9 4  годъ отмѣчаетъ тотъ любопытный фактъ, 
что «нѣкоторые ремесленники не разъ отказывались отъ полученія платы 
за работу для библіотеки». Въ 1895  году вологодская городская дума ассиг
новала ежегодное пособіе библіотекѣ въ  размѣрѣ 120 руб. Земская лечеб
ница для душевно-больныхъ безплатно переплетала книги для библіотеки. 
Продолжались и пожертвованія въ  пользу библіотеки со стороны частныхъ 
лицъ какъ деньгами, такъ и книгами. Членскихъ взносовъ было сдѣлано 
въ первомъ году существованія библіотеки 513 р., во второмъ 389 р., въ 
третьемъ— 447  р ,, въ четвертомъ — 442 р., въ пятомъ— 496  р. и въ шес- 
отмъ послѣднемъ (по 1 октября 1898  года)— 491 р. Затѣмъ пожертвова- 
ній, помимо членскихъ взносовъ, поступило въ теченіе всѣхъ шести л ѣ тъ  
5 5 5  р. Кромѣ того, собрано на устройство собственнаго дома библіотеки въ 
теченіе послѣднихъ 4 -хъ  лѣтъ (по 1 октября 1898  г.) 2 .3 3 0  р. Еще болѣе 
значительны пожертвованія книгами. Въ первый годъ существованія библіо
теки поступило пожертвованныхъ книгъ 1 .501  томъ, во второй— 636  то- 
мовъ, въ третій— 1 .0 3 2 , въ четвертый— 57 2, въ пятый— 903  и въ ше
стой— 600 томовъ, а всего 5 .2 4 4  тома.



Число членовъ библіотечнаго общества достигало къ  концу перваго года 
1 2 5 , къ концу втораго— 132 , третьяго— также 132 , четвертаго— 121, н я- 
таго 132 и шестого— 141.

Общій приходъ денежныхъ средствъ библіотеки изъ всѣхъ источниковъ 
составлялъ въ нервомъ году 998  р., во второмъ— 7 10  р., въ  третьемъ—  
767  р .,  въ четвертомъ— 8 8 2  р ., въ п ятом ъ — 783 р. и въ шестомъ— 915  р ., 
а  всего библіотекою было получено 5 .0 5 5  р. *). Расходъ каждый годъ былъ 
меньше прихода, такъ  что къ  1 октября 1 8 9 8  года въ кассѣ библіотеки 
оказался остатокъ въ 9 34  рубля. Такимъ образомъ, израсходовано въ те
ченіе шести лѣтъ всего 4 .1 2 1  р.. въ среднемъ годовой расходъ составлялъ 
меньше 700  р. На эту скромную сумму, благодаря поддержкѣ общества 
{безплатный трудъ и книжныя пожертвованія;, библіотека успѣла развить, 
к акъ  увидимъ, весьма широкую дѣятельность.

Къ концу перваго года библіотека имѣла въ  своемъ составѣ 1 8 6 8  то- 
мовъ. Къ 1 октября 1897  года **) каталогъ библіотеки, не считая періо- 
дическихъ изданій, получавшихся въ данномъ году, состоялъ изъ 4 .5 5 7  то- 
мовъ. По отдѣламъ книжный составъ библіотеки распредѣлялся слѣдѵющимъ 
образомъ: беллетристика 644  названія, 1 .091  томъ; книгъ духовно нрав 
ственнаго содержанія 405 названій, 735  томовъ; исторія— 145 названій, 
213  томовъ; географія, этнографія и путеш ествія— 89 названій, 121 томъ; 
естествовѣдѣніе— 69 назв., 83 тома; медицина и гигіена — 34 назв., 36 то 
мовъ; философія и педагогика— 21 назв., 31 томъ; сельское хозяйство и 
нрикладныя зианія— 36 н азв ., 47 томовъ; смѣсь— 9 назв., 10 томовъ; пе- 
ріодическихъ изданій— 132 годовыхъ экземпляра и 395  приложеній къ  нимъ. 
Кромѣ того, въ концѣ года присоединено въ книжному составу библіотеки 
2 4 6  книгъ, только-что разрѣшенныхъ тогда ученымъ комитетомъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія для употребленія въ вологодской безплатной 
йибліотекѣ. Такимъ образомъ, уже къ  1-му октября 1897  года составъ воло
годской безплатной библіотеки доходилъ почти до 5 .0 0 0  томовъ.

Изъ этихъ книгъ лишь небольшая сравнительно часть была пріобрѣтена 
библіотекою путемъ покупки. Вообще затраты библіотеки на пополненіе 
своего состава были все время очень скромны. Такъ, въ  пятый годъ своего 
сущ ествованія, библіотека затратила на пріобрѣтеніе книгъ всего 74  р. 
6 8  к., а въ шестой— совсѣмъ не было производимо расхода на пріобрѣтеніе 
новыхъ книгъ. Такимъ образомъ, пополнялась библіотека по преимуществу 
книгами, приносимыми ей въ  даръ. Къ сожалѣнію, далеко не всѣ книги, 
жергвуемьтя библіотекѣ, могли быть помѣщены въ  ея составь, въ видутого, 
что безплатныя библіотеки должны ограничиваться въ выборѣ книгъ для 
своего состава особымъ ограничительнымъ библіотечнымъ каталогомъ. Та
кимъ образомъ, изъ пожертвованныхъ библіотекѣ во второй годъ ея сущ е
ствованія книгъ— 141 названіе въ 206 томахъ не могли быть библіотекою 
использованы непосредственно обращеніемъ среди ея читателей; въ третьемъ 
году изъ пожертвованныхъ книгъ не могло поступить въ составъ библіо
теки  367 названій въ 421 томѣ, и т. д. Съ этими книгами, не могшими 
быть использованными библіотекою непосредственно, библіотека распоряжа
лась весьма различно. Прежде всего она возбуждала ходатайства предъ Ми-

*) Кромѣ того, какъ уже сказано выше, собрано на постройку зданія для 
•библіотеки 2.330 р.

**) Къ сожалѣнію, въ послѣднемъ (по 1 октября 1898 г.) книжный составъ 
библіотеки не указанъ.



нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія о разрѣшеніи помѣстить часть пожерт- 
вованны хъ книгъ въ составъ библіотеки, причемъ часть этихъ ходатайства 
была удовлетворена. Такимъ образомъ, въ 1895 году ученымъ комитетомъ 
министерства разрѣшено было помѣстить въ составъ библіотеки 269 книгъ, 
не допускавшися ранѣе въ составъ народныхъ библіотекъ. Такимъ-ж е обра
зомъ въ 1897  году было разрѣшено помѣстить въ  составъ библіотеки еще 
2 4 6  книгъ. Затѣмъ, въ  1895  году 70  книгъ было пожертвовано библіоте- 
кою въ губернскую земскую больницу и 103 книги —  въ Кувшиновскую 
земскую психіатрическую лечебницу; точно такж е въ 1897  году было отдано 
въ земскую больницу 100 томовъ книгъ и въ психіатрическую лечебницу 
1 3 4  тома. Кромѣ того, библіотека, получая нерѣдко отъ разныхъ жертво
вателей однѣ и тѣ-же книги, имѣла возможность такими повторными экземпля
рами (разъ  данныя книги разрѣшены для народныхъ библіотекъ) поддер
ж ать другія народныя библіотеки. Такимъ образомъ, библіотека пожертво
вала въ 1897 году въ  библіотеку при вологодскомъ арестантскомъ испра- 
вительномъ отдѣленіи 100 экземпляровъ книгъ и въ 1898  г. 54 тома книгъ. 
въ Богоявленскую народную библіотеку Устюжскаго уѣзда, 45 томовъ в ъ  
двѣ сельскія библіотеки Вологодскаго уѣзда, 94  тома въ библіотеку обще
ства трезвости въ г. Кадниковѣ и 33  тома въ Несвойскую народную биб
ліотеку Вологодскаго уѣзда. Вообще пожертвованный книги библіотека, в ъ  
тѣхъ случаяхъ, когда не могла сама ими воспользоваться, старалась при
страивать, во всякомъ случаѣ, въ так ія  мѣста, гдѣ онѣ могли быть исполь
зованы для чтенія публикою, и только въ  исключительныхъ случаяхъ про
давала для пополнееія своихъ средствъ.

Библіотека иомѣщается въ наемномъ помѣщеніи. Вопросъ о постройкѣ. 
собственнаго дома для библіотеки переходитъ теперь уже на практическую 
почву, такъ  какъ , помимо уже собранной для этой цѣли суммы, имѣются 
въ виду еще значительный пожертвованія для той же цѣли, и, вѣроятно,. 
скоро Вологодская безплатная библіотека обзаведется собственнымъ домомъ. 
который будетъ предназначаться, однако, уже не только для нуждъ соб
ственно библіотеки, но вообще для помѣщенія народно - просвѣтительныхъ 
учрежденій, созданныхъ частною иниціативою въ Вологдѣ *).

Библіотека бываетъ открыта не каждый день. Первоначально она откры
валась четыре раза въ  недѣлю, и при томъ на короткій срокъ 3 — 4 ча
совъ. Но къ  послѣднему отчетному году число дней дѣнствія библіотеки 
было увеличено, и въ шестомъ году своей дѣятельности библіотека была, 
открыта шесть дней въ недѣлю въ періодъ съ 29 октября по 15 іюня, съ
15 іюня по 1 сентября— по 3 дня и съ 1 сентября по 5 дней въ недѣлнъ

Въ концѣ 1897 года при библіотекѣ устроенъ читальный залъ.
Дѣятельность библіотеки приняла широкіе размѣры съ первыхъ же дней 

ея существованія. Уже къ концу перваго года своего существованія библіо
тека насчитывала 527 читателей. Во второмъ году перебывало уже 635  
читателей, въ третъемъ—-7 4 3 , въ четвертомъ— 709 , въ пятомъ— 809  и въ 
шестомъ, послѣднемъ отчетномъ году (по 1 окт. 1898  г .)— 1 .0 1 8  читате
лей. Такимъ образомъ, начавъ свою деятельность съ весьма большимъ кон- 
тингентомъ читателей, библіотека въ теченіе шести лѣтъ, затѣмъ удвоила

*) Кромѣ собраннаго самою библіотекою капитала для постройки зданія въ. 
2  330 р., имѣются еще ассигнованія мѣстнаго купеческаго общества, губернскаго 
земск. собрашя и г. Пантелѣева,—всего 3.100, а съ капиталомъ самой библіо
теки—6.430 р.



этотъ контингента. Успѣхъ библіотеки является въ высшей степени выдаю
щимся. Онъ станетъ еще болѣе очевиднымъ, если мы примемъ во вниманіе, 
что, по переписи 1897  года, въ Вологдѣ оказалось не подныхъ 28 тысячъ 
жителей. Собрать въ  такомъ неболыпомъ городкѣ болѣе тысячи читателей—  
заслуга, дѣйствительно, не малая, которою дѣятели Вологодской безплатной 
библіотеки могутъ съ полнымъ правомъ гордиться.

Не маловажною заслугою библіотеки является также то обстоятельство, 
что она привлекла к ъ  чтенію книгъ женщинъ. Какъ извѣстно, женщины 
составляютъ вездѣ лишь сравнительно незначительную часть читателей на
шихъ народныхъ библіотекъ (хотя, впрочемъ, все-таки значительно большую, 
нежели въ  библіотекахъ, предназначенныхъ для интеллигенціи). Здѣсь имѣетъ 
значеніе и то обстоятельство, что среди женщинъ меныпій процентъ гра
мотныхъ, и предразсудокъ, въ  силу котораго населеніе вообще относится съ 
нѣкоторымъ предубѣжденіемъ къ  просвѣщенію женской половины населенія. 
Первоначально и въ  вологодской библіотекѣ женщины составляли очень не 
значительный процентъ среди читателей. Именно въ первый годъ существо- 
ванія библіотеки на 527 читателей она имѣла всего 73 ж енщ ины-читатель
ницы, т. е. женщины среди общаго числа подписчиковъ составляли всего 
13,7°/о . Затѣмъ съ теченіемъ времени число подписчицъ увеличивалось не 
только абсолютно, но и по отношенію къ  общему чисду читателей. Такимъ 
образомъ, въ шестомъ, послѣднемъ, году изъ 1 ,0 1 8  читателей библіотеки 
женщинъ было уже 294 , или 2 7 ,8 °/°, т. е. число женщинъ возросло болѣе, 
чѣмъ вдвое скорѣе, сравнительно съ возрастаніемъ общаго числа подписчи
ковъ библіотеки.

По возрасту читатели библіотеки въ послѣднемъ году распредѣлялись 
слѣдующимъ образомъ: дѣтей до 12 лѣтъ было 186 или 17°/°, подростковъ 
отъ 12 до 17 лѣтъ 4 96  или 48°/° и взрослыхъ старше 17 лѣтъ 336 или 
3 3 % . Такимъ образомъ, контингента читателей Вологодской библіотеки 
является довольно выеокимъ по возрасту, сравнительно съ другими народ
ными библіотеками.

По сословіямъ подписчики библіотеки въ нослѣдній годъ раздѣлялись 
слѣдующимъ образомъ: всего больше было мѣщ анъ— 3 44  чел.; видную часть 
подписчиковъ составляли чиновники и духовенство и ихъ дѣти: лицъ чи- 
новничьяго званія было 153 , принадлежащихъ къ духовенству и ихъ семь- 
ямъ 1 2 7 ; затѣмъ, дворянъ было 72  ч., купеческаго званія 32, почетныхъ 
гражданъ 27 и военнаго званія 173 . Любопытно, что среди лицъ купече 
скаго званія преобладали женщины (1 9  женщины и всего 13 мужчпнъ), 
тогда какъ  среди почетныхъ гражданъ и духовенства число ж енщ инъ-чита- 
тельницъ было совершенно ничтожно: именно, изъ почетныхъ гражданъ, со- 
стоявш ихъ подписчиками библіотеки, было 23 мужчины и всего 4 ж ен- 
женщины, и среди лицъ духовнаго званія— 108 мужчинъ и 19 женщинъ. 
Между подписчиками чиновничья™ званія женщины занимали весьма видное 
мѣсто (8 7  мужчинъ и 66 женщинъ); среди дворянъ онѣ занимали ровно 
третью часть (48  мужчинъ и 24  женщины); среди мѣщанъ женщины со
ставляли менѣе трети (2 4 3  мужчины и 101 женщина) и среди крестьянъ 
ихъ было очень небольшое число (1 9 0  мужчинъ и 56 женщинъ).

Наиболыній контингента читателей для безплатной библіотеки, какъ и 
вездѣ, доставили учащ іеся, которыхъ въ послѣднемъ году было 610  или 
6 0 %  всего числа читателей. Изъ остальныхъ читателей самую крупную 
группу составляютъ лица, заняты я «домашними занятіям и», въ каковую



группу пходятъ преимущественно женщины, не имѣющія самостоятельной 
профессіи. Далѣе лицъ, заняты хъ ремесломъ, было 95 , состоящихъ на 
службѣ— государственной, земской и городской— 47, занимающихся торго
влей— 30, лицъ свободныхъ профессій (музыкантовъ, живописцевъ и т. п .)—  
25 ,  прислуги— 25 , приказчиковъ— 20,  занятыхъ сельскимъ хозяйствомъ—  
13,  священно-и церковнослужителей— 10,  учителей и учительницъ— 12,  
почтальоновъ— 8 и заняты хъ врачебнымъ дѣломъ— 4. Такимъ образомъ, въ 
сущности Вологодская библіотека вынуждена удовлетворять требованія всѣхъ 
классовъ населенія города, хотя преобладаютъ среди ея читателей демокра
тические элементы.

Приведенный данныя, однако, еще не даютъ полнаго представленій о 
томъ контингентѣ лицъ, который пользуется бибдіотекою и который въ 
дѣйствительности значительно шире, чѣмъ то можно было бы думать по 
приведнннымъ даннымъ. Дѣло въ томъ, что съ перваго же года своего суще- 
ствованія библіотека стала отпускать книги для пользованія также раз- 
нымъ учрежденіямъ г. Вологды, нуждающимся въ такихъ  услугахъ со сто
роны библіотеки. Такимъ образомъ, въ посдѣднемъ отчетномъ году услу
гами библіотеки въ указанномъ отношеніи пользовались шесть учреждений:
1) ремесленный пріютъ при Вологодскомъ благотворитедьномъ обществѣ;
2) ночлежный домъ и безплатная столовая г. Колесникова; 3) Александров- 
скій дѣтскій пріютъ; 4) мѣста закдюченія по приговорамъ мировыхъ судей; 
5 ) убѣжище для дѣтей Вологодскаго благотворительнаго общества и 6) испра
вительное арестантское отдѣленіе. Какое именно число лицъ въ этихъ учре- 
ж деніяхъ пользовалось книгами библіотеки, неизвѣстно; но во всякомъ сду- 
чаѣ очевидно, что это число должно быть весьма значительно.

Посмотримъ теперь, въ какой мѣрѣ и какъ  именно было используемо 
читателями библіотеки ея книжное богатство.

Въ первый годъ существованія библіотеки она выдала 1 1 ,1 2 7  книгъ, 
что на каждаго читателя даетъ въ среднемъ по 21 книгѣ въ годъ. Такъ 
какъ  число книгъ въ библіотекѣ въ этомъ году равнялось 1 8 68 , то въ 
среднемъ каждая книга сдѣлала по 6 обращеній. Во второмъ году было 
выдано уже значительно больше книгъ, а именно 1 7 ,3 5 9 , что даетъ на 
средняго читателя этого года уже 27 книгъ. Средняя книга сдѣлала въ  
этомъ году уже 8 обращеній. Въ третьемъ году выдано 1 8 ,109  книгъ, что 
даетъ на средняго читателя 25 книгъ— нѣсколько менѣе, чѣмъ въ пред- 
шествующемъ году. Уменьшилось также и обращеніе средней книги, опу
стившись всего до 5 обращеній. Въ четвертомъ году выдано 1 9 ,9 2 8  книгъ, 
что даетъ на средняго читателя 28 книгъ, т . е. больше, чѣиъ во всѣ 
иредыдущіе годы. За-то обращеніе средней книги еще болѣе понизилось, не 
составляя и 5 обращеній въ теченіе года. Въ пятомъ году выдано 1 9 ,8 6 9  
книгъ, т. е. меньше, чѣмъ въ предыдущемъ году, не смотря на ростъ 
числа читателей. На средняго читателя приходилось уже только 24 прочи- 
танныхъ книгъ, а среднее обращеніе книги упало до четырехъ. Наконецъ, 
въ послѣднемъ году (по 1 окт. 1898  года) число выданныхъ книгъ сразу 
сильно возрастаетъ, какъ  сильно возросло и число читателей въ этомъ году. 
Именно, выдано въ названномъ году 2 8 ,3 0 9 , что даетъ на средняго чи та
теля снова 28 книгъ. Причины такого роста дѣятельности библіотеки въ 
указанномъ году, къ сожалѣнію, не выяснены въ отчетѣ библіотеки.

Само собою разумѣется, что чтеніе подписчиковъ вологодской библіотеки, 
какъ и вообще читателей библіотекъ, направляется по преимуществу на два



отдѣла— періодическія изданія и беллетристику. Такимъ образомъ, изъ общаго 
числа выдачъ послѣдняго года (2 8 .2 0 9 )  приходится 1 1 .3 4 4  выдачъ періоди- 
ческихъ изданій и 9 .9 6 3  выдачи книгъ беллетристическаго содержанія. Та
кимъ образомъ, эти два отдѣла даю тъ болѣе трехъ четвертей всего мате
ріали для чтевія подписчиковъ вологодской безплатной библіотеки. Изъ дру
гихъ отдѣловъ наибольшее число книгъ отпускаетъ отдѣлъ духовно-нрав- 
■ственныхъ книгъ— 3 .6 6 7 : далѣе идетъ отдѣлъ исторіи и біографій — съ 1 .6 1 9  
выданными книгами, затѣмъ отдѣлъ географіи, этнографіи и путешествій 
(1 .1 9 3  книги), отдѣлъ естествознанія (4 8 3 ) книги, сельскаго хозяйства и 
ремеслъ (1 4 0 ) , медицины и гигіены (8 9 ) , педагогики, психологіи и фило- 
сифіи (5 6 )  и смѣси (5 5 ) . Надо, однако, замѣтить, что на это распредѣленіе 
читаемаго матеріала, кромѣ симпатій читателей, играетъ имѣетъ извѣстное 
вліяніе и самый составъ библіотеки, ограничиваемый обязательными ката- 
логомъ, въ  которомъ нѣкоторые отдѣлы, особенно практическаго характера, 
представлены скудно до смѣшного. Можетъ быть, читались-бы несравненно 
въ большомъ колячествѣ книги практическая характера, но ихъ нѣтъ 
почти совсѣмъ въ каталогѣ, а отсюда— и безплатной библіотекѣ.

Любэпытно прослѣдить, измѣняется-ли и въ какомъ направленій спросъ 
на книги у читателей безплатной библіотеки подъ вліяніемъ ея дѣятель- 
ности. Я вычислили процентное отношеніе книгъ разныхъ отдѣловъ КЪ  

общему числу выданныхъ книгъ за два крайнихъ года дѣятельности библіо
теки— первый и шестой. Вотъ эти отношенія:

Отдѣлы библіотекъ. Число выданныхъ книгъ.
1-ый годъ. 6 -ой годъ,

Духовно-нравственный................. 15°/о 12,5°/о
Беілетристика................................ 37,50/6 34,5°/о
1Іе[)іодич. и здан ія .......................... 42°/о 39,8°/о
Исгорія........................................... 2°/о 6°/о
Географія, этногр. и путеш .......... 2°/о 4 ° /о
Есгествознаніе.............................. 1°/о 2°/о
О льск. хоз. и ремесла............... 0 ,0 1°/о 0,5°/о
Медицина и гигіена..................... 0,01°/о 0,3°/о
Педігогика, психол. и ф и лоо ... 0,03°/о 0,2°/о
Смѣсь............................................. — 0,2°/о

Такимъ образомъ, въ то время какъ  отдѣлы духовно-нравственный, бел
летристически и періодическія изданія стали относительно нѣсколько меньше 
использоваться читателями, остальные отдѣлы показываютъ значительно воз- 
растаніе испоіьзованія. Такъ, по отдѣлу исторіи стали спрашивать относи
тельно втрое больше книгъ, по отдѣлу географіи и естествознанія вдвое 
больше, а что касается прикладныхъ отдѣловъ и философскаго отдѣла, то 
по нимъ числе спрашиваемыхъ книгъ возрасло въ нѣсколько десятковъ разъ. 
Еще замѣтнѣе это возрастаніе спроса на книгу такъ называемыхъ «серьез- 
ныхъ» отдѣловгі библіотеки при сравненіи абсолютныхъ цифръ: въ то время, 
какъ  въ первьй годъ было прочитано книгъ по исторіи всего 210 , въ 
шестой— уже 1319 , т. е. почти въ  восемь разъ болѣе; точно такъ-же по 
отдѣлу географіи было прочитано въ первомъ году 2 19 книгъ, а въ шестомъ
1 .1 9 3 , почти в; шесть разъ  больше; по отдѣлу естествознанія взято въ 
первомъ году 10» книгъ, а въ шестомъ— 483; по отдѣлу философіи, пси-



хологіи и педагогики въ первомъ году было взято всего 3 книги, а въ  
шестомъ 56; по отдѣлу сельскаго хозяйства и ремеслъ въ первомъ году 
взята  была всего одна книга, а въ шестомъ уже 1 4 0 ; по отдѣлу медицины 
и гигіены въ первомъ году— также только одна книга, а въ шестомъ— 8 9 . 
Т аким ъ образомъ, очевидно, спросъ на книги среди читателей вологодской 
библіотеки значительно поднимается качественно, и, безъ сомнѣнія, этотъ 
подъемъ былъ-бы еще болѣе значителенъ, если-бы тому не препятствовалъ 
обязательный каталогъ, въ которомъ всѣ «серьезные» отдѣлы представлены 
крайне скудно.

Въ отчетахъ вологодской безплатной библіотеки печатается каждый годъ 
списокъ книгъ, на которыя предъявлялся наибольшій спросъ со стороны 
читателей. Такимъ образомъ мы можемъ судить не только о томъ, какіе 
отдѣлы наиболѣе читаются, но и к ак ія  именно книги изъ этихъ отдѣловъ 
въ наиболынемъ ходу у читателей.

Въ духовномъ отдѣлѣ всего больше требованій, судя по отчету за по- 
слѣдній годъ, предъявляется на журналъ «Паломникъ» (больше трети всѣхъ 
требованій книгъ этого отдѣла), затѣмъ— на журналъ «Кормчій», «Троицкіе 
Листки» и «Житія Святыхъ». Этими книгами исчерпывается три четверти 
требованій, предъявляемыхъ къ духовно-нравственному отдѣлу.

Въ отдѣлѣ беллетристики первое мѣсто по числу требованій занимаютъ 
Майнъ-Ридъ и Ж юль-Вернъ, что совершенно понятно при соединеніи дѣт- 
скаго отдѣла съ беллетристическимъ въ одинъ и при значительноіъ числѣ 
дѣтей-читателей. Затѣмъ авторы беллетристическаго отдѣла по чисду предъ
являемыхъ на нихъ требованій идутъ въ слѣдующемъ порядкѣ: Гоголь, 
Пуш кинъ, Тургеневъ, Григоровичъ, Вальтеръ-Скоттъ, Левъ Толстой Остров- 
скій. Очевидно, выборъ книгъ по беллетристикѣ со стороны читателей во
логодской безплатной библіотеки въ общемъ очень не дуренъ.

По отдѣлу исторіи всего больше спрашивались: Сиповскій («Роіная Ста
рина», Полевой, Водовозовъ («Очерки XVIII в ѣ к а» ), Петрушевскій, Рожде
ственски!, Л. Толстой («Разсказы  о Севастопольской оборонѣ»), К. Остро- 
горскій и М унтъ-Валуева.

Изъ географическаго отдѣла всего больше выдавались: Водовозовой 
«Жизнь европейскихъ народовъ», Максимова «Годъ на сѣверѣ», ірсеньева 
«Охотничьи разсказы », Маркова «Очерки Крыма и К авказа», «Всемірный 
путешественникъ», Ляминой «Путешествія Пржевальскаго, Сѣвершва и др.» 
и книжки Меча.

По естествознанію всего чаще требовались книги Брэма, Богданова, 
Вагнера и Рубакина.

Изъ другихъ отдѣловъ отдѣльныя книги брались лишь небольшое число 
разъ, но и по этимъ отдѣламъ нѣкоторыя книги требовались по десяти и 
двадцати разъ  въ теченіе года.

Что касается періодическихъ изданій, то свѣдѣнія о спросі на отдѣльныя 
изданія имѣютъ слишкомъ ничтожное значеніе въ виду топ, что въ без- 
нлатныя библіотеки огромнѣйшее большинство періодических'; изданій совер
шенно не допускается, и такимъ образомъ читателямъ эихъ  библіотекъ 
н ѣтъ  возможности проявить свой выборъ: приходится браті то, что есть въ 
библіотекѣ. Все-таки отмѣтимъ, что всего больше требованй было на «Чи
тальню народной школы» и на «Ниву». Этими двумя ж риалами покры
вается почти половина требованій на періодическія изданй. Затѣмъ идутъ 
дѣтскіе журналы и другія иллюстрированный изданія. Зімѣчательно, что



«Свѣтъ» и «Новое Время» занимаютъ послѣднія мѣста въ спискѣ періоди- 
ческихъ изданій, по числу предъявляемыхъ на нихъ требованій; на эти двѣ. 
газеты  предъявлено было вдвое менѣе требованій, чѣмъ сколько онѣ выпус- 
каютъ нумеровъ въ году; такимъ образомъ, эти газеты не имѣли даже одного 
полнаго читателя въ году.

Въ заключеніе приведенныхъ свѣдѣній относительно читателей библіо
теки и ихъ отношенія къ  книгѣ, укажемъ еще отмѣчаемое отчетомъ за  по- 
слѣдвій годъ отношеніе читателей къ  библіотекѣ и ея собственности. Хотя 
среди читателей библіотеки много дѣтей и подростковъ юнаго возраста, 
«они никогда не нарушаютъ порядка въ  библіотекѣ излишнею рѣзвостью 
или громкимъ говоромъ, хотя чувствую тъ себя въ  библіотекѣ совершенно 
свободными. Въ терпѣливомъ ожиданіи своей очереди для полученія книгъ 
сказывается сознательное уваженіе къ  учреждение». Что касается отноше- 
нія читателей къ  собственности библіотечной, то, какъ  отмѣчаетъ отчетъ, 
«характерно, что иногда небрежное обращеніе съ книгами замѣчается у  дѣ- 
тей и юношества болѣе достаточной среды, нежели бѣдной. Бываетъ, что 
книги «зачитываю тся», т. е. пропадаютъ у  читателей, но, сравнительно съ  
количествомъ выдаваемыхъ книгъ, потери эти ничтожны. Явнаго воровства 
книгъ былъ замѣченъ только одинъ случай за  все время существованія 
библіотеки, и то разрѣінившійся весьма утѣшительно: никакихъ репрессив- 
ныхъ мѣръ не было принято для обличенія воровства, а только бывшимъ 
завѣдывающимъ была вывѣш ена на стѣнѣ просьба— возвратить захвачен
ную книгу (такую-то). Спустя нѣсколько времени, книга была неизвѣстно> 
кѣмъ принесена и положена ка лѣстницѣ у порога библіотеки».

Первоначально дѣятельность общества безплатной вологодской библіо
теки сосредоточивалась исключительно на попеченій о развитіи самой библіо
теки, но затѣмъ въ его дѣятельности стали проявляться новые факты, 
ясно показывающіе, что въ Вологдѣ назрѣла почва для дѣятельности про- 
свѣтитедьнаго общества съ бодѣе широкими и разнообразными задачами. 
Такимъ образомъ, въ  1898  году на пасху библіотечное общество устроило 
для 160 бѣднѣйшихъ дѣтей г. Вологды безплатный дѣтскій праздникъ. Д а- 
лѣе, библіотечное общество приняло участіе во всероссійскомъ чествованіи 
памяти В. Г. Бѣлинскаго, устроивъ съ этою цѣлью литературный вечеръ 
въ честь великаго критика. Потребность въ  расширеніи дѣятельности Библіо- 
течнаго общества чувствовалась, впрочемъ, еще съ первыхъ же ш аговъ 
его дѣятельности, и еще въ іюнѣ 1 8 9 4  года общество возбудило ходатай
ство о преобразованіи его въ Вологодское общество содѣйствія начальному 
народному образованію. По проекту, представленному при этомъ на утвер- 
жденіе, дѣятельность новаго общества должна была распространяться на 
открытіе и содержаніе народныхъ безплатныхъ библіотекъ, народныхъ чте
ній, воскресныхъ повторительныхъ классовъ, ремесленныхъ и сельско-хозяй
ственныхъ училищъ, начальныхъ школъ и музеевъ, на изданіе книгъ для 
народнаго чтенія, на устройство книжныхъ складовъ для продажи книгъ 
и т. п. На это ходатайство довольно долго не получалось никакого отвѣта, 
почему Общество повторило свое ходатайство въ началѣ І 897  года. На по
вторное ходатайство былъ полученъ отвѣтъ отъ Хозяйствениаго департа
мента Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ томъ смыслѣ, что утвержденіе 
представленнаго обществомъ новаго устава пріостановлено впредь до утвер- 
жденія въ установленномъ порядкѣ нормальнаго для подобныхъ Обществъ 
устава, выработаннаго особымъ совѣщаніемъ при Министерствѣ Народнаго



Ііросвѣщенія. Въ томъ же году, однако, Хозяйственный департаментъ из- 
вѣстилъ вологодскаго губернатора о томъ, что такъ  какъ  нормальный уставъ 
обществъ для содѣйствія начальному образованію еще не утвержденъ и 
утвержденіе его едва-ли посдѣдуетъ въ скоромъ времени, то Общество во
логодской безплатной библіотеки можетъ воспользоваться для выработки 
своего новаго устава «примѣрнымъ уставомъ Обществъ пособія бѣднымъ», 
утвержденнымъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 10 іюня 1897  года. Обще
ство воспользовалось этимъ указаніемъ и переработало прежній свой проектъ 
примѣнительно къ присланному «примѣрному уставу >, внеся въ послѣдній 
тѣ  измѣненія и дополненія, которыя требовались отличіемъ характера дѣя- 
тельности просвѣтительнаго общества отъ простого благотворительнаго «об
щ ества помощи бѣднымъ». Проектируемое Общество должно будетъ носить 
названіе общества «Помощь» и преследовать тѣ же просвѣтительныя цѣли, 
которыя проектировались первынъ проектомъ. Новый проектъ устава пред- 
ставленъ на утвержденіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ январѣ 1898  г.

Нѣтъ сомнѣнія, что съ утвержденіемъ новаго устава, съ расширеніемъ 
дѣятельности симпатичнаго Общества, оно проявитъ и на бодѣе широкой 
аренѣ ту же энергическую дѣятельность, какую  оно проявило въ своемъ 
скромяомъ, но многонолезномъ дѣлѣ. Расширеніе дѣятельности Общества 
привлечетъ въ его ряды и большее число дѣятелей, которые и теперь 
проявляють внѣ библіотечнаго общества дѣятельность, пока не могущую 
войдти въ программу его дѣятельности. Именно, уже и въ настоящее время 
въ  Вологдѣ, кромѣ народной безплатной библіотеки, мѣстная интеллигенція 
создала по частной иниціативѣ еще три просвѣтительныхъ учреж денія— на
родныя чтенія и двѣ воскресныхъ школы. Объединеніе всѣхъ безкорыстныхъ 
тружениковъ на поприщѣ народнаго просвѣщенія въ одномъ Обществѣ, ко 
нечно, можетъ только принести пользу дѣлу и усилить ихъ энергію, а 
такж е вызвать къ  жизни и новыя просвѣтительныя учрежденія.

Пожелаемъ же Обществу Вологодской безплатной библіотеки дальнѣй- 
шаго процвѣтанія и развитія его дѣятельности.

Я. Абрамовъ.

Хроника воскресныхъ школъ *).

О занятіяхъ въ сельскихъ вечернихъ школахъ.

Въ началѣ ноября 1896  г ., я  подъѣзж алъ, въ пасмурный, холодный 
вечеръ, къ  с. Н., гдѣ земскимъ собраніемъ постановлено было учредить при 
земскомъ училищѣ вечернія занятія, цѣлью которыхъ было-бы дать возмож
ность кончившимъ курсъ ученикамъ поддержать связь со школою, пріохо- 
тить ихъ къ  чтенію и сообщить имъ начальныя свѣдѣнія изъ географіи, 
естественной исторіи и проч., для нріобрѣтепія которыхъ обычный курсъ 
начальной школы недостаточенъ. Послѣ того какъ  надлежащее разрѣшеніе 
отъ инспекціи было получено, а на училищномъ совѣтѣ обсуждена въ об- 
щихъ чертахъ организація этихъ занятій, можно было приступить къ дѣлу.

'*) Всѣ статьи и матеріали по воскресныиъ школамъ редакція проситъ на
правлять въ Харьковъ, на имя Христины Даниловны Алчевской, иди Марій Ни
колаевны Салтыковой.



По проекту, обсуждавшемуся въ земскомъ собраніи, вечернія занятія должны 
были открыться въ трехъ селахъ, лежащ ихъ близко другъ отъ друга (Н., 
Р . и К .), по два раза въ недѣлю въ каждомъ, при чемъ для веденія ихъ 
приглашался особый учитель, который, квартируя въ центральноыъ селѣ, 
пріѣзжалъ-бы въ другія два къ  началу уроковъ. Но средства, ассигнованный 
на это дѣло земствомъ, отпускались только съ января 1897  г., а между 
тѣмъ жаль было пропустить первую половину учебнаго года. Вотъ почему 
я  и рѣшился взяться за дѣло самъ, тѣмъ болѣе, что былъ иниціаторомъ 
его на собраніи, и мнѣ важно было посмотрѣть, какъ оно пойдетъ.

Дѣло было новое, опррдѣленныхъ рамокъ и указаній для постановки его 
не существовало, и потому нужно было опредѣлить на первыхъ порахъ, что 
можетъ быть сдѣлано и какіе результаты  достигнуты. Въ виду неопредѣлен- 
ности моего положенія, я  не безъ чувства неловкости подъѣзжалъ къ  учи
лищу, тѣмъ болѣе, что мнѣ приходилось впервые выступать въ роли пе
дагога.

Н.— большое село, расположенное на самомъ берегу р. Камы. Земли, 
принадлежащія Н— скимъ крестьянамъ, до крайности плохія, изрытыя овра
гами и безплодныя; одна рѣ ка кормить и поитъ населеніе, давая ему 
заработки на снующихъ лѣтомъ взадъ и виередъ пароходахъ и судахъ, 
снабжая его рыбой, изъ которой особенно много ловится стерлядей, сбы- 
ваемыхъ на тѣ-ж е пароходы или въ близлежащій городъ. Ж иветъ здѣсь на- 
родъ ни бѣдно, ни богато, и если въ  селѣ нѣтъ каменныхъ домовъ и двухъ- 
этажныхъ построекъ, принадлежащихъ мѣстнымъ кулакамъ, то зато нѣтъ 
и полусгнившихъ лачугъ, которыя украш аю тъ многія селенія нашего уѣзда, 
въ общемъ довольно бѣднаго. Впечатлѣніе, которое испытываетъ пріѣзжаю- 
щій впервые въ Н., получается самое пріятное и веселое, въ  особенности 
весною или лѣтомъ, когда съ покатости, на которой расположено село, от
крывается широкая и многоводная Кама съ бѣгущими по ней огромными 
пароходами и караванами медленно плывущ ихъ баржей, зеленѣются поемные 
луга на томъ берегу, окаймленные холмами, покрытыми лѣсомъ, а дальше 
уходятъ въ голубую дымку виднѣющіяся на далекое разстояніе пестрыя 
поля и села съ бѣлыми церквами и вѣтряными мельницами и красивые 
изгибы Камы, незамѣтно теряющіеся на задвемъ планѣ всего ландшафта. 
Но теперь картина была довольно печальная: рѣ ка замерзла, зарѣчный бе- 
регъ былъ одѣтъ, какъ  саваномъ, снѣжной пеленой; довольно сильный вѣ- 
теръ уныло теребилъ голыя деревья въ  немногихъ садахъ села; улица была 
пуста въ  виду наступившаго вечера, и лишь пьяный мужикъ, выписывая 
мыслете, встрѣтилъ въѣзжавшую въ село кибитку дикою пѣснею и пробор- 
моталъ вслѣдъ непечатную ругань.

Чувство неловкости все болѣе и болѣе усиливалось, и невольно прихо
дило на умъ сравненіе, насколько далека сейчасъ видѣнная картина отъ 
той задачи, которую предстояло выполнить, невольно напрашивался вопросъ, 
к акъ  будетъ встречено здѣсь вторженіе въ чужую жизнь, можетъ-ли имѣть 
успѣхъ въ деревнѣ школа, основанная на одномъ интересѣ къ  знанію, 
можно-ли здѣсь заинтересовать географіей и прочей книжной мудростью, 
не будутъ-ли образы Пушкина и Гоголя подавлены на самыхъ первыхъ по
рахъ пьянымъ разгуломъ и грубостью? Казалось, не могло быть никакого 
сомнѣнія въ утвердительномъ отвѣтѣ, а между тѣмъ обстоятельства скоро 
показали совершенно противное, и показали весьма убѣдительно.

Подъѣхавъ къ  школѣ, я  засталъ въ ней человѣкъ 15 учениковъ, изъ



которыхъ большинство были ребята отъ 12 до 14 лѣтъ, всѣ кончившіе 
курсъ, и лишь четверо подростковъ постарше. Послѣдніе оказались старыми 
знакомцами, такъ какъ  я здѣсь бывалъ иногда и въ прошлую зиму и чи- 
талъ  съ ними нѣкоторыя мѣста изъ «Вечеровъ на хуторѣ» и нѣсколько 
разсказовъ Л. Толстого. Такъ какъ  уже смеркалось, то зажгли лампу, ко
торая довольно плохо освѣтила наше школьное номѣщеніе съ деревянными 
нештукатуренными стѣнами, облупившейся печкой, старыми изрѣзанными 
л  испачканными партами и небольшой группой учениковъ, которые не то 
съ любопытствомъ, не то съ какимъ-то недовѣріемъ встали при входѣ учителя.

Для начала попробовали заняться ариѳметикой и принялись рѣш ать за
дачи по задачнику Евтушевскаго изъ отдѣла на 4-ре дѣйствія съ простыми 
числами. Оказалось, что рѣш аетъ большинство удовлетворительно, при чемъ 
обнаружилось любопытное явленіе: ученики постарше лучше другихъ оріен- 
тировались въ  методахъ рѣшенія, совершенно ясно представляя себѣ весь 
ходъ дѣйствія, но зато ыногіе изъ нихъ затруднялись въ чисто техническомъ 
отношеніи, а одинъ вполнѣ откровенно признался, что не можетъ произ
вести намѣченнаго имъ умноженія, такъ  к акъ  забылъ таблицу. Въ еже
дневной школѣ бываетъ наоборотъ.

Просидѣвъ долго за ариѳметикой, мы не рѣшились заняться письменными 
работами, а приступили прямо къ  чтенію. Холодный вечеръ, начало зимы, 
снѣгъ— навели па мысль прочесть «Хозяинъ и работники >. Читали я  и 
ученики ноперемѣнно. Художественная сторона прекраснаго разсказа для 
большинства видимо не была понятна; ученики поменьше скучали, тѣмъ 
болѣе, что чтеніе затянулось долго; въ особенности вредили успѣху тѣ 
чтецы, которые читали похуже, такъ  что подъ-конецъ пришлось дать до
канчивать разсказъ лишь тѣмъ, которые читали бойко и толково. Впро- 
чемъ, четверо старшихъ слушали внимательно и видимо были увлечены. 
Но я  ожидалъ совсѣмъ ее того пріема со стороны аудиторій для такой вещи, 
к акъ  «Хозяинъ и работники», тѣмъ болѣе, что Толстого здѣсь уже читали 
съ успѣхомъ и раньше, и остался очень недоволенъ результатомъ урока: 
въ общемъ было скучно, вяло, и такое начало не обѣщало ничего хорошаго. 
Худо было такж е, что мало собралось учениковъ, но М. А. (учительница 
ежедневной школы) объяснила это тѣмъ, что не всѣ еще знаютъ о вечер- 
нихъ заеятіяхъ . Слѣдующіе три урока, 15-го, 17-го и 20-го ноября, мало 
отличались отъ предыдущаго, за  исключеніемъ развѣ того, что было введено 
еще письмо. Писали очень плохо, страшно безграмотно, съ искаженіемъ 
словъ и слишкомъ медленно могли записывать диктуемыя фразы. Видно 
было, что со времени окончанія школы большинство не бралось за перо и 
потому отвыкло отъ письма. Лишь нѣсколько человѣкъ писало болѣе удо
влетворительно и могло самостоятельно излагать свои мысли. За-то чтеніе 
пошло лучше. Читали, между прочимъ, «Вія» съ болынимъ успѣхомъ, хотя 
читали сами ученики. Интересъ разсказа вызы валъ соревнованіе: плохо чи- 
тавш іе старались изо всѣхъ силъ, чтобы не отстать отъ другихъ, читав- 
ш ихъ получше, но все-таки этимъ послѣднимъ пришлось дать дочитать боль
шую часть повѣсти, чтобы не портить впечатлѣнія. «Сигнали» Гаршина 
тоже произвелъ впечатлѣніе и слушался съ болыпимъ вниманіеыъ. Хотѣлось 
ввести научный элементъ въ формѣ объяснительнаго чтенія, и мы нопро- 
товали дать почитать «Бесѣды о природѣ» Зобова въ  классѣ, дополняя чи
таемое объясненіями. Но при такомъ способѣ оказалось трудными сосредо
точить вниманіе учениковъ на предметѣ изложеиія и возбудить интересъ 
къ  нему— они видимо скучали.



22-го ноября я привезъ большую лампу-молнію, устройство которой за 
няло учениковъ. Теперь ыы имѣемъ яркое и пріятное освѣщеніе. Въ школѣ 
народа стало уж е замѣтно больше— человѣкъ 2 0 — 25. Послѣ обычной ариѳ- 
метиаи и письма принялись за чтеніе; выбрали «Дубровскаго». Чтецоыъ былъ 
одинъ изъ новыхъ учениковъ, Иванъ К— въ, очень хорошо читавшій, кото
рый и прочелъ всю первую половину повѣсти; кончили раззореніемъ усадьбы 
Дубровскаго. Разсказъ видимо заинтересовалъ слушателей, но при чтеніи 
его невольно чувствовалась фальшь тѣхъ идиллическихъ отношеній между 
крѣпостными крестьянами Дубровскаго и помѣщикомъ, которыя изобража
лись авторомъ. Пришлось объяснять особенности жизни при крѣпостномъ 
правѣ, при чемъ слегка ударились въ исторію,— это было тѣмъ болѣе необ
ходимо, что Н— скіе крестьяне никогда не были крѣпостными и почти ни
чего не знали объ этомъ времени. Оставивъ вторую половину повѣсти до 
слѣдующаго раза, мы перешли къ  стихамъ. Прочли «К алистратуш ку», «Пѣснь 
о Вѣщемъ Олегѣ». Стихи очень понравились, начался разговоръ по поводу 
прочитанії аго, многіе стали припоминать, кто что знаетъ. Прочли нѣсколько 
стиховъ Кольцова. Получился оживленный^ обмѣнъ впечатлѣній, и урокъ 
закончился очень удачно. Уѣхалъ я  изъ Н. въ 10-м ъ часу; ученики про
вожали повозку со двора; шелъ снѣжокъ, было тепло; нѣсколько человѣкъ 
взгромоздилось на козла и на задки, и мы торжественно съ болыпимъ шу- 
момъ выѣхали за ворота; лошади на первы хъ-же шагахъ запутались въ 
гужевьдхъ постромкахъ, и пока кучеръ поправляетъ бѣду, кто-то-сзади де
кламируешь: «Ямщикъ сидитъ на облучкѣ...» Мы быстро поѣхали по улицѣ, 
спускавш ейся къ широкому оврагу пятисажееной глубины, черезъ который 
былъ перекинутъ животрепещущій старый мостъ, сооруженный деревенскими 
инженерами. Здѣсь веселая компанія снялась съ занимаемой ею позицій и 
разошлась въ разныя стороны по селу.

24-го ноября я  поѣхалъ на 1-й урокъ въ село Р ., а М. А. взялась зани
маться въ Н., гдѣ дочитали «Дубровскаго», рѣшали задачи и писали. Село 
Р ., такъ же какъ и Н., стоитъ на Камѣ, очень искусно спрятавшись по бе- 
регамъ длиннаго лога, такъ  что съ рѣки село видно лишь тогда, когда па- 
роходъ очутится какъ  разъ противъ него. Оврагъ, на которомъ пріютилось 
это довольно большое село, хотя меньше Н., служитъ источникомъ благосо- 
стоянія крестьянъ: по склонамъ его расположены многочисленные яблочные 
сады, доходомъ съ которыхъ и ж иветъ населеніе. Нѣкоторые крестьяне вы - 
ручаю тъ отъ 300 до 500  руб. въ годъ за садъ отъ продажи яблоковъ. Р. 
единственное мѣсто въ нашемъ уѣздѣ, гдѣ такъ  развито садоводство, что 
объясняется именно исключительнымъ положеніемъ упомянутаго оврага, вы- 
ходящаго прямо на югъ къ Камѣ и защищеннаго отъ холодныхъ вѣтровъ. 
Благодаря своимъ садамъ, жители Р. не вынуждены, какъ  Н— скіе, нани
м аться въ матросы и уходить на заработки, а ж ивутъ всѣ дома, и дефи
ц и та  съ хлѣбоиашества пополняютъ доходомъ съ яблоковъ, а также и рыб
ной ловлей. Въ селѣ давно существуешь земская школа, учительница ко
торой пользуется живѣйшей симпатіей населенія. Я пріѣхалъ рано, между
12-ти  и часомъ, и привезъ съ собой библіотечку, присланную Московскимъ ко- 
митетомъ грамотности (въ  Н. существуешь земская библіотека). Пока мы съ 
учительницей разбирали книги, въ  чемъ ученики дѣятельно намъ помогали, 
прошло не мало времени, и такъ  какъ  публика уж ъ очень оживилась, то 
не хотѣлось начинать съ письменныхъ упражненій или ариѳметики. П риня
лись читать и выбрали «Ночь подъ Рождество». Не смотря на то, что чи-



тали сами ученики, при чемъ нѣкоторые изъ  нихъ очень плохо, повѣсть 
была выслушана съ болыпимъ удовольствіемъ. Безъ сомнѣнія, «Вечера на 
хуторѣ»— такая  вещь, которая можетъ быть прочтена во всякой аудиторій 
съ успѣхомъ. Чтеніемъ на этотъ разъ и ограничились, при чемъ на слѣ- 
дующій урокъ предположено было приступить к ъ  предметамъ научнаго ха
рактера. ІІослѣ продолжительнаго обсужденія этого вопроса съ учительни
цей, я рѣшилъ остановиться на географіи и начать съ шарообразности земли 
и путешествія Колумба. Но такъ  какъ  неуспѣхъ чтенія но книгѣ въ Н. об- 
наружилъ уже всю несостоятельность преподаванія научныхъ предметовъ въ 
формѣ объяснительнаго чтенія, то я остановился на мысли ввести лекціон- 
ный способъ преподаванія.

26-го ноября— второй урокъ въ Р. Далъ читать ученикамъ «Эпитемію» 
Бажиной, которую и дочитали довольно благополучно до конца, хотя послѣ 
Гоголя она произвела довольно замѣтный диссонансъ. Затѣмъ я  попробовалъ 
прочесть отрывки изъ  поэмы «Морозъ красный носъ». Впечатлѣніе получи
лось довольно слабое, и я не знаю даже, чѣмъ это объяснить: знакомая, 
среда, сочувствіе къ  ней автора, прекрасный стихъ все это должно-бы обез- 
нечить успѣхъ, то на дѣлѣ вышло иначе и, хотя аудиторія дослушала по- 
вѣсть до конца со вниманіемъ, но слѣдовало ожидать много лучш ій пріемъ 
ея. Въ заключевіе я послѣ долгаго колебанія рѣшился разсказать пригото
вительный урокъ по географіи, далеко не будучи увѣренъ въ томъ, что 
его прослушаютъ съ интересомъ. Но результатъ обнаружилъ иное: пред
метъ сразу привлекъ общее, и ученики слѣдили за каждымъ словомъ съ 
видимымъ интересомъ. Разсказалъ о шарообразности земли, о томъ, какъ  до 
этого представленій додумались люди, о Колумбѣ, объ открытіи Америки, 
Магелланѣ и кругосвѣтныхъ путеш ествіяхъ. Прп этомъ я  показалъ рисунки 
американской флоры и фауны, нѣсколько американскихъ видовъ, сказалъ о 
теперешнемъ положеній Соединныхъ Ш татовъ и показалъ виды городовъ и 
домовъ. Урокъ вышелъ оживленный и обнаружилъ съ очевидностью несо
стоятельность опасенія, что научный характеръ предмета покажется скуч- 
нымъ: успѣхъ превзошелъ даже успѣхъ чтенія Гоголя. Ободренные первой 
удачей, мы рѣшили съ слѣдующаго-же раза въ Н. приступить къ  урокамъ 
но физіологіи человѣка. Пріѣхалъ туда 27 ноября съ анатомическимъ ат- 
ласомъ, рядомъ рисунковъ и микроскопомъ. Урокъ начался на этотъ разъ 
чтеніемъ; такъ  какъ  ученики, слышавшіе отъ нѣкоторыхъ товарищей о 
«Ночи подъ Рождество», выразили желаніе ее прослушать, то имъ была 
дана эта книга, и они принялись читать сами интересовавшую ихъ повѣсть. 
Затѣмъ слѣдовалъ 1-й урокъ физіологіи.

Не безъ сильнаго волненія я  рѣшился приступить къ  этому рискован
ному матеріалу, такъ  какъ  если въ Р. удачно началась географія, то все- 
таки не было еще совершенно ясно, что можно занять учениковъ естествен
ной исторіей, тѣмъ болѣе такимъ спеціальнымъ отдѣломъ ея, какъ  физіоло- 
гія. Но по другимъ отдѣламъ естествознанія— физикѣ, ботаникѣ— у насъ 
не было учебныхъ пособій, къ  тому-же они требовали цѣлаго ряда подго- 
товительныхъ свѣдѣній. Для начала я  разсказалъ  о крови, кровяныхъ ш а- 
рикахъ, сердцѣ, артеріяхъ, венахъ и кровяномъ иотокѣ. Показалъ рядъ 
иллюстрацій по атласу и препараты въ микроскопѣ. Слушали внимательно, 
и видно было, что все понимается, хотя можно было сомнѣваться, что урокъ 
хорошо запомнятъ, и потому рѣшено было въ слѣдующій разъ провѣрить 
это разспросами. Разсказъ вышелъ много короче, нежели было предположено,,



вслѣдствіе невольной робости лектора, почувствовавшаго себя въ неловкомъ 
положеній новатора, который выступаетъ безъ достаточной надежды на успѣхъ. 
Поэтому по окончаніи урока можно было еще заняться чтеніемъ, и мы взяла  
для этого «Коробейниковъ». Успѣхъ былъ на этотъ разъ  очевиднымъ, хотя 
пришлось пожалѣть, что ученикамъ было предоставлено читать самимъ. 
Является уже вопросъ: не лучш е-ли художественное произведете читать 
самому, чтобы не вредить дѣлости впечатлѣнія и не ирерывать поправками 
плохо читавш ихъ учениковъ?

28-го ноября въ  Р. по географіи я разсказалъ о вращеніи земли, о днѣ и 
ночи. Далъ понятіе о планахъ и географическихъ картахъ. Показаны: планы 
церкви, дома, карты  уѣзда, губерній, Россіи и частей свѣта. Разсказалъ о 
географической сѣткѣ, пояснилъ чертежемъ нижегородской выставки. Пока
зань компасъ, сообщено о странахъ свѣта, полюсахъ и экваторѣ. Отвлечен
ный понятія усваиваются довольно туго, приходится отрываться и по
яснять.

Читали «Два старика». ѵ
По физіологіи— о крови и сердцѣ тоже, что и въ  Н.
1-го декабря— воскресенье. Урокъ въ Н. днемъ. Какъ было предположено, 

рѣшили поразспросить учениковъ по поводу пройденнаго и посмотрѣть, на
сколько они усвоили урокъ. Оказалось, что большинство поняло и запом
нило вполнѣ удовлетворительно разсказанное о крови и сердцѣ, хотя нѣко- 
торые забыли номенклатуру. Я предложилъ аудиторій написать дома пись
менную работу на тему о кровеобращеніи и заручился нѣсколькими обѣ- 
щаніями выполнить предложенное. Въ заключеиіе разсказалъ про заразныя 
болѣзни крови, между прочимъ о сифилисѣ. На этой темѣ пришлось оста
новиться въ  виду того, что хотѣлось дать главнѣйшія понятія объ этой 
болѣзни, къ сожалѣнію, съ каждымъ годомъ все болѣе распространяющейся 
здѣсь среди крестьянъ, еще лѣтъ 25 тому назадъ ничего не слышавшихъ 
о ея существованіи.

Для урока чтенія было выбрано «Бѣдность не порокъ». Драматическая 
форма изложенія на первыхъ порахъ вызвала рядъ недоразумѣній, тѣмъ 
болѣе, что чтецамъ очень трудно давалось искусство вести разговоръ отъ 
имени дѣйствующихъ лицъ: они путались и смѣпшли другихъ. Впрочемъ, 
со 2-го дѣйствія дѣло направилось и піеса была благополучно дочитана до 
конца. Хотя нечего было сомнѣваться, что изображаемая авторомъ жизнь 
во многихъ чертахъ знакома слушителямъ и близка имъ, тѣмъ не менѣе 
впечатлѣніе отъ комедій получилось далеко не столь сильное, какъ  этого 
слѣдовало ожидать. Надо думать, что успѣху много вредила неопытность 
чтецовъ и новая для нихъ форма изложенія. Урокъ закончился уже до
вольно поздно, такъ  что я при огнѣ уѣхалъ изъ Н. въ Р. прямо по Камѣ, 
вдоль которой по льду была великолепная дорога, такъ  что 8 верстъ мы 
проѣхали въ полчаса.

Пріѣхавъ въ  школу, я  засталъ учениковъ въ болыномъ возбужденіи; 
говорили про новость, видимо только что происшедшую и взволновавшую 
веѣхъ. Вошедшая учительница разсказала, что только что умеръ одинъ изъ 
учениковъ вечерней школы, Михаилъ Е — въ, очень симпатичный юноша, 
лѣтъ 15— 16, миловидное лицо котораго я  хорошо помнилъ. Оказалось, что 
онъ пошелъ на охоту съ товарищами, неосторожно удалился отъ нихъ и 
нечаянно упалъ съ крутого берега въ оврагъ, гдѣ его и придавило свалив
шейся сверху глыбой снѣга. Мальчика хватились лишь долго спустя, мно-
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жество народа отправилось на поиски и наконецъ братъ нашелъ подъ снѣ- 
гомъ его окоченѣвшій трупъ. Несмотря на случившееся, урокъ все-таки былъ.

По физіологіи я  разсказалъ о воздухѣ и легкихъ. Для выясненія состава 
воздуха, а равно и процессовъ, происходящихъ въ  легкихъ, пришлось при- 
бѣгнуть къ опытамъ: получали азотъ, кислородъ и угольную кислоту. Опыты 
производились безъ необходимыхъ приспособленій и даже горѣніе въ кисло- 
родѣ пришлось показать въ пробиркахъ. Ученики очень заинтересовались 
слышаннымъ и видѣннымъ и очень оживленно разсуждали на иеремѣнѣ по 
поводу урока, который они хорошо усвоили.

Но за-то рядъ волросовъ, заданныхъ по поводу предыдущаго урока— о 
крови и сердцѣ, обнаружилъ, что они гораздо меньше вынесли изъ него, 
чѣмъ ученики въ Н. Впрочемъ, бѣглое повтореніе снова возстановило въ 
памяти то, что было нужно, и я рѣшилъ, что уроки физіологіи можно про
должать и здѣсь, какъ  и въ Н.

Изъ географіи— о климатическихъ поясахъ. Различную степень нагрѣва- 
нія и освѣіценія поверхности въ зависимости, во-первыхъ, отъ разстоянія, 
во-вторыхъ, отъ угла паденія луча— поняли и быстро усвоили; объясненіе 
чертежа та доскѣ подсказывали сами ученики. ІІослѣ того к акъ  эти основ
ные законы паденія свѣта были объяснены, климаты дались безъ затруд- 
иенія. Слушатели сами выводили заключенія изъ изложеннаго въ примѣне- 
ніи къ  землѣ и самостоятельно указали, гдѣ будетъ холодный, гдѣ ж ар
кій поясъ.

О тропическихъ флорѣ и фаунѣ. ІІоказанъ рядъ картинокъ звѣрей и 
растеній.

Затѣмъ я  разсказалъ о временахъ года, обраіценіи земли около солнца 
и о планетахъ. Видимо, что всего этого матеріала много для одного раза; 
урокъ затянулся часа на I і / 2; слушатели очень утомились. Чтенія не 
было, такъ  к акъ  занятія кончились послѣ 9 ти часовъ.

3-го декабря въ Р.
Гигіена: объ органахъ пищеваренія; бесѣда вышла очень удачна.
По географіи: о звѣздахъ и кометахъ, о лунѣ и затменіи.
Читали съ болыпимъ успѣхомъ «Майскую ночь».
7-го декабря. Въ Н. физіологія— о легкихъ и дыханіи. Приспособленій 

для химическихъ опытовъ добыли больше, чѣмъ въ  Р., и они вышли очень 
удачны. Горѣніе въ  кислородѣ сѣры и фосфора произвело большой эффекгъ, 
но окончилось гибелью двухъ колбъ, лопнувшихъ среди общаго восторга; 
хорошо, что ни въ кого не попало.

Задачи по ариѳметикѣ.
Чтеніе: «Не такъ  ж иви»... Островскаго. Читали но прежнему сами уче

ники, такъ какъ  я  все время преслѣдовалъ цѣль— научить механизму чтенія 
и пониманію читаемаго одновременно. Но, кажется, приходится отдѣлить одну 
задачу отъ другой. При чтеніи самихъ учениковъ проиадаетъ множество ли- 
тературныхъ достоинствъ читаемаго произведенія и ослабляется впечатлѣ- 
ніе. Послѣ чтенія предпринялъ попытку дать нѣкоторый критическііі очеркъ 
двухъ прочитанныхъ пьесъ Островскаго и вовлечь слушателей въ бесѣду о 
«темномъ царетвѣ». Тема оказалась интересная, а главное— знакомая; эти 
герои Островскаго слишкомъ близки деревнѣ. Въ общемъ, прочитанныя пьесы 
были поняты какъ слѣдуетъ, но тутъ-ж е высказались различные взгляды 
въ зависимости отъ индивидуальности каждаго: одни представляли сплошной 
протестъ противъ изображенной жизни, другіе готовы были признать неиз
бежность обрисованнаго порядка вещей.



Этотъ урокъ былъ послѣднимъ передъ моимъ отъѣздомъ въ губернскій 
городъ, куда я  долженъ былъ ѣхать на губернское собраніе, а я  все мед- 
лилъ съ отъѣздомъ, желая лучше установить дѣло въ школахъ. Теперь уже 
можно было уѣхать безъ опасенія, что дѣло не пойдетъ: учениковъ въ обѣ- 
ихъ школахъ все прибывало и перешло уже за 30 человѣкъ въ каждой. 
Занятія видимо привились. Предположеніе, что научное содержаніе уроковъ 
не заинтересуетъ аудиторію, оказалось опровергнутымъ самымъ рѣшитель- 
нымъ образомъ, такъ какъ  эти уроки слушались особенно охотно. Всегда 
по поводу ихъ завязывалась еще за урокомъ бееѣда, которая потомъ про
должалась самими слушателями на иеремѣнѣ. Самый матеріалъ оказался до
статочно простымь для нихъ и новыя понятія воспринимались и усваива
лись вполнѣ удовлетворительно. Ж аль, что не было хорошихъ нагляд- 
ныхъ пособій: были у  насъ атласы, стѣнныя таблицы съ рисунками по 
физіологіи, былъ рядъ картинъ и альбомы по географіи, но не было самаго 
главнаго— туманныхъ картинъ и фонаря, на пріобрѣтееіе которыхъ у насъ 
ие хватало средствъ.

Уроки чтенія принимали мало-по-ыалу Ѵотъ характеръ, который мы 
имѣли въ виду имъ придать: дать понятіе слушателямъ о лучшихъ произ- 
веденіяхъ русской литературы и научить критически относиться къ  нимъ. 
Хуже шли ариѳметика и письмо. Писать дома удавалось очень немногимъ, 
а въ классѣ писали рѣдко и не долго, такъ  какъ  мало было времени. 
Ариѳметика же мало занимала аудиторію главнымъ образомъ потому, что 
все повторяли пока «зады». Рѣш илъ по возвращеніи приступить къ дро- 
бямъ и попробовать ввести геометрію.

Вообще же школа видимо пріобрѣтала симпатію молодежи, и послѣдній 
вечеръ даже обнаружилъ нѣкоторую близость между учителемъ и учен и 
ками: обѣимъ сторонамъ видимо не хотѣлось разставаться, и я  уѣхалъ, со
провождаемый искренними пожеланіями скораго возвращ енія. Обѣщалъ въ 
Н. пріѣхать 23 декабря.

Въ мое отсутствіе въ обѣихъ школахъ обѣщали заниматься учительницы. 
Географія и физіологія пріостановились и по обоимъ этимъ предметамъ з а 
нимались лишь повтореніемъ пройденнаго. За то подвинулись впередъ съ 
письменными работами. Помимо классныхъ упражненій, въ Н. многіе, со
гласно выраженному мнѣ раньше желанію, написали о крови и сердцѣ, лег- 
кихъ и воздухѣ. Съ фактической стороны вѣрно было у всѣхъ, но зато спо
собъ изложенія и грамматика были удовлетворительны у весьма немвогихъ. 
Трое написали очень хорошо, такъ что съ перваго раза можно было бы за
подозрить М. А. въ нелегальной помощи, но работы оказались самостоя
тельными.

Прочитали «Тараса Бульбу», «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ», «Ссору Ивана 
Ивановича», «Полтаву» и «Бориса Годунова». И очень ж алѣлъ о томъ, что 
посдѣднія три вещи были читаны безъ меня, такъ какъ  хотѣлоеь лично 
быть свидѣтелемъ того или иного впечатлѣнія, вынесеннаго слушателями.

Въ губернскомъ городѣ я  взялъ изъ губернской управы 2 волшебныхъ 
фонаря и нѣс колько ящиковъ картинъ къ  нимъ по анатоміи и физической 
географіи и съ этимъ богатствомъ поспѣшилъ пріѣхать домой, чтобы не 
опоздать къ  23-м у числу въ  Н. Оказалось еще возможнымъ быть въ Р. 22-го.

ІІріѣхалъ поздно, въ 5 ч., было уже темно. Въ училищѣ было очень 
мало учениковъ; А. В. объясняетъ это тѣмъ, что въ село пришелъ солдатъ 
въ отпускъ, на котораго всѣ сбѣжались смотрѣть, и поэтому учениковъ больше
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нечего ждать. Но пока зажигали привезенный мною волшебный фонарь, 
пока все приготовляли, публика стала собираться и пришла вся, даже еще 
нѣсколько новыхъ слушателей, а въ томъ числѣ и виновникъ сегодняшняго 
торжества— молодой флотскій солдатъ, пріѣхавшій изъ Кронштадта.

Но физіологіи повторили все пройденное на туманяыхъ картинахъ. Но
вый способъ иллюстраціи урока и никогда невидѣпныя туманныя картины 
заняли всѣхъ чрезвычайно: картины служили въ одно время учебнымъ по- 
собіемъ и зрѣлищемъ. Ш кола была совсѣмъ полна; если будетъ ходить на
рода еще больше, то, пожалуй, мы окажемся въ  затрудневіи изъ-за мѣста.

Читали «П олтаву», всего въ одинъ разъ . Поэма очень понравилась всѣмъ, 
но наибольшее впечатлѣніе она произвела на присутствовавшихъ въ каче- 
ствѣ зрителей бабъ, которыхъ особенно тронула судьба Марій и Кочубея; 
онѣ внимательно слушали, подперши щ еку рукою, и вздыхали въ чувстви- 
тельныхъ мѣстахъ. Красота и образность поэмы видимо чувствовались 
всѣми, да и не могло быть иначе, такъ  к акъ  так ія  произведенія невольно 
западаютъ въ душу каждаго, могущаго понимать русскую рѣчь, независимо 
отъ состоянія и степени образованія.

23-го пріѣхалъ въ Н, и засталъ школу полною народа: учениковъ оказа
лось очень много,— цѣлая толпа меня встрѣтила еще на улицѣ. Пустить всѣхъ 
не оказалось возможнымъ, многимъ пришлось отказать.

Съ началомъ занятій нѣсколько запоздали, такъ  какъ  ждали до 5 ч. 
двухъ прежнихъ учениковъ, безъ которыхъ не хотѣлось идти впередъ.

По физіологіи— объ органахъ пищеваренія съ туманными картинами и по- 
втореніемъ всего цредыдущаго. Затѣмъ географія.

Первый урокъ, какъ и въ Р ., былъ о шарообразности земли, Колумбѣ и 
кругосвѣтныхъ путеш ествіяхъ. Урокъ вышелъ очень оживленнымъ — какъ  
благодаря полной аудиторій, принимавшей дѣятельное въ немъ участіе, такъ 
и просто вслѣдствіе удачнаго настроенія. Такъ к акъ  по окончаніи географіи 
было еще рано распускать публику, то надо было почитать. Къ сожалѣнію, 
подъ руками ничего не было, такъ какъ  я  предполагалъ читать «Ссору Ивана 
Ивановича», или «Полтаву» и, не зная, что все это безъ меня прочитано, 
не захватилъ книги. Изъ Гоголя нечитаннымъ остался «Ревизоръ», но при
няться за него было большою смѣлостыо. А такъ  какъ  ничего другого под- 
ходящаго не было подъ руками, то я  рѣшился попробовать, и въ  крайнемъ 
случаѣ бросить, если будетъ очень неудачно.

Предпославъ краткій  очеркъ того времени, къ  которому относится ко
медія, того общества и нравовъ, и краткую характеристику выведенныхъ въ 
ней лицъ, я  принялся за чтеніе. Съ первыхъ словъ пьеса овладѣла слуш а
тельницами,-—давно уже не было такого напряженнаго вниманія. Сначала я 
думалъ, что только внѣш няя сторона комизма усваивается аудиторіей, и при- 
нисалъ успѣхъ чтенія удачному построенію разговоровъ и живому дѣйствію 
комедій, но вырывавшіяся отовсюду замѣчанія, которыхъ не могла удержать 
публика, напр., при разсказѣ городничаго о порядкахъ въ канцелярій судьи, 
больницѣ, при пролтеніи почмейстеромъ чужого письма, при появленіи Воб- 
чинскаго и Добчинскаго и проч., показывали ясно, что бытовое и общест
венное значеніе комедій слушателямъ вполнѣ понятно. Послѣ небольшого 
иерерыва прочли 2-е дѣйствіе, ио усиленной просьбѣ учениковъ, и такимъ 
образомъ нроеидѣли до половины десятаго. Никогда еще такъ поздно не кон
чался урокъ и еще ни разу онъ не былъ такъ удаченъ и столь полонъ 
разнообразными впечатлѣніями. Ученики выразили желаніе ходить на вечер-



ніе уроки и на святкахъ, почему я  и обѣіцалъ пріѣхать въ  слѣдующій 
разъ на 3-й день празника.

27-го декабря. По физіологіи— объ обмѣнѣ веществъ; питаніе и разру- 
шеніе соетавныхъ частей тѣла, органы выдѣленія; почки, потовыя ж елезы .

Закончили чтеніе «Ревизора» съ такимъ же успѣхомъ, какъ  начали. Нѣ- 
корые ученики взялись написать письменную работу по поводу «Ревизора». 
Что-то напишутъ?

Географія— планеты, враіценіе земли около солнца и оси, луна, фазы 
ея и затменіе, неподвижный звѣзды и кометы. Занятія кончились въ девя- 
томъ часу и ученики очень утомились. Тѣмъ не менѣе урокъ вышелъ очень 
уепѣшный, и слушателей было столько-же, сколько въ предыдущій разъ.

Теперь будетъ не лишнимъ подвести нѣкоторый итоіъ проведеннымъ ве- 
чернимъ занятіямъ и охарактеризовать обѣ школы.

Хотя Н. и Р. находятся всего въ В вер. другъ отъ друга и оба стоятъ 
на Камѣ, тѣмъ не менѣе какъ  оба села, такъ  и ихъ жители сильно раз
нятся между собою. Въ Р. населеніе земледѣл^ческое, земля хотя и плоха, 
но обрабатывается усердно и служитъ основнымъ фондомъ благосостоянія. 
У Р— скихъ крестьянъ всегда есть хлѣбъ, и запасы его въ  кладухахъ за 
нимаюсь большое пространство за ІЫ вер. отъ села, гдѣ предусмотритель
ные хозяева складываю сь его нарочно во избѣжаніе пожаровъ отъ злого 
умысла. Но хлѣбъ крестьянамъ служитъ лишь для себя и не продается 
на сторону. Для покрытія-же расходовъ по уплатѣ повинностей и проч. сл у 
житъ другая статья дохода— яблочные сады, которые годъ отъ году все болѣе 
разростаются по откосамъ Р — скаго оврага. Благодаря этимъ садамъ, насе
леніе имѣетъ возможность жить дома безбѣдно и даже пользуются извѣст- 
нымъ избыткомъ; отхожіе промыслы рѣдки.

Въ Н .— какъ  разъ наоборотъ: обработкой нолей занимаются очень немяо- 
гіе; все полевое хозяйство ведуть старики да бабы съ малыми ребятами, 
такъ какъ взрослое мужское населеніе уходитъ на все лѣто въ  матросы на 
камскіе пароходы и, отправляясь на службу въ началѣ марта, возвращ ается 
лишь въ ноябрѣ, чтобы дома отдохнуть зимою. Кочевая жизнь, съ одной сто ■ 
роны, отрываетъ крестьянъ отъ земли, но съ другой— даетъ имъ самостоятель
ность и независимость отъ случайностей погоды и неурожая, даетъ имъ воз
можность перебывать въ разныхъ мѣстахъ Волги и Камы, до Каспійскаго 
моря включительно. Это обстоятельство, въ связи съ давнимъ существованіемъ 
земской школы въ селѣ, давшей всей молодежи грамотность, не мало способ
ствовало развитію народа во всѣхъ отношеніяхъ: Н— цы болѣе толковые, 
болѣе бывалые люди по сравненью съ жителями Р.

Сообразно этому, обѣ наши школы сильно разнятся другъ отъ друга: 
Р — цы просты, довѣрчивы, охотно ходятъ на наши занятія  и внимательно 
слушаютъ все. что тамъ преподается, не сомнѣваясь въ авторитетѣ учителя 
и въ полезности сообщаемыхъ имъ свЪдѣній. Въ Н. развитъ духъ критики, 
тамъ не подходятъ ни къ  одному явленію съ открытымъ сердцемъ, а сна
чала внимательно анализируютъ его и смотрятъ, достоино-ли оно ихъ вни- 
манія. Поэтому въ началѣ въ И. было у насъ мало учениковъ, но зато, 
разъ школа пріобрѣла симпатію со стороны ея посѣтителей, эти отношенія 
Установились прочно и на надежныхъ основаніяхъ.

Въ Н. много легче вести уроки со стороны ихъ содержанія, такъ  какъ  
всякій матеріалъ можетъ быть воспринять и усвоенъ, тогда какъ въ Р.

: необходимо больше приноравливаться къ уровню развитія слушателей. Но



вмѣстѣ съ тѣмъ уроки въ Н. должны быть составлены интереснѣе и про
ведены толково и занимательно, иначе ихъ будутъ плохо слушать, тогда 
какъ  въ Р. слушаютъ внимательно всегда. За-то сколько пріятныхъ минутъ 
приходится переживать въ  Н. вмѣстѣ съ учениками, когда настроеніе хо
рошо и все идетъ удачно! Тутъ аудиторія оживляется и слѣдитъ за каж - 
дымъ словомъ разсказа; любой каламбуръ вы зы ваетъ взрывъ смѣха, а серьез- 
ныя вещ и— не менѣе серьезное вниманіе. Предлагаются вопросы, показыва- 
ющіе, что аудиторія въ курсѣ дѣла, вызывается обмѣнъ впечатлѣній. Лите
ратурный произведенія понимаются съ бытовой и общественной стороны 
вѣрно и осмысленно.

Вообще, я  лучше себя чувствую въ Н— ой школѣ, и здѣсь мнѣ больше 
удалось сойтись съ учениками. Послѣ уроковъ часто многіе изъ нихъ оста
ются пить чай въ комнатѣ М. А ., и здѣсь само собой заводится бесѣда до 
поздняго часа ночи, являю щ аяся вторымъ урокомъ послѣ только что окон- 
ченныхъ. Въ обѣихъ ш колахъ замѣчается «ядро», образовавшееся изъ нѣ- 
которыхъ наиболѣе развитыхъ учениковъ, дающихъ тонъ всему классу: они 
являются наиболѣе постоянными посѣтителяыи, все время стоятъ въ курсѣ 
дѣла и ведутъ за собою остальныхъ. Но въ Р. это ядро менѣе выдѣляется, 
чѣмъ въ Н ., гдѣ оно рѣзко обособлено. Попробую охарактеризовать нѣсколькихъ 
лицъ изъ этого ядра.

Андрей Л — въ раньше всѣхъ другихъ началъ ходить въ  школу и со
стоитъ ея постояннымъ посѣтителемъ. Это широкоплечій, долговязый не по 
лѣтамъ малый, лѣтъ 17-ти, съ широкимъ, улыбающимся широкою улыбкою 
лицомъ. Я совершенно отказываюсь представить его сколько-нибудь серьез- 
нымъ; его необычайно подвижная физіономія постоянно мѣняется, но всегда 
сіяетъ веселостью и смѣхомъ. Онъ малый способный, но большой лѣнтяй 
и, поддаваясь чрезвычайно легко впечатлѣніямъ, не любитъ углубляться въ 
нихъ и думать, но его хорошая память выручаетъ его, и мнѣ не разъ у д а 
валось наблюдать, что Л— въ прекрасно усвоилъ весь матеріалъ того или 
иного урока, который онъ слушалъ однимъ только ухомъ, лишь между ша
лостей улавливая разсказъ. Онъ очень любитъ уроки чтенія, гдѣ его больше 
всего занимаетъ комическое, котораго онъ тонкій цѣнитель. Его любимый 
писатель Гоголь, и к ъ  «Вечерамъ на хуторѣ» онъ питаетъ большую сла
бость. Но за то онъ находится въ непримиримой враждѣ съ математикой 
и испытываетъ къ  ней антипатію, почти граничущую съ отвращеніемъ; не 
особенно ретивъ онъ и по части письменныхъ работъ, т . е. его не хва- 
таетъ какъ  разъ тамъ, гдѣ нужно напряженіе мысли и труда. Этотъ исклю
чительный темпераментъ вносить много безпорядка въ классъ, такъ  какъ , 
въ силу подвижности своей натуры, онъ ни одну минуту не можетъ про
быть спокойнымъ и постоянно шалить и паясничаетъ, зараж ая другихъ. Но 
все это дѣлается настолько не преднаыѣренно, а его широкое лицо улы
бается такъ  добродушно, что на него никакъ нельзя сердиться, тѣмъ болѣе, 
это этотъ субъектъ вездѣ и всегда остается вѣренъ себѣ: въ  школѣ, дома, 
на улицѣ, даже въ церкви. Я думаю, что Л— въ былъ-бы отличнымъ ко- 
мическимъ актеромъ, по крайней мѣрѣ у насъ въ школѣ онъ выполняетъ 
эту роль превосходно.

П е тр ъ Н — в ъ — небольшого роста паренекъ, однихъ л ѣ т ъ с ъ Л — вымъ, съ 
необыкновенно симпатичнымъ, слегка нопорчениымъ оспою лицомъ. Онъ тоже 
давно ходитъ въ школу и сразу обратилъ на себя вниманіе багаты ми спо
собностями, а также чрезвычайно серьезнымъ и вдумчивымъ отношеніемъ къ



дѣлу. Его способности проявляются одинаково и въ математикѣ, гдѣ онъ 
быстро и очень правильно соображаетъ, и въ другихъ занятіяхъ , гдѣ тре
буется вниманіе и память: стоить ему разъ услышать что-либо, какъ  оно 
усваивается и запечатлѣвается на-долго. Совеѣмъ почти мальчикъ, онъ раз- 
суждаетъ, какъ взрослый, высказы вая свои мнѣнія, лишь основательно по- 
думавъ. Будучи сгрогь къ  себѣ и привыкнувъ думать надъ всякимъ явле- 
ніемъ и давать себѣ ясный вь немъ отчетъ, онъ поражаетъ серьезностью и 
развитостью не по лѣтамь; но въ то-же время это очень ж ивая и впечат
лительная натура. У него естественная склонность къ  реальному; фантазій 
мало занимаютъ его, и серьезное по содержанію всегда найдетъ въ немъ 
внимательнаго цѣнителя. Онъ читаетъ очень много, и часто дома, когда всѣ 
улягутся спать, просиживаетъ долго за книгой, заставивъ лампу чѣмъ-нибудь, 
чтобы она никому не мѣпіала и чтобы отецъ не видѣлъ его занятій . Т акъ какъ  
дѣйствительность не была особенно благосклонна къ  нему (его семья очень 
бѣдна и онъ рано началъ ходить на заработки), то онъ привыкъ очень осто
рожно относиться ко всему окружающему- его довѣріе пріобрѣсти сразу не 
легко, но зато онъ очень цѣнитъ проявление симпатіи, если она искренна, и 
тогда привязывается прочно. Онъ простъ и совершенно естествененъ, гордъ, 
но безъ самомнѣнія, лишь въ смыслѣ желанія сохранить самостоятельность 
своей личности и достоинства, попирать которое онъ не позволить. Славная, 
симпатичная и вполнѣ цѣльная натура, неспособная прптомъ поддаться 
дурному вліянію.

Василій Н — въ, братъ Петра, моложе его годомъ, но выше ростомъ. Его 
далеко некрасивое лицо, къ  тому-же съ косымъ лѣвьш ъ глазомъ, всегда 
серьезно и, тогда какъ  Петръ часто искренно отдается смѣху и громко хо- 
хочетъ, этотъ лишь слегка улыбается. Рядомъ съ братомъ, натурой, пожа
луй, что исключительной, онъ невольно стушевывается, и я  сначала мало обра
щалъ вниманія на него и на его способности, которыя во всякомъ случаѣ 
недюжинныя. Потомъ лишь оказалось, что В. Н— въ одинъ изъ наиболѣе 
успѣшныхъ учениковъ, а по математикѣ я  затрудняюсь, какъ  раздѣлить 
пальму первенства между нимъ и братомъ. Но онъ развитъ менѣе Петра, и 
во всякомъ случаѣ не является столь рѣдкимъ украшеніемъ нашей школы, 
какъ  этотъ послѣдній.

Тимофей Т— въ, вмѣстѣ съ тремя предыдущими, послѣдній изъ старыхъ 
знакомцевъ, которые еще съ конца прошлой зимы бывали въ  школѣ, гдѣ 
тогда еще не было систематическихъ занятій, а лишь изрѣдка удавалось 
пріѣхать и что-нибудь почитать. Въ нынѣшнюю зиму онъ не пропустилъ 
еще ни одного урока и является самымъ аккуратнымъ посѣтителемъ школы, 
куда забирается раньше всѣхъ. Это мальчикъ лѣтъ 1 6 -ти, много отставшій 
отъ другихъ по росту и, пожалуй, по успѣхамъ, особенно въ началѣ, но 
желающій заниматься совершенно серьезно; его успѣхи очень замѣтны; на- 
примѣръ, въ чтеніи: въ началѣ онъ читалъ очень плохо, почти что хуже 
всѣхъ, но хотя у насъ рѣдко бываетъ механическое чтеніе, а заставлять 
его читать болыпія вещи не приходится, такъ  какъ  онъ производить дис- 
сонансъ въ ряду съ другими, онъ тѣмъ не менѣе значительно усовершен
ствовался, и въ одинъ прекрасный день я  былъ очень пріятно пораженъ, 
замѣтивъ его бѣглое и осмысленное чтеніе. Оказалось, что чтеніе другихъ было 
для него иримѣромъ, онъ бралъ много книгъ изъ библіотечки и нагналъ това
рищей.

Корнелій Г— въ —  совсѣмъ мальчикъ, не смотря на свои 16 лѣтъ,



необычайно скромный, тихій и почти незамѣтный. Но когда вы къ нему 
обратитесь, его маленькое лицо необыкновенно нріятно улыбается, глазки 
забѣгаютъ, и онъ вамъ даетъ толковый и по большей части вѣрный 
отвѣтъ на заданный вами вопросъ. Онъ все время въ курсѣ дѣла, все по- 
нимаетъ и помнитъ, а его письменныя работы однѣ изъ лучш ихъ.

Иванъ Е — въвм ѣстѣ съ Петромъ Н— ыъ— второй брилліантъ чистой воды 
въ ядрѣ нашей школы. Это юноша лѣтъ 17-ти, съ мелкими чертами лица 
и слегка вьющимися темнорусыми волосами, съ живыми выразительными 
глазами и нріятнымъ голосомъ, въ  которомъ слышатся какія-то вонроси- 
тельныя нотки. Будучи надѣленъ прекрасными способностями и прямо таки 
удивительной памятью, онъ все ловитъ на-лету, соображаетъ и запоминаетъ 
съ перваго слова; повторять для него нѣтъ  надобности, такъ какъ , не смотря 
на быстроту, съ которой имъ все усваивается, разъ усвоенное надолго остается 
у него въ памяти. Это натура по преимуществу художественная. Необык
новенно воспріимчивый, онъ моментально весь отдается захватывающему его 
впечатлѣнію и увлекается. У насъ нѣтъ въ  классѣ болѣе живого ивним а- 
тельнаго слушателя, по крайней мѣрѣ, н ѣтъ  другого, который слушалъ-бы 
такъ, к акъ  онъ. Когда идетъ лекція по физіологіи или географіи, онъ—  
весь вниманіе и слѣдитъ за каждымъ словомъ: вы видите какъ  быстро 
работаетъ его мысль. Во время чтенія онъ уже не слушаетъ, а прямо пе- 
реж иваетъ то, что происходить съ дѣйствующими лицами, и вы чувствуете 
сразу какую груду впечатлѣній вы вызвали въ  его головѣ. Понимая хо
рошо значеніе тѣхъ иди иныхъ литературныхъ типовъ, общественныхъ яв 
леній, характеровъ дѣйствующихъ лицъ, онъ художественнымъ чутьемъ уга- 
дываетъ то, что могло-бы быть ему недоступно по его молодости и не
знакомству съ нѣкоторыми сторонами жизни. Онъ, какъ  и Петръ Н., чи- 
таетъ  много книгъ, одну за другой. По своему характеру это натура чрезвы
чайно мягкая и отзывчивая, а также искренняя, какъ  говорится— душа на рас
пашку. Вмѣстѣ съ тѣмъ ему свойственна рѣдкая степень чуткости, дели
катности и врожденнаго благородства. Все это придаетъ какой-то исключи
тельный характеръ всей его личности, въ  общемъ необычайно привлекатель
ной. Не знаю, можетъ-ли онъ быть столь устойчивъ, какъ , напримѣръ, 
Петръ Н— въ, и не поддастъся никакому дурному вліянію, но я  совершенно 
увѣренъ, что если среда и окажетъ на него неблагопріятное давленіе, все- 
таки эта рѣдкая по своему разнообразію натура сохранить въ себѣ неис
порченными свои богатые задатки. Но можно опасаться, что именно въ силу 
этого разнообразія натуры онъ разбросается, размѣняется на мелочи и оста
нется поверх ностиымъ.

Дмитрій Н— въ, безспорно, самый развитый изъ нашихъ учениковъ, плот
ный, коренастый малый, лѣтъ 20-ти, съ умнымъ лицомъ и проницательнымъ 
и хитрымъ взглядомъ. Будучи человѣкомъ бывалымъ (онъ служилъ на пас- 
сажирскомъ пароходѣ, ѣздилъ по Каспійскому морю, былъ на рыбныхъ про- 
мыс лахъ въ Астрахани, доѣзжалъ до Персіи), онъ не мало видѣлъ и нте
ресна™ и, въ силу своей природной наблюдательности, пріобрѣлъ много свѣ- 
дѣній. Въ школу зашелъ онъ сначала, надо полагать, изъ любопытства, 
нѣсколько свысока смотря на наши занятія, но потомъ заинтересовался ими 
совершенно искренно и состоитъ однимъ изъ наш ихъ наиболѣе усердныхъ 
посѣтителей, являясь всегда аккуратно, внимательно слуш ая, критикуя, раз* 
спрашивая и запоминая все прекрасно. Будучи развитѣе и старше боль
шинства своихъ товарищей, онъ извлекаетъ изъ школы наибольшую сумму



пользы, и ему легко все дается. Онъ читаетъ ріш ительно все, такъ  какъ  
ему доступно многое такое, что не подъ силу другимъ; изо всей нашей ауди
торій онъ единственный, который прочиталъ съ толкомъ «Войну и миръ», 
и она произвела на него большое внечатлѣніе. Уроки географіи его осо
бенно интересуютъ, при чемъ его занимаетъ болѣе всего бытовая сторона 
отношеній; онъ-бы, кажется, немедленно пустился странствовать по незнако- 
мыыъ странамъ, описаніе которыхъ слышалъ, если бы къ  этому была воз
можность. Будучи человѣкомъ съ большими способностями, Н— въ тѣмъ не 
менѣе далеко не носитъ въ себѣ такого разнообразія задатковъ, какъ  П. 
Н— въ или И. К— въ, и если онъ и занимаетъ исключительное положеніе 
въ нашей школѣ, то именно въ силу того обстоятельства, что онъ значи
тельно опередилъ другихъ развитіемъ, а такж е въ силу ітереходнаго свой
ства своего ума, скептическаго въ высшей степени. Онъ пользуется боль - 
шимъ вліяніемъ на товарищей, и хотя это вліяніе, быть можетъ, и тя 
жело для тѣхъ, кто съ нимъ боліе близокъ, но освободиться отъ него имъ 
трудно.

Иванъ С— нъ, ближайшій пріятель Н— фа, надъ которымъ послѣдній бо
л іє  другихъ упражняетъ свое вліяніе, красивый бѣлокурый малый, лѣтъ
19-ти, малотипичная личность, со средними способностями, хотя довольно 
развитой. Онъ, такъ-ж е, какъ и Н— въ, женатъ, но обоимъ пріятелямъ семей
ная жизнь ни мало не мѣшаетъ п ос іщ ать  наши занятія и по долгу про
сиживать по окончаніи ихъ за чаемъ и бесѣдой. С— нъ очень мало само- 
стоятеленъ, и безъ Н— ва немедленно стушевывается. Если-бы одного можно 
было приравнять Фаусту, то другому еще болѣе подойдетъ роль Мефи 
стофеля.

М. С— нъ и А. Б — в ъ — тоже два взрослые парня, совсѣмъ женихи. Пер
вый мягче и легче поддается вліянію, второй болѣе самостоятеленъ и серье- 
зенъ. Оба способные люди, въ особенности Б — въ, личность котораго вмѣстѣ 
съ тѣмъ болѣе оригинальна.

Два брата М— ны В. и Г. ходятъ въ школу вопреки желавію родите
лей. Василій, по окончаніи курса земскаго училища, цѣлую зиму учился въ  2 -хъ 
классной церковно приходской школѣ, но курса не окончилъ и ушелъ оттуда.

Мнѣ слѣдовало бы сообщить еще кое-что о нѣкоторыхъ другихъ лицахъ 
изъ нашего «ядра», какъ , напримѣръ, о Власѣ В— вѣ, въ высшей степени 
оригинальномъ парнѣ съ типичной физіономіей, очень неглупомъ, насмѣш- 
ливомъ и порядочномъ озорникѣ, но не столь простомъ и добродушномъ, какъ 
Андрей Л— въ, объ А. И— вѣ — взросломъ мужикѣ л ѣ т ъ З З -х ъ , о Д. 3 — вѣ—  
мѣстномъ торговці, ч е л о в ік і бываломъ, и нѣкоторыхъ другихъ, но боюсь 
утомить вниманіе читателя и потому перехожу къ  дальнійш ему изложенію 
наш ихъ занятій.

Н. А.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Свѣдѣнія о Кгтрской (Тверской губ.) мужской воскресной школѣ за 
1897— 1898 учебный годъ.

Первый годъ существованія.

Кимрская вескрееная школа представ ля етъ такое еще юное, неопре- 
Ділившееся ясно въ своихъ задачахъ и цѣдяхъ, не окріш пее въ своей



организаціи дѣло, что еще стѣсняется говорить о своемъ существовали. 
Исторія возникновения школы приблизительно такова. Мысль о необходи
мости какими-либо средствами пополнить существенный нробѣлъ въ на- 
чальномъ образованіи нашего населенія ж ила въ каждомъ интересующемся 
дѣломъ народнаго образованія, а еще въ большей степени въ каждомъ уча- 
щемъ въ мѣстяыхъ школахъ. Тяжело было видѣть множество совершенно без- 
грамотнаго народа. Интеллигенція города привѣтствовала открытіе въ Ким- 
рахъ народной библіотеки-читальни, но послѣдняя не особенно сочувственно 
была встрѣчена народомъ. «Это не для насъ, а для богатыхъ!» справедливо 
говорилъ народъ про библіотеку. Дѣйствительно, только зажиточная часть 
населенія въ состояніи получать грамотность въ  школѣ въ такой мѣрѣ, чтобы 
пользоваться потомъ книгами изъ библіотеки. Собственно же народъ, рабочая 
часть его, или вовсе безграмотенъ, или еле грамотенъ. во всякомъ случаѣ не на
столько, чтобы быть въ  состояніи читать книги. Мѣстный промыселъ (са
пожное ремесло) отнимаетъ отъ школы ученика уже съ 9-ти лѣтъ, т. е. 
большею частью нослѣ перваго же года обученія въ школѣ, когда онъ еще 
мало постигъ даже механизмъ грамотности. Бѣдная же часть населенія 
и вовсе не отдаетъ въ школу дѣтей. Такимъ образомъ, оставалось, какъ не
обходимое дополненіе къ начальной школѣ и народной библіотекѣ, предло
жить народу безграмотному обучаться грамотѣ, а малограмотному пополнить 
свою грамотность въ  единственный свободный день— воскресенье. Эта необ
ходимость была одинаково сознана всѣми учащими Кимръ, которые и обра
тились за разрѣшеніемъ открыть воскресную школу къ  инспектору народ
ныхъ училищ ъ. Послѣдній, къ  величайшей нашей радости, не замедлилъ 
разрѣшеніемъ мужской воскресной школы при одной изъ земскихъ началь
ныхъ школъ, возложивъ отвѣтственность за весь ходъ дѣла и преподаваніе 
Закона Божія на меня, к акъ  одного изъ участниковъ воскресной школы и 
учителя той земской школы, при которой была открыта воскресная.

На приглашеніе учащ ихъ, въ теченіе трехъ недѣль въ  школу записа
лось около 50 человѣкъ, изъ нихъ 3/ 4 безграмотныхъ и 1І± полуграмот- 
ныхъ и малограмотныхъ; позже прибавилось еще 10 учениковъ. Неувѣрен 
ные въ своихъ силахъ, учащ іе задались сначала скромною цѣлью— научить 
грамотѣ въ узкомъ смыслѣ слова. Затѣмъ, по мѣрѣ успѣшнаго осуществле- 
нія этой задачи, стали сообщать учащимся иѣкоторыя знанія, силясь за
интересовать ихъ свѣдѣніями изъ прочитанныхъ или по поводу ирочитан- 
ныхъ въ классѣ статей, что до нѣкоторой степени и удавалось. Но были 
нѣкоторые ученики, которые, научившись грамотѣ въ видахъ практическихъ, 
уходили изъ школы. Больше всего, однако, уходило вслѣдствіе экономиче
скихъ и семейныхъ затрудненій. Въ общемъ, ушедшихъ не очень много—
2 0 — 25°/о. Пропуски въ посѣщаемости болѣе всего падаютъ надолго взрос
лыхъ, которыхъ отрывали отъ воскресной школы: мясоѣдомъ— свадьбы и н а 
родные праздники, а ностомъ— сходы, сельскіе, общественные, волостные и 
частные, пользовавшіеся также единственнымъ свободньшъ днемъ недѣли.

Что касается преподаванія, то оно было очевь несложное. Въ первомъ 
полугодіи всѣ учащ іеся составляли одну группу, въ которойщелось совмѣст- 
ное обученіе чтенію и письму звуковымъ методомъ, шедшее довольно успѣшно. 
Письмо въ кондѣ концовъ все-таки значительно отстало отъ чтенія, вслѣд- 
ствіе невозможности упражняться въ письмѣ дома; да и вообще заниматься 
дома большинство учащ ихся ее имѣло никакой возможности. Съ января мѣ- 
сяца, когда алфавитъ былъ пройденъ, ученики были раздѣлены на группы



но успѣшности. Въ классѣ стали читать выбранный, по возможности, систе
матически статьи «Новой Азбуки» и четырехъ книгъ для чтенія Л. Толстого. 
Для болѣе грамотныхъ статьи выбирались изъ «Дѣтскаго міра» Ушинскаго,
1-я и 2-я часть, «Вешнихъ всходовъ» Тихомирова и «Наше Родное» Б а 
ранова. Съ января мѣсяца предложено было всѣмъ желающимъ заниматься 
ариѳметикой. Изъявило согласіе на это болѣе половины всѣхъ учениковъ; 
къ  концу года они выучились считать на торговыхъ счетахъ, усвоили пись
менное сложеніе чиселъ и нѣсколько ознакомились съ вычитаніемъ,

Что касается чтенія книжекъ на дому, то въ началѣ года сами ученики 
мало читали,— чаще они давали книгу прочитывать вслухъ граыотнымъ въ 
своей семьѣ и отдавали потомъ въ школѣ отчетъ о прочитанной книжкѣ, 
почти всегда указывая, что читали не сами. Къ концу же года большин
ство стало самостоятельно цѣликомъ прочитывать книжки. Выдачу книгъ 
производилъ каждый учащій своей групііѣ.

Что касается взаимныхъ отношеній учащ ихъ и учащ ихся, то они отли
чались полной искренностью, сердечностью и едва ли могли быть лучше.

Собранія учащ ихъ хотя и происходят^., но рѣдко; на нихъ въ болынинствѣ 
случаевъ рѣшали вопросы педагогическіе и дидактическіе, а  также производилось 
расиредѣленіе учениковъ, обсуждались выписка книгъ, учебныхъ пособій и т . п. 
Обсужденіе уроковъ существовало лишь въ началѣ, когда была одна группа, 
такъ  что преподающіе вели занятія  по очереди, остальные помогали, слу 
ш али, затѣмъ критиковали; когда же пришлось раздѣлить учениковъ на 
группы по числу учащ ихъ, которыхъ было 8, то критика стала вполнѣ от
сутствовать.

Завѣдующій школой И. Успенскій.

О преподаваніи русской исторіи въ воскресной гиколѣ.

На одномъ изъ педагогическихъ засѣданій учительницъ Пензенской во
скресной школы была прочитана статья изъ сентябрьской «Хроники воскрес
ныхъ ш колъ»— «Дневникъ учителя воскресной школы».

Въ этомъ дневникѣ высказывается, между прочими, желаніе совмѣст- 
наго обсужденія взглядовъ на преподаваніе въ  воскресной школѣ. Вполнѣ 
сочувствуя симпатичной идеѣ автора, я позволю себѣ высказать свой взглядъ 
на преподаваніе русской исторіи, не согласный съ его мнѣніемъ. Въ днев- 
никѣ говорится, что исторія должна преподаваться въ воскресной школѣ въ 
видѣ біографій нѣкоторыхъ выдающихся дѣятелей— «друзей человѣчества»; 
сообщать-же ученикамъ историческія событія нужно только тѣ, которыя тѣ- 
снѣйгаимъ образомъ связаны съ современнымъ народными бытомъ. Авторъ 
пишетъ: «Зачѣмъ ученику народной школы знать, кто такіе были Синеусъ 
и Труворъ (Рю рики почему-то упускается изъ виду), какъ  ссорились и уби
вали другъ друга братья-князья изъ-за великокнязкескаго престола. Всѣ по
добный статьи не производятъ никакого впечатлѣнія на дѣтей, а даются 
имъ очень трудно».

Я, преподавательница русской исторіи, вполнѣ присоединяюсь къ  мнѣ- 
нію, что отечественная исторія предмети и очень поучительный, и интерес
ный для учащ ихся воскресныхъ школъ. Ихъ не интересуютъ подробности 
междоусобій, войны, похищенія лрестоловъ, подробности о личноетяхъ, но, 
какъ я  замѣтила изъ наблюдений, ихъ очень зкиво интересуетъ то— какъ  жили



наши предки, какіе у нихъ были жилища, занятія, обычаи, вѣра; какъ  мѣ- 
нялся съ теченіемъ времени, благодаря внѣшнимъ обстоятельствамъ или влія- 
пію отдѣльныхъ великихъ личностей, тотъ или иной строй жизни. Учащіеся 
сами приходятъ к ъ  мысли, что христианство должно было смягчить нравы 
и уничтожить многіе безразсудные обычаи, что грамотность должна была 
возвысить умственный и нравственный уровень. Они ясно даютъ себѣ отчетъ, 
почему раздѣленіе на удѣлы было гибельно для Руси, а соединеніе ея подъ 
единодержавной властью спасительно, усваивая такимъ образомъ идею госу
дарственнаго устройства.

Раньше, чѣмъ затронуть вопросъ объ исторіи, авторъ дневника пишетъ: 
«Духовный міръ необразованнаго простолюдина полонъ мучительныхъ при- 
зраковъ. Его безпокоятъ вѣщ іе сны, вмѣшательство демонической силы. Изу
ченіе законовъ природы нріучаетъ человѣка мыслить, согласно строгой дѣй- 
ствительности. Призраки исчезаю тъ». А при изученіи исторіи, когда вы 
останавливаете вниманіе учениковъ на вѣрованіяхъ предковъ, говорите о 
крѣпко держащихся въ ихъ средѣ суевѣріяхъ, какъ  о грубыхъ остаткахъ 
язычества, не разбиваете-ли вы этимъ самымъ суевѣрія, не доказываете-ли 
вы всю неосновательность ихъ существованія при помощи исторіи? Мнѣ 
вспоминается, сколько разговоровъ, вопросовъ возбудилось въ  моей группѣ 
послѣ двухъ воскресеній, иосвященныхъ бесѣдѣ о вѣрѣ нашихъ предковъ. 
Сколько разсказовъ изъ жизни, сколько сѣтованій о томъ, что трудно разу- 
бѣдить домашнихъ въ существованіи домовыхъ и лѣишхъ!

«Тщетно,— пишетъ авторъ дневника,— старался я  заинтересовать учени
ковъ до-петровской русской исторіей, которой я  самъ никогда не былъ за- 
интересованъ, какъ  поучительнымъ предметомъ». Послѣднее обстоятельство, 
я думаю, самое главное: трудно заинтересовать другихъ тѣмъ, что самому 
не интересно, найти поучительное для другихъ въ томъ, въ чемъ самъ ни
чего лоучительнаго не находишь. Мнѣ кажется, что какой бы предметъ учи 
тель ни преподавалъ, онъ только тогда будетъ ученикамъ интересенъ, когда 
учитель имъ интересуется.

Авторъ дневника пишетъ, что все, что касалось личности Петра Вели- 
каго, ученики прочитывали съ интересомъ. Мнѣ кажется, что личность 
Петра, к акъ  преобразователя, была бы имъ еще понятнѣе и интереснѣе, 
если бы имъ было извѣстно состояніе до-иетровской Руси, именно то ея со
стои те , которое кажется автору и не интереснымъ, и не поучительнымъ. Если 
бы ученики знали, что состояніе русскаго государства въ царствованіе 
Алексѣя Михайловича было дѣйствительно ужасно, что въ церкви въ это 
время былъ расколъ, что экономическое положеніе страны, вслѣдствіе по
стоянныхъ войнъ, было очень печально, что народъ, ненавидя московскіе 
порядки, поднималъ постоянные мятежи, тогда они поняли бы, что преобра- 
зованіе, обновленіе государственнаго механизма было необходимо, и интерес
ная для нихъ личность великаго преобразователя была бы еще интереснѣе, 
еще понятнѣе.

Интересъ къ  личности Петра и неинтересъ къ  тѣмъ условіямъ, съ ко
торыми ему приходилось бороться— одно противорѣчитъ другому. Это-тоиро- 
тиворѣчіе и, какъ  я выше сказала, мои личныя наблюденія и бесѣды съ 
учениками заставляю сь меня не согласиться съ мнѣніемъ, что систематиче
ское преподаваніе русской исторіи въ воскресной школѣ не нужно. Другой 
вопросъ, какъ  вести это преподаваніе, чтобы оно было интересно и полезно.

Показать учеиикамъ, какъ  образовалось и росло русское государство, что



препятствовало его соціальному росту и благодаря какимъ обстоятельствам!» 
подвигалось оно но пути прогресса, опустить все, что представляетъ ненуж
ный балластъ, и дать яркую картину русской жизни, возбудить интересъ къ  
родной старинѣ и ея дѣятелямъ— вотъ задача преподавателя русской исто
ріи въ  народной школѣ. Ученики посмѣются надъ дѣдушкой домовымъ, съ 
любовью вспомнятъ Владиміра Святого, внеспіаго свНтъ христіанства, и Яро
слава Мудраго, любивніаго и распространявшаго иросвѣщеніе, и задумаются 
надъ печальной пѣсней русскаго народа, пѣвшаго о временахъ злой татарщины.

Неужели это не развиваетъ въ ученикахъ разумную любовь къ  родинѣ, 
неужели чужда имъ эта родная старина, и я  теряю драгоцѣнное время, про
ходя съ ними русскую исторію до-петровскаго періода?

Е. Эйзенштейнъ.

Новыя воскресныя школы.

Въ апрѣлѣ 1898  года мѣстнымъ обществомъ открыта въ  мѣстечкѣ Бѣ- 
лоцерковкѣ, Полтавской губерній, воскресная школа. Желающихъ учиться 
набралось болѣе ста человѣкъ.

Въ Нижнє-Таіилъскомъ заводѣ, Пермской губерній, 4-го октября въ  ио- 
мѣіценіи церковно-приходскаго училища состоялось открытіе смѣшанной во
скресной школы для взрослыхъ. Въ ученики школы въ день открытія ея 
записались 18 человѣкъ. Къ 15 ноября школа посѣіцалась уже 42  учащ и
мися обоего пола.

Въ г. Зарайскѣ, Рязанской губерній, въ помѣщеніи одного начальнаго 
училищ а открыта смѣшанная воскресная школа. 22-го ноября былъ пріемъ 
учениковъ и начато ученіе. Принято въ первый же день 46 человѣкъ раз- 
наго возраста, отъ 11 до 40  лѣтъ. Поступаютъ и неграмотные, и грамот
ные разной подготовки. Находятся и лица, желаю щія вести обученіе.

Въ Самарѣ, гдѣ уже существовало 3 воскресныхъ школы— двѣ жен
скихъ и одна мужская, 22 ноября открыты еще 3— двѣ духовнымъ вѣ- 
домствомъ и одна м уж ская— обществомъ ремесленниковъ; въ первое время 
учащихся въ каждой изъ школъ было всего человѣкъ по 30. Въ прежнихъ шко
лахъ: въ мужской 140 учениковъ, въ женскихъ, въ одной 180, въ  другой 160.

13-го декабря открыта воскресная школа въ Винницѣ , Подольской губ.
10-го января настоящаго года открыта женская воскресная школа въ 

Козмодемьянскп, Казанской губ. Ученицъ въ  первое воскресенье заним а
лось 3 5 . Преподающихъ 15. М. Салтыкова.

Хроника профессіональнаго образованія.

Задачи нрофессіональнаго образованія (рѣчь Ы. П. Петрова).—Положеніе выс- 
шаго техиическаго образованія.—Новыя высшія техническія школы.—Среднее 
и низшее техническое образованіе.—Ремесленным школы,—Коммерческое обра
зованіе.—Въ Императорскомъ тѳхническомъ обществѣ. — Частные курсы по 
сельскому хозяйству. — Профессіональноѳ образованіе для женщинъ. — И. А. 

Стебутъ о сельско-хозяйственномъ образованыдля женщинъ.

23-го апрѣля, въ  день основанія Императорскаго русскаго техиическаго 
Общества, состоялось обычное торжественное годовое собраніе его членовъ.



По прочтенію отчета, предсѣдатель Общества, ген.-лейт. Н. П. Петровъ, 
обратился къ  собраніго съ рѣчью, въ которой высказалъ свои взгляды на 
«образовательный задачи Россіи въ виду предстоящаго переворота политико- 
экономическихъ отношеній ея съ пародами запада и востока, вызываемаго 
расиространеніемъ наш ихъ желѣзныхъ путей». Ораторъ обратилъ вниманіе 
на тотъ фактъ, что, благодаря сооружающимся теперь въ Азіи новымъ 
желѣзнымъ дорогамъ (въ  Сибирѣ и Еитаѣ), «черезъ два-три года крайній 
западъ и крайній востокъ Стараго свѣта будутъ связаны между собою же- 
лѣзными путями, главнѣйш имъ образомъ— нашей постройки; и едва ли при
дется ожидать многіе годы до соединенія наш ихъ средне-азіатскихъ линій 
съ дорогами Индіи. Осуществленіе этихъ ожиданій вызоветъ въ  жизни уже 
не одной Европы, а всѣхъ народовъ Стараго свѣта цѣлый переворотъ. Мы 
же окажемся въ самой серединѣ будущего торговаго и промышленнаго дви- 
ж енія и въ сферу дѣятельности образованныхъ народовъ введемъ громадныя 
пространства съ неисчислимыми запасами природныхъ богатствъ, остающихся 
поеынѣ почти неприкосновенными. Съ нами вступятъ въ тѣенѣйшія сно- 
шенія и крайній западъ, и крайній востокъ. Встрѣтить этотъ переворотъ 
мы должны во всеоружіи. Но великодушный призывъ нашего Августѣйшаго 
Государя къ  ограниченію вооруженій направляетъ насъ къ состязанію съ 
другими народами не на поля битвъ, а на поприще мирнаго труда, подчи- 
няющаго физическія силы природы человѣческому разум у— для самаго гаи- 
рокаго иользованія этими силами. Всѣ эти ясные признаки грядуіцаго ве
ликаго будѵщаго должны вести насъ не къ  усыпленію въ довольствѣ до 
стигнутыми результатами, а сильнѣе прежняго побуждать къ принягію 
всякихъ мѣръ, способствующихъ образованію людей, вполнѣ подготовленныхъ 
къ  разнообразному умственному труду, и особенно къ дѣятельности, подчи
няющей человѣку силы природы, къ  дѣятельности промышленной». Пока, 
какъ  замѣтилъ Н. П. Петровъ, мы значительно отстали отъ западной Европы 
въ дѣлѣ пользоваеія естественными богатствами, что наглядно доказываюсь 
хотя бы сравнительно ничтожные размѣры потребленія у насъ каменнаго 
угля. Съ другой стороны,— такая «отсталость зависишь, однако, совсѣмъ не 
отъ того, что у насъ мало еетественныхъ богатствъ, папротивъ, земля наша 
надѣлена ими болѣе щедро, чѣмъ многія другія страны,— а потому, что у 
насъ во-время не было необходимыхъ знаній; потому, что на недостатокъ 
ихъ раздаются жалобы и теперь. Знанія намъ необходимы такъ  же, какъ  
необходимъ капиталъ, и даже болѣе, чѣмъ капиталъ. Обладая знаніями, мы 
найдемъ капиталы  для развитія промышленности и, съ благодарностью воз
вращ ая пришедгаій капиталъ, оставимъ у себя развитую промышленность, 
а безъ знанія мы можемъ стать въ унизительное положеніе наемныхъ ра- 
ботниковъ».

Къ выполненію этой задачи, въ видѣ возможно научнаго распространенія 
въ населеній техническихъ знаній, и слѣдуетъ приложить, говоритъ Н. П. Пет
ровъ, всѣ наши усилія. «Изученіе высшихъ техническихъ знаній должно быть 
основано на строго научной почвѣ, выдвигая съ особою ясностью экономиче
скую сторону дѣла. Оно должно давать людей подготовленныхъ къ  практической 
дѣятельности, съ такимъ развитіемъ умствепныхъ способностей, которое стояло 
бы на уровнѣ университетскаго образованія. Средняя школа должна быть 
наилучше согласована съ потребностями высшей. Она должна вселить твер 
дый и ясныя знанія, не только вообще необходимый образованному чело- 
вѣку, но и тѣ свѣдѣнія, которыя хотя отчасти вводили бы его въ кругъ



наукъ, изучаемыхъ въ высшей школѣ. Средняя школа должна воспитать 
привычку доводить знаніе до полной ясности и каждую работу до конца. 
Она должна вселить любовь къ  знанію, какъ  дѣлу не только полезному, но 
и необходимому въ дальнѣйшей жизненной дѣятельности. Низшая школа 
для низшихъ техниковъ и ремесленниковъ должна сообщить простѣйшія 
элементарныя, общія и практически приложимыя свѣдѣнія въ той лишь 
степени, чтобы оставаясь въ сферѣ узкой спеціальности, ученики этихъ 
піколъ могли разумно относиться къ  производимой ими работѣ и получили 
бы возможность отчетливо и ясно излагать свои мысли, касаю щ іяся ихъ 
прямого дѣла. Наконецъ, намъ нужна высш ая школа, подготовляющая къ  
научной дѣятельности».

Въ настоящее время, но мнѣнію Н. П. Петрова, «главнѣйш ій недоста- 
токъ нашей школы въ томъ, что она совсѣмъ не ставить на первый планъ 
образованія промышленнаго. О частностяхъ надо говорить подробнѣе. Въ 
нашихъ высшихъ инженерныхъ ш колахъ преподается частью то, что отно
сится къ  области чистой науки, частью  ̂знанія, прямо приложимыя къ  
практической жизни. Въ нихъ сообщается, какъ  и слѣдуетъ, множество 
понятій совершенно новыхъ, и много посвящается времени изученію раз- 
иыхъ способовъ изслѣдованія, выработанныхъ науками, и указываю тся 
пріемы научной критики. Но многія детали этой правильной общей схемы 
полезно измѣиить. На обработку наукъ  положено много труда самыхъ силь- 
ныхъ умовъ, тѣмъ не менѣе и до сихъ поръ въ изучаемомъ въ школѣ 
научномъ матеріалѣ встрѣчается много крайне сложнаго, искусственнаго и 
труднаго, поэтому всякія  лишнія затрудненія особенно не желательны. При 
небольшой потребности въ  знающихъ техникахъ, съ недостатками высшихъ 
школъ можно мириться; но когда нрактическая жизнь готовится къ  призыву 
множества людей для властнаго распоряженія силами природы, возможнаго 
лишь при посредствѣ многихъ знаній, входящихъ въ кругъ высшихъ наукъ, 
тогда необходимо строго обдумать— какъ  должны быть организованы и чему 
должны учить тѣ  высшія школы, которыя изъ людей, стоящ ихъ немного 
выше средняго уровня, должны подготовлять массы и для практической 
дѣятельности въ разныхъ отрасляхъ промышленности и торговли и для пре- 
нодаватильской деятельности въ школахъ. Не разъ писалъ я — чему и какъ  
должны учить высіпія техническія школы, упоминая, какъ  важно учиться 
не многому, но много, какъ  важно пріобрѣтать хотя и не очень разнообраз
ный, но очень ясныя и твердыя знанія, воспринятая въ плоть и кровь 
на столько, чтобы умъ привыкалъ руководиться ими; что практическому 
дѣятелю надо знать все о чемъ-нибудь и что-нибудь обо всемъ; что у насъ 
въ высшихъ техническихъ школахъ, при ихъ крайне короткомъ учебномъ 
времени, состоящемъ изъ какихъ-нибудь 22 учебныхъ недѣль въ  году, учатъ 
слишкомъ многому. Экзамены съ подготовками, слишкомъ большими для 
повторенія изученнаго и слишкомъ короткими для усвоенія предмета, вводя 
учениковъ въ соблазнъ изучать науки не въ  теченіе цѣлаго курса, а въ 
теченіе нѣсколькихъ дней, готовясь къ  экзаменами, приносятъ вредъ, отвѣты 
на экзаменахъ изъ заученнаго на-скоро, хотя и кажутся иногда хорошими, 
но большею частью уподобляются эху. Е акъ  съ послѣдними отголосками 
раздавшагося въ лѣсу эха исчезаютъ всѣ возбужденныя звукомъ сотрясенія 
и отъ нихъ не остается на деревьяхъ и слѣда, такъ и у учениковъ послѣ 
экзамена отъ заученнаго къ экзаменами не остается почти ничего. Не на- 
мѣреваясь снова развивать въ подробностяхъ всего выраженваго вкратцѣ,



ограничусь напоминаніемъ, что задача высшей технической школы состоитъ 
въ  томъ, чтобы выпускать учениковъ съ твердыми и ясными знаніями не- 
обходимыхъ отраслей наукъ отвлеченныхъ, служащихъ основаніемъ для 
развитія  избранной школою технической епеціальности, понимая ее широко; 
научить этихъ учениковъ правильнымъ пріемамъ производства опытовъ и 
наблюденій и правильному сопоставленію аиріорныхъ понятій и законовъ 
съ результатами опытовъ. По наукамъ ирикладнымъ— давать въ школѣ 
вполнѣ современный свѣдѣнія по какой нибудь, хотя бы и не широкой спе
ц іал ьн ості излагая другія снеціальности только въ главныхъ ихъ чертахъ 
въ  видѣ енциклопедій. Въ виду такихъ  требованій слѣдуетъ хорошо пом
нить, что какъ  бы ни сжимали кругъ изучаемьтх'ь въ высшей школѣ пред
метовъ, какъ  бы ни упрощали изученіе необходимыхъ наукъ , во всякомъ 
случаѣ высшая школа будетъ требовать отъ своихъ учениковъ способностей 
и трудолюбія незаурядныхъ. Въ высшихъ школахъ будутъ успѣшно окан
чивать курсъ не всѣ, а только болѣе даровитые и очень трудолюбивые 
ученики. Для хорошаго ежегоднаго подбора необходимыхъ сотенъ, а скорѣе — 
тысячъ практическихъ дѣятелей и учителей, нужны тысячи кон курен тові 
ежегодно съ уснѣхомъ кончающихъ курсъ высшихъ школъ. Безъ конкурен
ція хорошаго подбора дѣлать нельзя, а для выпуска тысячъ хорошо подго- 
товленныхъ нужны десятки высшихъ техническихъ школъ съ хорошо по
ставленными курсами и съ хорошими учителями. Для пополненія лее выс
шихъ школъ нужны ежегодно десятки тысячъ молодыхъ людей, удовлетво
рительно кончающихъ курсъ среднихъ школъ.

«Между тѣмъ наши среднія школы, особенно классическія гимназіи, зан и 
маясь главнымъ образомъ развитіемъ уметвенныхъ способностей и подготов
кою къ  восприпятію знаній, причисляемыхъ къ высшимъ, ставятъ сообще- 
ніе непосредственно примѣнимыхъ въ лшзни свѣдѣній на второй или, лучше 
сказать, на задній планъ. Въ среднихъ школахъ сообщаютъ нѣкоторыя не
трудно усвояемыя научныя понятія, но съ научныхъ изслѣдованіемъ почти 
совсѣмъ не знакомятъ. Со многихъ сторонъ, заслуживающихъ большого до- 
вѣрія, доносятся слухи, что вступающія въ  высшія школы ученики не обла- 
даютъ достаточно ясными и твердыми знаніями, особенно необходимыми въ 
физико-математическихъ факультетахъ и въ инженерныхъ школахъ, и еще 
менѣе умѣютъ прилагать эти знанія. Недостатокъ этоть сильно затрудняетъ 
преподаваніе въ высшихъ ш колахъ, и безъ того небогатыхъ учебнымъ вре- 
менемъ. По отношенію къ среднимъ школамъ намъ нужно одинаково и уве- 
личеніе ихъ числа, и большее приспособленіе къ потребностямъ высшихъ 
школъ. Задача средней школы состоитъ въ сообщеніи общаго образованія, 
вполнѣ достаточнаго для массъ для ихъ будущей дѣятельности и въ до- 
стиженіи такого развитія уметвенныхъ способностей, которое было-бы до
статочно для воспринятія наукъ, излагаемыхъ въ высшихъ школахъ. Это 
развитіе должно выражаться въ ясности знаній, въ правильности сужденій 
и легкости пользованія усвоеннымъ знаніемъ. При организаціи средней школы 
такъ-ж е, к акъ  и при организаціи высшей, надо помнить, что не въ боль- 
шомъ разнообразіи знаній, а въ большой ихъ ясности слѣдуетъ видѣть пользу 
иросвѣщенія».

Далѣе Н. П. Петровъ энергично высказывается за необходимость зва 
чительно сократить такъ  называемый «учебный возрастъ», который у насъ 
теперь продолжается чуть-ли не до тридцати лѣтъ. «Умственныя способности 
учениковъ,— говоритъ онъ,— должны быть достаточно развиты для усвоенія



изучаемыхъ предметовъ, но средній уровень ума учащихся не долженъ всту
пать въ  то состояніе, въ  которомъ начинается исканіе интересовъ, не удо- 
влетворяемыхъ учебными предметами. Исходя изъ этой точки зрѣнія, надо 
сдѣлать все, чтобы школьный возрастъ былъ уменыпенъ по мѣрѣ возмож
ности (по личному опыту, полагаю, что средвій возрастъ окончаиія курса 
средней школы долженъ быть 17— 18 лѣтъ, а средній возрастъ для окон- 
чанія курса высшей школы 2 1 — 22 года). Сокращеніе времени школьнаго 
обученія полезно по многимъ причинамъ. Школа, предназначаемая для под- 
готовленія многочисленныхъ общественвыхъ дѣятелей, не можетъ пренебре 
гать учениками среднихъ способностей; напротивъ, она должна съ ними 
сообразоваться, и такъ  какъ  большинство не можетъ разсчитывать на усп іш 
ную разработку науки, то и наука для него не дѣль, а лишь средство для 
достиженія другихъ практическихъ цѣлей. Изученіе наукъ съ этою цѣлью 
не требуетъ особенно широкихъ и мыогостороннихъ знаній, но требуетъ уясне- 
нія какъ  общаго смысла и духа изучаемой науки, такъ  и усвоенія ея де
талей. Всякое излишнее увеличеніе объема неприложимыхъ прямо и созна
тельно свѣдѣвій для огромнаго большинства' учениковъ совершенно безполезно, 
потому что такое увеличеніе не развиваетъ человѣка со средними умствен
ными способностями сколько-нибудь замѣтно. Сокращеніе времени пребыва- 
н ія  въ школѣ полезно и для людей съ выдающимися способностями. Осво
бодившись отъ вліянія среднихъ умовъ, эти люди, особенно если государ
ство, правильно понимая свои интересы, подаетъ имъ руку помощи, безъ 
лишней задержки, въ возможно короткое время расширятъ свои знанія, 
умножатъ ряды новыхъ понятій, почти недостуиныхъ среднимъ умамъ, усвоятъ 
бол іе  сложным знанія и изученіемъ разнообразныхъ искуственныхъ, чрезвы
чайно остроумно придуманныхъ споеобовъ изслѣдованія и образцовъ не
обыкновенно тонкаго и всесторонняго анализа явленій разовыотъ гибкость 
своего ума. Работая въ  просторныхъ лабораторіяхъ, безъ стѣсненія товарищей, 
они, находясь въ частомъ общеніи со своими руководителями, изощ рять спо
собность наблюденій и искуство лравильнаго сопоставленія апріорныхъ по
нятій съ результатами опытовъ для полученія безошибочныхъ выводовъ. Со
кращеніе времени пребыванія въ школахъ полезно и для государства. Вре
мени на общеполезную работу будетъ оставаться больше и содержаніе школы 
будетъ стоить дешевле. Сокращеніе времени обученія въ  высшей школѣ мо
ж етъ  быть достигнуто тремя способами: 1) увеличеніемъ продолжительности 
учебнаго времени въ теченіе года, чему служатъ примѣромъ заграничным 
школы, посвящающія обученію 34 недѣли вмѣсто нашихъ 22 н ед іль; 2) ц і -  
лесообразнымъ опреділеніемъ учебныхъ предметовъ обязательного изученія 
и надлежащимъ опреділеніемъ ихъ объема, хорошо обдуманнымъ подборомъ 
практическихъ занятій въ чертежныхъ и лабораторіяхъ въ заведеніяхъ и 
практическихъ занятій внѣ заведеній; 3 ) боліє соотвітствующею иотребно- 
стямъ высшихъ школъ подготовкою въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Ни 
одинъ изъ этихъ споеобовъ нельзя назвать легко исполнимымъ. При пер- 
вомъ способі придется вступать в і  трудную борьбу съ укоренившимися 
обычаями и правами. Второй способъ труденъ потому, что требуетъ про
долж ительная и тверд ая  руководительства, соединеннаго съ большими зна- 
ніями наукъ и ученыхъ и съ большою педагогическою опытностью. Не ме
н іе  труденъ и послідній способъ. Легко изломать укоренившуюся систему 
преподаванія въ средней ш кол і съ ея боліе или м ен іе удовлетворитель
ными учителями, уміющими вести д іл о  но проторенной дорогі, но напра-
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влять ихъ на путь новый— дѣло крайне трудное. Какъ-бы, однако, велики ни 
были эти трудности, передъ ними нельзя останавливаться, преследуя вели
кую задачу приготовленій русскаго народа къ выполненію предстоящей ему 
дѣятезіьыоств среди другихъ народовъ на промышленномъ поприщѣ».

Какъ сообщаетъ «Крав. Вѣстн.», Министерствомъ Народнаго Просвѣще- 
нія собраны интересный данныя о положеній дѣла высшаго техническаго 
образованія въ Россіи. По сравненію результатовъ пріема въ высшія тех- 
иическія училища за два послѣдніе учебные годы, оказывается, что: а) число 
прошеній о нріемѣ, поданвыхъ во всѣ высшія техническія учебныя заведе
н ы , въ настоящемъ учебномъ году превысило число таковыхъ въ истекшемъ 
году на 1 .9 6 5 , а именно: 6 .7 7 5  противъ 4 .8 1 0 ; б) число поступившихъ 
на I курсъ во всѣхъ высшихъ училищ ахъ въ иетекающемъ учебномъ году 
превысило число пряняты хъ въ 1 8 9 8 — 1899  г. на 987  человѣкъ, а именно, 
2 .3 2 4 , противъ 1 .337  человѣкъ въ 1 8 9 7 — 1898 г. Такимъ образомъ, 
хотя число желавшихъ поступить въ высшія техническія училища въ те- 
куіцемъ учебномъ году возросло только на 43 проц., но число принятыхъ 
увеличилось значительно больше, а именно, на 74 проц. Поэтому и про
центъ пріема въ 1 8 9 8 — 1899 г. (5 3 ,5  проц.) оказывается выше такого-же 
процента 1 8 9 7 — 1898  г. (4 3 ,5  проц.). Несмотря, однако, на такіе, каза- 
лось-бы, благопріятные итоги, вопросъ о высшемъ техническомъ образованіи 
далеко не можетъ быть исчерпанъ, такъ  какъ  изъ тѣхъ-ж е данныхъ Ми
нистерства Народнаго Иросвѣщенія видно, что несмотря на открытіе двухъ 
новыхъ политехникумовъ (Кіевскаго и Варшавскаго) и расіниреніе трехъ преж- 
нихъ высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній (С.-ІІетербургскаго Техно- 
логическаго, Московскаго Техническаго и Харьковскаго Технологическаго) общее 
число непристроившихся молодыхъ людей оказывается весьма не малымъ и 
нынѣ даже большимъ, чѣмъ въ 1 8 9 7 — 1898  учебномъ году, другими сло
вами, спросъ на высшее техническое образованіе выростаетъ у насъ въ про- 
грессіи несравненно болѣе крупной, чѣмъ средства для удовлетворенія тако
вы хъ. Предполагая-же (и вполнѣ основательно), что и къ началу предстоя- 
щаго учебнаго года спросъ этотъ не ослабѣетъ, а скорѣе увеличится, можно 
съ достаточной увѣренностью сказать, что и нынче условія ноступленія въ 
высшія техническія учебныя заведенія будутъ крайне тяжелы.

«В ъвиду вышеприведенныхъ соображеній,— говоритъ «Прав. В ѣ стн .» ,—  
нельзя не придти къ заключенію, что наличное число свободныхъ мѣстъ 
для пріема въ нынѣ существующія 14 высшихъ спеціально-техническихъ 
учебныхъ заведеній представляется совершенно недостаточнымъ для удовле
творенія спроса на высшее техническое образованіе. Поэтому вопросъ о томъ, 
куда пристроить всю ту громаду молодежи, которая стремится и, безъ вся- 
каго сомнѣнія, будетъ стремиться къ  высшему техническому образованію, 
т. е. вопросъ о томъ, ограничиться ли только учрежденіемъ новыхъ спе
ціально техническихъ учебныхъ заведеній и нынѣ существуюіцихъ въ Рос
сіи типовъ и усиливать пріемъ въ нихъ по мѣрѣ надобности, или учредить 
техническія отдѣленія при общеобразовательныхъ высшихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ (университетахъ), или, быть можетъ, дать доступъ реалистамъ въ 
университеты при извѣстныхъ условіяхъ,— вопросъ этотъ во всякомъ случаѣ 
остается и понынѣ важнымъ и требующимъ разрѣшенія вопросомъ».

Рядомъ съ этимъ управляющій отдѣленіемъ промышленныхъ училищъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, И. А. Аноповъ, намѣчаетъ тѣ выс- 
ш ія техническія школы, учрежденіе которыхъ должно быть поставлено на



нервую очередь. Въ этомъ отношеніи, по заключенію її. А. Анопова, «въ осо
бенности обращаетъ на себя вниманіе иопросъ объ учрежденій высшаго тех
ническаго училища въ Нижнємъ-Новгородѣ, служащемъ, по географическому 
положеній) своему, торгово-промышленнымъ центромъ обширнаго волжско- 
камскаго бассейна, охватывающаго весь востокъ Европейской Россіи. Н а
стоятельная потребность въ  техникахъ-спеціалистахъ вызывается здбсь, съ 
одной стороны, нуждами громаднаго грузового движенія по важнѣйшимъ во- 
дяныхъ путямъ сообщенія Россіи, прорѣзывающимъ этотъ край (Волга, Кама 
и Ока), причемъ особенно сильно сказывается въ настоящее время отсут- 
ствіе доетаточнаго контингента спеціалистовъ-инжеперовъ по посгройкѣ тор- 
го ныхъ и иныхъ судовъ, а съ другой— и фабрично-заводское производство 
этой области въ  его современномъ развитіи требуетъ для своего веденія 
многочисленнаго технически образованнаго персонала. Вопросъ объ учоежде- 
ніи въ  Нижнемъ-Новгородѣ высшаго техническаго учебнаго заведенія пріоб- 
рѣтаетъ тѣмъ ббльшую важность, что до сихъ поръ потребности этого об- 
піирнѣйшаго и богатѣйшаго края на высшихъ техническихъ знаніяхъ обслу
живались, главнымъ образомъ, московскимъ техническимъ училищепъ, какъ  
ближайшимъ по мѣсту его расиоложенія. Вмѣющій открыться въ недалекомъ 
будущемъ Томскій технологическій институтъ не можетъ служить краю, тя 
готеющему къ  Нижнемѵ-Новгороду, такъ  какъ  этотъ институтъ слишкомъ 
•отдаленъ и предназначенъ, главнымъ образомъ, обслуживать промышлен
ные интересы громадной Сибири, уже вызванной нынѣ къ жизни сооруже- 
ніемъ великаго сибирскаго пути и имѣющей, безспорно, величайшее значе
ніе для будущности Россіи. Учрежденіе высшаго техническаго учебнаго за
веденія въ  Нижнемъ-Новгородѣ представляетъ еще и тотъ интересъ, что 
здесь всего умѣстнѣе было-бы учредить судостроительное Охдѣленіе, въ ко
торомъ такъ нуждается наша торговая промышленность, не имѣющая воз
можности въ настоящее время пользоваться указаніями русскихъ спеціали- 
■стовъ-инженеровъ въ дѣлѣ постройки различнаго рода судовъ, этихъ саж - 
нѣйшпхъ средствъ транспортированія товаровъ (въ особенности сырья и 
вообще громоздскихъ грузовъ). При этомъ нелишнимъ будетъ замѣтить, 
что подготовкою такого рода спеціалистовъ слѣдовало-бы заняться вообще 
всѣмъ высшимъ техническимъ учебнымъ заведеніямъ, находящимся въ боль- 
шихъ портовыхъ городахъ (С.-Петербургѣ, Одессѣ и т. п .). Ве медѣе важ - 
нымъ представляется вопросъ объ учрежденій высшаго горнаго учебнаго за
веденія въ Екатеринославѣ, сдѣлавшемся въ послѣднее время средоточіемъ 
широко развившейся горно-заводской промышленности нашего Юга. Далѣе, 
необходимость поддержки и развитія исконно-русскаго горнаго дѣла на Урадѣ 
ставитъ  на очередь вопросъ объ учрежденій соотвѣтствующаго высшаго учоб- 
наго заведенія въ Екатеринбургѣ, о чемъ тоже возбуждено уже надлежащее 
ходатайство отъ мѣстнаго городскаго общества и собраны доюльно значи
тельный денежныя пожертвованія отъ города, земства и представителей ураль
ской горной и горно-заводской промышленности. Подобныя-же ходатайства 
объ устройствѣ высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній поступили и изъ 
Другихъ мѣстъ Россіи, каковы: для К авказа— Тифлисъ пли В лади кавказу  
Для Юга Россіи— Одесса, для Юго-Востока— Саратовъ, Самара или Воронежъ. 
Въ особенности важнымъ представляется вопросъ объ учрежденій высшаго 
сельско-хозяйственнаго училища въ одномъ изъ послѣднихъ городовъ, служ а- 
лцихъ центрами развитія сельско-хоз. промышленности и хлѣбной торговли».

Что касается дальнѣйшаго будущаго, то рѣшеннымъ вопросомъ является
*



учрежденіе новаго высшаго техиическаго училища въ Петербурга. По сло
вамъ газетъ, въ Петербургѣ Министромъ Фииансовъ учреждается обширный 
политехникумъ съ отдѣлами механическимъ, химическимъ, горнымъ, судо- 
строительнымъ и др. Въ политехникумъ будутъ приниматься не только во
спитанники среднихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣ- 
щенія, но и изъ  другихъ учебныхъ заведеній, по усмотрѣнію Министра Фи- 
нансовъ, въ вѣдѣніи котораго будетъ находиться проектируемое высшее 
учебное заведеніе. Министерствомъ Финансовъ приступлено уже къ постройкѣ 
зданія иолитехническаго института въ С.-ІІетербургѣ, въ Лѣсномъ. н аучасткѣ  
земли площадью въ 15 десятинъ, куиленномъ министерствомъ за 2 9 0 .0 0 0  руб. 
Часть зданій будетъ заключена постройкою, вѣроятно, къ  началу предстоя- 
щаго учебнаго года, такъ что можно разсчитывать, что въ августѣ состоится 
уже пріемъ на первый курсъ. Постройкою завѣдуетъ строительная ком
миссія подъ иредсѣдательствомъ Э. И. Циглера. Новое учебное заведеніе раз- 
считано на 1 .8 0 0  человѣкъ. Въ виду отдаленности отъ города, при инсти- 
тутѣ  предположено построить общежитіе на 1 .0 0 0  человѣкъ.

Затѣмъ въ скоромъ времени окончательно будетъ выяснснъ, какъ  пере
дають «Рус. Вѣд.», вопроеъ о б ъ устройствѣ въ Москвѣ электро-техническаго 
института, поднятый московскимъ отдѣленіемъ Русскаго техиическаго обще
ства. Курсъ обученія Въ ииститутѣ предиоложенъ четырехлѣтній; комплекти 
студентовъ— 460 человѣкъ. Электро-техническій институтъ будетъ подготов
л ять  инженеровъ-электро-техниковъ для электро-технической промышленности* 
среднихъ и низш ихъ электо-техниковъ и монтеровъ. Осуществленіе инсти
тута окажется возможными лишь при условіи правительственной субсидій 
до 6 0 .0 0 0  рублей.

Въ виду наилыва въ рижскій нолитехническій институтъ значительна™  
числа бѣдныхъ студентовъ, главнымъ образомъ, изъ внутреннихъ губерній 
Россіи, и принимая во вниманіе весьма высокую плату за слушаніе лекцій 
въ  институтѣ (отъ 160 до 200 руб. въ годъ), Министерство Народнаго Про- 
свѣщенія вошло въ Государственный Совѣтъ съ представленіемъ объ отпускѣ 
изъ  казны ежегодно, начиная съ 1900  г., по 5 .0 0 0  руб. для увеличенія 
числа стипендій и пособій недостаточнымъ студентамъ института.

По словамъ «Прав. Вѣстн.», Государственный Совѣтъ разсмотрѣлъ пред
ставленный Министромъ Народнаго ГІросвѣіценія нроектъ устройства въ г. Але
к сан д р о в е^ , Екатеринославской губ., средняго механико-техническаго учи
лищ а. Согласно этому проекту, одобренному Государственными Совѣтомъ, 
училище будетъ открыто съ 1-го іюля 19 0 0  г. Училище будетъ состоять 
и зъ  семи классовъ, а при немъ учреждается низшая ремесленная школа. 
Расходъ на содержаніе александровскаго средняго техиическаго училища въ 
1900  г. будетъ отнесенъ на мѣстныя средства, съ предоставленіемъ Мини
стру Народнаго Просвѣщенія, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, испра
шивать въ послѣдующіе годы, впредь до полнаго сформированія училища, 
отпускъ изъ Гоеударственнаго казначейства необходимаго на содержаніе учи
лищ а кредита сообразно дѣйствительной надобности. Вся сумма по содержа
нию училища исчислена въ 3 2 .Ой5 руб. Александровское уѣздное земство- 
ж ертвуетъ на содержаніе училища по 7 .0 0 0  руб. въ годъ; мѣстное город
ское общественное управленіе пожертвовало на сооруженіе и оборудованіе 
зданія 2 9 .8 0 0  р.,  а въ дополненіе къ  этой суммѣ изъ Гоеударственнаго 
казначейства будетъ отпущено 1 4 0 .2 0 0  руб. на счетъ общаго кредита въ
2 .5 0 0 .0 0 0  руб., исчисленнаго ио смѣтѣ Министерства Народнаго Просвѣ- 
щ енія на постройку и починку училищныхъ зданій.



Далѣе, какъ  сообщаетъ «Тор. Пр. Газ.», Министерство Народнаго Про- 
свѣіценія внесло въ Государственный Совѣтъ проектъ преобразованія лод- 
зипскаго высшаго ремесленнаго училища въ семиклассное мануфактурно
промышленное училище. Согласно этому проекту, въ училиіцЪ будутъ два 
спеціальныхъ отдѣленія: 1) мануфактурно механическое со спеціальностями 
ткачества и пряденія и 2) мануфактуно-химическое со спеціальностями к р а - 
сильнаго дѣла, ситцепечатанія и отдѣлки. Въ первый классъ преобразован - 
наго училища будутъ приниматься дѣти съ познаніями въ объемѣ перваго 
класса реальнаго училища и не моложе 11-ти лѣтъ. Окончившимъ курсъ 
лодзинскаго училища будутъ предоставлены права поступленія въ высшія 
спеціальныя учебныя заведенія, а по отбыванію воинской повинности—права 
перваго разряда. Въ первыхъ четырехъ классахъ училища будутъ препода
ваться преимущественно общеобразовательные предметы, а въ высшихъ 
трехъ— спеціальные. Ежегодное содержаніе училища опредѣлено въ 4 5 .6 5 0  
рублей, изъ которыхъ 25 .000  рублей гор. Лодзь принялъ на себя.

Ярославскій первой гильдіи купецъ потомственный почетный гражданинъ 
Н. П. Пастуховъ возбудилъ ходатайство объ учрежденій въ городѣ Ярославлѣ 
средняго техническаго училища, причемъ ййъявилъ готовность выстроить для 
итого училища на собственный средства зданіе и, кромѣ того, пожертвовать
1 0 0 .000  руб. для обезпеченія содержанія и ремонта этого зданія и на прі- 
обрѣтеніе учебныхъ пособій. Дѣлая означенное пособіе, жертвователь посга- 
вилъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы учреждаемое имъ училище состояло 
въ  вѣдѣніи Министерства Фийансовъ съ присвоеніемъ училищу найменова
ній «техническое училище Н. П. Пастухова», и чтобы содержаніе ледагоги- 
ческаго и служебнаго персонала училищ а было принято на счетъ казны. 
Велѣдствіе возникшей по настоящему дѣлу переписки, Министерство Фи
нансовъ, согласно съ мнѣніемъ Мин. Нар. Проев., признало болѣе правиль- 
нымъ передать пожертвованіе г. Пастухова въ распоряженіе послѣдняго. На 
таковую  передачу будетъ испрошено согласіе жертвователя.

Бывш ая въ Петербург* ремесленная выставка еще разъ напомнила о 
крайне печальной постановкѣ у насъ дѣло подготовки ремесленниковъ. На 
выставкѣ фигурировало крайне ограниченное число ремесленныхъ школъ. 
Вреди нихъ и въ отношеніи преподаванія, и по самому своему назначенію 
ремесленное училище Цесаревича Николая нѣсколько напоминаетъ собою сле
сарное отдѣленіе извѣстной парижской профессіональной школы Дидро, гдѣ 
преподается множество отдѣльныхъ ремеслъ. Вмѣстѣ съ слесарнымъ ученики 
изучаютъ токарное и кузнечное дѣло. Всѣ выставленный на выставкѣ ма
шины приготовлены руками учениковъ. Комплектъ училищ а-—3 30  человѣкъ; 
за обученіе взимается 250  руб. въ годъ (за пансіонеровъ), но изъ числа 
330-ти учениковъ 100 —  пансіонеры городскаго управленія. Воспитаннику, 
окончившему курсъ въ училшцѣ, выдается, сверхъ аттестата, свидѣтельство 
отъ Совѣта дома призрѣнія и ремесленнаго образованія на званіе подмастерья, 
смотря по пріобрѣтеннымъ имъ позпаніямъ въ училищ ѣ. Другое подобное же 
Училище— ремесленное училище Техн. Русскаго Общества— преслѣдуетъ тѣ  же 
Цѣли, чтб и училище Цес. Николая, но объемъ преиодаванія въ немъ меньше 
и курсъ четырехлѣтній, считая и приготовительный классъ. Это училище 
также выставило програмныя работы своихъ учениковъ, отличаюіціяся чи
стотою отдѣлки. Ремесленные классы Императора Александра I I I  для прихо- 
Дящихъ учениковъ, имѣющіе цѣлыо дать ученикамъ элементарное образо-



ваніе и приготовить изъ нихъ свѣдущнхъ подмастерьевъ-столяровъ, вы
ставили свои немногіе экспонаты совмѣстео съ артиллерійской школою. Те
хническая школа артиллерійскихъ техниковъ блеснула тщательной отдѣлкой 
выставленныхъ ею моделей полевого батарейнаго орудія и полевой мортиры на 
лафетѣ, набора кузнечныхъ и столярныхъ предметовъ и образцовъ гаечныхъ за
кр іп л ен ій . Отдѣлъ ремесленно-ученическихъ работъ распадается на двѣ группы: 
работы ремесленныхъ ученическихъ мастерскихъ и работы отдѣльныхъ учени
ковъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ, школъ и училищ ъ. Благодаря та
кому распредѣленію, является возможность сравнить качества работъ, испол- 
ненныхъ учениками, находящимися въ обученіи у  хозяевъ, съ рабо
тами учащ ихся въ ремесленныхъ школахъ. Сравненіе это не въ пользу 
первыхъ, и здѣсь еще разъ представляется случай убѣдиться въ  необходи
мости систематическаго профессіональнаго образованія для ремесленныхъ 
учениковъ. Издѣлія послѣднихъ. несмотря на то, что здѣсь выставлены ра
боты наилучшихъ мастерскихъ, значительно уступаю ть работамъ учениковъ 
учебныхъ мастерскихъ, школъ и училищ ъ— какъ  чистотою отдѣлки, такъ и 
изяществомъ. Группа благотворительныхъ учрежденій изобилѵетъ экспона
тами домовъ трудолюбія для мужчинъ, для женщинъ, для дѣтей и, нако
нецъ, спеціально для дѣтей Вяземскаго дома. Большой интересъ предста
вляютъ такж е издѣлія ненормальныхъ дѣтей: глухонѣмыхъ, слѣпыхъ, калѣкъ,. 
отсталыхъ дѣтей, паралитиковъ и идіотовъ-, такіе экспонаты выставлены 
врачебно-воспитательнымъ заведеніемъ д-ра И. В. М аляревскаго, пріютомъ 
Общества призрѣнія калѣкъ несовершеннолѣтняго возраста и идіотовъ, 
С,-петербургскимъ училищемъ слѣпыхъ дѣтей попечительства Императрицы 
Марій Александровны о слѣпыхъ, училищемъ глухонѣмыхъ вѣдомства учре
жденій Императрицы Марій и др. Всѣ издѣлія несложны, но если вспом
нить, что они приготовлены дѣтьмп, которыя самою природою были осуж
дены на безсмысленное и безплодное существованіе, въ тягость всѣмъ окру- 
жающимъ, то нельзя не проникнуться уваженіемъ къ  гуманной и трудной 
работ ѣ всѣхъ дѣятелей въ этой области,— къ работѣ, которая даетъ многимъ 
сотнямъ дѣтей возможность, если не виолнѣ, то приближающагося къ  че- 
ловѣческому существованія

15-го мая въ городѣ Щ играхъ произведена закладка учреждаемой Ми
нистерствомъ Финасовъ Щигровской сельской ремесленной учебной мастер
ской. На торжествѣ закладки присутствовали: курскій губернаторъ А. Д. 
Милютинъ и представители отъ губернской и уѣздной администрацій, дво
рянства, губернскаго и уѣзднаго земствъ и города. Послѣ церемоній за
кладки мастерской Щигровскимъ уѣзднымъ земствомъ былъ иредложенъ ири- 
сутствующимъ на закладкѣ завтракъ, на которомъ были провозглашены 
обычные тосты. Прелсѣдатель строительной коммиссіи по постройкѣ мастер
ской, управляющій курскою казенною палатою Н. 0 . Джунковскій, обра
тился къ  присутствующимъ съ рѣчыо, въ которой указалъ  на то, что Ми
нистерство Финансовъ въ своихъ заботахъ о поднятіи производительныхъ 
силъ Россіи невольно обратило вниманіе на то обстоятельство, что глав- 
нымъ тормозомъ къ распространевію у насъ усовершенствованныхъ сельско- 
хозяйственныхъ машинъ и орудій является недостаточное озвакомленіе 
мелкихъ землевладѣльцевъ, и в ъ  особенности крестьянъ, съ выгодами, про
истекающими отъ употребленія усовершенствованныхъ земледѣльческихъ 
орудій, и на отсутствіе контингента лицъ, способныхъ къ  уходу за этими 
орудіями, т. е. лицъ, знакомыхъ съ правильнымъ ихъ ітримѣненіемъ и об*



ладающихъ необходимыми ремесленными познаніями для производства ре
монта и наладки этихъ орудій. Создать типъ подобныхъ хорошо подгото- 
вленныхъ рабочихъ и предназначается учреждаемая нынѣ ремесленная ма
стерская. Въ заключеніе своей рѣчи предеѣдатель строительной коммиссіи 
предложилъ тостъ за будущ іе успѣхи Щигровской мастерской и за ту  
пользу, которую она яесомнѣнно, должна принести мѣстному населенію' 
Щигровская сельская ремесленная учебная мастерская строится на средства 
Мин. Финансовъ, которое ассигновало на этотъ предметъ 1 3 .5 4 0  р., при у ча
стій губ. и уѣзднаго земствъ, которыя приняли на себя постройку общежи
тія для учащихся въ мастерской, ассигиовавъ па этотъ предметъ 5 .0 0 0  р. 
единовременно, и 1 .5 0 0  р. ежегодно на содержаніе общежитія.

Въ истекшемъ учебномъ году постоянною коммиссіею по техническому 
образованію былъ произведенъ первый опытъ устройства подготовительно- 
профессіональныхъ классовъ, приспособленныхъ для дѣтей, оканчивающихъ 
курсъ въ городскихъ начальныхъ училищ ахъ. Мысль о необходимости 
школьнаго воспитанія и обученія дѣтей 1 1 — 1 4-ти-лѣтняго возраста въ 
духѣ подготовленія къ профессіональной деятельности была возбуждена по- 
койнымъ М. И. Кази еще въ 1 8 9 4 -м ъ  году, а въ мартѣ 1 8 9 6  го года, послѣ
ІІ-го съѣзда дѣятелей по техническому и проф есіональному образованію, 
при постоянной коммиссіи была образована, подъ предсѣдательствомъ А. Д. 
Путяты, спеціальная коммиссія по выработкѣ типа школъ для дѣтей, окан
чивающихъ курсъ въ начальныхъ городскихъ училищахъ. Однимъ изъ ре- 
зультатовъ работъ этой коммиссіи и получился типъ школъ, названныхъ 
подготовительно-профессіональными классами. Къ созданію такихъ школъ 
послужили слѣдующія соображенія: оканчивая курсъ въ трехлѣтней нач. 
школѣ въ возрастѣ моложе 12-ти  лѣтъ, дѣти самымъ закономъ 1 8 8 2  года 
о работѣ малолѣтнихъ на фабрикахъ и заводахъ не допускаются къ про- 
фессіонадьнымъ занятіямъ, съ 1 2 -т и  же лѣтъ хотя они и допускаются съ 
извѣстными ограниченіями, но фабриканты большею частью избѣгаютъ 
пріема малолѣтнихъ рабочихъ; сверхъ того, 12-ти-лѣтнія дѣти неохотно 
принимаются въ ремесленный училища и многія частныя мастерскія, такъ 
какъ сколько-нибудь продуктивное занятіе ремеслами въ такомъ раннемъ 
возрастѣ, ио мнѣнію компетентныхъ лицъ, немыслимо. Такимъ образомъ, 
въ возрастѣ, наиболѣе воспріимчивомъ ко всякимъ внѣшниыъ вліяніямъ, 
дѣти бѣдныхъ родителей въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго 
времени остаются совершенно праздными, вмѣсто благотворительнаго вліянія 
школы— въ большинствѣ случаевъ предоставленные многочисленнымъ искуш е- 
віямъ уличной жизни и потому являются въ промышленныя заведенія съ 
весьма сомнительными нравственными качествами и въ добавокъ наполовину, 
если не болѣе, позабывшими тѣ немногія знанія, какія имъ успѣли сооб
щить въ начальной школѣ. Это обстоятельство создало необходимость въ 
томъ, чтобы дѣти, по окончаніи курса нач. школы, были заняты съ возмож
ной для нихъ пользой до того времени, пока они будутъ приняты въ к а-  
к ія -іи б о  мастерскія или же имъ представится возможность поступить въ 
професіональную  школу. Къ виду того, что городскія училища по П олож е
ній* 1 8 7 2  г., представляющія въ С.-Петербургѣ слѣдующую непосредственно 
за  начальной школой ступень низшаго образованія, съ ихъ 6-ти-лѣтнимъ  
курсомъ, не по средствамъ для большинства бѣдныхъ родителей, отдающихъ 
своихъ дѣтей въ обученіе ремееленникамъ,— коммисеіей были признаны н е
обходимыми для такихъ дѣтей школы или классы не болѣе какъ съ дв ух-



лѣтнимъ курсомъ. Такіе классы и были созданы постоянною коммиссіею по 
техническому образованію. Предметы обученія въ нихъ, будучи по сущ еству  
общеобразовательными, избраны и поставлены такъ, что они составляютъ  
главную опору для усвоенія большинства нрофессіональныхъ знаній и н а 
выковъ. Сообразно этому въ классахъ преподаются: Законъ Божій, русскій  
язы къ, исторія и географія, ариѳметика и геометрія, естествовѣдѣніе и 
черченіе и рисованіе. Всѣхъ классовъ было открыто три, изъ коихъ одни 
классы были предназначены для дѣвочекъ. Всѣхъ учащ ихся въ началѣ 
занятій было 1 2 3 , а къ концу учебнаго года— 94; возрастъ учащ ихся—
1 2 — 13 лѣтъ. Выпускъ ихъ произойдетъ въ настояіцемъ году.

21-го мая, какъ сообщаютъ «Н ов», состоялся выпускной экзаменъ уче
никовъ первой школы печатнаго дѣла Императорскаго Русскаго Техническаго 
Общества. Особенные успѣхи ученики оказали въ исторіи книгопечатанія и 
въ иностранномъ алфавитѣ. Окончили курсъ школы 13 учениковъ, изъ ко
торыхъ 1 по первой степени. Ученики снабжены необходимыми документами 
для полученія возможности ноступить на работу. Свидѣтельства-же объ окон
чаніи училища будутъ выданы 5-го декабря, въ девь годового акта учи
лища.

21-го  мая, подъ предсѣдательствомъ директора Департамента Торговли и 
М ануфактуръ, совѣщаніе представителей поволжскихъ городовъ о распре- 
дѣленіи капитала, образовавшагося отъ ежегодныхъ отчисленій изъ прибылей 
Волжско-Камекаго коммерческаго банка, въ размѣрѣ 1 .0 7 1 .0 9 9  р., на нужды  
коммерческаго образованія, закончилось, какъ сообщаетъ «II. В р.» , следую 
щими постоновленіями: 1) самаго капитала не трогать и тратить только про
центы (около 7 5 .0 0 0  р.); 2 )  пособія выдавать на срокъ не болѣе Ю л ѣ тъ , 
по истеченіи которыхъ они будутъ вновь пересматриваться; 3 )  пособія вы
даются со времени открытія дѣйствій учебнаго заведенія; 4 )  если въ теченіе 
двухъ лѣтъ не будетъ приступлено къ учрежденію училища, пособіе отни
мается и можетъ быть передано другому городу. Въ настоящемъ совѣщаніи 
пособія распредѣлены между слѣдующими городами: Костромѣ— по 1 .5 0 0  р. 
въ годъ на учрежденіе четырехклассной торговой школы; Саратову— 1 2 .0 0 0  р . 
въ годъ на учрежденіе средняго коммерческаго училища; Симбирску— 1 6 .0 0 0  р. 
въ годъ на учрежденіе средняго коммерческаго училища; Саратову 6 0 0  р. 
въ пособіе торговой школѣ и 1 2 .5 0 0  р. на учрежденіе коммерческаго учи
лища; Казани— 1 0 .0 0 0  р. на погашеніе того займа, который городъ предио- 
лагаетъ сдѣлать для учрежденія коммерческаго училища. Такимъ образомъ, 
всего пособій распредѣлено на сумму 4 0 .0 0 0  руб. Отклонено ходатайство Ниж- 
няго-Новгорода о пособіи въ 1 2 .0 0 0  р. на содержаніе проектирѵемаго по
литехникума съ отдѣленіями— коммерческимъ и судостроительнымъ впредь 
до осуществленія этого предпріятія, соединеннаго съ многими трудностями, 
особенно въ виду возникающаго политехникума въ С.-Петербургѣ, а также 
ходатайство Нижегородскаго биржевого комитета о пособіи въ 3 .0 0 0  р. на 
содержаніе находящагося въ его вѣдѣніи судоходнаго училища. Отложено 
также ходатайство Ярославля о пособіи на учрежденіе коммерческаго у ч и 
лища, впредь до представленій по этому поводу могивированныхъ соображе- 
ній . Не прибыли на совѣщаніе приглашенные представители: Астрахани, Са
мары и Костромы. Отъ первыхъ двухъ ожидаются также ходатайства. На 
совѣщаніи присутствовалъ представитель отъ ж ертвователя— Волжско-Кам- 
скаго коммерческаго банка— директоръ-распорядитель этого банка А. Ф. Му-



хинъ. Представитель Саратовскаго биржевого комитета заявилъ, что, въ виду  
лолученнаго пособія, коммерческое училище въ Саратовѣ можетъ быть от
крыто еще въ августѣ настоящаго года, а въ теченіе двухъ лѣтъ будуть  
открыты такія-ж е училища въ Казани и Симбирскѣ.

На разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта поступилъ, по словамъ «Н ов.», 
вопросъ овъ учрежденій ьъ гор. А р хан гел ьск  торгово-мореходнаго училища 
изъ двухъ отдѣленій: торговаго и мореходнаго. Первое имѣетъ цѣлью при
готовлять учащихся въ немъ къ службѣ въ торгово-промыіпленныхъ учре- 
ж деніяхъ, а второе— давать соотвѣтствующее теоретическое и практическое 
образованіе молодымъ людямъ, готовящимся къ исполненію обязанностей ка- 
питановъ и ихъ помощниковъ на торговыхъ судахъ дальняго плаванія. Классы 
состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Ф знансовъ. Училище учреждается на к а 
питаль въ 1 0 0 .0 0 0  рублей, Высочайше дарованный 10 го іюня 1 8 9 4  года 
Императоромъ Александромъ II I . Архангельское торгово-мореходное училище 
предположено открыть съ 1-го іюля сего года, съ какого времени будутъ  
закрыты суіцествующ іе нынѣ архангельскіе- ш киперскіе учебные курсы.

Въ послѣдніе три года возникло въ Петербургѣ нѣсколько школъ для 
подготовки лицъ къ службѣ въ торговыхъ и промышленныхъ учрежденіяхъ. 
Основаны эти школы обществами и частными лицами. На болѣе широкихъ 
и прочныхъ началахъ поставлено это дѣло Петровскимъ обществомъ распро- 
страненія коммерческаго образованія. Кромѣ торговыхъ классовъ съ вечер
ними занятіями, преимущественно для взрослыхъ, это Общество открыло въ  
1 8 9 7  году торговую школу имени Императора Николая II для дѣтей. Школа 
находится въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ и по своей платѣ— 4 0  руб. 
въ годъ— доступна и для небогатыхъ людей. Отъ города назначено 4 0  сти
пендій для бѣднѣйшихъ учениковъ. Въ нынѣшнемъ-же году, какъ передаетъ 
«Н. В р .», падагогическою конференцією при Обществѣ для распространенія 
коммерческихъ знаній были произведены иснытаыія лицамъ, выразившимъ 
ж еланіе подвергнуться таковому. На испытаніяхъ экзаменовавшіяся лица ока
зали полное пониманіе и знакомство съ прослушанными предметами. Экза
мены производились: по политической экономіи— профессоромъ Яроцкимъ, по 
общему законовѣдѣнію— приватъ-доцентомъ Вальтеромъ, по вексельному пра
в у — С. М. Барацемъ и по торговой несостоятельности— В. Г. Струкговымъ. 
Въ Обществѣ для расиространенія коммерческихъ знаній закончены экзамены  
слушателямъ курсовъ бухгалтерій и счетоводства ж отчетности по казенной  
продажѣ нитей. На послѣднихъ присутствовадъ инспекторъ учебной части 
Министерства Финансовъ С. С. Григорьевъ. Окончившимъ курсъ 17-го  мая 
были выданы свидѣтельства; большинство слушателей курсъ окончило съ отмѣт- 
ками отлично и хорошо. Занятія на курсахъ прекращаются до сентября.

Постоянная коммиссія по техническому образованію, разсмотрѣвъ, 7-го  
мая, въ общемъ собравіи ея членовъ программу своей деятельности на 1 8 9 9  
годъ, постановила, по словамъ «Н ов .» , изъять изъ нея все неосуществимое 
и несущественное, чтобы имѣть полную возможность привести въ исполненіе 
намѣченныя задачи и устранить накопленіе незаконченныхъ мѣропріятій, за
м ітко усложнявшихъ труды коммиссіи въ предыдущее годы. Между прочимъ, 
изъ программы дѣятельности коммиссіи на 1 8 9 9  годъ предложены были къ  
изъятію труды по составленію школьной статистики, въ виду производства



этихъ работъ спеціальнішій учрежденіями Министерства Народнаго Просвѣ- 
щ енія, но противъ этого предложенія горячо возсталъ И. Н. Михайловъ, воз- 
разившій, что рѣшительно нигдѣ не ведется статистики, приноровленной к ъ  
разрѣшенію вопроса, какія техническія школы нужны, и потому веденіе этой 
статистики составляетъ настоятельную необходимость. Въ виду-же чрезвы
чайной сложности трудовъ бюро коммиссіи, ї ї .  Н. Михайловъ предложилъ 
учредить при ней спеціальную статистическую коммиссію съ предѳставле 
ніемъ предсѣдателю ея права приглашать для совѣщаній необходимыхъ ему 
свѣдущихъ лицъ. Собраніе единогласно избрало предсѣдателемъ этой стати
стической коммиссіи ї ї .  М. Михайлова.

Расш иреніе дѣятельности коммиссіи по вопросамъ, касающимся техниче
с к а я  и профессіональнаго образованія, будетъ состоять: въ веденій препода
ванія рукодѣлія въ ш колахъ Общества, въ заботахъ о ремесленномъ учени- 
чествѣ въ мастерскихъ, въ устройствѣ выставки школьныхъ работъ, въ устрой- 
ствѣ библіотекъ при школахъ Общества и летучихъ библіотекъ, въ разра- 
боткѣ вопроса объ участіи коммиссіи и школъ Общества на всемірной парижской 
выставкѣ 1 9 0 0  г. и въ организаціи дѣятельности техиическаго м узея Русскаго  
Техиическаго Общества, переданнаго подъ иаблюденіе коммиссіи по техни
ческому образованію, а въ связи съ этимъ въ обсужденіи вопроса объ устрой- 
ствѣ отдѣла учебны хъ пособій для промышленныхъ школъ, а также объ  
устройствѣ постояннаго помѣщенія подвижного музея учебны хъ пособій.

Въ томъ ж е засѣданіи Постоянной коммиссіи по техническому образова
нію происходило чествованіе непремѣннаго члена ея полковника Н. М. Король
кова по случаю ХХѴ-лѣтія его дѣятельности въ коммиссіи. При своемъ 
появленіи юбиляръ былъ встрѣченъ продолжительными апплодисментами, послѣ 
чего секретаремъ былъ прочитанъ поднесенный ему отъ її. Русскаго техн. 
общества привѣтственный адресъ, подписанный бодѣе 5 0  подписями. Послѣ 
прочтенія адреса были прочитаны полученным на имя юбиляра привѣтствен- 
ньі* телеграммы:

5-го апрѣля, въ Петербургѣ, въ Соляномъ Городкѣ, въ Сельско-хозяй- 
ственномъ м узеѣ, въ присутствіи Министра Земледѣлія, состоялось закрытіе 
частныхъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ, организованныхъ по иниціативѣ  
проф. В. В. Докучаева. Иниціаторъ и руководитель курсовъ прочелъ краткій 
отчетъ о ихъ дѣятельности, изъ котор ая  видно, что въ теченіе 4 1І2 мѣс. 
прочитано 2 2  лекторами обязательны хъ лекцій 1 3 1 , необязательныхъ 21 и 
4 0  часовъ было посвящено практическимъ занятіямъ. Число постоянныхъ 
слушателей дошло до 8 6 , только нѣкоторые предметы прослушали 4 6  лицъ. 
Разовыхъ билетовъ было продано 2 .5 1 5 .  На веденіе дѣла израсходовано 
7 .6 0 0  р. Расходы покрыты субсадіей Министерства Земледѣлія въ 3 .0 0 0  р., 
платой за лекцій, которая составила 4 .2 9 3  р., выручкой отъ продажи 
брошюръ, выразившейся въ суммѣ 4 1 2  р. У казавъ на главные результаты, 
которые были достигнуты курсами, задача которыхъ— распространеніе сель
ско-хозяйственныхъ знаній, В. В. Докучаевъ выразилъ благодарность Ми
нистру Земледѣлія за оказанную поддержку, лекторамъ и лекціонному 
комитету и пожелалъ, чтобы новое сельско-хозяйственное общество, орга
низуемое по почину участниковъ курсовъ и ставящее своей задачей, со
гласно выработанному уставу, разработку и распространеніе въ Россіи раз
н а я  рода сельско-хозяйственныхъ знаній и умѣній, въ непосредственной 
связи съ по-районными и зональными условіями страны, какъ физико-геогра



фическими, такъ битовыми и историческими, развивалось и крѣпло на пользу  
русскаго сельскаго хозяйства. Вслѣдъ за рѣчью В. В. Докучаева полковникъ 
Чижиковъ прочиталъ благодарственный адрессъ В . В. Докучаеву отъ имени 
всѣхъ участниковъ курсовъ и отъ ихъ имени поднесъ ему на память цѣн- 
ный портсигаръ. Министръ Земледѣлія, дѣйствительный тайный совѣтникъ  
А. С. Ермоловъ, въ своей рѣчи выразилъ признательность проф. В. В. До
кучаеву за его труды по изученію  Россіи и высказалъ увѣренность, что 
организуемое дѣло распространенія сельско-хозяйственныхъ знаній создается 
на почвѣ плодородной (« Н о в .» ).

Недавно въ газеты проникъ слухъ объ учрежденій при отдѣленіи уч е
наго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія по техническому и про
ф есіональному образованію особаго отдѣла по женскому професіональному  
образованію, подъ ближайшимъ завѣдываніемъ г-жи Давыдовой и подъ общимъ 
предсѣдательствомъ управляю щ ая отдѣленіемъ промышленныхъ училищъ И. А. 
Анопова. Вопросъ этотъ, но словамъ «Нов. В р.», затянулся въ виду неимѣ- 
нія въ Комитетѣ потребныхъ для этого своводныхъ суммъ, а именно 3 .5 0 0  р. 
въ годъ. Поэтому, въ настоящее время возбужденъ вопросъ объ отпускѣ  
означенныхъ средствъ изъ казны.

Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 24 марта 
утвержденъ уставъ «Общества содѣйствія женскому сельско-хозяйственному 
образованію». Учреждаемое въ С.-Петербургѣ Общество имѣетъ цѣлью со-  
дѣйствовать распространен^ и правильной организаціи женскаго сельско- 
хозяйственнаго образованія. Для достиженія цѣли, Обществу предоставлено: 
устраивать публичныя чтенія, открывать учебныя заведенія различныхъ ти -  
повъ и курсы по сельскому хозяйству вообще и по отдѣльнымъ его отра- 
слямъ, а также содѣйствовать женщинамъ съ сельско-хозяйственной подго
товкой къ поступленію на мѣста. Дѣйствительные члены вносятъ въ пользу 
Общества не менѣе 1 0 0  руб. единовременно или по 5 руб. ежегодно.

Для достиженія намѣченной цѣли Общество будетъ устраивать чтенія, 
учебныя заведенія различныхъ типовъ, курсы по развымъ отраслямъ сель
ско-хозяйственнаго знанія, оказывать содѣйствіе женщинамъ, иолучившимъ  
сельско-хозяйственную подготовку, примѣнять свои знанія на практикѣ и 
т. п. Обществу предоставлено открывать отдѣленіявъ разныхъ мѣстахъ Рос - 
сіи (для открытія отдѣла требуются подписи 10 членовъ). Насколько Об
щество встрѣчено общимъ сочувствіемъ, можно судить по тому, что съ 
разныхъ концовъ ноступаютъ заявленія о желаніи вступить въ число членовъ.

На первомъ учредительскомъ собраніи И. А. Стебутъ (избранный пред- 
сѣдателемъ Общества) произнесъ обширную рѣчь, въ которой изложилъ исто
рію возникновенія Общества. Оказывается, что еще 3 0  лѣтъ тому назадъ 3 
женщины обратились въ Петровскую земдедѣльческую академію съ прош е- 
ніями о принятіи ихъ въ число слушательницъ академій. ІІо обсуждевіи  
этихъ прошеній совѣтъ академій нашелъ возможнымъ допустить женщ инъ  
вообще къ слушанію лекцій въ академій на тѣхъ же условіяхъ, на кото
рыхъ поступали въ слушатели академій лица мужскаго пола, такъ какъ  
уставъ академій въ соотвѣтствующихъ своихъ статьяхъ не содержалъ фор
м альная запрещенія допускать женщинъ къ слушанію академическихъ кур 
совъ, и достановилъ представить такое свое рѣшеніе на утвержденіе Мини
стерства. Но Министръ Государственныхъ Имуществъ не нашелъ возможнымъ



допустить лицъ женскаго пола къ слушанію лекцій въ Петровской академій, 
такъ какъ Министръ Народнаго Просвѣіценія, съ которымъ онъ входилъ въ 
сношеніе по этому вопросу, увѣдомилъ его, что лица женскаго пола вовсе 
не допускаются къ слушанію лекцій въ учебныхъ заведеніяхъ Министер
ства Нар. Проев., которому Государственный Совѣтъ, при разсмотрѣніи тогда 
дѣйствовавшаго университетскаго устава, вмѣнилъ въ обязанность не дозво
лять особамъ женскаго пола посѣщать университетскія лекцій.

«Занявш ись,— разсказываетъ И. А. С тебутъ,— съ 1 8 7 6  г. практически 
сельскимъ хозяйствомъ, и отвлекаемый отъ этихъ занятій сперва чтеніемъ  
лекцій въ академій, а затѣмъ и земской службой, я чувствовалъ, насколько 
мнѣ могла бы быть полезнѣе въ веденій моего хозяйства помощь жены и 
дочери, если бы онѣ получили сельско-хозяйственное образованіе и сельско
хозяйственное воспитаніе. А потому 21-го  ноября 1 8 8 9  г . ,  когда мнѣ при
шлось отвѣчать на привѣтствія, которыхъ я удостоился на праздникѣ моего 
35-ти-лѣтвяго служенія дѣлу сельскаго хозяйства, я могъ съ глубокимъ 
убѣжденіемъ сказать: «Безъ женщины, безъ извѣстньшъ образомъ воспитан
ной и образованной женщины, безъ жевіцины съ нѣкоторымъ спеціальнымъ 
образованіемъ, безъ интеллигентной матери, которая воспитала бы русскаго 
интеллигента въ любви къ сельскому хозяйству,— нашему сельскому хозя й 
ству крайне трудно выйти на надлежащую дорогу».

Съ тѣхъ поръ уважаемый И. А. Стебутъ не переставалъ агитировать 
въ пользу необходимости распространенія сельско-хозяйственныхъ знаній  
среди женщинъ показы вать свое содѣйствіе практическому разрѣшенію этого 
вопроса. Точно также давно уж е дѣлались попытки и къ учрежденію осо
баго Общества содѣйствія женскому сельско-хозяйственному образоваиію. Но 
иодобныя попытки, въ силу разныхъ обстоятельству не имѣли успѣха. Только 
съ учрежденіемъ Министерства Земледѣлія мысль эта нашла себѣ наконецъ 
осуществленіе. Далѣе її. А. Стебутъ коснулся тѣхъ практическихъ задачъ, 
къ выполненію которыхъ должна стремиться организація сельско-хозяйствен- 
нагО образованія для женщинъ путемъ учрежденія школъ и курсовъ раз
ныхъ типовъ. Со взглядами въ этой области почтенного профессора мы 
пмѣли случай недавно познакомиться («Сельско-хоз. образованіе для ж ен
щ инъ». «Р ус. Ш кола», февраль, 1 8 9 9  г .), а потому не будемъ теперь на 
нихъ останавливаться.

Въ заключеніе ї ї .  А. Стебутъ указалъ на тѣ пути, пользуясь которыми 
вновь учрежденное Общество съ наиболынимъ успѣхомъ можетъ достигнуть 
желаемыхъ цѣлей— возможно широкаго раснространенія сельско-хозяйствен
ныхъ знаній въ средѣ женщинъ. «Для того, чтобы устраивать школы, кур
сы, и устраивать ихъ производительно,— говоритъ ї ї.  А .,— необходимо знать, 
гдѣ, какія школы должны быть устроены, а затѣмъ имѣть средства для ихъ  
устройства. Пока же у  нашего Общества, открывающаго только сегодня 
свою дѣятельность, еѣтъ ни перваго— оно не знаетъ еще, ни гдѣ, ни ка
кія школы нужны, ни второго— оно не располагаетъ еще средствами для 
устройства чего-либо такого. А потому Обществу прежде всего необходимо 
выяснить себѣ— гдѣ и какіе школы и курсы необходимы у  насъ. Выше я ука
залъ на желательные у насъ типы женскихъ сельско-хозяйственныхъ школъ 
и курсовъ, не останавливаясь, понятнымъ образомъ почему, ни на болѣе 
детальной разработкѣ этихъ типовъ, ни на ихъ стоимости; этимъ указа- 
ніемъ я не думалъ вовсе здѣсь рѣшать этого важнаго вопроса, а хотѣлъ  
лишь выяснить его важность, и Обществу придется заняться разработкой



вопроса о типахъ женскихъ сельско-хозяйственны хъ школъ и сельско-хо
зяйственныхъ курсовъ, отвѣчающихъ наіпимъ потребностям^ объ ихъ орга
низаціи и стоимости, о томъ, гдѣ какіе типы школы необходимы, Плодотвор
ное обсужденіе этихъ вопросовъ и удовлетворительное разрѣш еніе ихъ в оз
можно лишь при привлеченіи къ этой работѣ возможно болыиаго числа за -  
интересованныхъ въ этомъ лицъ русскаго общества на всемъ пространствѣ  
нашего обширнаго земледѣльческаго отечества. Этого Общество можетъ до
стигнуть прежде всего, вызывая къ жизни всѣми имѣющимися у  него сред
ствами мѣстныя его отдЄленія, которыя могутъ открываться во всѣхъ мѣст- 
ностяхъ Россіи, гдѣ окажется на-лицо десять членовъ Общества, затѣмъ, 
организуя съѣзды интересующ ихся женскимъ селъско-хозяйствевиымъ обра- 
зованіемъ лицъ и наконецъ помощью печати.

«ІІо мѣрѣ открытія отдѣленій Общество будетъ становится все ближе и 
ближе къ мѣстнымъ нуждамъ въ отношеніи женскаго сельско-хозяйственнаго 
образованія. Открытіе отдѣленій и съѣзды будутъ еодѣйствовать объединевію  
русскихъ людей, интересующ ихся дѣломъ женскаго сельско-хозяйственнаго 
образованія, и вмѣстѣ съ печатью будутъ служить самому широкому рас
пространенно мысли о женскомъ сельско-хозяйственномъ образованіи, свѣдѣ- 
ній о сущ ествовали Общества содѣйствія женскому сельско-хозяйственному 
образованію, его цѣляхъ и задачахъ. То, чего можно достигнуть въ этомъ 
отношеніи помощью печати, достигалось бы полнѣе, если бы Общество могло 
ииѣть свой печатный органъ, который по возможности былъ бы сборникомъ 
всего, что касается женскаго сельско-хозяйственнаго образованія. Но пока 
Общество не располагаетъ средствами для того, чтобы имѣть свой собствен
ный печатный органъ, оно должно будетъ подыскать такое періодическое 
изданіе, которое согласилось бы сдѣлаться до извѣстиой степени его орга- 
яомъ, т. е. иоыѣщать на своихъ страницахъ #все относящееся до жизни  
Общества.

«Параллельно съ выясненіемъ различныхъ, отвѣчающихъ нашимъ усло- 
віямъ типовъ женскихъ сельско-хозяйственныхъ ш колъ, ихъ оргаеизаціи и 
сельско-хозяйственныхъ курсовъ, гдѣ и какія должны быть устроены школы,—  
должны будутъ и устраиваться тѣ или другіе школы, курсы, на чтб потре
буются средства. Будетъ-ли Общество имѣть у  себя необходимыя средства? 
Развѣ въ болѣе далекомъ будущемъ, а пока едва-ли. Но эти средства, ду
мается мнѣ, найдутся внѣ Общества, если оно сумѣетъ привлечь ихъ къ  
этому дѣлу. Ш ирокое распространееіе мысли о женскомъ сельско-хозяйствен
номъ образованіи въ русскомъ обществѣ помощью отдѣленій, съѣздовъ и пе
чати будетъ много содействовать привлеченію средствъ на дѣло женскаго  
сельско-хозяйственнаго образованія. Найдутся люди, которые не только отъ 
своего избытка, но и изъ своихъ менѣе обильныхъ средствъ сдѣлаютъ взносъ  
на это дѣло, разъ они увидятъ сочувствіе ему общества и правительства и 
будутъ имѣть убѣжденіе въ томъ, что жертвуемыя ими деньгя будутъ за 
трачены съ пользой для Дѣла; придетъ на помощь и правительство, разъ  
оно увидитъ хорошіє результаты деятельности Общества, и конечно, помощь 
со стороны правительства будетъ рости въ соотвЄтствіи съ ростомъ этихъ  
результатовъ. Поэтому необходимо, чтобы Общество действовало въ этомъ 
случае безъ увлеченій, въ соотвЄтствіи, какъ я сказалъ выше, съ одной 
стороны съ требованіями жизни, съ другой— съ имеющимися средствами. 
Нельзя устроить ничего болЄе, чем ъ курсы ,— необходимо устроить ихъ , если 
это нужно, заботясь лишь о возможно раціональной организаціи ихъ; нельзя



устроить ничего болѣе, какъ школу мастерицъ какой-либо даже мелкой отра
сли хозяйства,— необходимо устроить ее, если въ такой школѣ есть надоб
ность; окажутся средства для устройства женской сельско-хозяйственной школы 
высіпаго типа и ясна будетъ потребность въ ней ,— въ добрый часъ, устраи
вайте ее.

«Я старался показать вамъ, мм. г-ни и мм. г г ., какъ тѣсно связано 
женское сельско-хозяйственное образованіе со стороны его успѣшности и стои
мости съ извѣстной постановкой общаго образованія въ наш ихъ общ еобра- 
зовательныхъ женекихъ учебныхъ заведеніяхъ. Одной изъ заботъ нашего 
Общества, поэтому, будетъ— ходатайствовать о томъ, чтобы постановка общаго 
образованія въ нашихъ женекихъ общ еобразовательныхъ учебныхъ заведе- 
иіяхъ болѣе, чѣмъ теперь, отвѣчала потребностяиъ сельско-хозяйственнаго  
образованія.

«Наше Общество въ преслѣдованіи своей цѣли должно зорко слѣдить за 
развитіемъ у  насъ дѣла женскаго сельско-хозяйственнаго и интереса къ нему, 
съ тѣмъ, чтобы не упустить поддержать, гдѣ нужно нравственно, а если 
можно, то и матеріально, каж дую  здоровую во всѣхъ отнош еніяхъ иниціа- 
тиву на пользу женскаго сельско-хозяйственнаго образованія, кому бы она ни 
принадлежала; помогать по возможности женщинамъ, нуждающимся въ пріоб- 
рѣтеніи сельско-хозяйственныхъ знаній и не имѣющимъ къ этому средствъ, 
наконецъ, помогать женщинамъ, пріобрѣвшимъ сельско-хозяйственныя знанія, 
примѣнить ихъ по возможности производительно для дѣла и для нихъ. Это 
послѣднее будетъ больше всего и прочнѣе всего содѣйствовать обращенію  
женскаго труда къ сельскому хозяйству».

Вл. Б— чъ.

Лѣтняя дѣтская колонія въ Паньковкѣ Екатериноелавскаго 
Общества попеченія о дѣтяхъ въ 1898 г.

(Годъ четвертый).

А. Общія свѣдѣнія.

Въ 1 8 9 8  г . дѣтская лѣтняя колонія яомѣщалась, по примѣру прошлаго 
года, въ ЕІаньковскомъ имѣніи графа Ив. Гр. Ностица.

Согласно постановленій) общаго собранія Екатер. Общ. попеченія о дѣ -  
тяхъ, дѣти, принятыя въ колонію, раздѣлялись на двѣ смѣны. Каждая была 
въ колоній по 6 недѣль, такъ какъ данныя, добытыя практикой прежнихъ  
лѣтъ, указывали, что шестинедѣльный срокъ пребыванія дѣтей въ колоній 
является самымъ нродуктивнымъ для наиболынаго количества дѣтей, и даль- 
нѣйшее пребываніе ихъ въ колоній становится уж е менѣе полезнымъ.

Первая смѣна продолжалась съ 16-го по 1-ое іюля-, вторая съ 1-го іюля 
по 15 -о е  августа.

Дѣтей въ обѣ смѣны было 1 3 0 ; въ 1-ую — 69 душъ: изъ нихъ 3 2  маль
чика и 37  дѣвочекъ, и во-вторую— 61: 27  мальчиковъ и 34  дѣвочки. Итого, 
въ теченіе лѣта въ колоній было 5 9  мальчиковъ и 71  дѣвочка.

Нѣкоторыя дѣти, по различнымъ обстоятельствамъ, провели не полный 
срокъ смъны; другія -ж е, которыя недостаточно оправились въ первый се- 
зонъ, были оставлены въ колоній и на второй.



Число всѣхъ дней, приведенных* въ колоній, было 5 .1 4 4 :
3 уч. по 87 д. 4 уч. по 42  д. 1 уч. по 32 д.
1 » » 7 2 »  1 » » 41. » 4 » 30 »
1 » » 7 0 »  1 »  » 40 » 1 » » 28  »
1 » » 76 » 3 » » 39 » 2 » » 26  »
2 » » 5 6 »  4 » » 37 » 3 » » 21 »
1 » » 47 » 2 » » 38 » 2 » » 18 »

40  » » 44 » 2 » » 35 » 4 » » 15 »
3 6 »  » 4 3 »  4 »  » 33 » 1 » » 9 »

1 » » 6 »
Въ среднем* на каждаго колониста приходится 39 ,5 дня.
По учебнымъ заведеніямъ дѣти распредѣлялись такъ:

1-ая см. 2-я см. Всего.
1) Классическая гимназія. . . 2 3 5
2 ) Реальное училищ е........... 1 » 1
3 ) Маріинская женская гим

н аз ія ................................. 4 » 4
4 ) Городская женская гим

н аз ія ................................. 7 2 9
5) Духовное мужское учил. 1 » 1
6 ) Частная женская прогим-

н а з ія ................................ 4 1 5
7 ) Желѣзнодорожное училище. 27 20 47
8 ) Безплатная женск. школа. 3 15 18
9) Городское 3 - хъ-классное

училище ( 1 ) ................... » 8 8
1 0 ) Городское 3 -  хъ-классное

училище (2 - е ) ................. 1 3 4
П )  Городское 3 -  хъ-классное

училище (3 - є ) ................. 9 1 10
1 2 ) Городское женское учил. 4 3 7
1 3 )  Городское приходское муж

ское училищ е................... 4 3 7
14 ) Фельдшерская ш к о л а . . . . 1 1 2
1 5 ) Частных* ш к о л ъ ............. 2 2 4

По возрасту:
Лѣта. Мальчиков*. Дѣвочекъ. Всего.

19 лѣтъ » 1 1
16 » 1 4 5
15 » 5 6 11
14 » 12 6 18
13 » 6 12 18
12 » 14 17 31
И  » 10 9 19
10 » 7 7 14

9 » 3 4 7
8 » 1 3 4
7 » » 2 2



Завѣдующихъ и служащ ихъ въ колоній было: въ первой смѣнѣ 4 и во 
второй 5; прислуги, считая и водовоза, было 7 душ ъ: 1 поваръ, 2 горнич- 
вы хъ, 2 прачки, 1 женщ . для печепія хлѣбовъ и 1 водовозъ.

Доставка дѣтей изъ города въ колонію и обратно производилась, по при- 
мѣру прошлаго года, безплатно, благодаря любезности Общества пароходства 
по Днѣпру, агентъ котораго Арис. Петр. Тимченко принималъ, какъ и въ  
прошломъ году, самое живое участіе въ этомъ дѣлѣ, давая возможность въ 
теченіе всего лѣта доставлять безплатно провизію изъ города въ колонію и 
предоставивъ свободный проѣздъ, во всѣхъ случаяхъ надобности, лицамъ. 
завѣдующимъ, а также и дѣтямъ, находившимся въ колоній.

Жизнь дѣтей въ колоній велась по заведенному реж им у, какъ и въ 
предыдущіе годы, . тѣмъ болѣе, что, кромѣ той-ж е обстановки, какая была, 
въ колоній въ прошломъ году, и двое завѣдующихъ были тѣ-ж е.

Въ частности, распредѣленіе дня было слѣдующее:
Въ 7 час. утра дѣти вставали,

» 8 » » пили чай и завтракали,
» 12  » дня купались, если позволяла погода,
» 1 » » обѣдали,
» 4 » » вновь купались,
» 5 *> » закусывали и пили чай,
» 8 » вечера пили молоко,
» 9 » » молились передъ сномъ.

Между чаемъ и обѣдомъ, отъ 9 1Ь  ч. утра до 11 ч., производились с ъ  
дѣтьми занятія. Дѣти раздѣлены были на 4 группы по возрасту; каждой 
группѣ приходилось заниматься два раза въ недѣлю. Для младшихъ заня
тія состояли въ чтеніи, диктовкѣ и рѣшеніи устныхъ ариѳметическихъ за
дачъ, для старш ихъ-же большею частью давались самостоятельный работы: 
переложенія, описанія, нисьменныя задачи по ариѳметикѣ, чтеніе и проч.

Вообще всѣ дѣти, и въ особенности въ теченіе первой смѣны, не только 
не тяготились учебными занятіями, но, напротивъ, выказывали большую  
охоту, и многія изъ нихъ, присоединяясь ко всѣмъ группамъ, занимались 
ежедневно.

Дѣти, свободный отъ учебны хъ занятій, сами находили для себя дѣло: 
чтеніе, рыбная ловля на озерѣ Беркутъ, находящемся всего въ нѣсколькихъ  
саженяхъ отъ дома, игры— смѣнялись одно другимъ. Дѣвочки въ свободное 
время много читали, хотя выборъ книгъ былъ довольно незначительный 
(собственно въ колоній всего находится 7 0  книгъ), вязали, шили себѣ лѣт- 
нія платья, а также рубашки и мѣтили одѣяла и простыни, пожертвован- 
ныя графомъ Ностицемъ для колоній.

П ослі вечерняго чаю почти ежедневно устраивались прогулки въ лѣсъ, 
катанье на лодкѣ, игры. Возвращались обыкновенно въ 8 часовъ, пили 
молоко, а затѣмъ часъ до отхода ко сну проходилъ въ хоровомъ пѣніи, 
игрѣ въ «веревочку», «горѣлки» и проч.

Но воскресеньямъ и другимъ праздничнымъ днямъ дѣтей по-очередно во
зили въ церковь, обыкновенно по 3 0  душъ за разъ.

Кромѣ того, дѣтей первой группы возили въ поле, чтобы показать имъ 
поспѣвающій на нивахъ хлѣбъ. Въ другой разъ ихъ возили на кирпичный 
заводъ, на которомъ они съ большимъ интересомъ подробно ознакомились 
съ цроизводствомъ кирпича. Въ концѣ пребыванія ихъ въ колоній устроенъ 
былъ дѣтскій спектакль, состоявшій изъ двухъ иіесъ: «Ожиданіе гувернантки»



и «Сюрпризъ», при чемъ дѣти во время антракта пѣли и декламировали 
стихи и басни.

Вторая группа побывала въ полѣ при молотьбѣ хлѣба паровой молотил
кой. Эта работа, по словамъ завѣдующей, очень заинтересовала дѣтей, такъ  
что они долго потомъ вспоминали объ этой поѣздкѣ и говорили между собой 
о всемъ видѣнномъ ими въ тотъ разъ. Передъ отъѣздомъ дѣтей изъ колоній 
графъ Ив. Гр. Ностицъ пригласилъ ихъ въ экономію, гдѣ заѣзжій фокусникъ  
доставилъ имъ большое удовольствіе своими фокусами.

Вообщ е-же, какъ и въ прошломъ году, любезный хозяинъ пріюта при- 
нималъ въ дѣтяхъ самое живое участіе и всегда посѣщеніе имъ колоній до
ставляло дѣтямъ не мало радости. Обыкновенно такія посѣщенія всегда со
провождались привозомъ лакомствъ, и юные колонисты всякій разъ встрѣ- 
чали и провожали графа, усыпая его путь полевыми цвѣтами.

Уѣзжая изъ своего имѣнія въ иеріодъ жизни въ колоній первой смѣны 
дѣтей, графъ распорядился прислать имъ подарки: дѣвочкамъ— матерію на 
платье и бусы, а мальчикамъ— на блузы. Кромѣ того, и послѣ его отъѣзда, 
по его расноряжееію, изъ экономіи почти каждое воскресеніе присылались 
дѣтямъ конфекты. ч

Б. Свѣдѣнія о состояніи здоровья.

Послѣ оповѣщенія учебныхъ заведеній объ открытіи пріема дѣтей въ 
лѣтнюю дѣтскую колонію, желающихъ поступить туда оказалось болѣе 1 5 0  
душъ. Всѣ они подверглись медицинскому изслѣдованію въ губернской зем
ской больницѣ коммиссіей врачей, въ составѣ И. А. Бутакова, В. Н. Луком- 
скаго, Н. И. Щербинина и женщины-врача Н. П. Кирпотиной. При освидѣ- 
тельсгвованіи дѣтей принимали также участіе нѣкоторые фельдшера боль
ницы, производившіе изыѣреніе роста, окружности грудной клѣтки и взвѣ- 
шиваніе учащ ихся. На основаній этого изслѣдованія тутъ  ж е, въ коммиссіи 
врачей, были отобраны наиболѣе нуждающіеся въ жизни въ деревнѣ для ло-  
правленія здоровья.

Кромѣ того, въ колонію было принято 4 7  учащ ихся изъ желѣзнодорож- 
наго училища, медицинское освидѣтелъствованіе которыхъ было произведено 
въ желѣзнодорожыой больницѣ.

Всѣ принятыя въ колонію дѣти отличались малокровіемъ, анеміей, золо
тухой, дурнымъ или очень дурны мъ питаніемъ; нѣкоторыя имѣли хрониче
ское воспаленіе дыхательныхъ путей, одинъ— хроническое воспаленіе легкихъ, 
у  троихъ— рѣзко выраженный сколіозъ.

Къ концу 1-го и 2-го сезоновъ всѣ дѣти по внѣшнему виду сильно 
измѣнились, пріобрѣтя здоровый и цвѣтущій видъ; даже самыя слабыя— и тѣ  
къ концу своего пребыванія становились оживленными, загорѣлыми; недо- 
моганія ихъ, какъ-то: головная боль, тошнота, головокруженіе и проч., къ 
концу стали являться крайне рѣдко.

Въ теченіе первой смѣны дѣти довольно часто пользовались купаньемъ. 
Купались по три раза въ день, и это, по мнѣнію завѣдующихъ, въ связи 
съ наступивпіимъ дождливымъ временемъ и появившимися заболѣваніями 
лихорадкой, послужило причиной того, что прибыль въ вѣсѣ дѣтей первой 
группы въ общемъ была слабая, какъ видно изъ прилагаемой ниже таблицы. 
Были случаи уменыпенія въ вѣсѣ отъ Ѵг— 2 фунтовъ. Поэтому во 2-ю  
смѣну дѣтямъ не позволяли купаться болѣе одного раза въ день. Въ резуль-
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татѣ этой мѣры было большее пріобрѣтеніе вѣса, нежели въ первую смѣну, 
а именно:

1-я г р у п п  а. 2-я г р у п п а .
Прибыль въ вѣсѣ. м альч. ^  ДѣвочГ ІІальч. ^  Дѣвоч/

Отъ 1 — 3 ф.
> 3 — 5 »
» 5 — -6 »
» 6— 8 »

иф-------

16 1 6 13 7
2 2 10 11
1 1 2 3

— 2 1 10
1 — 1 1

Но въ то-же время нельзя не отмѣтить того факта, что и во вторую  
смѣну многія дѣти заіюлѣвали лихорадкой, которая, правда, длилась не 
долго у  каждаго ребенка и обыкновенно легко уступала соотвѣтствуюгцему 
леченію . Такія-ж е благопріятныя данныя, какъ видно изъ прилагаемыхъ таб- 
лицъ, получились относительно роста и прибавленія окружности грудной 
клѣтки:

Прибыль въ 
ростѣ въ 

центиметр.

Число дѣтей.
Прибавленіе 
окружности 

грудной 
клѣтки въ 
центиметр.

Число дѣтей.

Мальч. Дѣвоч. Мальч. Дѣво'

Отъ Ѵз сант. 18 1 2 7 2 сант. 10 8
» 1 » 10 1и 1 “ > 6 10
» 2 » 10 11 2 7 7
» 3 » 4 8 3 10 14
» 4 » 1 4 4 » 4 4
> 6 » — 2 5 > 4 1
і> ---  » — — 67* » 2 2

И. Акинфіевъ.

Нужды народной школы въ Херсонской губ.

Въ Херсонѣ при губернской земской управѣ происходило совѣщаніе пред
ставителей уѣздныхъ земствъ, завѣдываюіцихъ книжными складами, стати- 
стиковъ и членовъ губернской земской управы по вопросамъ народнаго обра
зованія. Открывая первое засѣданіе, предсѣдатель губернской управы В. П. 
Андреевскій заявилъ, что мотивомъ для наетояіцаго совѣщанія было ж еланіе  
губернской управы обсудить нѣкоторые школьные вопросы съ представи
телями уѣздны хъ земствъ до представленій докладовъ губернскому собранію. 
Первымъ былъ представленъ совѣщанію и разсмотрѣнъ вопросъ о школьной 
отчетности, по которому губернская управа составила особый докладъ. Въ 
докладѣ этомъ отмѣчается, что ведущ аяся въ управахъ и школахъ отчет
ность не всегда удовлстворяетъ тѣмъ требованіямъ, какія могутъ быть предъ
явлены ей со стороны хозяйственнаго изученія дѣла, и со стороны знаком
ства съ учебно-воспитательными явленіями въ школѣ. Обзоръ народнаго 
образованія производится на основаній программъ, разсылаемыхъ во всѣ  
школы чрезъ посредство инспекторовъ народныхъ училищ ъ. Но заполненіе 
этихъ школьныхъ программъ отвѣтами производится учителями далеко не



всегда съ желаемой точностью и знаніемъ дѣла. Поэтому губернская управа, 
признавая необходимымъ, чтобы школьная отчетность давала возможность во 
всякое время знать всѣ детали жизни каждой школы въ уѣздѣ, предлагаетъ  
ввести какъ въ уѣздной управѣ, такъ и въ школахъ книгу лицевыхъ сче- 
товъ, въ которой но каждой школѣ записана была бы вся матеріальная часть 
и отмѣчались бы всѣ измѣненія какъ въ хозяйственномъ положеній школы, 
такъ и въ учебно-воспитательной жизни ея. Но годовой обзоръ, не огра
ничиваясь этими общими данными, долженъ обрисовать и нѣкоторыя част
ности, характеризующая динамику школьнаго дѣла и указываюіція на не
достатки, которые могутъ быть устранены. Въ этомъ отношеніи весьма важны  
цифры вновь поступивш ихъ въ школу, не нринятыхъ, выбывшихь и т. д. 
Такъ, зная, что за послѣдніе годы поступило около 40°/о всѣхъ учащ ихся, 
а получившихъ отказы было болѣе 50% , причемъ 84,5°/о изъ нихъ не при
няты по недостатку мѣстъ, можно заключить о стремленіи народа къ про- 
свѣщенію и о недостаткѣ мѣста въ школѣ. Далѣе, весьма важны вопросы о 
распредѣленіи учащихся по отдѣленіямъ и по поламъ, о продолжительности 
курса ученія и др. Всѣ эти и многіе другіе вопросы школьной программы 
имѣютъ не маловажное значееіе въ дѣлѣ правильной отчетности на на 
родному образованію. Но не всѣ вопросы программы предполагается разра
батывать ежегодно: такъ, свѣдѣнія о матеріальномъ положеній школы, о 
строен іяхъ, усадьбахъ и персонадѣ елужащ ихъ слѣд^етъ заполнять лишь въ 
ш колахъ вновьоткрытыхъ; полная же разработка всѣхъ вопросовъ должна 
производиться разъ въ пять лѣтъ. Въ эти же годы желательно получать 
свѣдѣнія о вліяніи образованія и экономическаго положенія семьи на за
просы къ просвѣщенію и на успѣшность прохожденія курсовъ учащимися. 
Совѣщаніе, признавая необходимость указанныхъ въ докладѣ измѣненій, п е 
редало разсмотрѣніе формъ отчетности на предварительное разсмотрѣніе под- 
коммиссіи. Вторымъ былъ поставленъ вопросъ объ организаціи курсовъ для 
учителей земскихъ школъ. Предсѣдатель управы познакомилъ участниковъ  
еовѣщ анія съ настоящей постановкой этого дѣла; губернское собраніе ассиг
нуешь на устройство педагогическихъ курсовъ 4.000 руб., къ каковымъ при
соединяются ассигновки нѣкоторыхъ уѣздныхъ земствъ. Но опытъ устройства 
такихъ курсовъ въ гор. Херсонѣ показалъ, что и при увеличеніи состава 
курсистовъ съ 4 0  до 8 0 -ти  человѣкъ на курсы можетъ попасть лишь н езн а 
чительное число учителей изъ каждаго уѣзда. Предположенное же управой  
открытіе курсовъ въ Херсонѣ, Елисаветградѣ и Одессѣ не состоялось за отсут 
ствіемъ руководителей, такъ что въ настоящее время предполагаются лишь 
курсы  въ Херсонѣ, подъ руководствомъ г. Бунакова, по русскому язы ку и 
училищевѣдѣнію. Поэтому совѣщанію и былъ предложенъ вопросъ о томъ—  
какъ поступать въ будущ емъ при организаціи курсовъ. Совѣщаніе вы ска
залось въ томъ смыслѣ, что нынѣшнее ассигнованіе губернскаго земства не 
вполнѣ достигаетъ цѣли, такъ какъ оно разечитано для одного или двухъ  
пунктовъ съ комплектомъ тахіш иш  80 человѣкъ; поэтому необходимо хода
тайствовать объ увеличеніи ассигновки и открыть курсы въ трехъ пунктахъ, 
по усмотрѣнію губернской управы. На ряду съ вопросомъ о курсахъ былъ 
поднять вопросъ о выставкахъ наглядныхъ пособій и нормальныхъ библіо- 
текахъ для школъ и учителей. Учителя, не имѣя возможности слѣдить за  
педагогической литературой, часто не знаютъ, какія вышли вновь учебныя 
пособія, которыя могутъ облегчить трудъ учителя. Поэтому желательно, чтобы 
-земскіе книжные склады, которые слѣдятъ за педагогическими новостями,
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устраивали во время курсовъ выставки наглядныхъ пособій, съ примѣне- 
ніемъ которыхъ руководители курсовъ могли бы знакомить учителей. Что же 
касается выставки библіотекъ, то совѣщаніе высказалось, въ виду затруд
нительности пріискать помѣіценіе, лишь за возможность знакомства учите
лей съ каталогомъ такихъ библіотекъ. Далѣе, не лишены интереса вопросы 
поднятые нредсѣдателемъ херсонской уѣздной земской управы. Въ уѣздѣ, съ- 
дѣлью достиженія возможности всеобщаго обученія, ежегодно открывается по
многу школъ, такъ что общее число школъ (министерскихъ, земскихъ и нѣмец- 
кихъ) достигло такихъ размѣровъ, что надзоръ за ними для одного инспектора 
немыслиыъ. Но такъ какъ учебное вѣдомство отклонило ходатайство о на
значеній еще одного инспектора, то въ уѣздѣ явилась мысль объ избраніи 
одного члена училищнаго совѣта съ жалованьемъ 2 .2 0 0  р. Въ такомъ же  
положеній находится и преподаваніе Закона Божія. Въ виду того, что съ  
увеличеніемъ школъ мѣстные священники лишены физической возможности 
вести преподаваніе, необходимо ходатайствовать о разрѣшеніи преподаванія 
Закона Божія учителю, подъ наблюдевіемъ священника, приглашевнаго съ. 
разрѣшенія епархіальнаго начальства. Совѣщаніе сочувственно отнеслось къ  
этимъ вопросамъ, измѣнивъ лишь въ частности практическое разрѣшеніе 
ихъ. Совѣщаніемъ было выслушано заключеніе коммиссіи объ организаціи 
при губернской унравѣ центральная ш кольная отдѣла и земскихъ книж
ныхъ складовъ. Задача школьнаго отдѣла выражены слѣдующимъ образомъ: 
школьный отдѣлъ, слѣдя за законодательною дѣятельеостью правительства въ 
сферѣ народнаго образованія, доводя до свѣдѣнія уѣздеы хъ земствъ обо всѣхъ. 
правительственныхъ распоряженіяхъ по учебной части, а также за дѣятель- 
ностью другихъ земствъ въ этомъ направленій, ежегодно собираетъ и публи- 
куетъ свѣдѣнія о положеній народнаго образованія въ губерній и о текущей 
дѣятельности уѣздныхъ земствъ въ этой сферѣ народнаго хозяйства. На обя • 
занности ш кольная отдѣла лежитъ составленіе каталоговъ для ученичсскихъу 
учительскихъ и школьныхъ библіотекъ и народныхъ читаленъ, коллекцій 
лучш ихъ учебниковъ, наглядныхъ пособій, плановъ образцовыхъ школьныхъ 
зданій и образцовъ лучшей школьной мебели. Что ж е касается собственно орга
низаціи книжныхъ складовъ, то коммиссія высказалась за учрежденіе зем
скихъ книгоношъ, съ цѣлью приблизить книгу къ населенно, а завѣдываніе 
складами поручить лицамъ, не имѣющимъ другихъ обязанностей. Совѣщаніе 
приняло всѣ заключенія коммиссіи, признало нужнымъ включить въ число- 
обязанностей школьнаго отдѣла составленіе концентрическихъ каталоговъ: 
каталоги составляются нѣсколькихъ типовъ на разныя суммы и заключаютъ  
книги, обнимающія извѣстный циклъ интересныхъ свѣдѣній или предста- 
вляющ ія особый по мѣстнымъ условіямъ интересъ (« Р . В ѣ д .» ).

Начальная школа Петербурга.

Актъ городекихъ начальныхъ училищъ Петербурга происходилъ 30-го  мая 
въ залахъ Думы, при торжественной обстановкѣ. Александровскій залъ былъ 
красиво декорированъ зеленью и дранированъ матерією національныхъ цвѣ- 
товъ. Среди тропическихъ растеній красовалась статуя Пушкина. На эстрадѣ  
передъ нортретомъ Государя Императора былъ выставленъ бюстъ Петра В е
ликаго. Весь залъ былъ переполненъ посѣтителзми. Однихъ дѣтей, разодѣ-



ты хъ по праздничному, было до 4 тысячъ. Въ чиелѣ почетныхъ гостей на
ходились представители елавянскихъ обществъ и газетъ, прибывшіе въ Пе- 
тербургъ на празднества въ честь А. С. Пушкина, товарищъ министра на
роднаго просвѣщенія Н. А. Звѣревъ, управляющій с.-петербургскимъ уч еб
нымъ округомъ Л. И. Лаврентьевъ, директоръ народныхъ училищъ В. А . 
Латышевъ и много другихъ лицъ. Актъ начался молебствіемъ, совершеннымъ 
соборнѣ преосвященнымъ Никономъ, епиш ш ом ъ «Ямбурскимъ. Пѣлъ дѣтскій 
хоръ. Мѳлебствіе закончилось иЬніемъ «Коль славенъ нашъ Господь въ 
€ іо н ѣ » . Городской голова П. П. Леляновъ съ членами думской училищной 
комиссіи заняли мѣста на эстрадѣ, за особымъ столомъ. Гости заняли по
четный мѣста. Городской голова въ краткой рѣчи поздравилъ дѣтей съ окон- 
чаніемъ курса, обратилъ вниманіе на совпадевіе ихъ выпуска съ чествова- 
еіем ъ  великаго поэта А. С. Пушкина, портретъ котораго напечатанъ на 
выпускныхъ свидѣтельствахъ. Предсѣдатель училищной комиссіи М. М. Ста- 
сголевичъ прочелъ отчетъ о дѣятельности комиссіи въ 1 8 9 8 — 1 8 9 9  учебномъ  
году. «Усиленіе средствъ къ пріобрѣтенію начальнаго народнаго образованія 
выразилось огкрытіемъ въ эгомъ году новыхъ 20 классовъ на 1 .0 0 0  уча
щ ихся. Въ послѣдніе два-три года введенъ новый типъ училищ ъ— много- 
классныхъ, гдѣ обучаются отъ 1 5 0  до 6 0 0  дѣтей, ио 5 0  въ каждомъ  
кдассѣ. Въ настоящее время имѣется 3 4 1  училище, изъ нихъ: 3 2 0  съ 
однимъ классомъ и 21  училище съ 7 6  классами. Всего 3 9 6  классовъ. Число 
обучавшихся возросло съ 1 9 .0 9 8  до 1 9 .9 8 5 .  За недостаткомъ мѣста было 
отказано въ пріемѣ 4 3 8  мальчикамъ и 2 5 2  дѣвочкамъ. Всего было 6 9 0  
отказовъ. По образцу школьнаго дома на Васильевскомъ островѣ на 6 0 0  д і 
тей Дума постановила построить у  Греческаго сквера такой ж е второй домъ, 
гдѣ могли бы обучаться до 1 .0 0 0  дѣтей».

ч<Въ резул ьтаті обученія, 3 0 -го  мая оканчиваетъ съ успѣхомъ курсъ  
трехлѣтняго ученія въ одноклассныхъ начальныхъ народныхъ училищахъ  
4 ,2 5 9  дѣтей: 2 ,4 3 6  мальчиковъ и 1 ,8 2 3  дѣвочки. Въ процентномъ отно- 
ш еніи, число окончившихъ курсъ къ общему числу учившихся въ 1 8 9 8 —  
1 8 9 9  году выразится 21 проц., болѣе ч ім ъ  въ предшествовавшемъ учеб
номъ году на V2 проц. До сихъ поръ существовала плата за ученіе-. 1 рубль 
въ полугодіе. Бѣднѣйшіе освобождались и отъ этой платы. Въ отчетномъ 
году было освобождено свыше 3 .3 0 0 .  По постановленію Городской Думы, въ 
нынѣшнемъ учебномъ году комиссія обсуждала вопросъ объ освобожденіи 
отъ платы всѣхъ находящихся въ начальныхъ народныхъ училищахъ и 
пришла къ заключенію: ходатайствовать передъ Думою о томъ, чтобы плата 
.за ученіе и учебныя пособія была сохранена, но не поступала бы въ го
родскую кассу, а имѣла бы своимъ назначеніемъ удовлетвореніе многочи- 
с  іенны хъ нуждъ бѣднѣйшихъ учащ ихся, сверхъ ассигнованія на содержаніе 
училищъ по городскому бюджету. Н аи бідн ій ш ія  изъ дѣтей, освобожденныхъ 
отъ платы за ученіе, пользовались даровыми учебными пособіями (расходы  
на этотъ предметъ достигають 7 .0 0 0  р.) и даровыми завтраками (около 
1 .1 0 0  учащ ихся). Больные и слабые здоровьемъ дѣти отправлялись въ л е 
чебный и санитарныя колоній. Въ отчетномъ году было отправлено въ такія  
колоній до 4 7 8  дѣтей. На ихъ устройство, на поддержаніе «дѣтскихъ са- 
довъ» и прогулки дѣтей въ распоряженіи коммиссіи имѣлосьдо 1 7 .0 0 0  руб. 
Общій итогъ расходовъ города на начальное народное образованіе выразился 
цифрою въ 8 7 0 .1 6 1  р. и содержаніе 3 4 1  начальнаго училища съ 3 9 6  клас
сами обошлось въ 7 8 5 ,9 3 3  р., 2 0 -т и  воскресныхъ школъ въ 6 .8 0 3  р., 6-ти без-



платныхъ читаленъ въ 1 8 .2 8 3  руб. Кромѣ того, выданы пособія 4 -х ъ -к л а с -  
сному училищу при министерекомъ учительскомъ иеститутѣ— 5 .7 6 5  р. и на 
профессіональное образованіе 2 8 .9 6 9  р. На текущ ій гражданскій 1 8 9 9  годъ. 
Думою асигновано, по училищному бюджету 1 .1 0 3 .6 0 8  р. Громадное боль
шинство дѣтей, кончившихъ курсъ въ начальныхъ школахъ, осуждено до
вольствоваться по недостатку высшихъ министерскихъ четырехкласеныхъ учи
лищъ (ихъ всего въ Петербургѣ 1 0 ) ,  начальнымъ образованіемъ на всю 
ж изнь, и притомъ покопчить со школою въ возрастѣ 1 2  лѣтъ. Городское 
общественное управленіе постановило открыть новое четырехклассное город
ское училище на правахъ частныхъ лицъ. Это первый шагъ города къ до
вершеній) начальнаго образованія дѣтей обывателей. Новое училище будетъ  
открыто въ Александро-Невской части. Оно разсчитано на 2 0 0  мальчиковъ, 
въ возрастѣ отъ 1 1 — 12 до 1 5 — 16 лѣтъ».

Начало и конецъ чтенія отчета М. М. Стасюлевичъ украсилъ цитатами 
изъ «Памятника» Пушкина, отмѣтивъ, что «народная тропа» къ неруко
творному памятнику великаго поэта дѣлается по мѣрѣ распространенія обра
зованія все шире и шире. Затѣмъ слѣдовадъ концертъ. Раздались голоса 
множества дѣтей, сливавшіеся въ общій стройный хоръ. Подъ акоыпани- 
ментъ оркестра дѣги пѣли гимнъ А. С. Пушкину (слова К. К. Случевскаго^ 
музыка В. И. Главача:

Зазвучали наши хоры,
Оглашая какъ одинъ 
И окраинныя горы,
И пространства всѣхъ равнинъ...
Но откуда мощь такая 
Въ этихъ звонахъ торжества?
Знать, столѣтье доживая,
Блещутъ Пушкина слова.

Блещутъ тѣмъ изъ года въ годы,
Мощно сердце шевеля,
Что они цвѣтокъ природы,
Вѣнчикъ русскаго стебля.
Онъ цвѣтетъ беэъ увяданья,
Не теряя лепестковъ...
Оттого-то ликованья и сердецъ, и голосовъ!

Оттого такъ звучно хоры 
Оглашаютъ какъ одинъ 
й  окраинныя горы,
И пространства всѣхъ равнинъ!
Нашему Пушкину слава!
Нашему Пушкину слава!..

Послѣ хоревого исполенія дѣтьми «У лукоморья дубъ зеленый» (и зъ  
оп. «Водовозъ>), «Сватушка, сватуш ка» (изъ «Р усалк и») и народнаго гимна 
автъ закончился. ®Гостямъ былъ предложенъ чай, дѣтямъ устроено угощ енье. 
Долго не расходились малыши, пользуясь просторомъ думскихъ залъ. Многіе 
изъ нихъ приняли живое участіе въ играхъ, устроенеы хъ подъ руковод
ствомъ учительницъ («Н . В р».).



Матеріальное положеніе учащихъ въ нач. школахъ Москвы.

Весьма оживленные и продолжительные дебаты вызвалъ въ засѣданіи 
московской думы 18-го мая вопросъ объ улучшеніи матеріальнаго положенія 
учащ ихъ въ начальныхъ городскихъ ш колахъ. Давно уж е сознавалось плохо 
обезпеченное матеріальное положеніе учащ ихъ въ городскихъ начальныхъ 
училищ ахъ какъ самими учащими, такъ и многими попечителями; созна
валась и потребность придти на помощь хотя бы нѣкоторымъ изъ наиболѣе 
нуждающихся учителей и учительницъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и заняться улуч- 
шеніемъ матеріальнаго положенія всѣхъ учащихъ въ начальныхъ учили
щахъ г . Москвы. По иниціативѣ нѣсколъкихъ учащ ихъ и попечителей, 
образовалось въ 1 8 9 5  г. Общество попеченія объ улучшеніи быта учащ ихъ  
въ начальныхъ училищ ахъ, считающее теперь четвертый годъ своего су 
щ ествованія. Дѣятельность этого Общества, на основаній поступающихъ въ 
него прошеній, на основаній данныхъ и фактовъ изъ быта учащ ихъ, вполнѣ 
устанавливает^ насколько дѣйствительно плохо обезпечено матеріальное 
ноложеніе, и громадный, часто подрывающий въ корень ихъ здоровье, трудъ  
городскихъ учителей и учительницъ. По предложенію одного изъ членовъ 
названнаго Общества, С. К. Говорова, образована особая коммиссія, для 
всесторонняго обсужденія теперешняго положенія преподавателей городскихъ 
и казенныхъ начальныхъ школъ. Коммиссія эта въ концѣ минувшей зимы 
разослала по начальнымъ училищамъ подробно составленные опросные листы, 
на которые и получила уж е много отвѣтовъ, и эти отвѣты, хотя матеріалъ, 
собираемый Обществомъ еще далеко не половъ и подлежитъ обработкѣ въ 
будуіцемъ, въ достаточной мѣрѣ подтвердили, что получаемые учащими 
оклады недостаточны для удовлетворенія самыхъ насуіцныхъ потребностей, 
а заставляютъ ихъ искать посторонняго заработка, дѣлать постоянные долги, 
а иныхъ почти бѣдствовать. Основной нормальный окладъ классному учителю  
и учительницѣ въ 3 0 0  р. установлень приговорами московской думы отъ  
1 7 -го  октября 1 8 6 9  г. и 1-го ноября 1 8 7 2  г. Въ теченіе такого времени, 
какъ почти тридцать лѣтъ, условія жизни въ Москвѣ сильно измѣнились, 
отражаясь и на бытѣ нашихъ учащ ихъ. Названная выше коммиссія при 
Обществѣ попеченія объ улучшеніи быта учащихъ, между прочимъ, заня
лась выработкой годового минимальнаго бюджета одинокаго учащаго въ мо
сковской начальной школѣ, при условіи пользованія школьнымъ квартир- 
нымъ помѣщеніемъ. Одинъ этотъ годовой минимальный бюджетъ съ пора
зительною ясностью и очевидностью долженъ убѣдить гласныхъ думы, что 
основного оклада въ 3 0 0  р., теперь получаемаго класснымъ учителемъ и 
учительницей, послѣднимъ положительно недостаточно и существовать на  
него безъ посторонней помощи или заработка имъ нельзя. Такъ, напр., 
утренній чай (по разсчету 1Ы ф. чаю по 1 р. 8 0  к. ф. на м ѣ с я ц ъ =  3 к. 
въ день) стоитъ въ день 1 к ., къ нему сахаръ (по разсчету 5 ф. сахару на 
мѣсяцъ, но 17 к. ф. и по 5 5  кусковъ въ фунтѣ, 9 к \сковъ въ день, 3 куска 
на каждый чай) стоитъ 1 к. и бѣлый хлѣбъ 3 к. Завтракъ— опятъ чай съ 
сахаромъ 2 к ., бѣлый хлѣбъ 3 к., яйца или молоко, или колбаса 6 к. и къ  
этому черный хлѣбъ I і ! 2 к. Если прибавить къ этому стоимость обѣда (суп ъ  
или щи-, въ нихъ 1 — I і / 4 ф. мяса 15 к ., приправа (масло, мука и пр .) 
5 к., каш а съ масломъ 9 к. и черный хлѣбъ І 1/* к .) ,  а также вечерній 
чай и сахаръ съ хлѣбомъ 7 к ., то ежедневный столъ одинокаго учащагп  
долженъ обойтись не дешевле 5 6  к. въ день, а въ мѣсяцъ 16 р. 8 0  к. По-



мѣсячные расходы, куда вошли, напримѣръ, такіе расходы, какъ баня два 
раза въ мѣсяцъ 4 0  к .,  стрижка, бритье 10  к ., вакса 10  к., стирка бѣлья 
2 р. и проч., составляютъ по минимальной смѣтѣ 2 6  р. 2 6  к. Затѣмъ пе
речислены годовые расходы, гдѣ приняты въ разсчетъ такія статьи расхода, 
какъ верхнее платье: зимнее (ш уба въ 6 0  р. на 4 года) 15  р. въ годъ, 
осеннее пальто (въ  3 0  р . на 3 года) 1 0  р. въ годъ, комнатное платье (празд
ничное 3 3  р., на два года) 16  р. 5 0  к. въ годъ, будничное зимнее 15 р. 
на одинъ годъ и лѣтнее 1 0  р. на одинъ годъ, всего 4 0  р. въ годъ, бѣлье 
въ годъ 15  р. и т . д. Подводя итогъ этимъ самымъ неизбѣжнымъ расхо- 
дамъ и прибавивъ сюда, также въ самыхъ минимальныхъ цифрахъ, расходы 
на поддержаніе здоровья, на самообразованіе и на нѣкоторыя непредвидѣн- 
ныя траты, коммиссія пришла къ заключенію, что къ основному окладу 
классныхъ преподавателей въ 3 0 0  р. необходимо прибавить въ годъ 1 6 6  р., 
т. е. увеличить годовой окладъ ихъ по меньшей мѣрѣ до 4 6 6  р., чтобы 
они могли покрывать свои расходы. Въ настоящее ж е время получаюіцимъ 
окладъ въ 3 0 0  р. (въ теченіе трехъ лѣтъ) не хватаетъ 1 6 6  р. въ годъ для 
того, чтобы существовать на получаемый отъ города окладъ. Къ этому основ
ному окладу 4 6 6  р. должны, конечно, дѣлаться тѣ прибавки за выслугу  
лѣтъ, а также за исполненіе обязанностей старшихъ учителей и учительницъ, 
которыя установлены московской думой приговорами 3 1 -го  марта 1 8 7 5  г. и 
2 6-го  іюля 1 8 7 9  г. Чтобы такъ или иначе, хотя бы отчасти, увеличить 
свой заработокъ и покрыть расходы на самыя насущныя потребности сущ е- 
ствованія, значительное большинство учащ ихъ прибѣгаютъ къ постороннему 
заработку, какъ то удостовѣрили цифровыя данныя, собранныя выш еозна- 
ченнымъ Обществомъ. Изъ возвращенныхъ опросныхъ листовъ усматривается, 
что 8 6 ,з° /о  учащ ихъ посторонній заработокъ необходимъ. Выяснилось также, 
что 411/ з ° /о  изъ нуждаю щ ихся въ заработкѣ совсѣмъ не могутъ его имѣть 
частью по недостатку времени и силъ, частью по нездоровью, частью по 
недоступности. Если нѣтъ возможности учащ имъ пополнить свой скудный 
окладъ отъ города посторонними заработками,— которые, принявъ во вни
маніе тяжелый, утомительный трудъ классныхъ преподавателей, живущ ихъ  
притомъ почти всегда въ дурныхъ, антисанитарныхъ помѣщ еніяхъ наш ихъ  
городскихъ училищъ, чрезвычайно вредно отзываются на здоровьѣ учащаго 
персонала,— то приходится прибѣгать къ займамъ. Изъ упомянутыхъ выше 
опросныхъ листовъ усматривается, что 7 3 2/з°/о изъ доставившихъ въ Об
щество опредѣленныя свѣдѣнія, приходилось или приходится прибѣгать къ 
займамъ. При этомъ, по тѣмъ даннымъ, которыя имѣются въ правленій  
Общества попеченія объ улучш еніи быта учащ ихъ, можно судить, что учащ іе  
обращались въ Общество за ссудами и пособіями лишь въ самыхъ тяж е- 
лыхъ случаяхъ жизни, почти въ безвыходныхъ положеніяхъ; бывали случаи, 
когда подавались прошенія о вспомоществованіи членамъ названнаго Обще
ства посторонними липами, знавшими крайне тяжелое положеніе какого-либо 
члена его, не рѣшающагося обратиться въ Общество лично. Эти данныя, 
въ связи съ тѣми отвѣтами, которые поступили въ Общество, ясно свидѣ- 
тельствуютъ, что учащіе вообще прибѣгаютъ къ займамъ лишь въ самыхъ 
крайнихъ тяжелыхъ случаяхъ жизни, когда приходится прямо-таки испы
тывать лишенія въ самомъ необходимомъ.

Въ виду такого рода данныхъ, въ февралѣ текущ аго года 4 5  попечи
телей и попечительницъ городскихъ начальныхъ училищъ вошли въ мо
сковскую думу съ заявленіемъ, въ которомъ ходатайствовали объ улуч-



шеніи матеріальнаго положенія преподавательскаго персонала. Заявленіе это 
передано было на совмѣстное обсужденіе училищной и финансовой ком- 
миссій, которыя, разсмотрѣвъ его, при участіи приглашенныхъ попечителей 
и попечительницъ начальныхъ школъ и члена городской управы Г. А. П у- 
зыревскаго, представили докладъ думѣ о необходимости увеличеніи содер
ж анія учителей и учительницъ. Существующіе теперь оклады жало
ванья преподавательскому персоналу думскихъ школъ установлены еще въ  
концѣ 6 0 -х ъ  и въ 7 0 -х ъ  годахъ въ слѣдующ ихъ размѣрахъ: 1) классные 
учителя и учительницы имѣютъ основной окладъ въ 3 0 0  р.; 2 ) старшія 
учительницы получаютъ 4 0 0  руб., а старшіе учителя 5 0 0  руб.; 3) клас 
сные учителя и учительницы и старшія учительницы получаютъ прибавки 
по трехлѣтіямъ, по 40  р. въ каждое изъ пяти трехлѣтій, 4 )  старшіе учи
теля получаютъ прибавки по трехлѣтіямъ, по 5 0  р. въ каждое изъ пяти 
трехлѣтій; 5 )  преподаватели пользуются квартирой съ отопленіемъ или по
лучаютъ взамѣнъ ея 15 р. въ мѣсяцъ. Принимая во вниманіе, что основ
ной окладъ большой части учительскаго персонала, такъ называемыхъ  
классныхъ преподавателей, въ размѣрѣ 3 0 0  р ., установленъ 3 0  лѣтъ тому 
назадъ, т. е. при бытовыхъ условіяхъ, совершенно отличныхъ отъ теперені- 
нихъ, и что вообще сущ ествую щ ія нормы вознагражденія учителей и учи  
тельницъ не соотвѣтствуютъ современнымъ условіямъ и требованіямъ жизни, 
училищная и финансовая коммиссіи предлагаютъ думѣ: 1 ) возвысить оклады 
какъ классныхъ, такъ и старшихъ преподавателей и преподавательница въ  
начальныхъ училищахъ гор. Москвы, прибавивъ къ каждому изъ нихъ по 
1 6 0  рублей въ годъ; 2 )  уравнять старшихъ учительницъ и старшихъ учи
телей въ размѣрахъ получаемыхъ ими основныхъ окладовъ и въ исчисленіи 
прибавокъ къ нимъ; 3 ) въ зависимости отъ вышеприведенныхъ 1-го и 2-го  
заключеній, основное вознагражденіе преподавателямъ оиредѣлить въ слѣ- 
дующихъ цифрахъ: классному учителю или учительницѣ при поступленіи  
въ 4 6 0  р., а затѣмъ черезъ каждые три года дѣлать прибавки по 4 0  руб., 
пока черезъ 15 лѣтъ службы жалованье возвысится до 6 6 0  руб.; старшему 
учителю и учительницѣ при поступленіи въ 6 6 0  руб. и затѣмъ черезъ  
каждые три года назначать прибавки по 5 0  руб., пока окладъ, черезъ  
1 5  лѣтъ, возвысится до 9 1 0  р. Добавочное жалованье должно выдаваться 
по-мѣеячно наравнѣ съ основнымъ окдадомъ; квартирныя деньги, выдавае
мый учаіцимъ въ замѣнъ квартиры натурою, опредѣляются въ 2 4 0  рублей 
въ годъ. Старшимъ учителямъ и учительницамъ, завѣдующимъ шестиклас
сными училищами, назначается добавочное вознагражденіе въ размѣрѣ 5 0  р. 
въ годъ за каждую параллель. Вмѣстѣ съ тѣмъ коммиссіи предлагаютъ 
вносить ежегодно въ смѣту на пособіе учащимъ въ случаѣ болѣзни или 
тяжкой нужды по 10  тыс. р.

Послѣ продолжительныхъ цреній дума постановила принять указанное 
предложеніе, но съ тѣмъ, чтобы осуществленіе его послѣдовало въ теченіе  
трехъ ближайшихъ лѣтъ (« Р у с. В ѣ д .» ).

Первоначальное образованіе въ Одессѣ.

Въ засѣданій «Одесскаго Общества любителей науки, литературы и искус
ства» членомъ этого Общества, городскими статистикомъ А. С. Бориневи- 
чемъ, былъ прочитанъ интересный докладъ, посвященный изслѣдованію во



проса о введеній всеобщаго обученія въ городѣ Одессѣ. Главной задачей до
к л ада—  было выяснить, на основаній статистическихъ данныхъ положенії* 
народнаго образованія въ Одессѣ и двухъ переписей, насколько подготовлено 
населевіе Одессы къ введенію всеобщаго обученія и какія денежный затраты  
необходимы для того, чтобы предоставить всѣмъ дѣтямъ школьнаго возраста 
возможность посѣщать школу. Первый вопросъ былъ рѣшенъ докладчикомъ 
въ благопріятномъ смыслѣ. Общее число грамотныхъ, по переписи 1 8 9 2  г., 
оказалось равнымъ 4 4 °/о  всего населенія (м уж чинъ— 5 3 °/о  грамотныхъ, 
ж енщ инъ— 3 4 °/о ). Хотя Одесса, такимъ образомъ, уступаетъ въ грамотности 
Петербургу, гдѣ грамотныхъ 6 8 °/о , однако процентныя отношенія числа у ч а 
щ ихся къ общему населеній въ обоихъ городахъ почти одинаковы: для П е
тербурга— 7 ,4° /о, для Одессы— 7°/о . Наиболыпій процентъ грамотныхъ при
ходится на молодое поколѣніе (въ  возрастѣ 8-ми лѣтъ— 4 2 °/о  грамотныхъ, 
9-ти  лѣтъ— 5 8 °/о , 1 0 -ти  лѣтъ— 6 2 ° /о , 11 -т и  лѣтъ— 6 8 °/о ), тогда какъ для 
старческаго возраста этотъ процентъ падаетъ: для возраста 5 6 — 65 лѣтъ— 3 5 °/о  
грамотныхъ, 8 1 — 9 0  лѣтъ— 2 3 °/о . Грамотность по занятіямъ распредѣляется 
слѣдуюіцимъ образомъ: самый низкій процентъ грамотныхъ наблюдается среди 
проститутокъ— 20°/о ; нѣсколько большее число— 2 3 ° /о — даютъ чернорабо- 
чіе, мастеровые и поденные приказчики, далѣе слѣдуютъ лица, занимающіяся 
промысловыми занятіями (рыболовствомъ, охотой, выламываніемъ камня и 
пр .),— 2 7 °/о ; среди фабричныхъ рабочихъ грамотность развита уже значи
тельно больше— 4 0 ° /о, а наиболыпій процентъ грамотныхъ ( 6 8 ° /0) конста- 
тированъ среди елужащ ихъ и прислуги страховыхъ Обществъ. Что населеніе 
Одессы стремится къ образованію, докладчикъ доказалъ еще болѣе нагляд
ными соображеніями, вычисливъ, сколько дѣтей получаютъ ежегодно отказъ  
въ пріемѣ въ школу и какой процентъ окончившихъ курсъ стремится къ даль- 
нѣйшему образованію. Оказывается, что, несмотря на ежегодное открытіе н о 
выхъ школъ, число отказовъ въ пріемѣ остается весьма значительнымъ и не 
уменьшается: въ 1 8 9 5  г. отказовъ было 1 .3 8 3 ,  въ 1 8 9 6  г . — 1 .6 1 1 ,  въ 
1 8 9 7  —  1 .3 3 6 ;  путемъ опроса учениковъ, что они думаютъ дѣлать послѣ 
окончанія курса, выяснилось, что 3 9 ° /0 мальчиковъ и 3 7 ° /0 дѣвочекъ пе
реходять въ другія учебныя заведенія. Здѣсь докладчикъ сдѣлалъ весьма 
интересное замѣчаніе о томъ, въ какой зависимости отъ состоянія родите
лей находятся отказы въ пріемѣ. Наибольшее число отказовъ получили дѣти 
мелкихъ торговцевъ и чернорабочихъ, т.-е . бѣдняковъ: на 1 0 0  подавшихъ  
лрошеніе изъ среды торговцевъ— принято 6 7 , изъ чернорабочихъ— 7 0 , тогда 
какъ изъ среды лицъ, елужащихъ на государственной и общественной службѣ, 
принято 8 1 . На 1 0 0  человѣкъ, живущ ихъ въ подвалѣ въ одной комнатѣ, 
удовлетворено 6 9  прошеній, а для 1 0 0  лицъ, занимающихъ три и болѣе 
комнатъ,— 77 прошеній; ж ивущ іе-ж е въ другихъ этаж ахъ, въ четырехъ и 
болѣе комнатахъ, въ 7 2-хъ  изъ 1 0 0  случаевъ получали желаемое. Вычисляя 
продолжительность пребыванія ученика въ школѣ, докладчикъ приходитъ къ  
выводу, что она находится въ прямой зависимости отъ возраста ученика: 
для дѣтей 7-ми лѣтъ средняя продолжительность курса болѣе 4 х ъ  лѣтъ, 
для дѣтей 8-ми лѣтъ — около 4-хъ  лѣтъ, для высшаго возраста —  болѣе 
3 -х ъ  лѣтъ; для не окончившихъ-же курсъ время нребыванія въ школѣ 
въ среднемъ опредѣляется въ 2 ,1  года. Но такъ какъ часть дѣтей всегда  
будетъ оставлять школу до окончанія курса а съ другой въ нее по- 
надутъ дѣти съ домашней подготовкой, то для всѣхъ учащ ихся, —  и 
окончившихъ курсъ (въ  какое бы отдѣленіе они ни поступили), и не окон-



чившихъ его.— средняя продолжительность будетъ около трехъ лѣтъ. Сред- 
н ій -ж е возрастъ поступленія въ школу, вычисленный на основаній данныхъ 
о пріемѣ, составляетъ около 9 -ти лѣтъ. Такимъ образомъ, если начало 
школьнаго возраста около 9-ти  лѣтъ и продолжительность пребыванія в ъ  
школѣ 3 года, то средніе возрасты обученія— 9, 10  и 11 лѣтъ. Дѣти та  
кихъ возрастовъ составляютъ для Одессы 5 ,5 ° /0 общаго населенія. А при
нимая его по переписи 1 8 9 2  г. равнымъ 4 0 5 .0 0 0 ,  найдемъ общее число 
дѣтей школьнаго возраста 2 2 .3 0 0 .  Зная-ж е изъ результатовъ той-ж е пере
писи, что изъ общаго числа дѣтей школьнаго возраста учится 4 9 ° /0, гра
мотны хъ— 1 4 ° /0, а неграмотныхъ и нигдѣ не учащихся 3 7 ° /0, заключаемъ* 
что для обученія всѣхъ дѣтей школьнаго возраста слѣдуетъ открыть учи
лища еще для 8 .0 0 0  чел., т .-е . 2 0 0  классовъ, по 4 0  учениковъ. Полагая- 
же расходы на первоначальное обзаведеніе каждаго класса въ 4 0 0  руб. и 
на содержаніе его 1 .2 0 0  руб., приходимъ къ выводу, что городъ долженъ 
былъ-бы расходовать еще 2 4 0  тысячъ ежегодно и затратить 8 0 .0 0 0  еди
новременно («Од. Н ов.»).

Коммиссія по устройству народныхъ чтеній въ Кіевѣ.

Кіевская коммиссія народныхъ чтеній, бездѣйствовавшая, по причанамъ, 
отъ нея независящимъ, почти въ теченіе всего 1 8 9 7 — 9 8  учебнаго года* 
въ текущемъ 1 8 9 8 — 9 9  году снова принялась за  свою обычную дѣятель- 
ность. Деятельность эта идетъ въ трехъ направленіяхъ: 1 )  коммиссія сама 
устраиваетъ народныя чтенія, 2 )  оказываетъ содѣйствіе устройству ихъ  
другими учрежденіями и лицами, 3 ) устраиваетъ такъ-назы ваемы е обще
доступные концерты. Чтенія начались въ текущемъ учебномъ году, опять- 
таки по независящ ихъ обстоятельствамъ, довольно поздно, именно: въ  
собственной аудиторій коммиссіи 11-го  октября и въ домѣ. принадлежащемъ 
городу (Контрактовый домъ, на ІІодолѣ), 15-го ноября. Всѣхъ чтеній въ  
первомъ полугодіи устроено было 11 въ народной аудиторій и 7 въ Кон- 
трактовомъ домѣ; изъ нихъ на первыхъ 11-ти было 4 .2 4 4  посѣтителя, 
2 .3 2 4  платныхъ и 1 .9 2 1  безплатныхъ, и на вторыхъ 7-м и — 2 .5 2 3 .  Плата 
за посѣщеніе чтеній взимается такая: 5 коп. ( 1 2 0  мѣстъ), 10  коп. ( 4 0  
мѣстъ), 2 0  коп. (2 0  мѣстъ) и 40  коп. ( 1 5  мѣстъ); 2 0 0  билетовъ выда
ются безплатно. Передъ началомъ чтенія, въ антрактахъ и по окончаніи 
чтенія играетъ наемный оркестръ или поетъ хоръ. Средній расходъ на одно 
чтеніе доходить до 20-ти  руб., средняя выручка отъ одного чтенія —  1 5  
руб. Въ минувшемъ полугодіи возбужденъ былъ вопросъ о систематизацій  
чтеній и даже бы ла. сдѣдана слабая попытка въ этомъ направленій: нѣ- 
сколько чтеній нодъ-рядъ посвящены были описанію различныхъ областей 
Россіи. Болѣе рѣшительному переходу на путь систематизацій, кромѣ общ ихъ  
для всѣхъ условій —  крайней скудости и неудовлетворительности брошюръ, 
допуіценныхъ для народныхъ чтеній, были еще чисто мѣстныя: отчасти 
позднее начало чтеній и обусловленный этимъ краткій періодъ времени, въ  
теченіе котораго могли устраиваться чтенія, отчасти то обстоятельство, что, 
по настоянію мѣстныхъ высшихъ духовныхъ властей, народная аудиторія  
представлялась для религіозныхъ собесѣдованій съ сектантами, что, конечно, 
еще болѣе сокращало и безъ того незначительное количество воскресныхъ



дней, въ которые предполагались народныя чтенія. Въ минувшемъ же нолу- 
годіи велись переговоры объ устройствѣ чтеній въ 5 -ти чаиныхъ попечи
тельства о народной трезвости и въ мѣстахъ заключенія: тюремномъ замкѣ, 
исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи и арестномъ домѣ: но дѣло это, 
не по винѣ коммиссіи народныхъ чтеній, нѣсколько затормозилось и обѣ- 
щаетъ привести къ благополучному концу только въ ближайшемъ будущемъ. 
Другая сторона дѣятельности коммиссіи народныхъ чтеній —  содѣйствіе уст
ройству чтеній разными учрежденіями и лицами— выражалась въ безплат- 
номъ снабженіи ихъ картинами для волшебныхъ фонарей. Въ минувшемъ 
полугодіи настоящаго учебнаго года было произведено 9 3  выдачи картинъ, 
изъ нихъ на г. Кіевъ приходится 6 8  и на провинцію 2 5 . Выдачи эти рас- 
предѣлялись между 38-ю  абонентами, изъ городскихъ было 21  и иногород- 
ны хъ 1 7 . Картины выдавались по преимуществу комплектами, пріурочен- 
ными къ опредѣленнымъ чтеніямъ. На каждую выдачу приходилось не бо- 
лѣе двухъ такихъ комплектовъ, а всего было выдано картинъ къ 1 5 5 -т и  
чтеніямъ, которыя распадаются на слѣдующіе отдѣды: литература —  6 6 ,  
и с т о р ія --3 4 , естественная исторія— 1 6 . географія —  1 2  и религіозно-ирав- 
стенныя чтенія— 1 7 . Третья сторона деятельности коммиссіи —  устройство 
общественныхъ концертовъ— преслѣдуетъ двоякую цѣль: съ одной стороны, 
концерты эти являются главнымъ и постояннымъ источникомъ, изъ кото
раго коммиссія черпаетъ необходимый ей матеріальныя средства, съ другой—  
они даютъ возможность людямъ съ небольшими недостаткомъ получать 
нріятное и разумное развлеченіе за небольшую плату (плата за входъ  
10 к ., 2 0  к ., 3 0  к., 40 к , 50 к. и 1 р .). Участниками въ общедоступ- 
иыхъ концертахъ являются тѣ лее артистическія и музыкальный силы, что 
и во всѣхъ другихъ благотворительныхъ музыкально-вокальныхъ вечерахъ. 
Нельзя при этомъ не выразить сожалѣнія, что учебное начальство не вахо- 
дитъ возможнымъ допустить въ программу концертовъ литературную часть 
и превратить ихъ такимъ образомъ въ литературно-музыкально-вокальные 
вечера, что придало бы имъ несомнѣнно больше интереса и разнообразія. 
Ходатайства объ этомъ возбуждались неоднократно, но безуспѣшно. Впро- 
чемъ, коммиссія и теперь не можетъ полгаловаться на равнодушіе публики 
къ ея концертамъ, За время съ 22-го  октября по 3 0 -е  декабря минувшаго 
года устроено было 10  концертовъ, которые посѣтило 3 .3 9 6  человѣкъ. В а
ловой сборъ отъ этихъ концертовъ далъ 1 .0 6 8  руб. 30  коп ., чтб въ сред
немъ на одинъ концертъ даетъ 1 0 6  р. 83  к.; полный сборъ даетъ 1 1 8  р. 
7 0  к. Чистая выручка отъ 1 0 -ти концертовъ составила 7 1 9  р. 61 к ., что 
и дало возможность коммиссіи содержать свою аудиторію, устраивать чтенія, 
пополнять коллекцію картинъ и пр. («К іев л .» ).

Промышленность и народное образованіе.

Въ «Торгово-Промышленной Газетѣ» номѣщенъ, сопроволгденный карто
граммой, фельетонъ г. С. Григорьева; авторъ рѣшаетъ въ немъ вопросъ объ 
отношеніи нашей промышленности къ начальному образованію. Въ настоя
щее время дешевый трудъ безграмотныхъ уж е далеко не представляетъ 
прелшихъ выгодъ. Чтобы работать хорошо и дешево, требуются усоверш ен- 
етвованныя машины, а при управленій ими главное— не столько сила, сколько



пониманіе и ловкость. Поэтому начальная школа является однимъ изъ важ - 
нѣйшихъ орудій, безъ которыхъ промышленность не можетъ стать на ноги.

Насколько же позаботилась наша промышленность о насажденіи грамотности? 
Наиболѣе промышленный мѣстности— въ то же время и наиболѣе населенный, 
а населенность и грамотность, къ удивленно, у насъ не совпадаютъ, а расхо
дятся. Привислинскій край выдѣляется изъ всбхъ другихъ наибольшей ску
ченностью своего населенія (средняя плотность 8 2 ,8 )  и относительно весьма 
незначительнымъ числомъ учащихся. Прибалтійскій край по распространенію  
образованія столь сильно разнится отъ всѣхъ другихъ частей Имперіи, чти 
его необходимо отмѣтить особо-, населенъ онъ сравнительно неплотно, рѣже 
средняго, тѣмъ не менѣе показатель образованія въ этомъ краѣ своихъ  
выше, чѣмъ во всей остальной Россіи. Внутри Россіи густо населенный г у 
берній (Московская, Кіевская, Подольская и Курская) далеко не имѣютъ до
статочная числа учащ ихся. Наивысшее число учащ ихся оказывается въ 
губерніяхъ, гдѣ промышленность ниже средней. Въ 9 губерніяхъ, стоящихъ  
выше всѣхъ остальныхъ, и въ 7 , гдѣ учащихся меньше всего, размѣры про- 
мышленныхъ оборотовъ очень близки: въ первой 17 руб., а во второй даже 
нѣсколько больше 19 руб. на чедовѣка, между тѣмъ среднее число уча
щ ихся на 1 .0 0 0  жителей въ иервыхъ губерніяхъ 4 4 ,2 , а во-вторыхъ почти 
въ 10 разъ меньше, всего лишь 4 ,7 .  Это, разумѣется, было бы невозможно, 
если бы часть прибылей отъ промышленныхъ предпріятій шла на устрой
ство школъ. Въ конечномъ выводѣ г. Григорьевъ приходитъ къ заключе
нно, что у  насъ и торговля, и промышленная дѣятельность распредѣляются 
одинаково неравномѣрно; въ однихъ мѣстахъ онѣ достигаютъ относительно 
весьма вы сокая развитія, въ другихъ развитіе ихъ падаетъ очень низко. 
Но и та, и другая на подъемѣ народнаго образованія отражаются слабо. Ростъ  
капиталовъ отъ развитія промышленности и торговли не вызываете пока у  
насъ соотвѣтственнаго усилія начальнаго народнаго образованія. Г. Гри
горьевъ проектируетъ школьный налогъ на торгово-промышленныя пред- 
пріятія.

Общее собраніе общества вспомоществованія учащимся жен
щинами.

12-го мая въ большой задѣ Политехническаго музея состоялось годовое 
общее собраніе членовъ Общества вспомоществованія учащимся женщинамъ 
въ Москвѣ, подъ предсѣдательствомъ проф. А. И. Чупрова. Въ прочитан- 
номъ отчетѣ о дѣятельности Общества съ 1-го апрѣля 1 8 9 8  г. по 1-е  апрѣля 
1899 г. прежде всего отмѣчается фактъ увеличенія числа членовъ Обще
ства, указывающ ій на возрастаніе сочувствія къ его дѣятелъности. Въ тре
тій годъ своего существованія Общество вступило въ составѣ 16-ти  пожиз- 
ненныхъ членовъ и 43 8 -м и  дѣйствительныхъ, всего 45 4-хъ членовъ, тогда 
какъ въ предыдущемъ году ихъ было только 2 9 8 . Всего поступленій въ 
спеціальные капиталы Общества было 5 .1 6 1  руб., а всѣхъ поступленій 
1 7 .3 1 6  руб. 4 0  коп. Цифра доходовъ Общества въ значительной степени 
превышаете сумму прош лая отчетнаго года, когда весь доходъ Общества 
составлялъ 5 .1 6 2  р. 6 6  к. Приращеніе средствъ дало Обществу возможность 
расширить свою дѣятельность. Кромѣ значительнаго увеличенія суммъ де-



нежны хъ пособій, открыты три столовыхъ, изъ которыхъ Арбатская и Ека
терининская функціонируютъ съ 1-го ноября 1 8 9 8  г., а Серпуховская съ 
2 3 -го  февраля 1 8 9 9  г. Общежитіе предполагается открыть къ осени теку- 
щаго года. Бюро по доставленію занятій Обществомъ до сихъ поръ не от
крыто, но въ настоящее время Общество уж е имѣетъ возможность помѣ- 
щать въ газетахъ объявленія о лицахъ, ищ ущ ихъ труда, благодаря чему 
начинаютъ уж е появляться и требованія на такихъ лицъ. Расходы Обще
ства, составлявшіе въ предыдущемъ году 2 .2 2 5  р. 43  к., выразились въ 
минувшемъ отчетномъ году въ цифрѣ 8 .5 1 0  р. 31 к. Увеличеніе расхо
довъ обусловливается отчасти открытіемъ столовыхъ, преимущественно же 
возрастаніемъ количества ежемѣсячныхъ и единовременныхъ пособій. Е ж е- 
мѣсячныхъ пособій было выдано 7 6 6  на сумму 4 .3 1 8  р., а единовремен
ныхъ 7 2  на сумму 9 3 4  р., а всѣхъ пособій на 5 .2 5 2  руб. Пособіями вос
пользовались 1 8 9  лицъ. Средняя цифра единовременныхъ пособій 13 р .,  
т а х іт ш п  5 0  руб. (1  выдача) и т і п і т п т  3 руб. (4  выдачи). Средняя цифра 
ежемѣсячныхъ пособій 5 —  6 р., ш а х іт и т  15  р. (2  выдачи) и т і п і т и т  
2 р. (1 7  выдачъ). Изъ общаго числа 189 -т и  лицъ, пользовавшихся посо- 
біяии Общества, обучались; на акуш ерскихъ курсахъ 1 1 2 , долгоруковскихъ—  
3 9 ,  коллективныхъ— 1 6 , фельдшерскихъ— 3, педагогическихъ— 4, бухгал- 
терскихъ— 3, на курсахъ массажа— 7 и готовились къ экзаменамъ на зва- 
ніе учительницы— 5. Изъ 8 4 -х ъ  лицъ, подавшихъ прошенія о пособіяхъ съ  
сентября по январь, большинство принадлежало къ мѣщанскому сословію—  
.2 8 , къ духовному званію — 1 5 , къ крестьянскому— 1 5 , дочерей дворянъ и 
чиновниковъ было 1 4  и сословіе не обозначено у  1 4 -ти . Такимъ образомъ, 
Общество помогало самымъ недоетаточнымъ лицамъ изъ всей совокупности 
учащ ейся московской молодежи. 6 3  изъ  8 4 -х ъ  просительницъ ж ивутъ въ 
Іяпинскомъ общежитіи. Огромное большинство просительницъ никакихъ опре - 
дѣленныхъ средствъ къ жизни не им $ю тъ,— такихъ оказалось 5 4  изъ 8 4 -х ъ .  
Затѣмъ отъ 2 до 3 р. въ мѣсяцъ получало 6 лицъ, отъ 4 до 5 р. —  5 
лицъ, отъ 6 до 7 р .— 7 лицъ, 10  р .— 2 лица, 16 р.— 1 лицо и 2 5  р.—  
1 лицо, но иослѣдная— мать троихъ дѣтей и не имѣла даже возможности 
обѣдать каждый день. Самую яркую картину нужды даетъ питаніе. 5 лицъ 
показали, что онѣ не имѣютъ средствъ обѣдать каждый день; одна заявила, 
что она вообще питается однимъ хлѣбомъ и чаемъ, 1 2  тратилп на обѣдъ, 
чай и все прочее питаніе не болѣе 10 к. въ день, причемъ двѣ по 5 коп., 
три по 6 к ., двѣ по 7 к. и четыре по 1 0  к. Далѣе слѣдуютъ уж е болѣе 
счастливыя: 1 5  тратили на всѣ расходы по питанію 15 к. въ день, 2 4  по 
2 0  к ., 5 по 25  к., болѣе 2 5  к. въ день издерживали лишь немногія и то 
только въ силу того, что у  нихъ имѣлись дѣти. Можно ли имѣть, —  гово
рится въ отчетѣ,— болѣе яркую характеристику человѣческой нужды? При
веденный цифры показываютъ, что 5-ти-рублевыя пособія отъ Общества, 
кажущ іяся многимъ не имѣющими смысла по ихъ незначительности, спа
саю сь однако просительницъ отъ голода, давая имъ возможность получать  
правильный обѣдъ изо дня въ день. Эти цифры указываютъ также на зна- 
ченіе открытыхъ Обществомъ столовыхъ и предположенная) къ открытію  
общ ежитія. Устройство Арбатской столовой обошлось въ 6 0 3  р.; изъ нея 
по 1-е  апрѣля текущаго года было отпущено 1 4 .3 0 0  обѣдовъ и 2 5 0  уж и- 
новъ; обѣдающихъ въ день было среднимъ числомъ 9 4  чел.; платы за обѣды 
получено всего 2 .7 5 5  р. Обѣдъ обошелся среднимъ числомъ въ 1 9 Ѵг коп ., 
а съ присоединеніемъ суммы на погашеніе первоначальныхъ затрать —  въ



”2 0  ко и.; въ этой же цифрѣ взималась и плата за обѣдъ. Расходъ на устрой
ство Божедомской столовой для слушательницъ Екатерининскихъ курсовъ  
опредѣлился въ 6 3 3  р., обѣдовъ было отпущено 5 .8 5 9 , въ день въ сред
немъ было обѣдающихъ 35 челов., стоимость обѣда— 2 3 х/г к. Платы за  
обѣды (по 2 0  коп. за  каждый) получено 1 .2 0 4  руб., израсходовано ж е  
1 .3 2 2  р.; убытокъ покрыть изъ средствъ, спеціально пожертвованныхъ на 
столовыя. ІІа устройство Серпуховской столовой для ж енщ ихъ въ Ляпин- 
скомъ общежитіи израсходовано съ 23-го февраля по 1-е апрѣля 3 6 2  рубля, 
отпущено 2 .9 4 2  обѣда, т а х іт и ш  платы 2 0 , т іп іт ш п  8Ѵг коп ., средняя 
плата 1 2 3/т к.; обѣдающихъ было въ средномъ 8 2  чел. въ день, стоимость 
каждаго обѣда 1 8 1/* к. Уплату за наемъ помѣщенія для столовой съ 1-го 
января 1 8 9 9  года по 3 1 -е  мая 1 9 0 0  года въ размѣрѣ 4 0  р. въ мѣсяцъ 
приняла на себя А. А. Острейко. Коммиссія по пріисканію занятій объявила 
въ газетахъ, что въ Арбатской столовой, въ д. Платонова, можно еж е
дневно получать всѣ необходимый указанія объ учащихся женщинахъ, ищ у- 
іцихъ занятій. До сего времени въ Общество обратились 1 0 3  лица съ прось
бою о доставленій имъ занятій по самымъ различнымъ спеціальностями  
уроковъ— 41 лицо, переписки или канцелярскихъ зан я т ій — 2 9 , практики  
по массажу— 1 2 , акуш ерской— 6, ѵхода за больными— 4, мѣста бонны— 3, 
шитья и кройки— 6 и вышиванія гладью— 2 . Въ концѣ отчета говорится, 
■что представленная характеристика нужды лицъ, вспомоіцествуемыхъ Обще
ствомъ, даетъ достаточным основанія утверждать, что дѣятельность его за-  
влуживаетъ широкой общественной поддержки, тѣмъ болѣе, что лица эти—  
все будущія труженицы на пользу русскаго народа. Утвердивъ отчетъ, общее 
собраніе, по цредложенію предсѣдателя, выразило благодарность жертвова
телю 2 .8 0 5  р у б ., пожелавшему остаться неизвѣстнымъ (« Р у с. В ѣ д .» ).

Общее собраніе общества содѣйствія физическому развитію.

Въ ІІетербургѣ, въ залѣ Педагогическаго музея, 15-го  мая состоялось, 
подъ нредсѣдательствомъ профессора П. Ф. Лесгафта, годовое общее собра
ніе членовъ с.-петербургскаго общества содѣйствія физическому развитію, п о 
священное разсмотрѣнію отдѣта о дѣятельности общества за минувшій 1 8 9 8  г. 
Отчетный годъ для общества ознаменовался введеніемъ значительныхъ измѣ- 
неній въ положеній о состоящихъ при обществѣ курсахъ воспитательницъ 
и руководительницъ физическаго образованія. Изъ двухлѣтнихъ они пре
образованы въ трехлѣтніе, ігри чемъ третьему курсу приданъ характеръ  
обобщающей и преимущественно практическій. Вмѣстѣ съ тѣмъ значительно 
расширены задачи курсовъ и увеличена программа введеніемъ новыхъ пред
метовъ: математики, физики и друг. Въ число дѣйствительныхъ слушатель
ницъ разрѣшенъ пріемъ на курсы также и лицъ выдержавшихъ испытаніе 
на званіе домашнихъ учительницъ. Всего на всѣхъ трехъ курсахъ учащихся  
было 2 7 7 ,  изъ нихъ 1 5 1  дѣйствительныхъ слушательницъ и 1 2 6  вольно- 
слушательницъ. Помимо теоретическихъ занятій, слушательницы занимались 
и разными практическими занятіями: рукодѣльными работами, разными фи
зическими унражвеніами, фехтованіемъ и пр. Запросъ на окончившихъ курсъ  
изъ разныхъ городовъ Россіи громадный, такъ что общество пока не въ со- 
стояніи удовлетворять всѣхъ требованій.



Что касается дѣятельности названнаго Общества на пользу дѣтскаго на
селенія столицы, то въ истекшемъ году она значительно расширилась. Игры 
и разныя физическія упражненія устраивались въ Александровскомъ, Лѣтнемъ 
и Таврическомъ садахъ и на нихъ перебывали тысячи дѣтей. Кромѣ того, 
велись систематическія физическія упраж ненія. подъ руководством, слуша 
тельницъ курсовъ, съ дѣтьми городскихъ училищ ъ, въ помѣщеніи Біологи- 
ческой лабораторій и Адмиралтейскомъ манежѣ. Прогулки совершены въ 
Царское Село, Павловскъ, Сосновку, на .Захту, въ Петергофъ, Лѣсной, на По
клонную гору, въ Ораніенбаумъ, Сестрорѣцкъ и на Островки. Въ нихъ участво
вало около трехъ тысячъ дѣтей. Кромѣ того, съ учениками среднихъ учебныхъ  
заведеній совершена прогулка на Иматру. Устроенные Обществомъ катки, ко
торыхъ функціонировало въ разныхъ частяхъ города четыре, пользовались 
болыпимъ успѣхомъ и привлекали ежедневно сотни учащ ихся. Давнишняя 
мечта Общества имѣть собственную лѣтную колонію для бѣдныхъ дѣтей нахо- 
дитъ себѣ осуществленіе. Полковникъ Н. Н. Михайловъ ж ертвуетъ Обществу 
для этой цѣли участокъ земли 3 .0 0 0  кв. саж. въ Выборгской губерній, Моль- 
скомъ приходѣ, на мызѣ Михайловкѣ, въ 10  верстахъ отъ ст. Перкіярви, по 
Финлянской желѣзной дорогѣ. Мѣстность очень удобная и здоровая. Правле- 
ніе Общества въ настоящее время занялось изысканіемъ средствъ на по
стройку зданія для колоній и, между прочимъ, обратилось къ с.-петербург
скому градоначальнику съ ходатайствомъ о разрѣшеніи произвести сборъ по
жертвованы на этотъ предметъ («Н . В р .» ).

Дѣятельность Императорской Академій Наукъ.

Въ общемъ собраніи Академій Наукъ, 1-го мая, старѣйшій академикъ 
К. С. Веселовскій, какъ сообщаетъ «Правительствен. В ѣстн.», обратился къ. 
августѣйш ему Президенту Академій, великому князю Константину Констан
тиновичу, съ рѣчью, посвященной обзору дѣятельности Академій за десяти- 
лѣтіе со времени назначенія его имнераторскаго высочества президентомъ 
Академій.

Стараніями великаго князя Академія получила возможность вступить на  
путь обогаіценія наукъ посредствомъ болѣе или менѣе обширныхъ експе
дицій, къ которымъ Академія ранѣе прибѣгала, въ нынѣшнемъ столѣтіи, 
рѣдко по недостатку ценежныхъ средствъ. Съ 1 8 9 1  года было снаряжена 
12  экспедицій, внесшихъ въ научный обиходъ много новыхъ фактовъ, наб
люденій и воззрѣній, которые несомнѣнно окаж утъ существенное вліяніе н а  
дальнѣйшее развитіе русской науки. Обращая свое вниманіе на всѣ стороны 
академическаго быта, августѣйшій президентъ Академій особенно много сдѣ - 
лалъ для академическихъ лабораторій и музеевъ. Число ихъ увеличилось 
создавіемъ новыхъ учрежденій этого рода, позволявшихъ раздвинуть кругъ  
наукъ, входящ ихъ въ сферу дѣятельвости Академій, а прежде сущ ество- 
вавшія приведены въ положеніе, которое не идетъ ни въ какое сравненіе 
съ  тѣмъ, чѣмъ они были дотолѣ. Наиболѣе радикальному преобразованію  
подвергся самый обширный изъ академическихъ музеевъ— зоологическій. 
Вмѣсто зоологической академической колекцій, запрятанной въ нѣсколькихъ 
комнатахъ стараго зданія, не приспособленнаго для спеціальныхъ требованій 
м узея, явилось самостоятельное первоклассное учрежденіе, могущее помѣ-



ряться съ зеаменитѣйшими однородными съ нимъ учрежденіями Европы. 
«Для работъ по анатоміи и физіологіи растеній образована въ 1 8 9 1  г . 
особая самостоятельная лабораторія, а въ 1 8 9 4  году создана особая зооло
гическая лабораторія для спеціальныхъ изслѣдованій, которыми такъ успѣшно 
обогащаетъ науку академикъ А. 0 . Ковалевскій. Число особыхъ учрежденій, 
имѣющихъ цѣлью споспѣшествовать ученымъ трудамъ, увеличено принятіемъ 
въ вѣдѣніе Академій біологической станцій, устроенной въ Севастополі Об- 
ществомъ естествоиспытателей при Новороссійскомъ университетѣ. Крѳмѣ 
того, Академія получила въ свое распоряженіе особый кредитъ для содер- 
жанія русскихъ стипендіатовъ при Бьютенцоргскомъ ботаническомъ садѣ на 
остр ов і Я в і .  Организованная Академією сложная система обсерваторій, 
простирающаяся на в с і  концы Россіи, получила въ посл іднее десятилітіе  
существенный нриращенія въ предоставленныхъ ей средствахъ къ исполне- 
нію ея задачъ. Въ главной физической обсерваторій расширено отд іл ен іе  
штормовыхъ предостереженій, учреждено новое отд іл ен іе  по изданію еж е- 
недільнаго и ежемісячнаго бюллетеней, организованы службы иредостереже- 
нія ж елізны хъ дорогъ отъ метелей и предсказанія погоды по желанію  
частныхъ лицъ, расширено пом іщ еніе обсерваторій. Діятельность обсерва
торій за этотъ періодъ возросла еще въ большей степени». Въ заключеніе 
К. С. Веселовскій отм ітилъ знаменательный фактъ— расширеніе круга д ій -  
ствій Академій включеніемъ въ него д іл ъ  благотворительности въ области 
умственнаго труда. Облегченная полномочіемъ раздавать учрежденный въ  
1 8 9 4  г. Царскою милостію пособія и пенсій нуждающимся ученымъ, лите- 
раторамъ и публицистамъ и ихъ вдовамъ и сиротамъ, Академія получила, 
въ исполненіе этого священнаго долга человіколю бія, новое средство сбли- 
ж енія своего съ Обществомъ и распространенія своего вліянія далеко за  
преділы  спеціально ученыхъ интересовъ («Н . В р ,» ) .

Празднованіе столѣтія со дня рожденія Пушкина въ С.-Пе- 
тербургскомъ ]-мъ реальномъ училищѣ.

2 8  мая состоялся литературно-музыкальный вечеръ съ живыми карти
нами въ память Пушкина въ 1 реальномъ учили щ і. Актовая зала училища 
была изящно декорирована для вечера флагами, гирляндами зелени и ц в і -  
товъ, щитами съ подписями заглавій н аи боліе  выдающихся произведеній 
чествуемаго поэта, въ красивомъ окруженіи копьями, сікирам и, и другими 
принадлежностями древне-русскаго вооруженія. Въ особо устроенной н и ш і  
среди миртъ и лавровъ возвышался бюстъ поэта, окруженный цвітам и. Въ 
глубинѣ залы была устроена сцена, красиво отділенная отъ залы краснымъ 
занавісом ъ, съ электрическимъ освііценіем ъ рампы и разными приспосо- 
бленіями для надлежащихъ світовы хъ эффектовъ при постановкі сценъ и 
живыхъ картинъ. Вечеръ открылся гимномъ, который былъ проп ітъ  хоромъ 
учениковъ со сцены. Затім ъ  преподователь М. Е. Доброписцевъ прочелъ 
р іч ь  по заглавіемъ: «Лицейскіе годы Пушкина», въ которой нам ітилъ  
свѣтлыя стороны пребыванія поэта въ л и ц е і, сказавш ійся впослідствіи  
въ положительномъ смыслі въ его творчестві. По окончаніи р іч и  была 
поставлена очень хорошо задуманная и удачно скомпанованная живая кар
тина: «Явленія музы Пушкину въ его отроческіе годы». Передъ отрокомъ-

«РУССКАЯ ШКОЛА», №№ 5 И 6, МАЙ И ІІОНЬ. 2 9



поэтомъ, лежащимъ въ своей «студенческой кельѣ» въ постелѣ и задум
чиво облокотившимся на подуш ку, послѣдовательно вставали, смѣняя другъ  
друга, въ видѣ легкихъ видѣній, муза, черкешенка, снимающая оковы съ 
илѣннаго русскаго офицера, самъ поэтъ на берегу моря, задумчиво внимаю- 
щій «немолчный шопотъ Нереиды, глубокій, вѣчный хоръ валовъ», группа 
цыганъ надъ пылающимъ костромъ «въ глуш и Молдавіи печальной», Татья
на— «барышня уѣздная» въ саду, «съ  печальной думою въ очахъ, съ 
французской книжкою въ рук ахъ», и передъ нею Онѣгинъ... Картина со
провождалась чтеніемъ за кулисами соотвѣтствующаго отрывка изъ «Евге- 
нія Оыѣгина» (гл. V III, стран. 1, 4 , 5 ) .  Затѣмъ въ этомъ отдѣленіи были 
исполнены въ соотвѣтственной обстановкѣ и костюмахъ сцена въ Чудовомъ 
монастырѣ изъ трагедій «Борисъ Годѵновъ» и «Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ». 
Исполненіе сцены въ Чудовомъ монастырѣ въ данныхъ условіяхъ но оста
вляло желать лучшаго и производило отрадное, мѣстами трогательное впе- 
чатлѣніе, его старательности, съ какою юные исполнители (Пимена игралъ  
ученикъ Н. Алексѣевъ, Григорія— Бакеркинъ) отнеслись къ дѣлу, выра
зительности чтенія и обдуманности движеній и ж естовъ. «Пѣснь о вѣщемъ 
Олегѣ» была поставлена на сценѣ въ двухъ картинахъ-, исполнителями были 
преимущественно ученики младшихъ классовъ, и поэтому особенной выра
зительности въ чтеніи стиховъ нельзя было требовать, но оригинальность 
и старательность постановки не могли не обратить на себя вниманіе по- 
нимающаго зрителя: при постановкѣ балладъ, видовъ, имѣлось въ виду 
сохранить за произведеніемъ эпическій характеръ цѣлаго; съ этою цѣлью 
чисто повѣствовательныя части стихотворенія, при исполненіи его на сценѣ  
не были опускаемы, и читались особымъ дѣйствующимъ лицомъ, въ ко- 
стюмѣ и гримѣ старика-поселянина, представлявшимъ какъ-бы хоръ изъ ан
тичной трагедій, выразителя въ данномъ случаѣ эпической идеи рока. Въ  
промежуткахъ между названными картинами и сценами въ томъ-же о з 
леній хоромъ учениковъ, подъ руководствомъ преподавателя пѣнія К. К. 
Бирючева, были прекрасно исполнены: «Молитва» Даргомыжскаго на слова 
П уш к ин а« Владыко днейм ои хъ», «Ч еркесскаяпѣсня» изъ оперы «Кавказскій 
нлѣнникъ», Кюи и пѣсня дѣвушекъ изъ «Евгенія Онѣгина». «Дѣвицы кра
савицы» Даргомыжскаго. Ученикъ Бершадскій прочелъ стихотвореніе «П ро- 
рокъ». Второе отдѣленіе вечера открылось сценою изъ трагедій «Борисъ Го- 
дуновъ»: «Выходъ царя Бориса изъ собора». Декорація А рхангельская со
бора, паиисанная, какъ и другія декорацій спеціально для вечера, группа  
народа на площади, нищіе у  дверей собора, своеобразное пѣніе этихъ  
нищихъ (исполнялось за  сценой хоромъ учениковъ), трезвонь при вы- 
ходѣ царя изъ  церкви, юродивый въ веригахъ, мальчишки, пристающ іе 
къ  нему, стольникъ, раздающій милостыню впереди царя, царь съ семей- 
ствомъ, свита бояръ, гридни, стрѣ льц ы ,— все это въ вѣрныхъ эпохѣ  
костюмахъ дало живую и красивую картину... Сцена была, по об
щему требованію присутствовавш ихъ, повторена нѣсколько разъ. Затѣмъ  
преподаватель Г. М. Князев ь сказалъ рѣчь, въ которой, указавъ на зна- 
ченіе, какое должны имѣть въ развитіи личнаго сознанія каждаго вдумчи
в а я  человѣка и развитіи общ ественная самосознанія празднества, подобным 
данному чесгвованію великаго поэта, сдѣлалъ характеристику поэзіи Пуш - і
кина со стороны формы, содержанія и направленім его творчества, намѣ- ]
тилъ главные моменты въ развитіи личности поэта, въ развитіи личнаго 
нониманія имъ своего призванія, и въ послѣдовательномъ ростѣ его въ ^



поэта самобытнаго, и въ заключеніе. попытался въ общихъ чертахъ опре 
Дѣлигь внутренній смыелъ «громаднаго явленія Пушкина», по кыраженію 
Герцена, для русско-литературно-общественнаго сознанія. По окончаніи х о 
ромъ учениковъ былъ исполненъ «Пиръ Петра Великаго» (м уз. Зайцева), и 
затѣмъ исполнены были двѣ сцены изъ поэмы «Полтава»: «Кочубей въ  
темницѣ» и «Мазепа и Орликъ наканунѣ Полтавскаго боя», ученикомъ Ор- 
ломъ прекрасно прочитано стихотвоненіе «Кдеветникамъ Россіи», и поста
влены живыя картины: сцена у  фонтана изъ трагедій «Борисъ Годуновъ» 
(Марину изображалъ уч. Гриінинъ, Димитрія —  Романовъ), «Царь Борисъ  
'среди своихъ дѣтей» и «Зимній вечеръ»— Пушкинъ съ нянею вь Михай- 
•ловскомъ (Пушкина изображалъ ученикъ Бѣловъ, довольно удачно загрими
рованный поэтомъ). Особенно эффектна вышла ч<сцена у фонтана»: краси
вая декорація, живой бьющій фонтанъ, красивые позы... Вечеръ закончился 
апоѳеозомъ. Передъ поднятіемъ занавѣса преподаватель Г. М. Князевъ про- 
челъ стихотвореніе Полонскаго «П уш кинъ», затѣмъ при пѣніи гимна Пуш
кину Главача (слова К. К. Случевскаго), поднялся занавѣсъ, и передъ зрителями 
открылась эффектная живая картина: «Муза съ лирою въ рукѣ (уч . На- 
зарьевъ) вѣнчаетъ бюстъ поэта, около котораго красиво расположились 
разныя дѣйствующія лица его произведены: тамъ были и Русланъ, и Чер- 
номоръ, и Вѣщій Олегъ и «герой Полтавы» Петръ, «Іуда» Мазепа и «без
винный страдалецъ» Кочубей, и несчастный царь Борисъ съ дѣтьми и 
«грозный супостатъ» ихъ Самозванець, и «отшельникъ» Пименъ, и увяд- 
шій сердцемъ, «усталый» Кавказскій плѣнникъ и великодушная его осво
бодительница черкешенка, мрачный Гирей, и «гордый» Алеко съ Земфирою 
и старикомъ-цыганомъ у  нылающаго костра, и какъ утро веселая, какъ 
поцѣлуй любви, милая» Ольга и «дикая, печальная», задумчиво-грустная  
Татьяна, юный поэтъ-романтикъ Ленскій и «чудакъ печальный и опасный», 
мрачный «москвичъ въ Гарольдовомъ плаіцѣ», Онѣгинъ, и простодушный 
герой канитанъ Мироновъ, и «Арапъ Петра Великаго» и т. д ., всего уча
ствовало въ картинѣ около 6 0  лицъ... Картина при пѣніи гимна поэту, 
была повторена нѣсколько разъ по общему требованію присутствовавш их^  

Вечеръ вышелъ однимъ изъ самыхъ выдающихся среди праздниковъ, 
устроеныхъ въ столичныхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ по случаю сто- 
лѣтія со дня рожденія Пушкина: устроителями и участниками видимо было 
положено много старанія, чтобы сдѣлать праздчикъ возможно интереснѣе и 
содержательнѣе... Убранство залы было выполнено учениками при ближайшемъ 
участіи преподавателя Н. А. Кричагина, декорацій писаны и живыя картины  
поставлены по указаніямъ и нодъ руководствомъ и наблюденіемъ препода
вателя рисованія въ училпщѣ А. X. П реображ енская, который очень много 
и съ увлеченіемъ потрудился еадъ тѣмъ, чтобы довести исполненіе до воз
м о ж н а я  совершенства. Главное руководство по устройству вечера, по за
ботливости директора, обязательно приняла на себя артистка театра лите- 
ратурно-артистическаге кружка К. Н. Дестомбъ, и, кромѣ технической опыт
ности, проявила при этомъ много гор я чая  увлеченія, согрѣтаго жисымъ  
сочувствіемъ къ одушевленію, овладѣвшему молодежью въ данномъ случаѣ,, 
и много педагогическаго такта: уважаемая артистка усердно проходила всѣ 
роли и сама приготовляла участниковъ къ выходу на сцену до медьчайшихъ 
подробностей ихъ грима и костюмовъ, и участіемъ своимъ въ описанномъ 
вечерѣ заслужила, вмѣстѣ съ иниціаторомъ его— директоромъ училища, глу
бокую признательность всѣхъ, кому дорога въ сердцахъ учащейся молодежи



живая память великаго поэта и любовь къ «пскусствамъ творческимъ, 
высокимъ и прекраснымъ»...

Ёъ дню праздника училище получило въ даръ отъ одного изъ своихъ  
бывшихъ преподавателей, И. Н. Анонимова, автографъ Пушкина слѣдую- 
іцаго содержанія: «Авторъ статьи Александръ Радигцевъ покорнѣйше про
ситъ Комитетъ о возвращеніи ему сей рукописи, не допущенной къ ломѣ~ 
щенію въ журналѣ. Александръ ІІушкинъ. 5. октября 1 8 3 6 > .

Н Е К Р О Л О Г И :

А. Д. Путята.

Третьяго іюня скончался членъ Ученаго Комитета Министерства Народ
наго Просвѣщенія Александръ Дмитріевичъ П ут ят а, извѣстный своекд 
широкою дѣятельностью на поприщѣ какъ народнаго просвѣщенія, именно 
въ дѣлѣ распространенія техническаго образованія въ средѣ рабочихъ, такъ  
и на поприщѣ столичной благотворительности. А. Д. Путята родился въ 
Смоленскѣ, въ 1 8 2 8  году, образованіе получилъ въ кадетскомъ корнѵсѣ, а 
именно въ Дворянскомъ полку, затѣмъ слушалъ лекцій въ академій гене
рального штаба. Избравъ скромную дѣятельность преподавателя, онъ читалъ 
высшую математику въ Морскомъ, Второмъ кадетскомъ и Константиновскомъ 
(бывшемъ Дворянскомъ полку, нынѣ Константиновскомъ артиллерійскомъ 
училищ ѣ) корпусахъ. Какъ педагогъ, А. Д. замѣчательно сердечно относился 
къ своимъ ученикамъ и пользовался ихъ общиыъ расподоженіемъ и симпа
тіями. Къ этому времени относятся учено-научные труды покойнаго, изъ  
числа которыхъ наиболѣе крупными были: «Аналитическая механика», «Кос
мологія», «Кантовскія и антикантовскія идеи о звѣ здахъ », и др. Въ 1 8 8 0  г» 
А. Д. былъ назначенъ членомъ Ученаго Комитета Министерства Нар. Проев.

Покончивъ свою офиціальную служебную педагогическую дѣятельность, 
онъ всецѣло посвятилъ свои силы дѣлу общественнаго служ енія. Въ про
долженіе многихъ лѣтъ покойный принималъ весьма близкое участіе въ т р у -  
дахъ постоянной коммиссіи по техническому образованію, состоящею при 
Императорскомъ Русскомъ Техническомъ Обществѣ, заботясь о распростра- 
неніи грамотности и техническаго образованія среди дѣтей фабричныхъ и  
заводскихъ рабочихъ и самихъ взрослыхъ рабочихъ, на устраиваемыхъ для  
нихъ комыиссіею названнаго Общества вечернихъ классахъ. Когда былъ со- 
званъ въ Петербургѣ первый съѣздъ по техническому и професіональному  
образованію, А. Д. Путята былъ избранъ почетнымъ вице-предсѣдателемъ 
педагогической секцій съѣзда. Въ связи съ этого рода дѣятельностью по 
рас простране нію техническаго образованія находятся статьи, помѣщенныя по- 
койнымъ въ изданіяхъ Техническаго Общества, а также отдѣльное изданіе: 
«Математическіе знаки и формулы. Руководство для наборщиковъ 1 8 9 5  г .»

Особенно близко къ сердцу принималъ покойный въ послѣдніе годы ин
тересы дѣтей, нуждающихся въ защитѣ отъ грубаго обращенія съ ними. Онъ 
былъ однимъ изъ энергичныхъ и трудолюбивыхъ членовъ и въ послѣднее 
время казначеемъ отдѣла защиты дѣтей отъ жестокаго обращенія. А. Д. н&



жалѣлъ своего времени и силъ, чтобы принести возможно большую пользу 
беззащитнымъ дѣтямъ. До послѣдняго дня своей жизни покойный сохранилъ 
юношескую отзывчивость къ просьбамъ о помощи и постоянное сочувствіе 
ко всему хорошему и доброму.

Во время редаш ірованія «Правительственнаго Вестника» покойнынъ 
1'. П. Данилевскимъ, А. Д. Путята завѣдывалъ въ этой газетѣ отдѣломъ 
ученыхъ извѣстій и, между прочимъ, помѣстидъ рядъ весьма цѣнныхъ ста
тей во вопросу о введеній у насъ, въ Россіи, метрической системы. Кромѣ 
того, онъ сотрудничалъ въ «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія», 
въ которомъ напечаталъ рядъ статей по общепедагогическимъ вопросамъ.

Похороненъ А. Д. Путята на Смоленскомъ кладбищѣ. При отпѣваніи и 
погребеніи А. Д., въ чисдѣ многочисленныхъ присутствовавш их^ кроме 
родственниковъ покойнаго, находились предсѣдатель Ученаго Комитета Мин. 
Нар. Проев. А. И. Георгіевскій, иредсѣдатель Коммиссіи по техническому 
образованію А. Г. Неболсинъ, окр. инсп. А. В . Муромцевъ. пр. пов. Н. В. 
Герардъ и много другихъ видныхъ представителей ученаго и служебнаго 
міра— друзей, товарищей и знакомыхъ покойнаго. Было произнесено ни
сколько рѣчей. Пр. пов. Н. В. Герардъ въ прочувствованной рѣчи ярко 
обрисовалъ свѣтлую личность покойнаго и его многостороннюю дѣятельность, 
проникнутую до конца его дней юнощескимъ пыломъ и неослабной энергіей! 
Затѣмъ говорилъ пр. пов. Сорокинъ и др. Весь гробъ былъ убранъ в ен 
ками: отъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія, оть 
« Журнала Мин. Нар. П р.», отъ бюро защиты дѣтей и мн. друг.

А. Д. Дмитріевъ.

Третьяго іюня, въ одинъ день съ членомъ Ученаго Комитета Мин. Нар. 
Просвѣщенія А. Д. Путятой, скончался другой почетный членъ того-же  
Комитета— Александръ Дмитріевичъ Дмитргевъ, принадлежавший также 
къ выдающимся дѣятелямъ на педагогяческомъ поприщ е. А. Д. Дмитріевъ 
родился въ 1 8 2 0  году, образованіе получилъ въ Гатчинскомъ сиротскомъ 
институтѣ и затѣмъ въ продолжеяіе года слушалъ лекцій на тогдашнемъ 
философскомъ факультетѣ С.-Петербургскаго университета, по отдѣленію ма- 
тематическихъ наукъ. Въ университетѣ А. Д. пробылъ, однако, всего одинъ 
годъ. Какъ ни странно покажется всѣмъ знавшимъ покойнаго педагога, его 
скромность и полнѣйшую индиферентность ко всякаго рода политическимъ 
и общественаымъ вопросамъ, его исключительную, во все время его долгой 
одинокой, до крайности умѣренной жизни, преданность чисго учебной д е я 
тельности,— въ бытность его студентомъ онъ былъ заподозрѣнъ въ полити
ческой неблагонадежности. Подозрѣаія эти, конечно, оказались совершенно 
безпочвенными, тѣмъ не менѣе А. Д. Дмитріевъ не могъ окончить курса 
въ университете и, какъ казеннокоштный, былъ назначенъ учителемь ариѳ- 
ліетики и геометрій въ Шлиссельбургское уездное училище, изъ котораго 
былъ извлеченъ стараніями одного изъ достойнбйшихъ русскихъ педагогиче
скихъ деятелей — Андреемъ Степановичемъ Вороновымъ, скончавшимся на посту 
члена СоветаМ иниста Нар. Проев. Посдѣдній, будучи директоромъ 5-й  Спб. 
гимназіи, называвшейся тогда «губернскою», а потому, по тогдашнему 
уставу, состоявшій въ тоже время директоромъ народныхъ училищъ С .-П е-



тербургской губерній, производя осмотръ подчиненного ему Ш лиссельбург- 
скаго уѣзднаго училища, не могъ не замѣтить въ числѣ его учителей А. Д. 
Дмитріева, какъ прекрасного преподавателя, продолжавшего въ тоже время 
усердно заниматься собственнымъ высшимъ математическимъ образованіемъ, 
знавшаго иностранные языки и слѣдившаго за  ходомъ математическихъ. 
наукъ на западѣ.

Переведенный въ Петербургъ и подучившій здѣсь мѣсто сверхштатного 
лреподавателя въ завѣдываемой А. С. Вороновымъ 5 й гимназіи, А. Д. Дми- 
тріевъ затѣмъ былъ утвержденъ въ правахъ учителя гимназіи и началъ. 
свою долголѣтнюю и плодотворную преподавательскую дѣятельность въ сто- 
лицѣ. Онъ преподавалъ математику въ Морскомъ кадетскомъ корпусѣ, Па- 
тріогескомъ институтѣ, Спб. пятой гимназіи и въ Спб. 7-й  реальной гимназіи, 
(нынѣ первое реальное училищ е), въ которой состоялъ затѣмъ долгое время 
такж е инспекторомъ. Онъ вездѣ оставилъ по еебѣ прекрасный воспоминавія, какъ. 
объучителѣ, отличавшемся ясностью, оживленностью и доступностью изложенія. 
Результатомъ преподавательской дѣятельности покойнаго явились его Сборникъ  
геометрическихъ задачъ, а также «Тригонометрія», выдержавшіе по нѣсколько 
изданій и до си хъ  поръ считающіеся одними изъ лучш ихъ учебныхъ пособій. 
Выслуживъ пенсію и назначенный членомъ Ученаго Комитета М. Н. П р., 
А. Д. ревностно исполнялъ свои обязанности по разсмотрѣнію учебниковъ  
своей спеціальности. Въ качествѣ делегата отъ Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія, А. Д. принималъ дѣятельное участіе въ экзаменаціонныхъ рабо
тахъ на высшихъ женскихъ курсахъ.

Будучи человѣкомъ простымъ, всегда доступнымъ, обладавшимъ недю- 
жиннымъ умомъ, покойный всюду пользовался заслуженными симпатіями. За  
свои заслуги на педагогическомъ поприщѣ онъ былъ назначенъ въ пропіломъ 
году почетнымъ членомъ Ученаго Комитета Мин. Нар. ІІросв. Въ 6 0 -х ъ  го
дахъ А. Д. увлекся также литературной дѣятельностыо. Къ этому времени 
относятся его нѣсколько беллетристическихъ вещицъ, напечатанныхъ въ  
разныхъ журналахъ.

Отпѣваніе А. Д. происходило въ церкви Спб. перваго реальнаго училища^ 
съ которымъ покойный такъ сроднился во время своей долголЪтней службы  
въ немъ. Похороненъ Александръ Дмитріевичъ на Смоленскомъ кладбищѣ.



РАЗНЫЯ ІЗВѢСТІЯ И СООБЩЕНЫ.

Высочайшее одобреніе. Въ«Пр. В ѣстн .» опубликованъ слѣдующій Высочай- 
шій рескриптъ,данный на имя почетнаго попечителя церковно-приходскихъ школъ 
VI благочивническаго округа Бѣльскаго уѣзда, Смоленской губерній, Рачинскаго.

«Сергѣй Александровичъ! Многолѣтняя ваша дѣятельность на пользу 
народную обращаетъ на себя особливое Мое вниманіе. Обширное образоваеіе  
ваше и опытность, пріобрѣтенную чна государственной службѣ въ Москов- 
скомъ университета, посвятили вы, съ раннихъ лѣтъ, дѣлу пресвѣщенія по
среди населенія, наиболѣе въ немъ нуждающагося. Поселясь безвыѣздно въ  
отдаленномъ родовомъ имѣніи, вы явили для всего благороднаго сословія 
живой примѣръ дѣятельности, соотвѣтствующей государственному и народ
ному его призванію. Труды ваши по устройству школьнаго обученія и вос- 
иитанія крестьянскихъ дѣтей въ нераздѣльной связи съ церковью и прихо- 
домъ, послужили образованію уж е нѣсколькихъ поколѣній въ духѣ истиннаго 
лросвѣщ енія, отвѣчающаго духовнымъ потребностямъ народа. Школы, вами 
основанныя и руководимый, состоя въ числѣ церковно-приходскихъ, стали 
питомникомъ въ томъ-же духѣ воспитанныхъ дѣятелей, училищемъ труда, 
трезвости и добрыхъ нравовъ и живымъ образцомъ для всѣхъ подобныхъ 
учрежденій.

Близкая сердцу Моему забота о народномъ образованіи, коему вы до
стойно служите, побуждаетъ Меня изъявить вамъ искреннюю Мою при
знательность».

Пребываю къ вамъ благосклонный
Па подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою  

написано:
« Н И К О Л А Й » .

14-го мая 1899 г. Петергофъ.

100-лѣтіе Министерства Народнаго Просвѣщенія. Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія рѣшено, въ виду предстоящаго его столѣтняго ю би
лея, составить и издать историческій очеркъ постепеннаго развитія и дѣя- 
тельности этого вѣдомства за все время его существованія (« Р . В ѣ д .» ).

Отдѣденіе изящной словесности при Академій Наукъ. Коммиссія по 
выработкѣ устава касательно Высочайше утвержденнаго Отдѣленія изящной 
словесности при второмъ отдѣленіи Императорской Академій Наукъ начи- 
наетъ свои занятія послѣ лѣтнихъ каникулъ, въ сентябрѣ. Предсѣдателемъ 
коммиссіи называютъ академика М. И. Сухомлинова («Н . В р .»).



Премій Петра Великаго. Состоялось присужденіе премій императора 
Петра Великаго, учрежденныхъ при Мин. Нар. Проев. Для соисканія премій 
по разряду гимназій было представлено два сочиненія. Изъ нихъ— «Въ по
мощь учащимся. Родная Старина. Отечественная исторія въ разсказахъ и 
картинахъ» В. Д. Сиповскаго— признано заслуживающимъ большой премій 
въ 2 .0 0 0  р. Предсѣдателю коммссіи по разсмотрѣнію конкурсныхъ сочиненій 
члену ученаго комитета проф. С. Ѳ. Платонову и членамъ этой коммиссіи 
проф. Г. В. Форстену и М. А. Андріянову выданы за ихъ труды золотыя 
медали. Для соисканія премій по разряду начальныхъ училищъ было пред
ставлено пять сочиненій. Большая премія въ 2 .0 0 0  р. присуждена за  ео- 
чиневіе «Добрыя сѣмена», книга для класснаго и внѣ-класснаго чтенія въ 
народныхъ училищахъ» А. Баранова. ІІредсѣдателю коммиссіи по разсмотрѣнію  
сочиненій члену ученаго комитета А. Г. Филонову и членамъ коммиссіи 
А. I. Кочетову, А. Ѳ. Соколову и В. В. Федорову выданы за ихъ труды  
по золотой медали. Для соисканія премій по разряду книгъ для народнаго 
чтенія было представлено восемь сочиненій. Изъ нихъ «Книга для чтенія въ 
сельскихъ училищ ахъ по русской исторіи (кіевское изданіе) признана засл у
живающей малой премій въ 5 0 0  р. Въ вознагражденіе трудовъ предсѣдателя 
коммиссіи проф. С. Ѳ. Платонова и ея членовъ В. В. Ѳедорова и Н. А. Май
кова выданы имъ золотыя медали. Въ будущемъ 1 9 0 0  году премій имени 
Петра Великаго будутъ присуждены: по разряду гимназій за  сочиненія по 
математической географіи и физикѣ; по разряду реальныхъ училищъ за со
чиненія по коммерческой и сравнительной географіи, и но разряду началь
ныхъ народныхъ училищъ и книгъ для народнаго чтенія. Сочиненія для 
соисканія премій должны быть представлены въ учебный комитетъ Мини
стерства Нар. Проев, не позже 1-го ноября (« Н . В р .» ) .

Иъ Парижской выставкѣ. Коммиссія по устройству педагогическаго 
отдѣла Министерства Народнаго Просвѣщенія на всемірной Парижской вы
с т а в и  1 9 0 0  года озабочена въ настоящее время вопросомъ объ устройствѣ  
удешевленныхъ поѣздокъ для учащ ихъ на выставку и о размѣщеніи ихъ по 
прибытіи въ Парижъ. Французское правительство сообщило коммиссіи, что 
оно предоставитъ для помѣщенія русскихъ учителей и учительницъ зданія 
двухъ учительскихъ семинарій (мужской и женской) и трехъ лицеевъ. Кромѣ 
того, коммиссія обратилась къ учрежденному ї ї .  А. Нечаевымъ въ С.-Петер- 
бургѣ Обществу удешевленныхъ поѣздокъ съ просьбою разработать проектъ 
организаціи поѣздокъ, доступныхъ для людей съ очень ограниченными сред
ствами (лримѣнительно къ минимальнымъ средствамъ учащ ихъ). При этомъ 
коммиссія высказываетъ желательность установленій типовъ поѣздокъ не только 
во второмъ, но и въ третьемъ классѣ, съ остановкою въ гостинницахъ не только 
перворазрядныхъ, но и болѣе дешевыхъ, безъ обязательства завтракать и 
обѣдать въ нихъ. Наконецъ, коммиссія желала бы, чтобы названное Обще
ство предоставило для ѣдущ ихъ на выставку учащ ихъ одни только желѣз- 
нодорожные круговые билеты съ правомъ пользоваться услугами и указа- 
ніями агентовъ Общества какъ на промежуточныхъ станціяхъ, такъ и въ 
самомъ Парпжѣ, но безъ обязательства для ѣдущ ихъ занимать помѣщенія 
въ гостинницахъ Общества.

100-лѣтіе Юрьевскаго университета. Въ виду исполняющагося въ 
1 9 0 2  г. столѣтія основанія Имаераторскаго Дерптскаго, нынѣ Юрьевскаго,



университета, коммиссія, озабочиваясь возможно полнымъ собраніемъ м ате- 
ріаловъ для составленія какъ «Біографическаго словаря профессоровъ и 
преподавателей», такъ и «Исторической записки о состояніи и дѣятельности 
университета», обращается съ покорнѣйшей просьбой ко всѣмъ учрежденіямъ  
и лицамъ о доставленій въ непродолжительномъ времени могущ ихъ у  нихъ  
оказаться матеріаловъ въ Юрьевскій университетъ, на имя г. ректора 
(« Н о в .» ). _____

(Уіедицинскій факультетъ въ Одессѣ. Вслѣдствіе недостаточности помѣ- 
щенія въ зданій заканчиваю щ аяся отдѣлкою одесскаго анатомическаго театра 
для предполагавшихся въ немъ раньше четырехъ каѳедръ, имѣющихъ дЬдо 
съ трупами— анатоміи нормальной и патологической, оперативной хирургіи  
и судебной медицины— строительный комитетъ по возведенію зданія для одес
скаго медицинскаго факультета постановилъ: вывести изъ анатомическаго 
театра каѳедру судебной медицины и построить огдѣльный судебяо-медицин- 
скій институтъ съ находящимся при немъ моргомъ и отдѣленіемъ для антро
пометри ческихъ измѣреній. Такимъ образомъ, Одесса окажется первымъ въ 
Россію городомъ, гдѣ будетъ отдѣльныіЦудебно-медицинскій институтъ съ м ор
гомъ для опознаванія неизвѣстныхъ труповъ («В р ач ъ »).

Библіотека томскаго университета. Томскимъ университетомъ получена 
цѣнная библіотека, принадлежавшая покойному берлинскому профессору го
сударственныхъ наукъ Р. Гнейсту. Библіотека эта нредставлаетъ замѣча- 
тельный подборъ книгъ по всѣмъ отраслямъ публичнаго права, по преиму
щ еству государственнаго, административнаго и международнаго. Содержится 
въ ней около 1 0 .0 0 0  книгъ и брошюръ («С иб. В ѣстн .»).

Общежитіе при московскомъ университетѣ. Еакъ видно изъ объявленія 
поиечптельнаго совѣта студенческаго общежитія при московскомъ универси- 
тетѣ, это новое учрежденіе открывается съ начала цредстоящаго академиче- 
скаго года, а 15 -го  мая, могутъ уже подаваться прошенія о пріемѣ въ обще
ж итіе. Обширное зданіе этого перваго студенческаго общежитія при универ
с и т е т  совсѣмъ готово и уж е почти сполна омеблировано. Въ настоящее 
время попечительнымъ совѣтомъ уж е приняты мѣры для устройства студен
ческой библіотеки. За дальнѣйшимъ ходомъ окончательнаго устройства обще
житія будетъ слѣдить попечительный при немъ совѣтъ, въ составъ котораго 
входять, какъ извѣстно, многіе профессора, а также нѣкоторыя лица изъ  
общества, выразившія сочувствіе дѣлу устройства общежитія матеріальными 
пожертвованіями. Ближайшее руководство дѣломъ принаддежитъ, въ качествѣ  
предсѣдателя совѣта, попечителю учебнаго округа П. А. Некрасову, ректору 
университета Д. Н. Зернову, проф. П. Г. Виноградову, на которомъ лежитъ  
ближайшій надзоръ за учебно-воспитательной стороной жизни общ ежитія, и 
исполнительной коммиссіи, въ составъ которой, подъ предсѣдательствомъ про
фессора М. В. Духовскаго, входятъ: секретарь Общества для пособія нуж даю 
щимся студентамъ С. А . Иванцовъ и завѣдующій общежитіемъ ириватъ- 
доцентъ московскаго университета П. В. Преображенскій. Такимъ образомъ, 
вновь возникшее при этомъ университетѣ учрежденіе, имѣющее въ виду 
нритти на помощь матеріальнымъ и умственнымъ нуждамъ университетской  
молодежи, открываетъ свою дѣятельность. Всѣ сочувствующіе добрымъ цѣ - 
ляыъ общежитія отъ души пожелаютъ ему полнаго успѣха на первыхъ ж е



порахъ его вступленія въ жизнь и выразятъ надежду, что дальнейшей своей  
деятельностью новое учрежденіе привлечетъ къ себѣ симпатію не только всего 
близко заинтересованнаго въ немъ университетскаго міра, но также и общества, 
всегда чутко отзы ваю щ аяся на нужды университета (« Р . В ѣ д .» ).

Правительственное сообщеніе о Лѣсномъ институтѣ. Въ «Правит. 
Вѣстникѣ» напечатано слѣдующее сообщеніе: «Въ нѣкоторыхъ с.-петербург- 
скихъ и московскихъ газетахъ было напечатано извѣстіе о томъ, что с.-пе- 
тербургскій Лѣсной институтъ предположено закрыть, а вмѣсто него открыть 
въ Пензѣ институтъ съ двумя отдѣленіями— лѣснымъ и агрономическимъ, и 
что закрытіе петербургскаго и открытіе пензенскаго институтовъ состоятся 
осенью текущ аго года. ІІо поводу этого извѣстія Лѣсной Департаментъ счи- 
таетъ необходимымъ сообщить, что вопросъ о переводе ЛЄсного института 
въ какое-либо другое, болѣе подходящее, въ отношеніи веденія практиче- 
занятій, мѣсто давно и неоднократно возникадъ въ Министерстве ЗемледЄлія 
и Государственныхъ Имуществъ. Поводомъ къ такому предположенію явля 
лось отсутствіе при институте лѣсной дачи, въ которой слушатели института  
могли-бы практически изучать лЄсное хозяйство, производить лесоустрои
тельным работы, знакомиться съ техническими пріемами выполненія различ
ныхъ лЄсньїхь и культурныхъ работъ. Въ видахъ устраненія этого весьма 
важнаго неудобства, особенно замЄтнаго въ послЄ дніє годы, когда казенное 
лЄсное хозяйство стало быстро и всесторонне развиваться, вопросъ о пере
воде Лѣсного института изъ С.-Петербурга ны не возбужденъ вновь и раз- 
сматривается Леснымъ Департаментомъ, но, во всякомъ случае, переводъ этотъ 
могъ-бы состояться лишь послЄ рЄшенія вопроса о передаче другому ведом
ству настоящей территоріи ЛЄсного института и принадлежащихъ ему обшир - 
ныхъ здацій и постройки необходимыхъ помЄіценій въ томъ мѣсте, которое 
будетъ окончательно для этого избрано. Въ случае осуществленія мысли о 
переводе ЛЄсного института въ какой-либо изъ городовъ Средней Россіи, 
между коими пока намечена для этой цЄли Пенза, предположено открыть 
при институте агрономическое отдЄленіе, если избранное для института мѣсто 
будетъ обладать необходимыми для того условіями. Изъ изложеннаго явствуетъ, 
что предположеніе о переводе ЛЄснаго института въ другой городъ, во вся
комъ случае, не могло-бы осуществиться ранее 2 -х ъ — 3 -х ъ  л іт ъ .

О передаче ветеринарныхъ институтовъ. В се эти институты будутъ пе
реданы, какъ сообщаютъ газеты, съ б у д у щ а я  года въ вЄдЄніє Министерства 
ЗемледЄлія и Государственныхъ Имуществъ, въ вЄдЄніє котораго къ будущ ему  
1 9 0 0  г. будетъ передана вся ветеринарная часть Имперіи вообще. Советы всЄхь 
ветеринарныхъ институтовъ Россіи высказались, вслЄдствіе сдел ан н ая  имъ 
по этому поводу запроса, въ утвердительномъ смысле, въ томъ соображеніи, 
что Министерству ЗемледЄлія прекрасно известно потребности ветеринаріи. 
Одновременно съ передачею ветеринарныхъ инстутутовъ будетъ установлено 
единство общеобразовательяаго ценза для поступающихъ въ нихъ наравне  
съ другими высшими учебными заведеиіями и усилены будутъ ихъ учебно- 
вспомогательныя средства («Н ов .»).

25-лѣтіе ветеринарнаго института въ Казани. Открытый 22-го авгу
ста 1874 г., ветеринарный институтъ въ городе Казани будетъ праздновать 
въ ньщЄшнемв году осенью двадцати-пяти-лЄтіе своего существованія. Для



приготовленій ветеринарныхъ фельдшеровъ при институтѣ находится особая 
школа съ трехлѣтнимъ прохожденіемъ курса. Полный курсъ для студентовъ 
института четырехлѣтній. При институтѣ издается журналъ «Ученыя За
писки» и имѣются Общества: а) ветеринарныхъ врачей и б) вспомощество- 
ванія бѣднымъ студентамъ. Ко дню иразднованія будетъ издана подробная 
историческая записка («Нов.»).

Высшіе женскіе курсы. Выпускные и переводные экзамены на с.-пе- 
тербургскихъ высшихъ женскихъ курсахъ окончились 26-го мая. Экзамено
валось всего до 300 человѣкъ. Осенніе экзамены на курсахъ назначены: т  
историко-филологическому отдѣленію съ 24-го августа по 16-е сентября и 
по физико-математическому отдѣленіюсъ 1-го по 2-е сентября. Пріемъ про
шеній отъ желающихъ поступить на высшіе женскіе курсы продолжится до 
1-го августа. По ходатайству директора курсовъ, Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія разрѣшепо принять на курсы въ 1899—1900 учебномъ году 
300 человѣкъ. Къ концу учебнаго года уже было подано 125 прошеній («Н. Вр.»).

 ---------

Высшія женскія курсы въ Москвѣ. Въ настоящее время Мин. Нар. Пр. 
признано болѣе цѣлесобразнымъ учредить съ 1-го іюля текущаго года въ 
Москвѣ высшіе женскіе курсы по образцу существующихъ въ С.-Петербург  ̂
для чего вносится Министерствомъ соотвѣтструющее представленіе въ Госу
дарственный Совѣтъ. На содержаніи администраціи курсовъ испрашивается 
отпускъ изъ казны по 8.600 р. ежегодно. Все остальныо расходы по со- 
держанію проектируемыхъ курсовъ предположено относить на плату за уче
ніе съ слушательницъ, пособія и пожертвованія частныхъ лицъ. Государь 
Императоръ, по всеподдавнѣйшему докладу Министра Финансовъ, всемило- 
стивѣйше повелѣть соизволилъ отпустить изъ суммъ государственнаго ка
значейства 4.300 р. на содержаніе въ текущемъ году личнаго состава 
проектируемыхъ къ открытію курсовъ. Курсы будутъ состоять изъ двухъ 
отдѣленій: историко-филологическаго и физико-математическаго. Учебною 
частью курсовъ будетъ завѣдывать особый Совѣтъ изъ компетентныхъ лицъ. 
а хозяйственною частью—комитетъ. Продолжительность курса—четыре года. 
Открытіе курсовъ предполагается въ сентябрь текущаго года, причемъ воль
нослушательницы будутъ приниматься въ зависимости отъ помѣщенія. Для 
содѣйствія и упроченія высшихъ женскихъ курсовъ учреждается въ Москвѣ 
особое общество по иниціативѣ бывшихъ слушательницъ В. И. Герье. Проектъ 
общества уже представленъ на утверждсніе. По слухамъ, одно лицо, близко 
принимающее къ сердцу дѣло высшихъ женскихъ курсовъ, жертву етъ на 
нихъ крупную сумму («Моск. Вѣд.»).

Къ всемірной выставкѣ. Въ учебной группѣ русскаго отдѣла всемірной 
парижской выставки 1900 г., между прочимъ, примутъ участіе два учре- 
жденія, близко касающіяся своею дѣятельностью дѣла высшаго женскаго 
образованія въ Россіи: Общество доставленія средствъ высшимъ женскикъ 
курсамъ и Общество доставленія средствъ женскому медицинскому институту. 
Оба эти Общества, кромѣ экспонатовъ, имѣющихъ прямое отношеніе къ ихъ 
дѣятельности, представятъ общую коллективную картину женскаго образо
ванія на выставкѣ («Нов.»).



Къ вопросу о подготовкѣ учителей. 10-го апрѣля состоялось засѣданіе 
педагогическаго Общества при московскомъ университет ,̂ подъ предсѣдатель- 
ствомъ П. Г. Виноградова. Общество приняло слѣдующія заключенія избранной 
имъ коммиссіи: 1) улучіпеніе педагогической подготовки преподавателей и 
поднятіе ихъ матеріальнаго благосостоянія составляютъ насущные вопросы 
современной русской школы, но црочные и значительные успѣхи въ раз
виты педагогическаго дѣла возможны только при измѣненіи цѣлаго ряда дру
гихъ условій преподавательской деятельности, наиболѣе-же существеннымъ 
тормозомъ въ этомъ дѣлѣ является отсутствіе самостоятельности преподава- 
тельскаго персонала какъ въ учебномъ, такъ и въ педагогическомъ отно
шены; 2) по вопросу о томъ, какъ должны быть поставлены университетскія 
занятія по педагогикѣ, Общество постановило: а) ходатайствовать о созданіи 
въ университетѣ самостоятельной каѳедры педагогики (исторіи педагогики и 
психологіи) и б) необходимо, чтобы лица, готовящіяся къ преподавательской 
дѣятельности, слушали также особые курсы анатоміи, физіологіи и гигіены 
(«Р. Вѣд.»). ________

Къ прѳобразованію духовныхъ семинарій. Святѣйшій Синодъ утвердилъ 
новый уставъ духовныхъ семинарій и училищъ. Основной чертой устава 
является усиленіе церковно-богословскаго элемента за счетъ общеобразова- 
тельнаго. Программы математики, географіи и физики сокращены до шіпішит. 
Программы философы и психологіи также подверглись сокращенно. Взамѣнъ 
расширены программы богословскихъ предметовъ, изъ которыхъ гомилетика 
исключена совсѣмъ. Инспекторами духовныхъ семинарій и духовныхъ уѣзд- 
ныхъ училищъ, а также преподавателями въ духовныхъ семинаріяхъ ли- 
тургики и нрактическаго руководства для пастырей должны быть или мо- 
нашествующіе, или лица бѣлаго духовенства. Должности помощниковъ смо
трителей духовныхъ училищъ упраздняются, а вмѣсто ихъ учреждаются долж
ности классныхъ наставниковъ, которымъ ввѣряется надзоръ за воспитан
никами («Нов.»).

Къ вопросу объ экзаменахъ. Министерствомъ Народнаго Ііросвѣщенія 
въ настоящее время предоставлено педагогическимъ совѣтамъ гимназій и про- 
гимназій Московскаго и Рижскаго учебныхъ округовъ, въ видѣ опыта, на 
три года, удостоивать перевода въ высшій классъ безъ экзамена: 1) тѣхъ 
учениковъ, которые имѣютъ въ среднемъ выводѣ за годъ по каждому пред- 
мѣту не менѣе 3 балловъ и не менѣе 4 по тремъ изъ основныхъ предме
товъ курса, и 2) тѣхъ учениковъ, которые, имѣя вообще удовлетворитель
ным отмѣтки за годъ, не могли явиться на экзаменъ по причинѣ, признан
ной совѣтомъ вполнѣ уважительной. Вмѣстѣ съ тѣмъ, предложено своевре
менно донести министерству, какія получатся въ теченіе трехлѣтняго примѣ- 
ненія предлагаемой мѣры данныя для сужденія о цѣлесообранности освобо- 
жденія учениковъ отъ экзаменовъ въ смыслѣ вліянія этой мѣры на дальн ей - 
шую успѣшность учащихся.

Отмѣтки въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ настоящее время въ 
Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія, какъ передаетъ «Торгово-Промышлен
ная Газета», возбужденъ вопросъ объ измѣненіи существующей системы от- 
мѣтокъ учащимся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ томъ смыслѣ:
1) чтобы постановка ученикамъ ежедневныхъ отмѣтокъ за каждый урокъ



была признана необязательною для преподавателей; 2) чтобы родителямъ 
сообщались классными наставниками свѣдѣнія о неуспѣвающихъ ученикахъ 
не рѣже одного раза въ недѣлю, на основаній записей въ особыхъ для того 
журналахъ, при чемъ записи эти должны содержать указаніе, чѣмъ именно 
вызвалъ порицаніе учащійся, и 3) чтобы на прежнихъ основаніяхъ выста
влялись отмѣтки за первыя три четверти учебнаго года, а вмѣсто четвертой 
выставлялись годовыя отмѣтки. Настоящій вопроеъ предложенъ Министер
ствомъ на обсуждевіе состоящихъ при учебныхъ округахъ попечительскихъ 
Совѣтовъ.

Сооружение зданій для учебныхъ заведеній. Въ настоящее время 
Министер. Нар. Проев, испрошенъ въ законодательномъ порядкѣ отпускъ 
изъ гоеударственнаго казначейства слѣдующихъ кредитовъ: 1) 172.000 р.— 
на капитальную перестройку зданія калужской мужской гимназіи (72.000 р.— 
въ 1900 г. и по 50.000 р. въ 1901 и 1902 гг.); 2) 110.000 р.—на рас- 
ширеніе и капитальный ремонтъ зданія кутаисской мужской гимназіи 
(64.000 р.—въ 1900 г., 42.000 р. — 1901 г. и 22.000 р.— 1902 г.); 
3) 60.000 р. (въ 1900 г.) —на постройку зданія для ананьевской мужской 
гимназіи и 4) 64.513 р. (въ 190Ь г.)—на постройку дома для нуждъ рус
скихъ учебныхъ заведеній въ гор. Выборгѣ. («Нов.»).

Общество содѣйствія реальному образованію. Организовавшийся недавно 
въ Петербургѣ комитетъ для выработки устава Общества содѣйствія реаль
ному образованію окончилъ свои занятія. Вмѣстѣ съ проектомъ устава, ко
митетъ лредставилъ программу дѣятельности вновь учреждаемаго общества, 
намѣтивъ, въ числѣ первыхъ его задачъ, исходатайствованіе разрѣшенія 
на учрежденіе ріальнаго училища, съ непремѣннымъ условіемъ присвоены 
ему наименованія училища Императора Петра I, какъ въ намять прибли- 
жающагося 200-лѣтія со дня основанія города С.-Петербурга, такъ и въ 
память созданія Петромъ Великимъ перваго въ Россіи реальнаго училища, 
каковымъ была учрежденная имъ въ Москвѣ школа математическихъ наукъ, 
открытая въ 1701 г. Судя по значительному числу лицъ, заявивіпихъ уже 
теперь желаніе вступить въ составъ проектируемаго Общества (болѣе 200 ), 
осуществленіе его, повидимому, обезпечено. Первые классы реальнаго учи
лища въ память Императора Петра I откроются уже въ августѣ текущаго 
года, съ разрѣшенія попечителя с.-петербургскаго учебнаго округа. До пол- 
наго состава правительственныхъ реальныхъ училищъ оно будетъ доведено 
къ 1903 году. Ближайшее завѣдываніе училищемъ ввѣрено Е. 0. Шрекнику, 
преподавателю с.-петербургскаго 2-го реальнаго училища. По учебной про- 
граммѣ это училище ничѣмъ не будетъ отличаться отъ правительственныхъ 
реальныхъ училищъ. Число учащихся въ каждомъ классѣ предполагается 
отъ 35 до 40. Учебно-хозяйственная часть училища будетъ находиться въ 
вѣдѣніи попечительнаго Совѣта, въ составъ котораго, кромѣ учредителей 
училища, входятъ еще слѣдующіе почетные члены: Министръ Земледѣдія и 
Госуд. Имуществъ д. т. с. А. С. Ермоловъ, статсъ-секретарь А. її. Куломзинъ, 
сенаторъ Ф. И. Шмелевъ, заслуженный проф. Д. И. Менделѣевъ, членъ Со- 
вѣта Мин. їїар. Проев. И. А. Аноповъ и т. с. С. С. Соллогубъ («Нов.»).

Прогимназія въ Самарканд  ̂ Въ виду неоднократныхъ заявленій на
чальства Самаркандской области о крайнихъ затрудненіяхъ, какія испыты-



ваютъ жители этой области отъ отсутствія въ ней средняго учебнаго заве
денія, Министерствомъ Народнаго Просвѣіценія, согласно съ ходатайствомъ 
Туркестанскаго генералъ-губернатора, испрошено, въ законодательномъ по- 
рядкѣ, разрѣшеніе на учрежденіе съ 1 -го іюля текуіцаго года въ гор. Са- 
маркандѣ четырехклассной мужской прогимназіи съ приготовительнымъ клас- 
дюмъ. Въ первый годъ существованія прогимназіи будутъ открыты, ио сло
вамъ газетъ, приготовительный и первый классы, и затѣмъпослѣдовательно откро
ется слѣдующіе три класса. По примѣру другихъ среднихъ учебныхъ заве
деній Туркестанскаго края, вновь открываемой прогимназіи присвоенъ полу
торный штатъ содержанія («11р. Вѣст.»).

Публичный лекцій въ Самарѣ. Въ маѣ прошлаго года группа мѣстныхъ 
врачей и преподавателей среднихъ учебныхъ заведеній послала, куда слѣ- 
дуетъ, просьбу о разрѣшеніи устроить публичные систематическіе курсы въ 
Оамарѣ. Къ сожалѣнію, разрѣшеніе пришло слишкомъ поздно, а именно— 
въ февралѣ текущаго года, т. е. черезъ 10 мѣсяцевъ; къ этому времени 
нѣкоторые изъ иниціаторовъ или не могли, или почему-либо не хотѣли при
нять участіе въ чтеніяхъ, да и самыя лекцій невольно изъ систематиче
скихъ превратились въ случайный и отрывочный. Всѣхъ лекцій въ Великомъ 
посту было прочитано восемь; изъ нихъ мы должны отмѣтить слѣдующія: 
<0 лунныхъ и солнечныхъ затменіяхъ», прочтенная преподавателемъ гимназіи 
г. Щепанскимъ; «Движеніе, какъисточникъсохраненія здоровья» (д-ромъ В.Род- 
зевичемъ); «Вино, какъ діэтическое и лечебное средство въ дѣтскомъ возрастѣ» 
(д-ромъ В. Рожанскимъ); «О самозащитѣ организма» (д-ромъ Е. Кавецкимъ); 
«О воздухоплаваніи» (инженеромъ-механикомъ С. И. Болотовымъ); «Борьба 
организма съ заразой» (д-ромъ П. Крыловымъ). Публика посѣщала лекцій 
очень усердно, слушала весьма внимательно, лекторовъ провожала дружными 
апплодисментами. Этотъ опытъ убѣдилъ въ томъ, что въ Самарѣ могутъ съ 
нолнымъ успѣхомъ читаться систематическія лекцій, и мы слышали, что 
вновь посылается ходатайство о разрѣшеніи устраивать ихъ и въ будущемъ 
учебномъ году («Сам. Газ.»).

Курсы по шелководству и пчеловодству. Курсы, съ практическими 
занятіями, при кавказской шелководственной станцій въ Тифлисѣ, по про- 
траммѣ, утвержденной г. Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ, будутъ продолжаться въ текущемъ году съ 15іюня по 1 августа. 
Къ участію въ курсахъ допускаются безплатно всѣ желающіе. Желающіе 
получить свидѣтельство о нрохожденіп курсовъ подвергаются установленному 
испытанію («Ир. В.»).

Дополнительные классы въ церковно-учительскихъ школахъ. При
всѣхъ церковно-учительскихъ школахъ, имѣющихъ цѣлью подготовку опыт- 
ныхъ преподавателей для церковно-приходскихъ училищъ, предположено 
организовать дополнительные сельско-хозяйственные и ремесленные классы 
(«Р. Вѣд.»).

Мѣстныя газеты въ народныхъ читальняхъ. На ходатайство совѣта 
Общества попеченія о начальномъ образованіи въ Енисейскѣ о дозволеній 
имѣть въ народной читальнѣ сибирскія газеты, спросъ на которыя со сто
роны посѣтителей очень значительный, получено извѣщеніе начальника гу-



берніи, что, по соглашенію съ главнымъ инепекторомъ училищъ Восточной 
Сибири, означенное ходатайство не можетъ быть уважено ( ^Ея.»). Такимъ об
разомъ, чтобы читать эти газеты—надо ходить въ трактиръ.

Народные музеи. По иниціативѣ директора Педагогическая музея военно- 
учебныхъ заведеній, ген.-лейт. А. Н. Макарова, въ комитетѣ С.-Петербург- 
скаго городского попечительктва о народной трезвости возбуждеяъ вонросъ 
объ организаціи неболыиихъ народныхъ музеевъ. По мысли А. Н. Макарова, 
такіе дешевые музеи необходимо учредить при народныхъ «чайныхъ»; въ 
заранѣе опредѣленные часы въ нихъ должны даваться народу надлежащія 
объясненія еобраннымъ колекціямъ и при помощи соотвѣтственныхъ при
боровъ должно производиться демонстрированіе того или другого физическаго 
явленія. Идея эта встрѣтила сочувствіе въ комитетѣ попечительства, выра- 
зившаго пожеланіе, чтобы она получила болѣе детальную разработку. Въ 
виду этого при Педагогическомъ музеѣ была образована, подъ предсѣдатель- 
ствомъ А. Н. Макарова, особая коммиссія, которая занялась выработкой со
става физическаго, естественно-историческаго и историко-географическаго 
музеевъ. Въ коммиссію вошли слѣдующія лица: П. А. Аникіевъ, М. А. Ан- 
дреяновъ, Н. Н. Березиаъ, А. М. Воронецкій, г. Вороновъ, К. В. Дубров- 
скій, Я. И. Ковальскій, Я. И. Рудневъ, Ф. Е. Туръ и А. А. Ященко. Въ 
настоящее время составленный коммиссіей списокъ предметовъ, необходи- 
мыхъ для народныхъ музеевъ, уже отпечатанъ. Къ началу осени будетъ 
издано руководство, какъ производить опыты въ нихъ, какъ пользоваться 
приборами и какой матеріалъ сообщать по этому поводу сдушателямъ. За
просы о такомъ руководствѣ уже во множествѣ поступаютъ въ музей изъ 
провинціи («Н. Вр.»).

Разрѣшеніе на устройство народныхъ чтеній. Въ особомъ совѣщаніи 
при Министерствѣ Народнаго НросвЪщенін изъ представителей разныхъ вѣ- 
домствъ выработанъ упрощенный порядокъ разрѣшенія народныхъ чтеній. 
Вмѣето министровъ народнаго просвѣщенія и внутреннихъ дѣлъ и оберъ- 
прокурора Св. Синода, право разрѣшенія будетъ предоставлено архіереямъ, 
губернаторамъ и иоиечителямъ учебныхъ округовъ, а въ нѣкоторыхъ отдѣль- 
ныхъ случаяхъ, требующихъ особой спѣшности, и директорамъ народныхъ 
училищъ, при условіи предварительнаго сношеяія съ названными лицами и 
съ доведеніемъ до* свѣдѣнія попечителя учебнаго округа.

Усиленіе средствъ на городскія училища. Разрѣшенъ вопросъ объ от
пуск изъ казны въ 1900 году 50.000 р., въ 1901 году 100.000 р., въ 
1902 году І50.000 р., въ 1903 г. 200.000 р. и, начиная съ 1904 г., по 
250.000 р. въ годъ на нужды городскихъ училищъ, а именно*, на преобра- 
зованіе существующихъ ѵѣздныхъ училищъ въ городскія, на открытіе но
выхъ городскихъ училищъ, на преобразованіе нѣкоторыхъ изъ нихъ въ выс- 
шій составъ классовъ, на учрежденіе при нихъ должностей учителей чисто- 
ішсанія, черченія и рисованія, а также сверхштатныхъ учителей, учитель
скихъ помощниковъ и ремесленныхъ классовъ. Вслѣдствіе этого Министер
ствомъ Народнаго Просвѣщенія предложено иоиечителямъ учебныхъ окру
говъ войти въ обсужденіе вопроса объ указанныхъ выше нуждахъ город
скихъ училищъ въ теченіе 1900—1904 гг., обративъ особенное вниманіе 
на необходимость окончанія въ этотъ періодъ времени реформы преобразо-



ванія уѣздны хъ училищъ въ городскія, и соображенія по этому предмету 
представить Министерству, съ объясненіемъ, въ какой постепенности удовле- 
твореніе этихъ нуждъ является, по ихъ , попечителей, мнѣнію, наиболѣе цѣле- 
сообразнымъ («Торг. Пр. Г аз.» ).

Новое городское 4 -х ъ  классное училище. 23-го мая въ Петербургѣ на 
Большой Охтѣ происходило торжество закладки здаиія четырсхкласснаго го
родского училища имени Петра Великаго. ІІослѣ божественной литургіи въ  
церкви Св. Духа, состоялся крестный ходъ къ мѣсту закладки зданія— при 
богадѣльнѣ пригороднаго охтенскаго общества. На молебствіи присутствовали: 
директоръ и инспекторъ народныхъ училищъ, предсѣдатель охтенскаго при
городнаго управленія Д. В. Дудакинъ и старѣйшій членъ управы Р. В. Ани- 
кинъ, онъ-же иниціаторъ дѣла по устройству училища, а также множество 
охтянъ. Устроенная и заселенная по мысли Петра Великаге, Б. Охта его-же  
заботами получила особое назначеніе въ только что возникавшей тогда сто
лиць. Плотники и корабельщики съ правами и привилегіями, охтяне съ пер- 
вы хъ-же дней поселенія пользовались матеріальнымъ обезпеченіемъ и благо- 
состояніемъ, но до послѣдняго времени, т. е. въ теченіе двухсотъ почти лѣтъ? 
вопросъ объ образованіи оставался открытымъ. Въ 1 8 9 8  г ., средства на 
училище, въ размѣрѣ 4 0 .0 0 0  р ., были ассигнованы мѣстной управой 
и тотчасъ-ж е приступлено было къ постройкѣ зданія. Осенью тек у -  
щаго года открывается первый классъ. Зданіе трехъ-этаж ное, каменное. 
Нижній этажъ предназначается для квартиръ преподавателей и служащ ихъ, 
въ среднемъ будетъ помѣщаться начальное училище имени Императора 
Александра I I I ,  а верхній этажъ отводится подъ четырехклассное городское 
училище имени Петра Великаго. Программа училища, помимо своего обще- 
образовательнаго характера, имѣетъ въ виду чисто мѣстные интересы. Такъ  
какъ Б. Охта почти исключительно населена ремесленниками, и главнымъ 
образомъ плотниками, причемъ профессія отцоеъ преемственно передается 
дѣтямъ, то въ новой школѣ воспитанники будутъ обучаться рисованію, 
ремесламъ и бухгалтерій (« Н о в .ъ).

Увеличеніе школьной смѣты св. Синода. Оберъ-прокуроромъ Святѣй- 
шаго Синода внесено въ Государственный Совѣтъ представленіе объ ассигнованіи 
ежегодно изъ средствъ Государственнаго казначейства около 1 .8 6 0 .0 0 0  р. на 
содержаніе церковно-приходскихъ школъ и учительскихъ курсовъ, въ допол- 
неніе къ отпущеннымъ уж е  въ 1 8 9 5  г. 3 .2 7 9 .2 0 5  р. на содержаніе озна- 
ченныхъ школъ и на инспекцію за ними и въ 1 8 9 6  г. 1 .5 0 0 ,0 0 0  р. на 
увеличеніе жалованья учащимъ въ названныхъ школахъ, на подготовку пре
подавателей въ одноклассныхъ школахъ, на школьныя библіотеки и ремонте 
зданій («П . В р .»).

Съѣзды учителей. Въ Ученомъ Комитетѣ Мин. Нар. ІІросв. былъ раз- 
смотрѣнъ вопросъ о разрѣшеніи съѣздовъ учителей и учительницъ народ
ныхъ училищъ, при чемъ Комитетъ высказался въ пользу разрѣш ееія та
кихъ съѣздовъ, ни разу не созывавшихся за послѣднія 1 4  лѣтъ. Починъ 
въ этомъ дѣлѣ принадлежите Московскому губ. земству, которое обратилось 
въ Министерство съ ходатайствомъ о созывѣ съѣзда по Московской губ. Фак
тически съѣзды учителей и учительницъ нар. училищъ существовали подъ 
видомъ совѣщаній и собраній, а также и конференцій учителей инородче-



скихъ школъ, созывавшихся директорами и инспекторами народныхъ учи- 
лищъ. Многіе вопросы, подлежащіе разсмотрѣнію на съѣздахъ учителей, 
обсуждались также и на временныхъ курсахъ для учащихся. Въ настоящее 
время предполагается придать дѣлу съѣздовъ правильную организацію и вы
работать новыя правила, въ которыхъ будутъ указаны какъ порядокъ раз- 
рѣшенія, такъ организація и веденіе съѣздовъ (« Н ов .» ).

Курсы для учителей церковно-приходскихъ школъ въ Москвѣ. При
московской духовной семинаріи будутъ ежегодно устраиваться педагогичеекіе 
курсы для учителей церковно-приходскихъ школъ въ лѣтнее время; на ор
ганизацію ихъ Святѣйшій Синодъ рѣшилъ отпускать по 2 .5 0 0  рублей еж е
годно. Нынѣшнимъ лѣтомъ, независимо отъ педагогическихъ курсовъ, будутъ  
организованы въ Москвѣ еще сельско-хозяйственные курсы для учителей  
второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ, при которыхъ имѣются зе
мельные участки или въ которыхъ преподаются тѣ или другія ремесла. 
Курсистамъ, наряду съ сельско-хозяйственными свѣдѣніями, будутъ сооб
щаться также свѣдѣнія по производству ремеслъ («Моск. В ѣ д .» ).

Общество вспомоществованія народнымъ учителямъ. 2 2  го апрѣля, 
подъ предсѣдательствомъ Я. И. Семенова, состоялось экстренное себраніе чле
новъ общества всиомоществованія учащимъ въ нар. училищахъ С.-Петер
бургской губ ., на которомъ было постановлено разрѣшить правленію затра
тить до 5 0 0  руб. на расходы по курсамъ, предположеннымъ къ открытію 
въ ІІавловскѣ въ августѣ мѣсяцѣ. Каждый изъ учителей, желаюіцихъ быть 
на этихъ курсахъ, долженъ не позже 1-го іюля доставить инспектору своего 
района отвѣты на слѣдующіе вопросы: 1 ) Въ чемъ выражается воспитательное 
вліяніе школъ на учащихся? Сохраняется ли вліяніе школъ по окончаніи 
дѣтьми курса ученія? Какими средствами возможно было-бы его усилить?
2 )  Какъ относится взрослое населеніе къ школѣ? Къ учащимъ? Существуетъ-ли 
зависимость учащ ихъ отъ сельскихъ обществъ? 3 ) Какъ великъ процентъ взя- 
ты хъ изъ школы дѣтей до окончанія ими курса и причины, по которымъ 
преждевременно берутъ дѣгей изъ школы? 4) Насколько чувствуется потреб
ность въ знаній ремеслъ, какихъ именно? Дѣлались-ли попытки обучать ре- 
месламъ. и если дѣлались, то къ какимъ результатамъ привели? 5 ) Дѣлались-ли 
опыты обученія сельскому хозяйству, или садоводству, или огородничеству, 
пчеловодству? Если дѣлались, то какъ велись занятія и къ какимъ резуль
татамъ привели? 6 ) Существуетъ-ли въ школѣ обученіе рукодѣліямъ дѣво- 
чекъ? Если существуетъ, то на какія средства? 7) Въ какое время произ
водятся въ школѣ экзамены? Всѣ -ли учащіеся старшаго отдѣленія являются 
на экзамены? 8 )  Чѣмъ занимаются окончившіе курсъ школы (какой нро- 
центъ остается въ деревнѣ, по какимъ причинамъ уходятъ изъ деревни)?
9 )  Какъ относились взрослые жители деревни къ чтевіямъ съ туманными 
картинами, если таковыя устраивались? Какія чтенія больше нравились?
1 0 ) Существуетъ-ли при школѣ народная библіотека, какъ относятся къ ней  
крестьяне? Какія книги больше читаются? Кромѣ того, въ этомъ-же собраніи 
обсуждался вопросъ объ устройствѣ въ Лугѣ, Петергофскомъ уѣздѣ и С.-Пе
терб ургѣ общежитій для дочерей учащихъ, обучающихся въ этихъ пунктахъ. 
(« Н о в .» ).
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Всеобщее первоначальное обученіе. Вь нынѣшнемъ году въ нѣкото- 
рыхъ уѣздахъ Московской губ. можно будетъ признать идею всеобщаго н а
чальнаго образованія осуществленною. Такъ, въ Дмитровскомъ уѣздѣ бу
дутъ открыты 3 3  новыя школы съ райономъ, не превышающимъ трехъ  
верстъ, которыя и заполнять собою школьную сѣть, удовлетворяющую цѣ- 
лямъ всеобшаго обученія. Клинское земство открываешь послѣднія 16 школъ, 
которыя стояли на очереди для окончанія школьной сѣти съ трехверстнымъ 
радіусомъ. Въ Московскомъ у . будутъ открыты 10  новыхъ земскихъ ШКОЛЪ; 
ХОТЯ число вто и невелико, но оно почти приблизить общее ЧИСЛО ШКОЛЪ 
къ намѣчевной нормѣ для осуществленія всеобщаго обученія. Точно такъ ж е  
рѣшено открыть новыя школы Звенигородскимъ, Кодоменскимъ и другими 
земскими собраніями, хотя съ открытіемъ этихъ школъ нормальная сѣть 
еще и не будетъ заполнена, но это уж е будутъ почти послѣдніе шаги 
земствъ въ этомъ направленій («Н ов .»).

Отмѣна земскаго постановленій по расходу на народное образо
ваніе. Харьковское губернское по городскимъ и земскимъ дѣламъ присутствіе 
отмѣнило асигнованіе Харьковскимъ губернсквмъ земствомъ 2 0 0  тыс. руб. 
на дѣло начальнаго народнаго образованія въ Харьковской губерній. Рѣшенія  
земства были опротестованы харьковскимъ губернаторомъ. Опротестованы слѣ- 
дую щ іе пункты постановленій послѣдняго очереднаго Харьковскаго губерн
скаго земскаго собранія: 1-й— утвердить проектъ правилъ о расходованіи 
средствъ губернскаго сбора, ассигнуемыхъ на народное образованіе въ р а з-  
мѣрѣ 2 0 0 .0 0 0  р.; 3 -й — признать ассигнуемую ежегодную сумму 2 0 0 .0 0 0  р. 
сцеціальнымъ капиталомъ, который можетъ быть расходуемъ только на нужды  
народнаго образованія; 4 -й — капиталъ этотъ распредѣлить между уѣздами на 
тѣхъ основаніяхъ, какъ и губернскій земскій сборъ на дорожныя сооруженія  
и 5 -й — суммы, не израсходованный въ теченіе одного смѣтнаго года, остав
лять на лицевомъ счету уѣздовъ и расходовать по мѣрѣ надобности и на 
тотъ-ж е предметъ. На разрѣшеніе Харьковскаго Губернскаго Присутствія пред- 
сѣдателемъ его были поставлены слѣдующіе вопросы: 1 -й — утвержденный 
земскимъ собраніемъ проектъ правилъ расходованія средствъ губернскаго 
сбора, ассигнованныхъ на народное образованіе въ размѣрѣ 2 0 0 .0 0 0  руб., 
нарушаетъ-ли интересы мѣстнаго населенія и 2 -й — въ общей сложности 
1 , 3 , 4 и 5 п. п. ст. 20 -й  постановлевія 12-го  декабря 1 8 9 8  года, не раз- 
граничивъ сферу дѣятельности уѣздныхъ и губернскихъ земствъ и устано 
вивъ лишь новую смѣшанную повинность, расходованіе коей лежитъ всецѣло 
на уѣздныхъ земствахъ, нарушаютъ-ли ст. 3-ю  пол. о зем. учр. Присутствіе 
отвѣтило утвердительно (по первому вопросу противъ трехъ голосовъ: губерн
скаго предводителя дворянства, предсѣдателя губернской земской управы и 
члена отъ губернскаго земскаго собранія, и по второму вопросу противъ 
двухъ голосовъ: нредсѣдателя губернской земской управы и члена отъ гу
бернскаго собранія) и опредѣлило: пункты 1, 3, 4 и 5 ст. 20 -й  постанов
леній губернскаго земскаго собранія 12-го декабря 1 8 9 8  года, касательно 
порядка расходованія и распредѣленія ежегодно ассигнуемыхъ, по постанов
леній) губернскаго собранія 1 8 9 7  года, сборовъ на народное образованіе,—  
отмѣнить. Вопросъ объ этомъ протестѣ будетъ внесешь въ ближайшее Харь
ковское земское собраніе (« Р . В ѣд.>).

М .  <£
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Школьный фондъ въ Херсонской губ. Увеличенію народныхъ школъ 
Херсонской губерній препятствуетъ отсутствіе подходящихъ помѣщеній БЪ 
селахъ и деревняхъ. Нѣкоторыя уѣздныя земства выдаютъ субсидій сель- 
скимъ обществамъ на постройку школьныхъ зданій въ размѣрѣ 5 0 °/о  ихъ  
стоимости. Но несмотря на эту  существенную помощь земства у  крестьянъ  
зачастую не хватаетъ средствъ приступить къ построикѣ школы. Въ виду 
этого Херсонское губернское земское собраніе послѣдней очередной сессіи 
рѣшило организовать губернскій школьный фондъ для выдачи ссудъ седь- 
скимъ обществамъ, уѣзднымъ земствамъ, а также частными лицамъ на по
стройку школьныхъ зданій. На первый годъ ассигновано на это дѣло 2 5 .0 0 0  
р у б ., вмѣстѣ ж е съ остаткомъ отъ прежняго ассигнованія— 3 3 .8 5 0  р. Эта 
сумма оказалась на первыхъ же порахъ недостаточной. Лишь изъ трехъ  
уѣздовъ поступило заявленій на 5 0 .ООО руб., такъ что на рубль причи
тается по 6 7 ,7  коп. Вслѣдствіе этого предполагается увеличить школь
ный фондъ и вносить по 5 0  тыс. р. въ теченіе десяти лѣтъ (< 0 д . Лист.).

Новыя общества въ Астрахани. Въ Астрахани нарождаются одновре
менно два новыхъ общества: Общество вспомоществованія нуждающимся 
ученикамъ реальнаго училища и Общество ^одѣйствія физическому разви- 
тію. Уставы новыхъ обществъ уж е утверждены подлежащей властью, при- 
чемъ, согласно этихъ уставовъ, нервое организуется для оказанія всякаго 
рода матеріальной помощи ученикамъ астраханскаго реальнаго училища, а 
также и окончившимъ въ немъ курсъ и поступившимъ для продолженія 
образованін въ высшія учебныя заведенія. Второе имѣетъ своей дѣлью со- 
дѣйствовать физическому развитію лицъ обоего пола и всѣхъ возрастовъ  
гор. Астрахани. Обществу предоставляется право устраивать занятія и р а з-  
влеченія, соотвѣтствующія его цѣлямъ, какъ-то: игры на открытомъ воз- 
духѣ, упражненія въ греблѣ, плаваніи, конькобѣжствѣ, въ верховой и ве
лосипедной ѣздѣ, въ фехтовавіи, стрѣльбѣ въ цѣль а  всякаго рода гимна- 
стическія упражненія. Общество будетъ также заботиться о популяризацій  
идеи физическаго развитія устройствомъ публичныхъ лекцій, библіотеки и 
музея пособій, относящихся къ задачамъ Общества («Н . В р .» ).

Костромское братство. Напечатанъ отчетъ Костромскаго Александров- 
скаго братства, состоящаго подъ Выеочайшимъ покровительствамъ, за  
1 8 9 8  г. Братство, имѣющее 5 3 3  члена, въ отчетномъ году содержало по 
попечительствомъ: Ипатьевскому— въ Богословской слободѣ (совмѣстно съ 
земствомъ) училище на 1 4 0  дѣтей обоего пола-, въ дер. Стрѣльииковѣ учи
лище съ 53  мальчиками и 28  дѣвочками, а при обоихъ заведеніяхъ библіо
теки въ 1 0 3 8  томовъ книгъ, и устраивало чтенія съ туманными картинами; 
учебныя мастерскія, женскую рукодѣлъню на 39  дѣвочекъ; амбулаторную  
лечебницу, въ которой пользовались безплатно 3 0 3 3  чел. и ночлежный 
пріютъ, для бѣдныхъ учениковъ; по Запруднинскому: женскую рукодѣльную  
школу на 3 5  ученицъ; по Макарьевскому —  также рукодѣльную школу; по 
Домникскому— сельское училище на 46  мальчиковъ и 20  дѣвочекъ и к у з
нечно-слесарную мастерскую на 1 0  чел.; наконецъ, по Хрипелевскому—  
училище и пріютъ на 41  мальчика и 18 дѣвочекъ и учебную сельскохо
зяйственную ферму. Средства братства составляли: къ 1 8 9 8  г .— 1 6 5 .7 4 4  р. 
3 7  к., въ теченіе года поступило— 2 6 .1 5 8  р. 94  к ., израсходовано на всѣ  
перечисленный заведенія 18 7 8 9  р. 4 0  к., такъ что къ 1 8 9 9  г братство



располагало капиталомъ въ 1 7 3 .1 1 3  р. 91  к ., да недвижимымъ имуще
ств ом , слишкомъ въ 5 0 .0 0 0  р .,  несмотря на то, что въ теченіе 19  лѣтняго 
существованія братства оно израсходовало 1 1 9 ,5 0 3  р. 6 5  к. («Н ов .»).

Въ память дѣятелей по народному образованію. Вслѣдствіи ходатай
ства петербургской городской коммиссіи по народному образованію, рѣіпено 
присвоить 13-ти  вновь открытымъ городскимъ начальными училищами осо- 
быя наименованія, а именно: 10  училищами —  наименованія «въ память 
К. Д. Ушинскаго» по случаю 25-лѣ тія  со дня кончины этого педагога, 
одному училищу наименованіе «въ память К. К. Грота» и двумъ учили
щами— «въ память Н. А. Варгѵнина» (« Н . В р .» ).

Школа имени Я. П. Полонскаго. А. Я. Полонскій обратился въ не 
тербургскую городскую думу съ предложеніемъ принять въ вѣдѣніе города 
принадлежащ ую ему безплатную школу для первоначальнаго обученія ма- 
лолѣтнихъ, сътѣ м ъ, чтобы школѣэтой было присвоено наименованіе «школы 
имени Якова Петровича Полонскаго». Такъ какъ управа предполагаетъ по
чтить память скончавшагося поэта открытіемъ двухъ городскихъ начальныхъ 
училищъ его имени и учрежденіемъ двухъ стипендій его имени вь ІІетербургскомъ 
университетѣ и по одной въ мужской и женской гимназіяхъ, то иредла- 
гаегъ думѣ ходатайство А. Я Полонскаго отклонить, тѣмъ болѣе, что его 
школа не подходить къ типу городскихъ начальныхъ училищъ («Н ов. В р.»).

Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь  Я. Г. Гуревичъ.



бабліотекъ Е г о - ж е . —Хроника воскресныхъ школъ. X .  Д .  А л ч е в -  
с к о и  и М . Н .  С л л т ы к о в о и . —Хроника професзіональнаго обра- 
зованія. В л .  Б — ч а  - Лѣтняя дѣтская колонія въ Паньковкѣ Екате- 
ринославскаго Общества попеченія о дѣтяхъ въ 1898 г. П .  А к и н -  
ф і е в » .  — Нуясды народной школы въ Херсонской губ. — Начальная 
школа Петербурга. — Матеріальное положеніе въ начальныхъ школахъ 
Москвы.—Первоначальное образованіе въ Одессѣ.—Коммиссія по устрой
ству народныхъ чтеаій въ Кіевѣ.—Промышленность и народное образо
ваніе.— Общее собраніе общества вспомоществованія у ч а щ и м с я  женщи- 
намъ. — Общее собраніе общества содѣйствія физическому развитію.— 
Дѣятельность Императорской Академій Наукъ.—Празднованіе столѣтія 
«о дня рождепія Пушкина въ С.-Петербургскомъ 1-мъ реальномъ учи-
лищѣ. К . Некрологи: А. Д. Путята и А. Д. Дмитріевъ..........................
Р а з н ы й  и з в ѣ с т і н  и  с о о б щ е п і я ;  Высочайшее одобреніе.-- 
100-лѣтіе Министерства народнаго Просвѣщенія.—Отдѣленіе изящной сло
весности при Академій Наукъ.—Премій Петра Великаго.—Къ парижской 
выставкѣ,—100-лѣтіе Юрьевскаго университета.—Медицинскій факуль- 
тетъ въ Одессѣ.—Библіотека Тоыскаго университета.—Общежитіе при 
Московскомъ университетѣ. — Правительственное сообщеніе о Лѣсномъ 
институтѣ.—0 передачѣ ветеринарныхъ инстятутовъ.—25-лѣтіе ветери- 
нарнаго института въ Казани.—Высшія женскіе курсы.—Высшія жен- 
скія курсы въ Москвѣ.—Къ всемірной выставкѣ. — Къ вопросу о под
г о т о в ь  учителей.—Къ преобразованію духовныхъ семинарій.—Къ во
просу объ экзаменахъ.—Отмѣтіш въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.— 
Сооруясеніе зданій для учебныхъ заведеній.—Общество содѣйствія реаль
ному образованно.— Прогимпазія въ Самаркандѣ.—Публичныя лекцій въ 
Самарѣ.—Курсы по шелководству л пчеловодству. — Дополнительные 
классы въ церковно-учительскихъ школахъ. — Мѣстныя газеты въ на
родныхъ читальняхъ.—Народные музеи.—Разрѣшеніе на устройство на
родныхъ чтеній.—Усиленіе средствъ на городскія училища,—Новое го
родское 4-хъ классное училище.— Увеличеніе школьной смѣты св. Си
нода.—Съѣзды учителей. — Курсы для учителей церковно-приходскихъ 
школъ въ Москвѣ. — Общество вспомоществованія народнымъ учите- 
лямъ.—Всеобщее первоначальное обученіе. — Отмѣна земскаго постано
вленій по расходу на народное образованіе.—Школьный фондъ въ Хер
сонской губ.—Новыя общества въ Астрахани.—Костромское братство.— 
Въ память дѣятелей по народному образованно.—Школы имени Я. П.
Полонскаго...............................................................................................................   .
О б ъ я в л е н і я .

о т ъ  Р Е Д А К Ц І Й ,  

а) Для авторовъ:
1) Рукописи, присланный для напечатаиія, подлежать, въ случаѣ надоб

ности, редакціоннымъ измѣненіямъ; въ случаѣ несогласія на таковыя измѣненія 
авторы приглашаются дѣлать объ этомъ оговорки въ самой рукописи, подъ за- 
главіемъ оной, Кромѣ того, рукописи должны быть снабжены четкою подписью 
автора и указаніемъ его адреса. При этомъ статья можетъ быть напечатана за 
тою подписью, которою авторъ пожелаетъ снабдить свою статью въ печати, о 
чемъ авторы приглашаются заявлять на самой рукописи, подъ своею настоящею 
подписью, которая, по желанію автора, останется извѣетною только редакцій 
журнала.

2) Обратную пересылку рукописей редакція принимаетъ на себя только за 
счетъ  автора, притомъ въ видѣ посылки или подъ заказною бандеролью, смотря 
по» тому, въ какомъ видѣ ею данная рукопись получена отъ автора.

3) б  пригодности или непригодности данной рукописи для журнала редакція 
извѣщаетъ авторовъ только въ случаѣ, если для этой цѣли приложена почтовая 
марка семиколеечнаго достоинства; свѣдѣнія этого рода редакція можетъ дать 
автору не ранѣе, чѣмъ чрезъ мѣсяцъ, и не позже, чѣмъ чрезъ три мѣсяца по 
долученій рукописи.
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Продолжается подписка на 1999 годъ
(10-й г о д ъ  и з  д а н і  я)

НА ОБЩ ЕПЁДАГОГИЧЕСШ Й Ж У Р Н А Л ! ДЛЯ Ш КО ЛЫ  И СЕМЬИ

,ШМ ШКОЛА",
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ Я. Г. ГУ  Р Е В И  Ч А.
Въ 1899 году журналъ „Русская Школа" будетъ 

издаваться по той-же программѣ и при томъ-же со- 
ставѣ сотрудниковъ, что и въ иотзкшѳмъ 1898 году. 
Журналъ будетъ выходить ЕЖЕМЕСЯЧНО книжками, 
не менѣе ПЯТНАДЦАТИ печатныхъ листовъ каждая. 
Подписная; цѣна: въ Петербургѣ бѳзъ доставки—СЕМЬ 
рублей въ годъ, съ доставкою СЕМЬ рублей пятьде- 
сятъ коп.; для иногородныхъ съ пересылкою ВОСЕМЬ 
рублей; съ пересылкой за границу ДЕВЯТЬ рублей. 
Земства, выписывающія не менѣе 10 экз. журнала, 
пользуются уступкой въ 15%. Сельскіе учителя, вы- 
нисывающіе журналъ за свой счетъ, могутъ получать 
журналъ за ШЕСТЬ рублей въ годъ, съ разсрочкой 
уплаты въ два срока.

В ъ  «Русской Школѣ» принимают! у ч а с т іе  слѣд. лица: Я. В Абрамовъ, X. Д. 
Алчевская, А. И. Анастасіевъ, М. А. Андреяновъ, И. Ѳ. Анненскій, М. А. Антонович!, 
Н. Ѳ. Арепьевъ, Ц. П. Балталонъ, В. Л. Бернш таммъ, В. В. Бирюковичъ, С. А. Бобровскій 
А. В. Бѣлецкій, И. П. Бѣлококскій, проф. Д. Ѳ. Бѣляев!, проф. Н. И. Быстровь, проф. 
ц. П. В агнер!, В. П. В ахтеров!, П. И. Вейнбергъ, проф. А. Д. Вейсманъ, Н. X. Вес- 
сель, А. С. Виреніусъ, Е. М. Гаршинъ, В. П. Геннингъ, М. Ю. Гольдштейн!, В. В.. 
Гориневскій, Я. Г. Гуревич!, Н. Г. Дебольскій, В. В. Девель, М. И. Демковъ, А. А. 
Дмитревскій, И. И. Евсѣевъ, И. В. Ельницкій, П. В. Засодимскій, К. А. И ванов!, проф. 
Д. Н. Найгородовъ, А. М. Калмыкова, П. Ѳ. Каптеревъ, проф. Н. И. К арѣев!, В. А 
Келтуяла, Н. А. Кричагинъ, проф . А. И. Кирпичниковъ, Е. П. Ковалевскій, Д. А. Короп- 
чевскій, А. А. К расев!, проф. Ю. А. Кулаковскій, проф. Н. Н. Ланге, В. А. Латышевъ, проф. 
П. Ф. Л есгаф т!, I, Э. Мандельштаммъ, Ѳ. С. М атвѣев!, И. И. Мещерскій, П. Г. Мижуевъ, 
К. Н. ІѴІодзалевскій, проф . В. И. М одестов!, Я. Г. Моръ, А. П. Налимов!, Л. Е. Оболенскій, 
Н. Ѳ, Одинцов!, С. А. Острогорскій, А. Я. Острогорскій, 0. X. П авлович!, М. Л. Песковскій, 
Н. И. Позняковъ, А. П. Раменскій, 0 . И. Рогова, В. Л. Розенбергъ, Н. А. Рубакин!, Я. И. 
Рудневъ, М. Н. Салтыкова, Д. Д. Семеновъ, А. С. Симоновичъ, К. К. Сенгъ-Илеръ, А. Ѳ. 
Соколовъ, Е. А. Соловьев!, К. М. Станюковичъ, А. Н. Страннолюбскій, П. Б. Струве, 
п роф . А. С. Трачевскій, Н. В. Тулуповъ, А. М. Тютрюмовъ, В. И. Фармаковскій, К. Ю. 
Цируль, В. В. Часовниковъ, Д-ръ В. Ф. Якубовичъ, С. И. Шохоръ-Троцкій, А. Н. Щу- 
каревъ , К. П. Яновскій и нѣкоторые д ругіе .

Подписка принимается въ главной конторѣ редак
цій (уголъ Лиговской и Бассейной, гимназія Гуревича) 
и въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» и Кар- 
басникова.

Р-вдАкторъ-рдАТЕль Я. Г. Гуреішчъ.


