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ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ
ВО ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЪІХЪ МАГАЗИНАХЪ ПЕТЕРБУРГА 

НОІШЯ ИЗ ДАНІЯ ЖУРНАЛА
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ПЯТНАДЦАТЫ Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

№ 9.
СЕНТЯБРЬ 1904 г.

Ж у р н а л ъ  д о п у щ е н ъ  У ч е н ы м ъ  К о м и т е т о м ъ  М и н и с т . Н а р . П р о ев , 
в ъ  ф у н д а м е н т а л ь н ы й  б и б л іо т е к и  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій  
М и н и с т е р с т в а , а  т а к ж е  в ъ  у ч и т е л ь с к ія  б и б л іо т е к и  н и з ш и х ъ  

у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій  (Ж. М. Н. Пр. за апрѣль 1902 годъ).

Золотая медаль на международной выставкѣ ..Дѣтскій Міръ“ въ 1904 году.

С. -ПЕТЕРБУ РГЪ.
Тппо-литографія В. М. В о л ь ф а ,  Разъѣзжая, 15.

1904.

М р Е І Ы І  ЕЖЕІѢСЯЧНО ПОДЪ

О Б Щ Е П Е Д Ш Г И Ч Е Ш І  Ж У Р Н А Л Ъ  Д М  Ш К О І Ь І II СЕМЬИ.



Дозв. ценз, С.-Петербугъ, 4 октября 1904 г.



ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ II ОТМ-ЪТКИ.

О предоставлении казенны мъ стипендіатамъ учитель
ск и хъ  ееминарій права на поетупленіе въ учительекіѳ  
институты по проелуж еніи дв ухъ  лѣтъ въ должности  
учителя начальнаго училища. (Предлож. Мин. Нар. Проев, отъ 

25 апрѣля 1904 г., за № 13315).

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Промы
шленности, ІІаукъ и Торговли и Государственной Экономіи и въ Общемъ 
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министерства Народнаго Просвѣщенія 
•о прѳдоставленіи казеннымъ стинендіатамъ учительскихъ семинарій нрава 
на поступлоніе въ учительскіе институты по прослуженіи двухъ лѣтъ въ 
должности учителя начальнаго училища, м н ѣ н і е м ъ  п о л о ж и л ъ :

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащпхъ узаконеній постановить: 
„Казенные стипендіаты учительскихъ семинарій, прослужившіе, по окон- 

чаніи курса, не менѣе двухъ лѣтъ въ должности учителя начальнаго учи
лища, имѣютъ право поступать, для продолженія образованія, въ учитель
скіе институты, съ тѣмъ, чтобы остальные, требуемые отъ нихъ по закону, 
года службы въ упомянутой должности были отслужены ими непосредствен
но вслѣдъ за окончаніемъ курса института. Если означенныя лица обязаны 
сверхъ того, за полученное въ институтѣ образованіе, прослужить устано- 
вленный срокъ въ должности учителя городского училища, то сей послѣдній 
срокъ считается со времени окончанія ими Обязательной службы въ долж
ности учителя начальнаго училища".

Государь Императоръ изложенное мнѣніе Государственнаго Совѣта, въ 
12-й день текущаго апрѣля, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить. (Циркуляри по Московскому уч. окр. 1904 г. Л1» 5).

О поетоянны хъ поеобіяхъ  отъ казны на содерж аніе при 
начальныхъ училищ ахъ классовъ ручного труда и реме- 
еленны хъ отдѣленій и о дополнительномъ аееигнованіи
1.250.ООО руб. ежегодно на содерж аніе и устройство низ
ш ихъ учебны хъ заведеній. (Предлож, Мин. Нар. Проев, отъ 

15 апрѣля 1904 г., за № 12464).

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Промы
шленности, Наукъ и Торговли, Законовъ и Государственной Экономіи п въ 
■Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министерства Народнаго Про-

1
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свѣщенія о дополнительном® ассигнованы 1.250.000 руб. ежегодно на содер- 
жаніе и устройство низшихъ учебныхъ заведеній, м н ѣ н і ѳ м ъ  п о л о ж и л  ъ:

I. Отпустить изъ Государствен наго Казначейства въ 1904 г. въ допол- 
неніе къ средствам®, ассигнуемым® нынѣ на устройство и содержаніе на
чальных® народных® и приходских® училищъ и состоящихъ при началь
ных® училищахъ классов® ручного труда и ремесленных® отдѣленій, один® 
милліонъ двѣсти пятьдесят® тысяч® рублей.

И. Вызываемый сею (отд. I) мѣрою расход® обратить на внесенный въ 
равной суммѣ в® ст. 2 § 10 смѣты Министерства Народнаго Просвѣщенія 
1904 г. къ условному отпуску кредит® съ разрѣшеніемъ расходовать изъ 
онаго до 250.000 руб. на устройство и содержаніе приходских® училищъ.

III. Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія испрашивать, на
чиная съ 1905 г., въ смѣтномъ порядкѣ, кредиты, необходимые, въ допол- 
неніе къ нынѣ ассигнуемым® суммам®, на содержаніе начальных® народ
ных® и приходских® училищъ и состоящихъ при начальных® учили
щ ахъ классов® ручного труда и ремесленных® отдѣленій, с® зачетом® в® 
эти кредиты не распредѣленнаго въ 1904 г между отдѣльными учебными 
заведеніями остатка отъ кредита въ 1.000.000 руб., назначеннаго на осно
ваній Высочайше утвержденнаго 18 февраля 1903 г. мпѣнія Государствен
н а я  Совѣта, на содержапіе начальных® народныхъ училищъ.

IV. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащих® узаконеній постановить:
„Министру Народнаро Просвѣіценія предоставляется разрѣш ать выдачу

начальным® народным® училищам® ежегодных® пособій: 1) на содержаніе 
при нихъ классов® ручного труда — отъ ста пятидесяти до четырехсотъ 
рубле#, при условіи воспособлепія казнѣ на тот® лее предмет® пзъ мѣст- 
ныхъ источников® въ размѣрѣ не менѣе четвертой доли общаго расхода, 
и 2) на содержаніе ремесленных® отдѣленій при тѣхъ же училищахъ—не 
свыше одной тысячи пятисотъ рублей при одной спеціальности и одной 
тысячи девятисотъ рублей прті двухъ спеціальностях®, при условіи воспо- 
собленія к а з н !  на тот® же предмет® изъ м!стныхъ источников® не м ен!е 
шестисотъ рублей елеегодно на каждое отд!леніе“.

Государь Император® изложенное м н!ніе Государственнаго Сов!та, въ 
16-й день те к у щ а я  марта, Высочайше утвердить соизволил® и повел!лъ 
исполнить. (іЬ).

Выписка и зъ  ж урнала Общаго Собранія Государственнаго 
Совѣта 2 марта 1904  г. о дополнительномъ аееигнованіи
1 .250 .000  руб. ежегодно на содерж аніе и устройство низ

ш ихъ учебны хъ заведеній.
Государственный Сов!тъ, въ С^бщемъ Собраніи, соглашаясь, въ суще

ств!, съ заключеніемъ Соединенных!^ Департаментов® по настоящему д!лу, 
зам !тилъ, что бтдѣломъ III этого заключенія предр!шается вопрос® объ 
ежегодном® дополнительномъ ассигнованіи, начиная съ 1905 г., 1.250.000 р. 
на содержаніе начальных® народных® и приходских® училищъ и состоя
щихъ при начальных® училищах® классов® ручного труда и ремесленных® 
отд!леній. Между т !м ъ  чрезвычайный событія, вызвавшія Высочайшее по- 
вел!н іе 3 февраля сего года о безотлагательном® изысканіи способов® к® 
немедлепному сокращенно расходов® пзъ числа занесенных® въ государ
ственную роспись те к у щ а я  года, не позволяют® п ы н ! лее опред!лять окон
чательно расходы, которые могутъ быть отнесены на счет® государственной



росписи будущаго года. При такихъ обстоятельствах'!, правильнѣе поста
новить, что потребные съ 1905 г. къ  дополнительному ассигнование на ука
занный выше надобности кредиты Министру Народнаго Просвѣщенія предо
ставляется испрашивать въ смѣтномъ порядкѣ въ зависимости отъ со- 
стоянія средствъ Государственнаго Казначейства. Само собою разумѣется, 
что мѣра эта не должна отразиться на дальнѣйшемъ существованіи откры- 
тыхъ уже училищъ.

На основааіи изложенщаг.о, Государственный Совѣтъ постановилъ 
мнѣніе, удостоенное Высочайшаго Его Императорскаго Величества утвер
жден ія. (ІЬ).

Объ измѣненіи состава еовѣтовъ учительскихъ ееми- 
нарій.

Государственный совѣтъ, въ департаменте промышленности, наукъ и 
торговли и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе министерства 
народнаго просвѣщенія объ измѣненіи состава совѣтовъ учительскихъ се- 
минарій и школъ м н ѣ н і е м ъ  п о л о ж и л ъ:

Въ измѣненіе и дополненіѳ подлежащихъ узаконеній постановить:
„Въ составь совѣтовъ учительскихъ семинарій и школъ (свод. зак. 

т. XI ч. I, изд. 1903 г., уст. учебы, зав. ст, 2251) входять, подъ предсѣда- 
тельствомъ начальника заведенія, всѣ лица учебно-воспитательнаго его со
става, имѣющія званіе учителя, а также состояний при семинаріи или школѣ 
врачъ".

Государь Императоръ изложенное мнѣніе государственнаго совѣта, въ 
10-й день текущаго мая утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи за г. управляющаго министер
ствомъ народнаго просвѣщенія тайный совѣтникъ Генаръ увѣдомилъ въ 
предложеніи отъ 23-го мая 1904 г. за № 16000. (Циркуляръ по С.-Петербург
скому уч. окр. 1904 г. № 6). ________

О порядкѣ завѣдыванія русскими учебными заведеніями  
Великаго К няж ества Финляндекаго.

Государственный совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ промышлен
ности, наукъ и торговли, законовъ и государственной экономіи, и въ общемъ 
собраніи, разсмотрѣвъ представленіе министерства народнаго просвѣщенія 
о иорядкѣ завѣдыванія русскими учебными заведеніями Великаго Княже
ства Финляндекаго, м н ѣ н і е м ъ п о л о ж и л ъ:

I. Учредить, въ составѣ управленія С.-Петербургскаго учебнаго округа 
должности директора русскихъ учебныхъ заведеній Великаго Княжества 
Финляндекаго и дѣлопрои зводите ля при ономъ, присвоивъ должности дирек
тора окладъ содержанія въ пять тысячъ рублей (въ томъ числѣ 750 руб. 
разъѣздныхъ), У классъ по должности, V разрядъ по шитью на муядирѣ 
и пенсію по учебной службѣ изъ оклада въ 3.000 р. и должности дѣлопро- 
изводитѳля—окладъ содержанія въ одну тысячу восемьсотъ рублей, VIII классъ 
по должности, VIII разрядъ по шитью на мундирѣ и VI разрядъ по пенсій.

II. На содержаніе канцелярій при директорѣ русскихъ учебныхъ заве
деній Великаго Княжества Финляндекаго, въ томъ числѣ на наемъ помѣ- 
Щенія, писцовъ, служителей, на канцелярскія принадлежности и прочіе рас
ходы, отпускать ежегодно по двіъ тысячи семьсотъ рублей.



III. Упразднить учрежденную на основаній Высочайше утверж денная 
21-го мая 1879 г., мнѣніе Государственнаго Совѣта (П. С. 3., № 59667) долж
ность директора русскихъ народныхъ училищъ Фннляндіи.

IV. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
1) Завѣдываяіе русскими учебными заведеніями Великаго Княжества 

Финлявдскаго возлагается на директора сихъ заведеній, коему подчиня
ются всѣ русскія среднія, низшія и начальныя учебныя заведенія назван- 
наго края, независимо отъ источниковъ ихъ содержанія. ТІрава и обязан
ности директора по отношенію къ учебыымъ заведеніямъ ближайшимъ 
образомъ опредѣляются особою инструкціею, утверждаемою министромъ на
роднаго просвѣщенія, по соглашенію съ Финляндскимъ генералъ-губерна- 
торомъ.

2) Директоръ русскихъ учебныхъ заведеній Великаго Княжества Фин- 
ляндскаго входитъ въ составъ состоящаго прн Финляндскомъ генералъ- 
губернаторѣ совѣщательнаго комитета по дѣламъ русскихъ учебныхъ заве
деній, въ качестве непремѣннаго члена.

3) Директорі, русскихъ учебныхъ заведеній Великаго Княжества Фин- 
ляндскаго назначается установленнымъ порядкомъ (уст. сл. прав., изд. 
1896 г., ст. 168), по представленію попечителя С.-Петербургскаго учебнаго 
округа и по соглашенію министра народнаго просвѣщенія съ Финляндскимъ. 
генералъ-губернаторомъ, изъ числа лицъ, получившихъ высшее образо
ваніе и опытныхъ въ педагогическомъ дѣлѣ.

V. Мѣры, означенныя въ отдѣлахъ I—IV, ввести въ дѣйствіе въ теченіе’ 
1904 года въ срокъ, опредѣленный министромъ народнаго просвѣщенія, по' 
соглашенію съ Финляндскимъ гееералъ-губернаторомъ.

VI. На покрытіе вызываемыхъ означенными въ отдѣлахъ I и II мерами 
расходовъ отпускать изъ государственнаго казначейства, ежегодно, на
чиная съ 1905 г., по восемь тысячъ сто девяносто пять рублей въ допол- 
неніе къ 1.305 р., нынѣ ассягнуемымъ на производство содержанія и разъ- 
ѣздныхъ денегъ директору русскихъ народныхъ училищъ въ Финляндіи и 
на -канцелярскіе расходы и наемъ писца состоящаго при Финляндскомъ 
генералъ-губернаторѣ совѣщательнаго комитета по дѣламъ русскихъ учеб
ныхъ заведеній.

VII. Потребныя въ 1904 г. на указанный въ отдѣлѣ VI предмете сред
ства отнести, въ размѣрѣ дѣйствительной надобности, на счетъ общихъ- 
остатковъ по смѣтѣ расходовъ министерства народнаго просвѣщенія на 
означенный годъ.

Государь Императоръ изложенное мнѣніе государственнаго совета. 
10-го текущаго мая Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ испол
нить.

. О каковомъ Высочайшемъ повелѣніи, за г. управляющего министер- 
ствомъ народнаго просвѣщенія, тайный совѣтникъ Ренаръ увѣдомилъ въ 
предложеніи отъ 28-го мая 1904 г. за № 16579. (іѣ.)

Высочайшая отмѣтка на адресѣ Харьковекаго дворян
ства. (Предл. мин. народ, проев. 2—8 мая 1904 г., .V» 14451).

Министръ внутреннихъ дѣлъ препроводилъ въ министерство народнаго. 
просвѣщенія копію всеподданнѣйшаго адреса Харьковекаго дворянства съ.



послѣдовавшей на ономъ Высочайшей Его Императорскаго Величества 
отмѣткой:

Въ означенномъ адресѣ Харьковское дворянство высказало, между про- 
чимъ, опасеніе, что проектируемая мингістерствомъ внутреннихъ дѣлъ ре
форма мѣстнаго управленія можетъ сопровождаться ослабленіемъ значенія 
дворянства въ дѣлѣ народнаго образованія.

На подлинномъ адресѣ Харьковскаго дворянства собственною Его 
Императорскаго Величества рукою 9-го апрѣля 1904 г. начертано: „Выска
занных въ адресгъ опасенія ни на чемъ не основаны. Народной тколгь слгьдуетъ 
быть подъ дѣятельнымъ руководетвомъ государственной власти, лучшіе м е 
стные люди съ дворянствомъ во главгь доло/сны по прежнему сохранить о ней 
сердечное попеченіе“. (Циркуляръ по Виленскому уч. окр. 1904 г. № 5).

МИНИСТЕРСКИ! РАСПОРЯЖЕНЬЯ.

По дѣлу о предоставлении чжнамъ запаса, призваннымъ  
на дѣйетвительную военную служ бу еъ  государственной  
гражданской службы, нрава на сохраненіе во время ео- 
стоянія въ  войекахъ  приевоеннаго им ъ по граж данекимъ  

долж ноетямъ еодержанія.

Министерство Императорскаго двора, ссылаясь на ст. 32 устава о воин
ской повинности, предоставляющую чинамъ запаса, призваннымъ на дѣй- 
ствительную военную службу съ государственной службы, право на сохра- 
неніе во время состоянія въ войекахъ приевоеннаго имъ по гражданекимъ 
должноетямъ содержанія, обратилось въ министерство финансовъ за разъясне- 
ніемъ, какіе именно виды содержанія подлежатъ сохраненію за означен
ными чинами, призванными нынѣ въ войска, и въ частности, могутъ ли 
быть сохранены при этомъ разъѣздны я деньги.

Придавая, съ своей стороны, означенному вопросу общее значеніе, ми
нистерство финансовъ препроводило въ министерство народнаго просвѣще- 
нія копію отзыва по сему предмету управляющему кабинетомъ Его Вели
чества Государя Императора генералъ-маіору Рыдзевскому, прося о содѣй- 
ствіи къ установленію возможно однообразнаго по всей Имперіи порядка 
УДовлетворенія содержаніемъ чиновъ запаса, состоящихъ на государствен
ной службѣ и призванныхъ въ настоящее Время на дѣйствительную воен
ную службу, на основаніяхъ, изложенныхъ въ означенномъ отзывѣ сена
тора тайнаго совѣтника Коковцова.

Въ виду сего и по приказанію его превосходительства г. товарища ми
нистра, департаменте народнаго иросвѣщенія препроводилъ копію выше
упомянута™ отзыва министра финансовъ при отношеніи отъ 21-го апрѣля 
1904 г. за № 13087.

Объявляется по округу для руководства въ подлежащихъ случаяхъ и 
соотвѣтственныхъ распоряженій по учрежденіямъ и учебнымъ заведеніямъ 

круга.



съ копій.
Милостивый Государь,

Константинъ Николаевичъ.
Письмомъ отъ 3-го сѳго апрѣля за № 4718 

Ваше Превосходительство изволили обратиться 
ко мнѣ съ просьбою сообщить заклгоченіе по 
вопросу о томъ, какіе именно виды содержанія 

подлежатъ сохраненію за чинами запаса, призванными нынѣ въ войска, и 
въ  частности, могутъ ли быть сохранены разъѣздны я деньги.

Вслѣдствіе сего поставлю себѣ долгомъ увѣдомпть Ваше Превосходи
тельство, что, на основаній п. 2 ст. 32 уст. воин, пов., изд. 1897 г., чины 
запаса, призванные на дѣйствительвую военную службу съ государствен
ной гражданской службы, между ирочимъ, сохраняюсь за собою во время 
состоянія ихъ въ войскахъ все присвоенное имъ по гражданскимъ должно- 
стямъ содержаніе, при чемъ пользующееся казенными квартирами удержи
ваюсь и занимаемый ими помѣщенія. Для выясненія же того, что собственно 
разумѣется въ нашемъ законодательствѣ подъ понятіемъ „содержаніе*, 
необходимо обратиться къ сопоставление ст. 541 уст. о служ. гражд., изд. 
1896 г. ст. ст. 318 и 319 уст. о пошлин., изд. 1903 г. и ст. 16 уст. пенс., 
изд. 1896 г. Означенныя статьи гласятъ слѣдующее:

Ст. 541 уст. о служ. гражд.: „Лицамъ, состоящимъ въ гражданской 
службѣ, для содержанія ихъ опредѣляются: 1) жалованье, 2) столовыя 
деньги, 3) квартирныя деньги, или квартиры въ натурѣ. Въ нѣкоторыхъ 
вѣдомствахъ гражданской службы къ вышеозначенному содержанію при
совокупляются и другія денежный производства, въ ш татахъ и особыхъ 
узаконеніяхъ подробно означенныя*.

Ст. 318 уст. о пошл.: „Подъ именемъ содержанія слѣдуетъ разумѣть въ 
совокупности всѣ виды постоянныхъ выдачъ по службѣ, ироизводимыхъ 
какъ изъ  суммъ государствен наго казначейства, такъ изъ другихъ источни- 
ковъ, какъ-то: изъ земскихъ сборовъ, суммъ Государственна™ Б анка, го
родскихъ и общественныхъ доходовъ, изъ спеціальныхъ средствъ разныхъ 
вѣдомствъ и т. и. К ъ  видамъ содержанія относятся: жалованье, столовыя 
деньги, квартирныя деньги по штатамъ и особымъ назначеоіямъ, денеж
ный аренды, производящаяся на службѣ пенсій и всякое, подъ какимъ бы 
то ни было наименованіемъ, добавочное содержаніе*.

Ст. 319 того же устава: „Производимый чиновникамъ при временныхъ 
командировкахъ по дѣлам ъ службы, усиленное жалованье, квартирныя, 
разъѣздны я, прогонныя, столовыя или суточный и порціонныя деньги, по- 
собія на додъемъ и обзаведеніе и всѣ прочія единовременныя денежный 
выдачи—къ составу содержанія не причисляются*.

Ст. 16 уст. о пе.нс.: „При прекращеніи производства пенсій отставнымъ 
чиновникамъ, поступающимъ вновь на службу принимаются въ соображе- 
ніе только производимые симъ лицамъ, по той. должности, въ которую они 
опредѣляются, жалованье, столовыя и квартирныя деньги *), такъ какъ 
только сіи три оклада составляютъ собственно содержаніе чиновника, всѣ

*) Ст. 16 пенс. уст. находится въ ближайшей связи съ ст. 15 того же 
устава, въ которой говорится о томъ, что пѳнсіонеръ, поступающей вновь на

М инистръ Финансовъ.
Срочное.

Его Превосходительству 
К. Н. РЫДЗЕВСКОМУ.



же прочіе оклады, какъ-то: разъѣздны я, на писцовъ, н а  канцелярскіе рас
ходы и другіё тому подобные, какъ опредѣлптельно назначаемые на извѣ- 
стный предмѳтъ, на который и должны быть употребляемы, равно какъ , и 
суточныя деньги, предоставляемый заісономъ во время командировокъ 
сверхъ получаемаго по должности содержанія, въ разсчетъ не прини
маются".

Изъ сопоставлеаія означенныхъ статей нельзя не придти къ тому з а 
ключенно, что подъ содержаніемъ состоящихъ на гражданской службѣ 
лицъ,—каковое содержаніе должно производиться, по мнѣнію моему, чи- 
намъ запаса, призваннымъ съ этой службы на дѣйствительную военную 
службу,—слѣдуетъ разумѣть, внѣ зависимости отъ источниковъ, изъ кото
рыхъ отпускается содержаніе, всѣ постоянныя денежныя выдачи, назна
чаемый служащимъ я  лично имъ присвоенныя въ видѣ вознаграждения за 
службу и для матеріальнаго обезпеченія ихъ, а именно жалованье, сто- 
ловыя, квартирныя деньги *), пенсій на службѣ, добавочное содержаніе, 
пособія на воснитаніе дѣтей, прибавочное жалованье на знаки отличія 
военнаго ордена и другія добавочныя постоянныя выдачи; всѣ же прочіе 
денежные отпуски, выдаваемые или временно для исполненія служебныхъ 
дорученій, напримѣръ, прогоны и пособія при командировкахъ, или для 
расходованія по спеціальнымъ назначеніямъ, напримѣръ, разъѣздны я 
деньги и на канцѳлярскія издержки, не могутъ быть причисляемы къ лич
ному содержанію въ виду того, что такого рода выдачи предоставляются 
служащимъ не для удовлетворенія ихъ личныхъ потребностей, а на точно 
опредѣленныя служебный надобности. Эти послѣднія выдачи должнц раз- 
сматриваться поэтому, какъ предоставляемый для расходовъ по должности, 
несмотря на то, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, такія деньги отпускаются 
въ безотчетное распоряженіе должностныхъ лицъ. То обстоя тельство, что 
подъ понятіе содержанія нельзя подводить суммъ, отпускаемыхъ на рас
ходы по должности, подтверждается также и требованіями практической 
необходимости, ибо означенныя суммы отпускаются по шгатамъ въ строго 
опредѣленныхъ размѣрахъ, а  при этомъ условіи выполненіе тѣхъ задачъ, 
для которыхъ выдаются деньги, можетъ быть достигнуто только при выдачѣ 
денегъ лицу, фактически занимающему должность,—безразлично, будетъ ли 
это лицо штатнымъ чиновникомъ, занимагощимъ данную должность, или 
служащимъ, на котораго возложено временное исполненіе обязанностей по 
той же должности.

Примите, Милостивый Государь, увѣреніе въ совершенномъ моѳмъ почте- 
ніи и иокренной преданности.

(Поди.) В. Коковцовъ. (Циркуляръ по С.-Петербургскому уч. окр. 1904 г. 
№  6). _________

О недопущ еніи на педагогичеекіе курсы  для приготовле
ні я учителей лицъ, имѣю щ ихъ званіе учителя. (№ 11842,

7—9 апрѣля).

Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ, сообщивъ Министерству

службу, получаетъ жалованье или пенсію, смотря по тому, какой изъ этихъ 
двухъ окладовъ будетъ выше.

*) Квартирныя деньги могутъ выдаваться, конечно, лицамъ, не поль
зующимся квартирами въ натурѣ въ зданіяхъ, принадлежащихъ вѣдом- 
•ствамъ.



X Р У С С К А Я  Ш К О Л А .*

Народнаго Просвѣщеяія, что въ послѣднее время стали поступать прошенія- 
отъ лицъ, имѣющихъ по установленному испытанію свидѣтельртва на- 
званіе начальныхъ учителей, о принятіи ихъ на учрежденные по правй- 
ламъ 31-го марта 1900 г. курсы для приготовленія учителей и учительницъ 
начальны хъ училищъ, просилъ руководящихъ указаній Министерства, по 
вопросу о возможности пріема на сіи курсы лицъ упомянутой категорій.

Обсудивъ этотъ вопросъ въ связи съ заключеніями по нему всѣхъ 
учебно-окружныхъ управленій, Министерство признало необходимымъ раз- 

рѣшить его въ отрицательномъ смыслѣ. Учрежденіе курсовъ по правиламъ 
31 марта 1900 г. имѣетъ цѣлью не усовершенствованіе наличнаго персонала 
учителей—для сей цѣли служатъ курсы по правиламъ 5-го августа 1875 г.,— 
но увеличеніе контингента лиці, имѣющихъ право на занятіе учительскихъ. 
должностей. Достиженіе сей цѣли было бы затруднено допущеніемъ на 
курсы лицъ, уже обладающихъ учительскими дипломами, такт, какъ при 
этомъ естественно сокращалось бы число слушателей, приготовляющихся 
къ учительскому экзамену, для коихъ собственно курсы и назначаются. 
Независимо отъ сего, совмѣстное обученіе лицъ, выдержавшнхъ учитель
ское испытаніе и только приготовляющихся къ нему, съ одинаковою поль
зою для тѣхъ и другихъ, представляло бы въ болынинствѣ случаевъ суще- 
ственныя затрудненія въ отношеніи организаціи учебныхъ занятій на кур- 
сахъ и вызывало бы значительный неудобства въ воспитательномъ отно
шеніи. (Приложеніе къ „Циркуляру по Управл. Оренбургскимъ уч. окрс. 
1904 г. №№ 5—6).

Объ отмѣнѣ ограниченія относительно возраста лицъ, 
допускаем ы хъ к ъ  экзам ену на льготу по воинской по

винности. (№ 14917, 12—19 мая).

Согласно § 16-му утвержденныхъ 16 ноября 1885 года Министромъ На- 
родваго Просвѣщенія правилъ для выдачи свидѣтельствъ о знаній курса 
начальныхъ училищ ъ лицамъ, желающимъ при отбываніи воинской по
винности, воспользоваться льготою п. 4 (нынѣ 3) ст. 56 устава о воинской по
винности, ученики, не достигшіе одиннадцати лѣтъ, не допускаются 
къ выпускному испытанію и не вносится въ экзаменаціонный списокъ, а 
циркуляромъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 8-го октября 1898 года,, 
за № 24989, разъяснено, что исчисленіе возраста учениковъ, оканчивающихъ 
курсъ, должно производиться къ 1-му сентября того года, въ который они 
держатъ испытаніе. Нынѣ однимъ изъ губернскихъ училищныхъ совѣтовъ 
возбуждено предъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія ходатайство о 
томъ, чтобы вы дача льготныхъ свидѣтельствъ успѣшно окончившимъ курсъ 
учеьикамъ начальныхъ училищъ не была обусловлена достиженіемъ 11-ти- 
лѣтняго возраста. Такое же ходатайство возбуждено и Уфимскимъ губерн- 
скимъ земскимъ собраніемъ.

Вслѣдствіе изложеннаго, Министерство Народнаго Просвѣщенія входило 
по сему предмету въ сношенія съ учебно-окружными начальствами, и,, 
вновь разсмотрѣвъ вопросъ, по соглашенію съ Министрами Внутренннхъ 
Дѣлъ и Военнымъ, Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода и Главноупра- 
вляющимъ Собственною Его Императорскаго Величества Канцелярією по 
учрежденіямъ Императрицы Марій, признало нужнымъ объясненное выше- 
ограниченіе относительно возраста лицъ, допускаемыхъ къ испытанно на



льготу по воинской повинности, отмѣнить и въ соотвѣтствіе сему § 16-й 
вышеозначенных® правил® изложить такъ: „Ко дню испытанія учитель, 
завѣдывающій училищем®, приготовляет® (по образцу № 1) список® уче
никам®, имѣющимъ окончить курсъ и подвергаться экзамену". (ІЬ.)

Объ уел ов ія хъ  назначеній постоянны хъ поеобій отъ  
казны новымъ училищ амъ. учреж даем ы м ъ зем ством ъ  
И сельскими обществами. (5 апрѣля—13 мая 1904 года № 14993).

Циркулярным® предложеніемъ отъ 8—17 апрѣля 1902 г., за № 10298, 
по предмету распредѣленія сумм®, вновь ассигнованных® на устройство и 
содержаніе училищ®, Министерство Народнаго Просвѣтценія, между про
чим®, объясняло, что постоянныя пособія отъ казны новымъ училищамъ, 
учрежденным® земствомъ и сельскими обществами, могутъ быть назна
чаемы на слѣдующихъ условіяхъ: а) казенное пособіе должно идти исклю
чительно на содержаніе личнаго состава, б) окладъ учителей долженъ быть 
не менѣе 300 р., в) избраніе преподавателей въ субсидируемых® земскихъ 
училищахъ должно происходить не иначе, какъ  по соглашеяію съ инспек
торомъ народныхъ училищъ; въ случаѣ неисполненія со стороны зем
ства этого условія субсидія отъ Министерства должна быть прекращена.

Въ циркуляр® же отъ 8—12 марта м инувш ая года, за  № 8639, Мини
стерство обратило вниманіе учебно-окружных® начальств® еще на слѣдую- 
щее обстоятельство. Нѣкоторыя земства, какъ извѣстно, при«учрежденіп 
училищъ назначают® необходимый средства только на содержаніе личнаго 
состава и на учебныя пособія, всѣ же остальные расходы обязательно воїь 
лагаютъ на тѣ сельскія общества, для которыхъ открываются училища. Съ 
другой стороны, также извѣстно что экономическое положеніе сельская 
населенія, особенно въ чисто земледѣльческихъ мѣстностяхъ, значительно 
ухудшилось. Въ виду сего, представляется вполнѣ логичным® и справедли
вым®, чтобы пссобія, назначаемый изъ казны  на содержаніе земскихъ у чи 
лищъ, вполнѣ замѣнили собою ту часть расходов®, какая падает® на счет® 
сельских® обществ®. На сих® основаніяхъ Министерство признает® вполнѣ 
необходимым®, чтобы отпуск® к а зе н н а я  пособія земским® училищамъ 
былъ обусловлен® непремѣннымъ освобожденіемъ сельских® обществъ отъ 
всяких® принудительных® расходов® по содержанію тѣхт> училищъ, кото
рыя получают® казенное пособіе.

Нынѣ один® изъ попечителей учебныхъ округов® донес® Министерству, 
что вышеизложенный условія въ нѣкоторыхъ случаяхъ являются препят- 
ствіемъ къ желательному обезпеченію матеріальнаго лоложенія училищъ 
такъ какъ содержатели училищъ усматривают® въ нихъ нарушеніе их® 

учредительских® прав®. Въ этомъ же смысл® послѣдовали и заявленія нѣ- 
которыхъ губернских® земствъ.

Вновь обсудив® вопрос®, Министерство пришло къ заключенію, что не 
имѣется достаточных® основаній къ отступленію от® тѣхъ общих® начал® 
въ порядкѣ назначенія пособій казны на содержаніе училищ®, учреждав 
мыхъ земствами и сельскими обществами, которыя установлены вышеупо
мянутыми циркулярными предложеніямп Министерства.

Назначая пособія на содержаніе училищъ, Министерство не можетъ не 
остановиться на тѣхъ способах® воспособленія, которые представляют®



ХП Р У С С Е Л Я  Ш К О Л А .
в

наибольшія обезпеченія отоосіітельно ихъ целесообразности и продуктивно
сти. Принятіе на счетъ казны содержанія личщіго состава слулсащихъ 
необходимо признать какъ наилучшую мѣру къ обезпеченію матеріальнаго 
положеній учащ ихъ и следовательно упроченію существованія училищъ. 
При томъ же этотъ видъ Еоспособлёнія не представляєте для правитель
ства и никакихъ неудобствъ въ отношеніи контроля суммъ, назначенныхъ 
въ субсидій. Принятіе же на счете казны хозяйствевныхъ потребностей 
училищъ потребовало бы отъ агентовъ учебнаго управленій сложной кан
целярской и бухгалтерской работы, которая была бы совершенно для нихъ 
непосильна. Между тЪмъ функцій хозяйственнаго контроля училищъ пред
ставляются вполне удобными для мѣстныхъ учрежденій, содержащихъ учи
лища и обладающихъ цѣлою системою соответственныхъ органовъ.

Выраженное некоторыми содержателями училищъ опасеніе, будто съ 
принятіемъ на счетъ казны содержавія служащихъ ограничиваются права 
учредителей въ отношеніи назначеній учителей, не имЪетъ никакого осно
ваній. Вазначеніе субсидій отъ казны  на содержаніе начальнаго училища 
не изменяете подведомственности и порядка управленія училища, и если 
это назначеніе не сопровождается преобразованіемъ училищ а изъ одного 
тина въ другой, права учредителей въ субсидируемыхъ училищахъ ни въ 
какой степени не ограничиваются. Что касается въ частности порядка на- 
значенія учителей въ училищахъ, подведомственныхъ училищнымъ совѣ- 
тамъ, то какъ въ субсидируемыхъ училищахъ, такъ и въ училищахъ, не 
получающихъ субсидій казны, онъ определяется циркуляромъ Министерства 
Народнаго Иросвѣщенія 5 мая 1875 г., признаннымъ вполне соответствую
щему закону рѣшеніемъ Правительствующаго Сената 20 іюня 1884 г. по 
дѣлу Тверского городского общественнаго управленія съ учебнымъ началь- 
ствомъ. Этимъ циркуляромъ объяснено, что 1) для правильнаго разрѣшенія 
вопроса о замещ еніи учительскихъ вакансій необходимо разграничивать 
следующее: а) пріисканіе или избраніе кандидатовъ на сіи места,
б) дозволеніе или допущеніе къ исправленію учительскихъ обязанностей и
в) утвержденіе въ учительскихъ должностяхъ; 2) чтопріисканіе или избра
н а  кандидатовъ на учительскія места лежите прежде всего на обязанно
сти учредителей училищъ, а затем ъ  на инсиеісторахъ, потому что возла
гать эту обязанность не только исключительно, но и преимущественно на 
инспекторовъ народныхъ училищъ было бы крайне обременительно для 
сихъ послѣднихъ, и при томъ можетъ быть затруднительно, такъ какъ 
назначеніе содержанія пренодавателямъ въ училищахъ, подлежащихъ дѣй- 
с т в і і о  Положенія 25 мая 1874 г., отъ инспекторовъ не зависите; 3) что дозво
леніе или допущеніе къ исполненію учительскихъ обязанностей принадле
жите исключительно инспекторамъ народныхъ училищъ, при чемъ о кан- 
дидатахъ, пріискиваемыхъ и избираемыхъ учредителями и содержателями 
училищъ, въ томъ числѣ городскими и земскими учрежденіями, сіи по- 
слѣднія должны представлять инспекторамъ съ просьбою о допущеній озна- 
ченныхъ кандидатовъ ісъ учительскимъ обязанностями о кандидатахъ же, 
избранныхъ инспекторами для извѣстныхъ училищъ, инспекторы обязаны 
предлагать содержателямъ сихъ училищъ, и затѣмъ ие иначе допускать 
такихъ кандидатовъ къ учительству въ школахъ, какъ съ согласія содержа
телей оныхъ: 4) что, наконецъ утвержденіе въ доллсностяхъ лицъ, доиущен- 
ныхъ къ исполненію учительскихъ обязанностей порядкомъ, указаннымъ 
въ п. 3 настоящаго предложенія, принадлежите уѣзднымъ училищнымъ со- 
вѣтамъ.



Изъ пзложеннаго усматривается, что съ назначеніемъ училищу, содер
жимому земствомъ или обществомъ. субсидій казны, мѣстная пнспекція 
народныхъ училищъ уже не можетъ быть освобождаема отъ участія въ 
пріискавіи учителей, и что такпмъ образомъ обязанности инспекціи по 
отношение къ училищу усложняются, но безъ ограниченія правь учреди
телей училищъ, такъ какъ п въ семь случаѣ кандидаты на учптельскія 
мѣста могутъ быть допускаемы къ учительству не иначе, какъ съ согласія 
учредителей.

Засимъ, опредѣляя норму поимеыованнаго оклада учительскаго содер- 
жанія вт, 800 р., Министерство Народнаго Просвѣщенія исходило изъ того 
соображенія, что училища, содержимыя при участіи правительства, должны 
имѣть падлежащія обезпеченія относительно совершеннаго соотвѣтствія 
служащихъ своему назначенію, равно какъ непрерывности и успѣшности 
обученія. Такого обезпечемія не могутъ представлять училища, съ окладами 
содержанія учащихъ, не соотвѣтствующпми размѣрамъ ихъ труда и степени 
нужды. По заключению же Миіг стерства, основанному на данныхъ опыта, 
вышеозначенный размѣръ содержанія должно признавать, какъ наименьше 
возможный.

Наконецъ, Министерство Народнаго Просвѣіценія не можетъ не при
нять соображеніе, что хозяйственный потребности учплиіцъ могутъ быть 
удовлетворяемы гораздо полнѣе, правильнѣе и своевременнѣе, когда это 
лежитъ на обязанности не сельскихъ обществъ, затрудпенныхъ исправнымъ 
исполнеиіемъ лежащпхъ на нихъ обязанностей и обладающихъ хозяйствен
ными агентами, не всегда стоящими на высотѣ своего призванія, а мѣст- 
ныхъ земскихъ учреждепій, располагающих!, большими матеріальными 
средствами, лучшей организаціей хозяйстве'ннаго управленія и руководи
мых!, людьми, способными глубже внпкать въ значеніе школьныхъ потреб- 

1 ностей.
Но, не нмѣя основаній отказаться отъ принятой системы воспособле- 

нія училищамъ, содержимым!, земствами и обществами, Министерство да
леко отъ той мысли, что эта система должна быть применяема со стро
гостью, не допускающею исключены, ибо, по крайнему разнообразію мѣ- 
стныхъ условій, возможны' отдѣльныё случаи, когда интересы школы съ 
очевидностію указывали бы на необходимость пзъятій изъ общаго порядка. 
И такъ какъ эти мѣстныя условія должны быть наиболѣе извѣстны ли
цамъ и учрежденіямъ, стоящимъ у самаго дѣла, то обусловливаемый не- 
сомнѣнными пользами школьнаго дѣла отстунлепія отъ установленной Ми
нистерствомъ системы субсидирован і л училищъ, по ходатайствамъ мѣст- 
ныхъ учебныхъ начальствъ, могли бы быть разрѣшаемы попечителями учеб
ныхъ округовъ.

Объ этомъ пмѣю честь увѣдомить Ваше Превосходительство въ до* 
полненіе къ цпркулярнымъ предложеніямъ Министерства отъ 8—17 апрѣля 
1902 г. за  № 10298, 8—12 марта 1903 г. за А1- 8639 и 15 апрѣля сеґо г. за 
№ 12464. (Цнркуляръ по Западно-Сибирскому уч. окр. № 5—6).

О пріемѣ на почту безъ  оплаты вѣеовымъ еборомъ кор- 
респонденціи еодерж им ы хъ зем ством ъ школъ. равно 
народныхъ училищ ъ, за присвоенными им ъ печатями на 
имя казенны хъ и общ еетвенны хъ учреж деній и должно- 

етны хъ лицъ. (16—31»мая 19()4 года № 15337).

Министерство Внутреннихъ Дѣлъ въ предложены отъ 30 апрѣля 1903



года, за № 502, по вопросу о правѣ содержимыхъ земствомъ начальныхъ 
училищъ пересылать по почтѣ безъ платежа вѣсовыхъ денегъ простую 
письменную корреспонденцію и посылки безъ дѣны вѣсомъ до 1 пуда за 
присвоенными означеннымъ училищамъ печатями разъяснило Вятскому 
Губернатору, что на основаній п. 3 ст. 373 Устава ыочтоваго, находящіяся 
въ вѣдомствѣ Министерствъ и отдѣльныхъ управленій разнаго найменова
ній учебныя заведенія, получающія содержаніе отъ казны, или изъ какихъ 
либо общественныхъ или жертвованныхъ частными лицами суммъ, состоя
щая въ непооредственномъ вѣдомствѣ и распоряженіи правительства, поль
зуются правомъ отправлять по почтѣ безъ платежа вѣсовыхъ денегъ про
стую письменную корреспонденцію и посылки безъ цѣны вѣсомъ до одного 
пуда. Въ виду сего Министерство Внутреннихъ Дѣлъ не встрѣчаетъ препят- 
ствій къ пріему на почту безъ оплаты вѣсовьгмъ сборомъ означенной кор- 
рѳспонденціи содержимыхъ земствомъ школъ, равно народныхъ училищъ, 
за  присвоенными имъ печатями, на имя казенныхъ и общественныхъ 
учрежденій и должностныхъ лицъ.

Сообщая Вашему Превосходительству объ изложенеомъ, для соотвѣт- 
ственныхъ расдоряженій, считаю нужнымъ присовокупить, что училищамъ 
предоставляется имѣть печать со словами (такое-то) начальное народное 
училище вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, безъ какихъ 
либо украшеній. (ІЪ).

О порядкѣ выдачи евидѣтельетвъ о вы держаніи дополни- 
тельнаго испы танія по древ нимъ язы кам ъ лицами, окон
чившими курсъ  реальнаго училищ а или прошедшими  
курсъ  наукъ, еоотвѣтетвующ ій к урсу гимназій безъ  

древнихъ язы ковъ. (31 мая 1904 года № 16878).

Въ виду возбужденна™ однимъ изъ г.г. Попечителей учебныхъ т р у -  
говъ вопроса о порядкѣ выдачи свндѣтельствъ о выдержаніи дополнитель
на™ нспытанія по древнимъ язы камъ лицами, окончившими курсъ реаль
наго училища или прошедшими курсъ наукъ, соотвѣтствующій курсу гим
назіи безъ древнихъ языковъ, Департаменте Народнаго Проевѣщенія, по 
приказаоію г. Управляюшаго Министерствомъ, имѣетъ честь изъяснить, что 
подвергавшимся, съ разрѣшенія Министерства Народнаго ІІросвѣщенія, 
упомянутому испытанно и выдержавшимъ таковое должно быть выдаваемо 
особое свидѣтельство съ указаніемъ. въ немъ, что имѣющійся у даннаго 
лица документе о полученномъ имъ среднемъ образованіи и означенное 
сйидѣтельство въ совокупности, на основаній Высочайшаго повелѣнія 
29 ноября 1903 года, даютъ всѣ права, предоставляемый свидѣтельствами 
зрѣлости. (ІЪ).

О недопущ еніи к ъ  пріему въ выеш ія техничеекія  учеб
ныя заведенія лнцъ выдержавш ихъ иепы таніе и зъ  курса  
гимназіи безъ  древнихъ язы ковъ. (1 іюня 1904 года № 2701).

При предложеніи отъ 29 іюля 1903 г. за  Лг 3990 Отдѣленіе промышлен- 
ныхъ училищъ препроводило Вашему Превосходительству утвержденный 
Министромъ Народнаго Просвѣщенія 8-го іюля того года списокъ среднихъ



учебныхъ заведеній, окончаніе курса коихъ даетъ право на поступленіе 
въ высшія спѳціальныя учебныя заведенія Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія.

Одннмъ изъ существенныхъ отличій этого списка отъ утвѳржден- 
наго въ 1898 г. подобнаго же списка является то, что лица, выдержавшія 
испытаніе изъ курса гимназіи безъ древнихъ языковъ, не должны быть 
допускаемы съ начала 1904-1905-го удебнаго года къ пріему въ высшія 
техническія учебныя заведенія.

Это измѣкеніе было признано необходимымъ на томъ основаній, что 
испытаніе изъ курса гимназіи безъ древнихъ языковъ было установлено 
лишь для лицъ, ищущихъ иравъ по отбыванію воинской повинности и 
допускалось только въ тѣхъ городахъ, гдѣ нѣтъ реальныхъ училищ ъ. 
Объемъ предметовъ этого испытанія не соотвѣтствуетъ ни курсу реальныхъ 
училищъ, такъ какъ нѣтъ естественныхъ наукъ, второго новаго язы ка 
рисованія и черченія, ни курсу гимназіи, ибо въ это нспытаніе не вхо- 
дятъ древніе языки.

На основаній сего лица, получившія свидѣтельства о выдержаніи по
добнаго рода испытанія, не могутъ быть приравнены къ окончившимъ 
полный курсъ средняго учебнаго заведенія, а слѣдовательно и допускаемы 
къ пріему въ высшія техническія учебныя заведенія.

Сообщая объ этомъ, я, въ виду многочисленности ходатайствъ лицъ, 
выдержавшихъ испытаніе изъ курса гимназіи безъ древнихъ языковъ, о 
принятіи ихъ въ высшія учебныя заведенія и неоднократныхъ случаевъ 
донущенія ихъ къ конкурснымъ испытаніямъ, для поступленія въ сій за 
веденія, прошу Ваше Превосходительство сдълать распоряженіе о недопу- 
щеніи упомянутыхъ лицъ къ конкурснымъ испытаніямъ, а равно предло
жить г.г. директорамъ гимназій ввѣреннаго Вамъ учебнаго округа, разъ  
яснять лицамъ, подвергающимся означеннымъ ыспытаніямъ, что таковое 
испытаніѳ не даетъ права, согласно вышеизложеннымъ соображеніямъ, 
на поступленіе въ  высшія техническія учебныя заведенія. (ІЬ).

О П РЕД Ъ Л ЕН ІЯ  УЧЕНАГО КОМИТЕТА М ИНИСТЕРСТВА НА
РОДНАГО П РО СВЪ Щ ЕН ІЯ (Ж . М. Нар. Проев, августъ  и  сен

тябрь 1904 г.).

Опредѣленіями ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія 
утвержденными г. товарищемъ министра, постановлено:

1. Д о п у с т и т ь  с л ѣ д у ю щ і я к н и г и :

а )  в ъ  к а ч е с т в ѣ  у ч е б н ы х ъ  р у к о в о д с т в ъ  д л 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 :

— „Андерсенъ, Э. Э: Элементарный курсъ французскаго языка. Изданіе 
К. Г. Зихмана. I часть. Рига, 1903. Стр. 91. Ц ѣна 40 к о п .-II  часть. Рига. 

'1904. Стр. 222. Цѣна 70 коп.* (для 3 младшихъ классовъ тѣхъ заведеній, 
въ которыхъ преподаваніе французскаго язы ка ведется по натуральному 
методу).

— „Скдтъ, В. В . и Ф. В. Брей. Практическій англійскій учебникъ. 
Часть і” 2-е изданіе. С.-Пб. 1902. Стр. ІХ+258. Цѣна 1 руб. 30 коп.—Часть 
И. С.-Пб. 1901. Стр. ѴИІ-{-336. Цѣна 1 руб. 60 коп.*.



— „Сливицкій, В. Грамматика древняго церковно-славянскаго языка. 
М. 1904. Стр. ІѴ+80. Цѣна 50 коп.*.

— „Шамшиновъ, А. Элементарный курсъ чѳрченія и перспективы. Тиф- 
лисъ. 1904. Стр. 90. Цѣна 60 коп. (для младшихъ классовъ).

— „Шапошникову Н. А . Учебникъ алгебры. Изданіѳ В. В. Думнова. М. 
1904. Часть І-я. 6-е изданіе. Стр. 174. Цѣна 70 коп.— Часть 2-я. 5-е изданіе, 
съ существенными дополненіями. Стр. 176. Ц ѣна 70 коп.“.

— „Шмейль, О. Элементарный учебникъ естествовѣдѣнія на біологиче- 
ской основѣ. Часть I. Человѣкъ и жнвотныя (зоологія). Пер. съ нѣм. А. П. 
Изданіе А. В. Павлова. М. 1904. Стр. 191. Цѣна 90 коп.“ (для реальныхъ 
училищ ъ и женскихъ гимназій).

б ) в ъ  к а ч е с т в ѣ  у ч е б н ы х ъ  п о с о б ій  д л 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 :

— „Веттепіе, Н., еі «7. Веѵгіег. Каггаііопз еі ехегсісез <1е тёш оіге еп 
ргозе еі еп ѵегз. 14-е ёсііііоп. 8 1 . РЪ§' е і М. 1903. Р а^ез 2+400. Ргіх 
75 сор.

— „Каіпіп, В.'.скагй. 1) \Ѵіе Ъгіп&1 т а и  беп ^аЫ спкгеіз ѵоп 1 Ьіз 10 
гаг Кіагкеіі ипсі 8ісЬ.егЗіеіъ аиі втипй сіег Апзсішшп#? 2-1е ѵб11І£ иш^еагЬ. 
ѵ егт. АиПа^е 81. РЪ§'. 1902. ѴІІ+69 8. Ргеіз &еЪ. 60Кор.—2) АизШЬгПсЬеВеЬапб- 
1ип§- бег 4 8ресіез і т  2аіі1епкгеізс ѵоп 10 Ъіз 20. 8 1 . РЪ£. 1903. 41 8. Ргеіз 
£еЪ. 55 Кор. —3) Меі1ю<1І8ск ^еогбпеіе аІ^еЪгаізсЬѳ Аи%аЪеп. 81. РЪ§\ 1904. 
76. 8. Ргеіз £еѣ 1 ' ЕЫ.—4) Оіе хѵіс1ПІ£ЗІеп аІ^еЬгаізскеп Ее^еіп пеЬ8І 
МизІегЪеізріеІеп. 8і. РЬ&. 1904. ЮЗ. 8. Ргеіз деЪ. 1 ЕЫ. — 5) МеИюбізсЬ 
^еогбпеіе а г ііііт . Аи%аЬеп Піг баз Корі-ипб ТаіёІгесЬпеп. Егзіез НеЕ В. 
(Кигзиз бег В. КІаззе). 5-Іе АиПа^е. 8 1 . РЪ£. 1903. 48 8. Ргеіз £еЪ. 45 „Кор. 
(для учебныхъ заведеній съ нѣмецкимъ иреподавательскимъ языкомъ).

— „Куриловъ. В. В. Краткій учебникъ химіи. Изданіе 3-є, испр. и 
дополи. Екатеринославъ. 1904. Стр. ІХ+58. Цѣна 50 коп.“ (въ качествѣ по
собія при пзученіи началъ химіи, входящихъ въ составъ программы фи
зики).

— „Скотъ, В. В., и В. В. Брей. Англійская коммерческая корреспон- 
денція съ русскимъ переводомъ. Выпускъ І. Изданіе 2-е. С.-Пб. 1904. Стр. 
ѴІ+104. Ц ъна 1 руб.“ (для коммерческихъ учебныхъ заведеній).

— „ Чернышева, В. Сборникъ статей для письменнаго и устнаго изло- 
женія. С.-Пб. 1904. Стр. ІѴ +160+Ѵ . Ц ѣна 75 коп.“ (для приготовительныхъ 
и первыхъ 2 классовъ).

в) в ъ  у ч е н и ч е с к ія  б и б л іо т е к и  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій :

— „Бёклей , Арабелла. Бесѣды съ дѣтьми о природѣ. Переводъ Д . А. 
Еоробчевскаго. Изданіе 3-є, Б . С. Аекарханова. С.-Пб. 1903. Стр. 116. Цѣна 
60 коп., въ перепл. 85 коп., въ роскоши, коленкор, перегіл. 1 руб. 40 коп.“ 
(для младшаго возраста, а равно и въ безплатныя народныя читальни).

— „Брикнеръ, А . Г. Иллюстрированная исторія Петра Великаго. И зда
ніе П. П. Сойкіша. 2 тома въ одной книгѣ. С.-Пб. 1902—1903. Стр. ІУ +  
386+294“ (для старшаго возраста, а равно и въ безплатныя народныя чи
тальни).

— „Ваіиингтонъ, Букеръ Т. Отъ рабства къ славѣ. Автобіографія. Пере-



водъ съ англ. 3. Журавской. Изданіе О. Н. Поповой. (Разсказы  о разныхъ 
странахъ п народахъ). С.-Пб. 1904. Стр. 153. Цѣна 45 коп.“ (также въ без
платныя народныя читальни).

— „Водовозова, В. Какъ люди на бѣломъ свѣтѣ живутъ. Англичане. 
Иэданіѳ 3-є, совершенно переработ. С.-Пб. 1904. Стр. ІѴ+227. Цѣна 40 коп.“ .

— „Водовозова, Е. Какъ люди на бѣломъ свѣтѣ живутъ. 1) Итальянцы. 
Изданіе 3-є, переработ. и знач. дополн. С.-Пб. 1903. Стр. 194. Цѣна 40 коп.— 
2) Чехи. Поляки. Русины. 2-е изданіе, испр. и доп. С.-Пб. 1900. Стр. ГѴ+195. 
Цѣна 40 коп.“ (также въ ученическія библіотеки городскихъ, по положенію 
1872 г., училищъ и въ безплатныя народныя читальни).

— „Вольногопскій, Павелъ. Страницы изъ книги природы. Часть І-я. 
С.-Пб. 1904. Стр. ѴІІ+285. Цѣна 1 руб. 50 коп.. въ папкѣ 1 руб. 75 коп., 
въ перепл. 2 р,“ (также въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ и въ 
безплатныя вародныя читальни).

— „Ганото, Г . Франція перѳдъ Ришелье. Переводъ съ французскаго 
С. П. Мельгунова, подъ ред. С. П. Моравскаго. Изданіе В. А. Карцева. М.
1903. Стр. ѴИІ+306. Ц ѣна 1 руб. 25 коп.“ (для старшаго возраста).

— „Гергатеккеръ, Ф. Маленькій золотоискатель въ Калифорніи. Пере
водъ съ нѣм. В. Рогальскаго. Изд. 3-є, т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1903. 
Стр. 337. Ц ѣна 1 р. 75 коп., въ перепл. 2 р. 50 коп.“ (для средняго воз
раста, а равно въ безплатныя народныя читальни).

— „Диккенсъ, Чарльзъ. Давидъ Копперфильдъ. 2-е изданіе, т-ва М. 0. 
Вольфъ С.-Пб. и М. 1903. Стр Ш +330. Цѣна 2 р. 25 коп. въ колен, перепл. 
3 р." (для средняго и старшаго возрастовъ и для выдачи ученикамъ озна- 
ченныхъ возрастовъ въ видѣ награды, а также въ безплатныя народныя 
читальни).

— „Друж инину Н. Л . Какъ должна вестись война. Популярный очеркъ 
права войны. Изд. ред. журн. „Дѣтское чтеніе". М. 1904. Стр. 60. Цѣна 
25 коп." (для старшаго возраста, а равно въ безплатныя народныя чи
тальни).

— „Желиховская, В. П. Мое отрочество. 4-е изд., А. Ф. Девріена. С.-Пб.
1903. Стр. 322. Ц ѣва 3 р." (для младшаго и средняго возрастовъ, а также 
въ безплатныя народныя читальни).

— „Историческій обзоръ календаря (примѣнительво къ календарю ка
толическому). Переводъ съ польскаго по Лункевичу Іоанна Діонисія Собо- 
левскаго. Бильна. 1902. Стр. 51. Цѣна ЗО коп.“.

— „Еарлейль, Томасъ. Герои и героическое въ исторіи. Переводъ съ 
англ. В. И. Яковенко. 2-е удешевл. изданіе, Ф. Павленкова. С.-Пб. 1898. 
Стр. 340. Ц ѣна 1 р.“ (для старшаго возраста).

— „КопоД, С. Роцг Ііге зеиі. Еесиеіі сіе гёсііз іасііез. 3 -те  вёгіе,
№№ 1—5. И зданіе магаз. „Сотрудникъ школъ". М. 1903—1904. Цѣна каж
дой книжки 20 коп." (для младшаго воёраста).

— „де Ла-Бартъ, ф . Бесѣды по исторіи всеобщей литературы и искус
ства. Часть I. (Средніе вѣка и Возрожденіе). Изданіе Кіевской женской А. Т. 
Дучинской гимназіи. Кіевъ. 1903. Стр. ПІ+159. Цѣна 1 р." (для старшаго 
возраста).

— „Макарова, С. М. 1) Крестьянская свадьба. Стр. 63. Ц ѣна 25 коп.—
2) Канунъ Рождества. Стр. 48. Ц ѣна 25 коп. — 3) Вербы. Стр. 57. Ц ѣна
30 коп. (Изданіе т-ва М. О. Вольфа. С.-Пб. и М. 1904)." (для младшаго воз
раста, а также въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ).



— „Мезіеръ, А. В. Изъ хроники одного и р лан д ская  семейства. Пере_ 
дѣлано съ англ. Изданіе П. П. Гершунина и К0 подъ общей ред. Б . А. 
Рубакина. С.-Пб. 1904. Стр. 122. Цѣна 50 коп.".

— „Путеводитель по Туркестану н Средвеазіатской желѣзной дорог®. 
Подъ ред. А. Б . Дмитриева-Мамонова. С.-Пб. 1903. Стр. ЗЬ +Х І+454+46. 
Ц ѣна 3 р." для старшаго возраста, а равно и въ безплатныя народныя 
читальни).

— „Разинъ, А. Е. Счастье быть богатым®. Изданіе т-ва М. О. Вольф®. 
С.-Пб. 1904. Стр. 57. Цѣна 25 коп." (для младшаго возраста, а также въ 
ученичесісія библіотеки низшихъ училищъ).

— „Самдйловичъ, В. (С. Б . Соболева) Девять разсказовъ для дѣтскаго 
чтенія. Изданіе 2-е, А. Ф. Девріена. С.-Пб. 1899. Стр. 258." (для средняго 
возраста).

— „Сенкевичъ, Генрикъ. Крестоносцы. Перевод® съ польскаго изданія 
для юношества. (Внбліотека Юнаго Читателя). С.-Пб. 1903. Стр. 192. Цѣна 
50 коп." (для старшаго возраста, а также в® безплатныя народныя чи
тальни).

— „Царевскій, А. А. Гоголь, какъ поэт® и мыслитель-христіанинъ. Ка
зань. 1902. Стр. 73. Ц ѣна 50 коп." (для старшаго возраста, а равно и въ 
безплатныя народныя читальни).

— „СІіаЬаІіпе, С. 1) Моііеге. 8а Ъіо§тар1ііе еі 1’апаіузе сіез сагасіёге 
ргіпсіраих сіе вез сЬеІз-сГоеиѵге. М. 1903. Стр. 80. Цѣна 35 к.—2) Согпеіеііе- 
8а Ъіо§тар1ііе е і Гапаіузе сіез сагасіёгез ргіпсіраих сіе зез сЬеіз-й’оеиѵге. М. 
1904. Стр. 61. Цѣна 35 коп. (Об®—пзданія магаз. „Сотрудник® школъ").

/2 . Д о п у с т и т ь  условно с л ѣ д у ю щ і я  к н и г и :

а.) в ъ  к а ч е с т в ®  у ч е б н ы х ъ  р у к о в о д с т в ъ  д л 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 :

— „Зоргенфрей, К., и Г . Ланге. Н ачала яѣмецкаго синтаксиса. О по- 
рядкѣ словъ въ нѣмецкомъ предложеніи. Изданіе К. И. Тихомирова. М. 
1904. Стр. 32. Цѣна 25 коп. въ напкѣ" (съ тѣмъ, чтобы въ 1-м® же изда- 
ніп цѣна книжки была понижена до 20 коп,, а въ послѣдующихъ изда- 
ніяхъ были устранены замѣченные недостатки).

— „Ланге, Г. и К. Зоргенфгрей. Курсъ нѣмецкой этимологіи. Изданіе 
К. Тихомирова. М. 1903. Стр. ІІ+42. Д ѣна 30 коп. въ папкѣ" (съ тѣмъ, 
чтобы въ 1-м® же изданіи цѣна книжки была понижена до 20 коп., а въ 
послѣдующихъ изданіяхъ были устранены замѣченные недостатки).

— „Беревліъсскій, П. Славянская грамматика съ изборником®. Изданіе 
15-е, испр., В. В. Думнова. М. 1903. Стр. Х+215. Д ѣна 80 коп. (съ тѣмъ, 
чтобы въ послѣдующемъ изданіи были исправлены замѣченныя догрѣш- 
ности).

б ) в ъ  к ач е с т в ®  у ч е б н а г о  п о с о б ія  д л 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 :

— „Ерогаенко, Б . Ариѳметическій задачник®. Изданіе Д. Д. Бѣлошиц- 
каго. Одесса. 1904. Стр. 96. Ц ѣна 40 коп," (для приготовительных® клас
сов®, съ тѣмъ, чтобы въ послѣдующемъ изданіи были устранены замѣчен- 
ные недостатки).



— „ Мазингъ, К., и Н. Хайловъ. Систематически сборникъ алгебраиче- 
-скихъ задачъ. 3-є изданіе, магаз. „Сотрудникъ школъ“. М. 1897. Стр. V-]- 
-4*322-1-2. Ц ѣна 1 р. 25 коп." (съ тѣмъ, чтобы при слѣдующемъ изданіи 
•были приняты во вниманіе замѣчанія ученаго комитета).

в) в ъ  у ч е н и ч е с к ія  б и б л іо т е к и  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій :

— „Лункевичъ, В. Два драгоцѣнныхъ дара природы: нефть и соль. 
Изданіе Ф. Павленкова. (Научно-популярная библіотека для народа. №35). 
С.-Пб. 1903. Стр. 80. Дѣна 20 коп." (также въ ученическія библіотеки низ- 
шихъ училищъ и въ безплатнья народныя читальни, съ тѣмъ, чтобы въ 
послѣдующемъ изданіи были приняты во вниманіе замѣчанія ученаго ко
митета).

— уЛункевичь, В. Сокровища горъ. Изданіе Ф. Павленкова. (Научно- 
популярная библіотека для народа. № 36). С.-Пб. 1903. Стр. 100. Цѣна 
.26 коп.“ (также въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ и въ без
платныя народныя читальни, съ тѣмъ, чтобы въ послѣдующѳмъ изданіи 
были устранены замѣченные недостатки).

Опрѳдѣленіями ученаго комитета министерства народнаго просвѣще- 
нія, утвержденными г. товарищемъ министра, постановлено:

— Книги: „Гольцевъ, В. А . 1) Уголовное право и уголовный судъ. М.
1901. Стр. 67. Цѣна 15 коп.—2) Финансовое нраво. М. 1902. Стр. 48. Цѣна 
15 коп.". (Обѣ—изданія ред. журн. „Дѣтское чтеніё". [Учительская библіо
тека])"—допустить въ безплатныя народныя читальни.

— Изданіе: „Коверскій, Эд. Карта Роееійской Имперіи и сопредѣль- 
ныхъ съ нею государствъ. Масштабъ 200 верстъ въ дюймѣ. на 4 лнстахъ 
-съ „Замѣткою" къ ней. Изд. 2-е. С.-Пб 1904. Цѣна 5 руб."—допустить въ 
ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и для выдачи въ на
граду ученикамъ сихъ учебныхъ заведеній, въ библіотеки городскихъ по 
Положенію 31 мая 1872 г. училищъ, а равно и въ безплатныя народныя 
читальни, а кромѣ того, рекомендовать особымъ циркуляромъ окружнымъ 
начальствамъ къ пріобрѣтенію въ фундаментальный библіотеки среднихъ 
учебныхъ заведеній.

— Книгу: „Матеріалы по исторіи и географіи Дисненскаго и Вилей- 
скаго уѣздовъ Виленской губерній. Изданіе А. Сапунова и кн. В. Друц- 
каго-Любецкаго. Витебскъ. 1896. Стр. 2б2-]-144. Дѣна не обозначена."—до
пустить въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

— Книгу: „Вичеръ-Стоу. Хижина дяди Тома. Примѣн. къ дѣтскому 
возрасту. М. Л. Песковскимъ. 3-є изд., т-ва М. 0. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1903. 
Стр. Ѵ +4І4. Ц ѣна въ перед л. I р. 50 коп."—допустить въ ученическія биб
ліотеки низшихъ учебныхъ заведеній, а равно и въ безплатныя народныя 
читальни.

— Книгу:. „Викторовъ, П. И. Гигіена и этика брака въ связи съ во- 
лросомъ о половой жизни юношества. Изданіе К. Тихомирова. М. 1904. 
Стр. 57. Ц ѣна 40 коп.“—допустить въ безплатныя народныя читальни (для 
взрос лыхъ).

— Изданія: 1) „Карта театра военныхъ дѣйствій и Восточной Азіи. 
Изданіе Р. Голике и А. Вильборгъ. С.-Пб. 1904".—2) „Корея. Масштабъ въ 
дюймѣ 40 вѳрстъ. Картогр. завед. Д. М. Руднева. С.-ІІб."—3) „Карта Даль-
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няго Востока. 100 верстъ въ дюймѣ. Печатано съ гравюръ Военно-топогра- 
фическаго Управленія Главнаго Штаба. С.-Пб. .1904“.—4) „Карта Дальняго- 
Востока (на 2 листахъ). Масштабъ 100 вер. въ дюймѣ. Съ приложеніемъ 
картъ: а) Приморской области. Масштабъ 250 вер. въ дюймѣ; б) Южной 
Маньчжурів. Масштабъ 20 вер. въ дюймѣ Краткогр. завед. Д. Руднева. 
С.-Пб. 1904й.—5) „Двигубскій, П. П. Алфавитный указатель географичѳскихъ 
именъ, помѣщенныхъ въ картахъ Дальняго Востока. С.-Пб. 1904. Выпускъ 
1-й. Корея (къ картѣ подъ № 2). Стр. 23. Ц ѣна 20 коп.—Выпускъ 2-й. Даль
ній Востокъ (къ картѣ подъ № 3). Стр. 36. Ц ѣна 80 коп.“—6) „То же. Оба 
выпуска вмѣстѣ съ прибавленіемъ именъ съ карты подъ № 4. С. Пб. 1904.. 
Стр. 93. Цѣна 50 коп.“—допустить въ безплатныя народныя читальни.

О П РЕД Ъ Л ЕН ІЯ  ОСОБАГО ОТДВЛА УЧЕНАГО КОМИТЕТА 
М ИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩ ЕНІЯ.

Опредѣленіями особаго отдѣла ученаго комитета министерства народ
наго просвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра, постановлено:

1. Д о п у с т и т ь  с л ѣ д у ю щ і я  к н и г и :

а )  к ъ  к л а с н о м у  у п о тр е б л е н и ю  в ъ  н и з ш и х ъ  у ч е б н ы х ъ  за в е д е н ія х ъ :

— „Андреева, Е., и Е. Степановы Краткій учебникъ географіи Россіи 
Изд. К. Г. Зихмана. Рига. 1904. Стр. 83—{—2 карты. Цѣна 20 коп.“ (для на
чальны хъ народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго округа).

— „Барышниковъ, П. Русская и церковно-славянская азбука. Изд. 2-е. 
испр., К. И. Тихомирова. М. 1904. Стр. 80. Цѣна 10 коп.“.

— „Смирнова, Петръ. 1) Краткая священная исторія. Изд. 4-е. С.-Пб.
1903. Стр. 144. Цѣна 20 коп.—2) Краткая церковная исторія. Изд. 15-е.. 
С.-Пб. 1903. Стр. 108. Ц ѣна 30 коп.“.

,— „Тихомировъ, Д . И. Правописаніе до грамматики. Сборникъ упра
жнений 4-е изд. М. 1904. ѴШД-86. Цѣна 10 коп.“ (для начальныхъ народ
ныхъ училищъ).

— „Тихомирова, Д . И., и Е. П. Тихомирова. Букварь для совмѣстнаго 
обученія письму, русскому и церковно-славянскому чтенію и счету. Изд. 
148-е, испр. М. 1904. Стр. 111. Цѣна 20 коп.“ (для начальныхъ народныхъ 
училищъ).

— „Турцевичъ, Ар. Краткій учебникъ русской исторіи. 2-е испр. изд. 
Вильна. 1904. Стр. 89. Цѣна 25 кои.“ (для 2-хклассныхъ сельскихъ учи
лищъ).

б) в ъ  у ч и т е л ь с к ія  б и б л іо т е к и  н и з ш и х ъ  у ч е б н ы х ъ  за в е д е н ій :

— „Вартагава, Н. П. Святоотеческое ученіе о духовно-нравственномъ 
образованіи и воспитаніи дѣтей. Симферополь. 1904. Стр. 102. Ц ѣна 40 коп.“.

— „Владимірскій, А . Сборникъ ариѳметическихъ задачъ. Часть I. (Цѣ- 
лыя числа). Нижній-Новгородъ. 1904. Стр. 89. Ц ѣна 40 коп.“.

— ѵЕльницкій, Е. Условія успѣшности обученія въ начальной школѣ 
3-є изд., Д. Д. Полубояринова. С.-Пб. 1902. Стр. 30. Цѣна 20 коп.“



— „Какъ учить читать, писать и считать на первой ступени обученія? 
•Общедоступное руководство для учащихъ по букварю Д. И. Тихомирова. 
Изд. 21-ое, ред. журн. „Дѣтское чтеніе". М. 1903. Стр. 128. Цѣна 40 коп."

— Латътевъ, В. Руководство къ преподаванію ариѳметики. Изд. 3 е, 
К. И. Тихомирова. М. 1904. Стр. 176. Ц ѣна 50 коп." (также въ библіотеки 
учнтельекихъ институтовъ и семинарій).

— „Ваевскій, В. О преподаваніи чистописанія въ начальныхъ учили
щахъ. Изд. 2-е, К. Тихомирова. Ж. 1903. Стр. 98+Н+ЗО ненум. Цѣна 
75 коп.".

— „Рейхъ, М. Новѣйшіе учебные столы (иностранные и русскіе) на 
международной выставкѣ „Дѣтскій міръ" въ С.-Петэрбургѣ. Изд. т-ва М.
0. Вольфъ. С.*Пб. 1904. Стр. 35. Цѣна 25 коп.".

в) въ ученическія библіотеки низш ихъ учебны хъ заведен ій  !):

— „де-Амичисъ, Эд. Отцовская сидѣлка. Переводъ съ итальянскаго 3 .  
И. Пер—на. Изд. 3-є, М. В. Клюкина (Добрыя души). М. 1904. Стр. 16. Ц ѣна 
4 коп.".

— „Андерсенъ. Гадкій утенокъ. Сказка. Переводъ А. Борисовой. Изд. А. 
Д. Ступина. М. 1899. Стр. 31. Цѣна 10 коп.".

— „Валуева (Мунтъ), А. П. Разсказы  о великихъ и о хорошихъ лю- 
дяхъ. Христофоръ Колумбъ. Изд. 3-є, К. Тихомирова. (Библіотека народныхъ 
книгъ). М. 1904. Стр. 110. Цѣна 25 коп.".

— „Гольтисонъ, М ихаилу  Школьный пѣсни. Изд. ред. жур. „Народное 
•образованіе". С.-Пб. 1904. Стр. 21. Цѣна 50 коп., для школъ уступка 30%“ ,.

— „Диккенсу Ч. Скряга Скруджъ и три добрыхъ духа. Перѳдѣладъ
А. Сердобольскій. Изд. 4-е, М- В. Клюкина. М. 1904. Стр. 64. Цѣна 35 коп. 
въ папкѣ 50 коп.".

— „И вину А . {И. ІІокровскій). Въ городѣ и деревнѣ. Сборникъ раз
сказовъ. Изд. 5-е, В. С. Спиридонова (Библіотека маленькаго читателя). М.
1904. Стр. 54. Цѣна 30 коп., въ папкѣ 40 коп.".

— ,,Коропчевскій, Д .  1) Дрѳвніе люди. С.-Пб. 1904. Стр. 70. Ц ѣна 20 
коп.—2) Дикіе люди. С.-Пб. 1904. Стр. 86. Цѣна 25 коп. (,,Книжка за книж- 
кой“ , кн. 131 и 132)".

— , Круглову А. В. Утро. 3 разсказа. Изд. 2-е, В. С.,Спиридонова. М.
1904. Стр. 44. Ц ѣна 25 коп., въ папкѣ 35 коп.“ .

— „Лори, А . Дядя изъ Чикаго. Повѣсть изъ жизни американской шко
лы. Переводъ съ франц. И. Васина. Изд. М. В. Клюкина. М. 1904. Стр. 14. 
Цѣна 65 кон.“.

— „Л ялина , М. А . Самородокъ. Повѣсть для дѣтей. Изд. А. Ф. Дев- 
ріена. С.-Пб. 1903. Стр. 53. Д ѣна 25 коп., въ папісѣ 40 коп.“ .

— ,,Мордовцеву Д . Л. Послѣдніе дни Іерусалима. (Историческая по- 
вѣсть). Изд. 2-е, И. П. Перевозникова. С.-Пб. 1904. Стр. 140. Дѣна 75 коп.".

— ДІокровскій, Н. У сѳмейнаго очага. Сборникъ разсказовъ. Книжка

*) Сочиненія, допущенныя въ ученическія библіотеки низшихъ учеб
ныхъ заведеній, считаются допущенными также въ безплатныя читальни 
и библіотеки и для публичныхъ народныхъ чтеній, а равно могутъ быть 
пріобрѣтаемы, но усмотрѣнію педагогическихъ совѣтовъ, и въ ученическія 
библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.



І-я. Изд. 2-е, В. С. Спиридонова. М. 1904. Стр. 83. Цѣна 40 коп., въ папкѣ- 
55 коп.".

— „Ребровъ, Я. Война. Новочѳркасскъ. 1904. Стр. 13. Цѣна 3 коп." (для 
иачальныхъ народныхъ училищъ).

— „Русско-японская война. (10 недѣля войны). Въ странъ восходящаго 
солнца. (Современная Японія). Стр. 64.—(11 и 12 недѣли войны). Флотъ и 
военно-морское дѣло. Стр. 64. -  (13 недѣля войны). Уссурійскій край. Стр. 64. 
Изд. Н. П. Дучинскаго. (Дешевая иллюстрированная библіотека. №№ 6—8). 
С.-Пб. 1904. Ц ѣна каждой книжки 8 коп."-

— „Рыбалка, Г. Д .  Дѣдушкины разсказы. Изд. автора. Феллинъ. 1904, 
Стр. 58. Ц ѣна 12 коп.".

— „ Свиргьлинь, Александръ. 1) Толковыя євангелія воскресныя и празд- 
ничныя. Изд. 8-е, В. В. Думнова. М. 1897. Стр. 260. Цѣна 60 коп.—2) Тол
ковый чтенія изъ Апостола воскресныя и праздничныя. Изд. 2-е, В. В. 
Думнова. М. 1898. Стр. 264. Цѣна 60 коп.‘‘.

— „Слгьпцова, М. 1) Ж енитьба Михайлы. (Изъ жизни якутовъ). С.-Пб.
1903. Стр. 36. Цѣна 10 коп.—2) У остяковъ. С.-Пб. 1903. Стр. 44. Ц ѣна 10 
коп.—3) Съ весны до весны. (Изъ жизни русскихъ лопарей. С.-Пб. 1904, 
Стр. 52. Цѣна 15 кон. (,,Книжка за книжкой", кн. 126, 127 и 128)“ .

— , ,Сысоевъ, В. М. Разсказы  и очерки. Изд. 2-е, М. В. Клюкина. М. 1904. 
Стр. 150. Цѣна 1 руб.".

— „Толстой, Левъ. Гдѣ любовь, тамъ и Богъ. № 6. М. 1903. Стр. 32. 
Ц ѣна И/ 2  коп.“.

, — „Тургеневъ, И. С., Л. Н. Толстой и др. Разсказы для дѣтей и народа 
русскихъ писателей. Иллюстрированная хрестоматія. Составилъ Д . Исто
мина. Изд. 3-є, Н. С. Аскарханова. С.-ІІб. 1902. Стр. 222. Ц ѣна 80 коп.“ .

Дг. „Филиппова, И. И  Святой Стефанъ, епископъ Пермскій. Изд. 4-е, М.
B. Клюкина. (Добрыя души). М. 1904. Стр. 16. Цѣна 3 коп.“.

— „Черемисиновъ. Нападеніе англо-французскаго флота на Одессу въ 
1854 году. Одесса. 1904. Стр. 33. Ц ѣна 20 коп.".

— ,,д‘Эрвильи, Эрнестъ. Приключенія доисторическаго мальчика. Пере
водъ съ франц. С. К. Круковской. Изд. журн. „Товарищъ". С.-Пб. 1904. 
Стр. 145. Ц ѣна 75 коп.“.

г) въ безплатны я народныя читальни и библіотеки *):

— „Андреевъ, П. Мотивы изящнаго садоводства. По К. Гампелю и др.. 
Изд. П. П. Сойкина. С.-Пб. 1904. Стр. 63. Дѣна 1 руб. 25 коп.“

— „Бабья доля. (Разсказъ крестьянина). (Для взрослыхъ). № 30. М.
1902. Стр. 63. Цѣна 3 коп.“.

— „Вся Россія на 1903 годъ. Русская книга промышленности, торговли 
сельскаго хозяйства и администраціи. Адресъ-календарь Россійской Имперіи
C.-Пб. 1902.“

— „Денисовъ, Л. И. Житіе, подвиги, чудеса, духовныя наставленія и

і) Книги, допущенныя въ безплатныя народныя читальни и библіотеки, 
считаются допущенными также въ учительскія библіотеки низшихъ учеб
ныхъ заведеній, а равно могутъ быть пріобрѣтаемы, по усмотрѣнію педа- 
гогичѳскихъ совѣтовъ, и въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ за
веденій.



открытіе святыхъ мощей преподобнаго и богоноснаго отца нашего Серафима, 
Саровскаго чудотворца. Изд. А. Д. Ступина. М. 1904. Стр. ХІѴ +704. Цѣна 
1 руб. 50 коп.“

— „Дэісемгссонъ, С. Дѣвочка сирота леди Дженъ. Полный переводъ съ 
англ. А . Линдегренъ. Изд. Н. С. Аскарханова. С.-Пб. 1900. Стр. 266. Ц ѣна 
1 руб., въ роскоши, перепл 1 руб. '50 коп., на велен. бумагѣ, въ роскоши, 
перепл. 2 руб."

— „Друж ининъ, Л. П. Общепонятное законовѣдѣніе. Изд. 2-е, съ пере- 
мѣнами и дополн. (Учительская библіотека). М. 1901. Стр. ХХѴ+216. Цѣна 
1 руб.“ (также въ библіотеки учительскихъ институтовъ и семинарій и для 
публичныхъ народныхъ чтеній).

— „Конопницкая, М. Торгашъ Гедели. Переводъ Брановицкой. № 479. 
М. 1903. Стр. 62. Цѣна 3 коп.“

— Куперу Фениморъ. Кожаный Чулокъ. Пересказъ О. И. Роговой. Изд. 
3-є, А- Ф. Девріена. Спб. 1901. Стр. 282“.

— „Лейкину Л . А. 1) Въ ожиданіи наолѣдства или Страница изъ жизни 
Кости Бережкова. Изд. 3-є. С.-Пб. 1901. Стр. 642. Цѣна 1 руб. 50 к оп —2) Ап- 
раксинцы. Сцены п очерки. Изд. 4-е. С.-Пб. 1904. Стр. 186. Цѣна 60 коп.—
3) На заработкахъ. Изд. 4-е. С.-Пб. 1903. Стр. 418. Цѣна 1 руб. 20 коп.“

— „Любочка, П. Совѣты и указанія начинающимъ садоводамъ для К а
занской и смежныхъ съ ней губерній. Казань. 1902. Стр. 56. Цѣна 20 коп,“

— Можаровскій, А . Ѳ. Сказки Лукоморскаго кота. Изд. В. С. Спиридо
нова. М. 1904. Стр. 35. Цѣна 20 коп., въ папкѣ 30 коп.“

— „Моро, Эжезиппъ. Б ѣлая мышка. Сказка для дѣтей. Съ франц. № 352. 
М. 1903. Стр. 32. Цѣпа 1Ѵ2 коп."

— „Лемировичъ-Данченко, В. Богданъ Щипкинъ. Изд. А. Я. Панафиди- 
на. М. 1899. Стр. 70. Цѣна 20 коп.“

— „Орзісешко, Э. Коробейникъ. „Книжка за книжкой", кн. 122-ая. С.-Пб.
1903. Стр. 39. Ц ѣна 10 коп."

— „Поповъ, Лв. Богданъ Хмѣльницкій. (Присоединеніе Малороссіи къ 
Россіи). Изд. М. В. Клюкина (Историческая библіотека). М. 1904. Стр. 16. 
Цѣна 5 коп."

— „Святловскій, Е. В. Скопа. „Книжка за книжкой", кн. 45. С.-Пб. 1903. 
Стр. 20. Цѣна 5 коп.“

— Семенову С. Т. Бабы. Повѣсть. (Для взрослыхъ). № 464. М. 1903. Стр. 
64. Цѣна 3 коп.

— Семенова, С. Т. Крестьянскіе разсказы. Съ предисловіемъ Льва Ли- 
колаевича Толстого. Изд. 2-е, съ измѣнѳніями. Изд. „Посредника" СХІІ. М.
1904. Стр. 257. Д ѣна 90 коп." (также для публичныхъ народныхъ чтеній).

— „Слтіцова, М. Комаръ. „Книжка за книжкой", кн. 121. С.-Пб. 1903. 
Стр. 27. Цѣна 8 коп.“ (для выдачи взрослымъ).

—  „Хаггартъ, Рейдвръ. 1) Адамъ Кватермэнъ. Переводъ съ англ. В. 
Карпинской. Стр. 235.—2) Она. Переводъ В. Л. Карпинской. Стр. 172.—3) Жем
чужина Востока. Переводъ А. Энквистъ. Стр. 256.—4) Клеопатра. Переводъ
В. Карпинской. Стр. 272.—5) Мечта міра. Переводъ Л. Языкова. Стр. 186.—
6) Сердце міра. Переводъ С. В. Кольцова. Стр. 183.—7) Эрикъ свѣтлоокій. 
Переводъ А. А . Энквистъ. Стр. 168. - 8) Люди тумана. Переводъ А. Сергѣева. 
Стр. 228.—9) Л ада. Переводъ М. Вологодской. Стр. 255.—10) Докторъ Тернъ. 
Переводъ А. Энквистъ. Стр. 141.-11) Дочь Монтецумы. Переводъ. А. А . Эн
квистъ. Стр. 223.—12) Завѣщ аніе мистера Мизона. Переводъ В. Карпинской.



Стр. 151. (Всѣ—изд. П. П. Сойкина. „Библіотека романовъ. Приключѳнія на 
сушѣ и на морѣ“. С.-Пб. 1903)“.

— „ Черемисиновъ, В. М. Одесса въ исторіи русскихъ войнъ. Одесса.
1904. Стр. 220+6 чертежей. Цѣна 1 руб. 75 коп.“.

2. Д о п у с т и т ь  у с л о в н о  с л ѣ д у ю щ і я  к н и г и :

а) къ классном у употребленію  въ низш ихъ учебн . заведеніяхъ:

— „Мироновъ, П. М. Приготовительный курсъ геометрій, съ приложе- 
ніемъ собранія геометрическихъ задачъ и развертокъ тѣлъ. Уфа. 1904. Стр. 
1 3 5 + ІѴ + ІІ чертежей. Ц ѣна 50 коп." (для городскихъ училищъ, съ тѣмъ, 
чтобы при слѣдующемъ ея изданіи были приняты во вниманіе замѣчанія 
ученаго комитета).

— Поливанова, Левъ. Первая пчелка. Книга для класснаго чтенія. И зда
ніе 12-е. М. 1904. Стр. 385. Цѣна 50 коп.“

б) въ учительскія библіотеки низш ихъ учебны хъ заведеній:

— Лебедева, Василій. Пѣніе въ начальной народной школѣ. Дидактиче- 
ско-методическія замѣтіси. Тамбовъ. 1903. Стр. 107. Цѣна 45 коп." (съ тѣмъ, 
чтобы при слѣдующемъ изданіи авторъ обратилъ большее вниманіе на кор
ректуру изданія).

— „Середа, М. А. Практическая азбука для хорового пѣнія. С.-Пб. 1902. 
Стр. 36. Ц ѣна 30 коп.“ (съ тѣмъ, чтобы при слѣдующемъ изданіи тщательно 
исправленъ былъ текстъ теоретическихъ указаній).

в) въ ученическія  библіотеки низш ихъ учебны хъ заведеній:

— „Смирнова, Е. Н  Простѣйшіе опыты для объясненія явленій при
роды. Изд. т-ва И. Д. Сытина. М. 1904. Стр. 243+ІѴ. Ц ѣна 35 коп.“ (съ 
тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи были исправлены недостатки).

Опредѣленіемъ особаго отдѣла ученаго комитета министерства народ
наго просвѣщенія, утвержденнымъ г. товарищемъ министра, постановлено:

— „Изданіе: „Мірской толкъ. Иллюстрированный художественно-лите
ратурный и политическій журналъ. Редакторъ-издатель Е. Н. Киселевы 
Подписная цѣна въ годъ 5 руб.“—допустить (безъ приложеній) къ выпискѣ, 
по предварительной подпискѣ, въ безплатныя народныя читальни и библіо
теки.

Опредѣленіемъ особаго отдѣла ученаго комитета министерства народ
наго просвѣщенія отъ 9-го апрѣля текущаго года по вопросу о допущеній 
къ  обращенію въ народныхъ библіотекахъ-читальняхъ „приложеній“ и „пре
мій", выдаваемыхъ редакціями нѣкоторыхъ періодическихъ изданій, изъ 
числа помѣщенныхъ въ сиискѣ таковыхъ изданій, приложенномъ къ „до- 
полненію къ каталогу книгъ для безплатныхъ народыхъ читаленъ", из
данному въ 1900 году (изд. 3-є), изданія 1903 г., постановлено, что въ виду 
заявленій гг. наблюдающихъ за многими народными читальнями-библіотѳ- 
ками о неудобствахъ примѣненія н а  практикѣ примѣчанія 2-го къ списку 
періодическихъ изданій, допущенныхъ къ выпискѣ въ названный учрежде-



нія, означенное примѣчаніе, начиная съ текущаго года и впредь на б у д у  
щее время, будетъ имѣть силу только по отношенію а) къ „приложеніямъ" 
и „преміям® , выдаваемым® періодическими изданіями, поименованными въ 
въ пп. а, б и в „Примѣчанія 1-го" къ этому списку и б) къ тѣмъ собра- 
ніямъ сочинѳній или отдѣльнымъ произведеніямъ, кои уже значатся въ 
министерских® каталогах® допущенными для читален® въ другихъ изда- 
ніяхъ; что же касается „приложеній“ и „премій" къ періодическимъ изда- 
ніямъ общелитературнаго содержанія, то они могутъ быть допускаемы къ 
обращенію въ читальнях® не иначе, какъ по предварительном® разрѣ- 
шеніи ихъ къ оному со стороны ученаго комитета, опредѣленія коего о до
пущеній ихъ въ народныя библіотеки-читальни будут® печататься обще
принятым® порядком® въ Журналіъ Министерства Бароднаго Просвѣщенія, 
по мѣрѣ разсмотрѣнія таковых® премій.

Означенное опредѣленіе утверждено г. управляющим® министерством® 
народнаго просвѣщенія.

О П Р Е Д Е Л Е Ш Я  О Т Д Ъ Л Е Н ІЯ  УЧЕНАГО КОМ ИТЕТА МИНИ
СТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВЕЬЦЕНІЯ ПО ТЕХН ИЧЕСКО

МУ И П РО Ф Е С ІО Н А Л Ь Н О М У  ОБРАЗОВАННО.

Опредѣленіями отдѣленія ученаго комитета министерства народнаго 
просвѣщѳнія по професіональному образованно, утвержденными г. това
рищем® министра народнаго просвѣщенія, постановлено:

— Книгу, составленную Ф. Боболовичемъ, подъ заглавіемъ: „Полный 
учебникт, коммерческой ариѳметики, въ связи съ задачником®, въ трехъ 
частях®. Москва. 1902 г." ,—допустить въ библіотеки промышленныхъ учи
лищ®.

— Руководство, составленное учредителем® С.-Петербургскаго приго- 
роднаго пожарнаго общества Ѳ. фонъ-Ландэзеномъ, подъ заглавіѳмъ: „Борьба 
съ огнем®. С.-Пб. 1903 г. Ц ѣна 1 руб.",—одобрить для основных® библіо- 
текъ технических® и ремесленных® учебныхъ заведеній.

— Книгу С. А. Борпцкаго, подъ заглавіемъ: „Библіотека для дѣтей и 
для юношества подъ редакціей И. Горбунова-Лосадова. Давайте работать. 
Практическое руководство ко всевозможным® работам®. Выпускъ I. Карто- 
нажныя и переплетный работы" и „Выпускъ И. Столярныя работы, работы 
изъ необдѣланнаго дерева, сучьев® и камыша. Выпиливаніе. Токарныя 
работы. Рѣзьба по дереву. 1903 г.с‘—допустить въ ученическія библіотеки 
и въ библіотеки бѳзплатныхъ читален®.

— Книгу инженеръ-технолога Л. К. Лейхлана, подъ заглавіеіпъ „Про
изводство сѣрной кислоты по контактному способу"—допустить въ библіо
теки промышленныхъ учебныхъ заведеній.

— Книгу В. В. Рудевича, подъ заглавіемъ: „Руководство къ препари- 
•рованію чучел® и скелетов® цтицъ съ таблицами контуров® для установки 
чучел®. Изданіе журнала „Техника, ремесла, сельско-хозяйственная архи
тектура". С.-Петербург®, 1903 г. Цѣна 50 коп."—допустить въ ученическія 
библіотеки тѣхъ промышленных® учебныхъ заведеній, въ которыхъ препо
дается естествознаніе.



Д о п у с т и т ь  с л ѣ д у ю щ і я  к н и г и :  

в ъ  у ч е н и ч е с к ія  б и б л іо т е к и  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  за в е д е н ій :

— „Даль, Владиміръ. Толковый словарь живого великорусскаго язы ка. 
3-є, испр. и знач. дополи., изданіе подъ ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. 
й здан іе т-ва М. О. Вольфъ. Томъ I. А—3. С.-Пб. и М. 1903. Стр. ХІѴ-}-столб. 
1744+стр. ѴІІІ. Подписная цѣна на все изданіе (4 тома) безъ перѳс. 20 р.“ 
(также въ безплатныя народныя читальни, а равно признать заслуживаю
щею рекомендацій со отороны министерства .народнаго просвѣщенія, по
средствомъ оеобаго циркуляра, вниманію педагогическихъ совѣтовъ сред
нихъ учебныхъ заведеній на предмете пріобрѣтенія въ фундаментальный 
библіотеки сихъ заведеній).

— „Либровичъ, Сигизмундъ. Неполомицкій царевичъ. Историческая ле
генда о королевскомъ происхожденіи Дмитрія Самозванца. С.-Пб. 1903. Стр. 
ГѴ*—)—108. Ц ѣна 1 руб.“ (для старшаго возраста).

— „Марковъ, Евг. Путешествіе по Сербіи и Черногоріи. Путевые очерки. 
С.-Пб. 1903. Стр. 493. Ц ѣна 2 руб.“ (для старшаго возраста).

Опредѣленія оеобаго отдѣла ученаго комитета министер
ства народнаго просвѣщ енія.

Опредѣлѳніями оеобаго отдѣла ученаго комитета министерства народ
наго просвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра, постановлено:

1. Д о п у с т и т ь  с л ѣ д у ю щ і я  к н и г и :

а) къ классном у употреблен ію  въ низш ихъ учебны хъ заведе-
ніяхъ:

— „Вишневскш, Г .  Ариѳметическій задачникъ. Изд. 20-е, испр. и доп., 
бр. Башмаковыхъ. С.-Пб. 1903. Стр. 164-}-Ш. Цѣна 35 коп.“ (для началь- 
ныхъ народныхъ училищъ и приготовительныхъ классовъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній).

— „Грушевскій, С. Ѳ. Первая учебная книга церковно-славянскаго язы ка 
30-е изд. С.-Пб. 1904. Стр. Ц ѣна 35 коп.“ (для начальныхъ народ
ныхъ училищъ).

— „Зюкова, П. А . Товарищъ. Изд. 2-е, т-ва И. Д. Сытина. М. 1904. 1) 
Азбука. Стр. II—]-52. Цѣня 10 коп.—2) 1-я послѣ азбуки книга для чтенія. 
Стр. 95. Ц ѣна 25 коп.“ (для начальныхъ народныхъ училищъ).

— „Смирнова, М. Уроки по закону Божію для младшаго возраста. 1-й 
годъ. Изд. 2-е, К. Тихомирова. М. 1903. Стр. 72. Цѣна 15 коп.“.

б) въ учительскія библіотеки  низш ихъ учебны хъ  заведеній:

— „Веневскій, В. Д .  Школьный другъ. Сборникъ дѣтскихъ подвиж- 
ныхъ игръ съ пѣніемъ и хороводомъ. Вып. 2-й. М. 1903. Стр. 106. Цѣна 
1 руб. 50 коп.“.

— „Хорошевичъ-Терницкій, В. Д .  Хоровыя сочиненія для смѣшаннап> 
хора. М. 1902. 1) Съ нами Богъ и Царь державный. Стр. 7. Ц ѣна 40 коп.—
2) Что ты спишь, мужичекъ? Стр. 5. Ц ѣна 30 коп.“.



— Хорош евичъ-Терницкій, В. Д . (Беневскій). Слава. Пѣсня для 2-хъ-го- 
лоснаго дѣтскаго или женскаго хора. Слова Панова. М. 1901. Стр. 3. Цѣна 
20 коп.“.

в) В Ъ  ученическія  библіотеки Н И З Ш И Х Ъ  учебны хъ заведеній  !):

— „Барковъ, П. М. Новый Аѳонъ. Изд. ред. жури. „Народное образова
ніе" (Ш кольная библіотека, кн. 18). С.-Пб. 1904.. Стр. 24. Ц ѣна 5 коп".

— Богословів. Общеобразовательный чтенія. Изд. Комиссіи по устрой
ству общеобразовательныхъ чтеній для фабрично-заводскихъ рабочихъ 
г. Москвы. Чтенія 1—5, 7, 8, 10—12, 14, 17, 19 и 20. М. 1903.“.

— „Вухаревъ, I. Бесѣды на молитву св. Вфрѳма Сирина. Изд. Отд. 
распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1902. 
Стр. 40. Цѣна 4 коп.".

— „Вухаревъ, I. Какъ должно стоять во время божественной литургіи, 
а также во время вечерни и утрени, или всенощной. Изд. Отд. распр. 
дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. люб. дух. проев. М. 1901. Стр. 40. Цѣна 
4 коп.".

— „Вухаревъ, I. Святый апоетолъ и первомученикъ архидіаконъ Сте- 
фанъ. 2-е изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. 
проев. М. 1902. Стр. 31. Д ѣна 3 коп.".

— „Владиславлевъ, В. Изъ быта крестьянъ. Разсказы. Вып. I—XII. Изд.
8-е. К. И. Тихомирова (Библіотека народныхъ книгъ). М. 1904. Цѣна каж
дому выпуску 5 коп.".

— „Волкова, Е. Первый русркій печатникъ. Изд. Вятскаго товарище
ства. № 15. Вятка, 1903. Стр. 40. Цѣна 6 коп.".

— „Для чего родится и живетъ на землѣ человѣкъ. Изъ поученій прот. 
Шумова. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. 
проев. М. 1901. Стр. 16. Ц ѣна 1 коп.“.

— „Елагинъ. О земной жизни Пресвятой Богородицы на основаній св. 
писанія, свидѣтельствъ св. отцевъ и церковныхъ преданій. Изд. 7-е. Н. С. 
Аскарханова. С.-Пб'. Стр. 41. Ц ѣна 8 коп.".

. — „Женщина-христіанка. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при 
Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 15. Ц ѣиа 1 коп.".

— „Жизнь преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергія, игумена 
Радонежскаго, чудотворца. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. 
общ. любит, дух. проев. М. 1901. Стр. 32. Ц ѣ ва 3 коп.".

— „Житейская мудрость или дядя Симонъ, ярмарочный торговець. Пе- 
ресказалъ съ франц. В. Гостевъ подъ ред. Д . П. Тихомирова. 2-я часть. 
Изд. ред. журн. „Дѣтское Чтеніе" (Библіотека для семьи и школы). М. 1903. 
Стр. 73. Цѣна 20 коп.

— „Житіе св. священномучѳника Антипы, епископа Пергама Ассій- 
скаго. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. 
проев. М. 1902. Стр. 24. Ц ѣна 3 коп.".

*) Сочиненія, допущенныя въ ученическія библіотеки низшихъ учеб
ныхъ заведеній, считаются допущенными также въ безплатныя народныя 
читальни и библіотеки и для публичныхъ народныхъ чтеній, а равно мо
гутъ быть пріобрѣтаемы, по усмотрѣнію педагогическихъ совѣтовъ, и въ 
ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.



— „Икона Пресвятыя Богородицы, назы ваемая „Неопалимая купина". 
Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М.
1901. Стр. 15. Цѣна 2 коп.".

— „Икона Пресвятой Богородицы знамѳнія. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. 
книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1901. Стр. 16. Цѣна 2 коп.".

— „Истоминъ, Д . С. Бой при Чемульпо крейсера 1-го ранга „Варягъ"
и канонерской лодки „Кореецъ“. Изд. Н. С. Аскарханова. (О подвигахъ рус- 
скихъ моряковъ. Разсказъ V). С.-Пб. 1904. Стр. 32. Ц ѣна 10 коп.“ .

— „Какая молитва доходитъ до Бога. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. 
книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 16. Ц ѣна 1 коп.“

— „Калмыкова, А . М. Какъ я провелъ субботу и воскресенье въ нѣмец-
кой деревнѣ. Изд. 3-є, т-ва „Общественная польза“ (Жизнь прежде и теперь. 
№ 4). С.-Пб. 1904. Стр. 30. Ц ѣна 2 коп.“.

— „Кругловъ, А. В. Картины русской жизни. 3-є изд., А. Ф. Девріена. 
С.-Пб. 1902. Стр. 162. Ц ѣна 50 коп.“.

— „Кругловъ А. В. Чудесная свѣча. Сказъ. Изд. В. С. Спиридонова. М.
1904. Стр. 31. Ц ѣна 15 коп.“.

— „Литвиненко, I I .  З а  вольной птичкой. Изд. книгоиздательтва „Для 
дѣтей“. М. 1903. Стр. 31. Ц ѣна 25 коп.“ .

— „Лучше самъ потерпи, а не обижай. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. 
книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 15. Ц ѣна 1 коп.“

— „Маленькій Викторъ. Въ пользу Валдайской школы имени Виктора 
Петровича Острогорскаго. (Библіотека для семьи и школы). М. 1904. Стр. 50. 
Ц ѣна 20 коп.“ (для городскихъ училищъ, а также въ ученическія библіо
теки среднихъ учебныхъ заведеній).

— „Морозовъ, А . А. Краткій настольный объяснительный словарь цѳр. 
ковно-славянскихъ словъ и выраженій, встрѣчающихся въ св. євангелій. 
Вып. 1-й. Изд. И. И. Кудряшова. М. 1903. Стр. 93. Цѣна 15 кОп.“.

— „Иансенъ, Фритіофъ. Среди льдовъ и во мракѣ ночи. Переводъ съ 
норвежскаго подъ ред. Г . Н. Ковалевскаго. Томы I и II въ одной книгѣ. 
Изд. 2-е, Н. С. Аскарханова. С.-Пб. 1903. Стр. 254+ІП. Ц ѣна 1 руб.“.

— „Наши человѣческія скорби на землѣ. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. 
книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1901. Стр. 16. Цѣна 2 коп.“.

— „Нѣсколько словъ воспріемникамъ при крещеніи и ихъ крестникамъ. 
Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М.
1903. Стр. 16. Цѣна 2 коп.“ .

— „О лжи. (Изъ поученій прот. Шумова). Изд. Отд. распр. дух.-нравств. 
нигъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1901. Стр. 16. Ц ѣна 2 коп.“ .

— „О памятованіи смерти. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при 
Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1901. Стр. 16. Ц ѣна 1 коп.“.

— „О пожарахъ и противъ поджоговъ. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. 
-книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 16. Цѣна 1 коп.а .

— „О приступающихъ къ святымъ тайнамъ. 2-е изд. Отд. распр. дух.- 
нравств. книгъ при Моек, общ. любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 16. Цѣна 
1 коп.“ .

— „О скупости. И зъ поученій- прот. Шумова. Изд. Отд. распр. дух.- 
нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1901. Стр. 32. Цѣна 
3 коп.".

— „Острогорскш, Викторъ. Двадцать біографій образцовыхъ русскихъ пи



сателей. Изд. 8-е, т-ва И. Д. Сытина. М. 1904. Стр. ѴІД-176. Ц ѣна 50 коп.“ 
для городскихъ училищъ).

— „ІІадалка, Д .  Въ чемъ заключается истинное счастье христіанина. 
Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при Моек. общ. любит, дух. проев. М.
1902. Стр. 16. Д ѣна 1 коп.“.

— „Повинуйтесь, а не противьтесь властямъ. Изд. Отд. распр. дух.- 
нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 16. Цѣна 
1 коп.".

— „ІІогожева, Е. Двѣнадцатый годъ. Изъ разсказовъ бабушки. Изд. 
3-є, А. Д. Ступина. М. 1903. Стр. 48. Цѣна 10 коп.“.

— „Почитайте старшихъ себя. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при 
Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1901. Стр. 15. Цѣна 1 коп.“.

— „Птицы Еебесныя. Сборникъ. Изд- II. П. Пѣвина. Екатеринбурга.
1903. Стр. 35. Цѣна 5 коп.“.

— „Рождественская сказка. (Передѣлка съ англійскаго). № 33. М. 1903. 
Стр. 32, Цѣна Д /2  коп.“.

— „Рудневъ, Я. И. Японія и Корея. Изд. ред. журн. „Народное образо- 
ваніе*. (Ш кольная библіотека, кн. 23). С.-Пб. 1904. Стр. 32. Ц ѣна 15 коп.“.

— „Русская быль. Изд. 4-е, А. Д. Ступина. М. 1904. Стр. 63. Цѣна 
10 кон.“.

— „Русскіе писатели. (Маленькая хрестоматія. Вып. 3-й). Изд. 3-є, И. 
С. Аскарханова. С.-Пб. 1903. Стр. 64. Ц ѣна 10 коп.*.

— „Святые вселенскіе соборы. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при 
Моск. общ, любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 48. Ц ѣна 4 коп.*.

— „Святый апостолъ и евангелисте Лука. 2-е изд. Отд. распр. дух. 
нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 31. Цѣна 
3 коп.“.

— „Святый великомученикъ Ѳеодоръ Тиронъ. Изд. Отд. распр. дух. 
нравств. книга при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 16. Цѣна 
1 коп.".

— „Святый и блаженный Максимъ, Христа ради юродивый, Московскій 
чудотворецъ. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. любит, 
дух. проев. М. 1903. Стр. 16. Цѣна 1 коп.".

— „Святый Іосафъ царѳвичъ индійскій. Изд. Отдѣла распр. дух.-нравств. 
книгъ при Моек, общ. любит, дух. проев. М. 1901. Стр, 32. Ц ѣна 3 коп.".

— „Сильные сердцемъ, Разсказы  и сказки. Переведены и пересказаны 
Е. Я . Тихомировой. Изд. ред. журн. „Дѣтское чтеніе" (Библіотека для семьи 
и школы). М. 1903. Стр. 71. Цѣна 20 коп.".

— „Сказки шведскія, норвежскія и финскія. Переводъ А. Эльвенгренъ 
Изд. В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1902. Стр. 278—(—И. Цѣна 1 руб.".

— „Слѣпцовсі, М. Счастливый день. (Изъ жизни береговыхъ чукчей). 
„Книжка за книжкой", кн. 124-я. С.-Пб. 1903. Стр. 43. Ц ѣна 10 коп.".

— „Соловки. Воспоминанія и разсказы  изъ поѣздокъ съ богомольцами. 
Изд. 3-є, Н. С. Аскарханова. (Маленькая хрестоматія. Вып. 27). С.-Пб. 1904- 
Стр. 64. Цѣна 12 коп.".

— „Страданія святого мученика Никиты. М. 1902. Стр. 16. Цѣна 2 
коп.".

— „Страданія свв. мучениковъ Кирика и Іулитты. Изд. Отд. распр. дух.- 
нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 16. Цѣна 
1 коп.".



— „Сысоева, Е. А. Жизнь и подвиги Иннокентія, проповѣдника єван
гелія на Алѳутскихъ островахъ. (По книгѣ Ив. Барсукова: „Иннокентій, 
митрополитъ Московскій и Коломенскій"). Изд. 3-є, Н. Н. Морева. С.-Пб. 1901. 
Стр. 90+ѴІ. Цѣна 20 коп.".

— „Толгская икона Божіей Матери. Изд. Отд. распр. дух.-нрав. книгъ 
при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1901. Стр. 16. Цѣна 2 коп.".

— чШумовъ, П! Къ неговѣющимъ. М. 1891. Стр. 15. Цѣна 1 коп".

г) въ безплатныя народныя читальни и библіотеки *):
— „А—овъ, П. Г. Японія и Корея. Изд. П. П. Сойкина. С.-Пб. 1904 

Стр. 70. Цѣна 30 коп.".
— „Барыгиниковъ, П. Справочная школьная библіотека. Изд. неофиціаль- 

ное, К. И. Тихомирова. № 1. Законоположенія и распоряженія о городскихъ 
училищахъ. М. 1902. Стр. 86. Цѣна 20 коп.—№ 2. Программы учебныхъ 
предметовъ городскихъ, по положенію 1872 г. училищъ, и одобренные для 
нихъ учебники и пособія. М. 1902. Стр. 81. Цѣна 20 коп.—№ 3. Законопо 
ложенія и расноряженія о двухклассныхъ и одноклассныхъ М. Н. П. образ- 
цовыхъ училищахъ. М. 1902. Стр. 53. Ц ѣна 15 коп.—№ 4. Законоположенія 
и распоряженія о пенсіонной кассѣ народныхъ учителей и учительницъ М. 
Н. П. М. 1902. Стр. .78. Ц ѣна 20 коп.—№ 6. Законоположенія и распоряже
нія о начальныхъ народныхъ училищахъ. М. 1903. Стр. 61. Ц ѣна 20 коп.— 
№ 7. Законоположенія и распоряженія о народныхъ училищахъ Кіѳвскаго} 
Виленскаго, Кавказскаго, Рижскаго и Варшавсісаго учебныхъ округовъ. М.
1902. Стр. 43. Цѣна 15 коп.—№ 8. Примѣрныя программы предметовъ, пре- 
подаваемыхъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ, и одобренные для 
нихъ учебники и пособія. М. 1903. Стр. 39. Ц ѣна 10 коп.—№ 9. Правила 
производства экзаменовъ для выдачи свидѣтельствъ на льготу по воинской 
повинности третьяго (бывшаго 4-го) разряда. М. 1903. Стр. 61. Цѣна 15 кон.— 
№  11. Законоположенія и распоряженія о порядкѣ полученія свидѣтельствъ 
на званіе начальнаго учителя или учительницы по экзамену и безъ особыхъ 
ыспытаній. М. 1903. Стр. 40. Цѣна 15 коп.".

— ,,Бернштейнъ, Ник. Д .  Михаилъ Ивановичъ Глинка. Изд. М. ПІакъ,
С.-Пб. 1904. Стр. 52. Цѣна не обозначена",

— „Булгаковскій, Д . Г . Пьянство. Изреченія о пьянствѣ, заимствован
ный изъ Св. Писанія, и мнѣнія о немъ древняго и новаго времени. Изд. 2-е
А. Д. Ступина. М. 1904. Стр. 32. Ц ѣна 15 коп.".

— 1) „В ., И. О томъ, какъ защищать себя на судѣ, не имѣя повѣрен- 
наго защитника. Защита въ окружыыхъ судахъ и судѳбныхъ палатахъ. 
Вятка. 1903. Стр. 52. Цѣна 15 коп.“—2) „В—въ, I. А . О томъ, какъ защищать 
свои имущественный права на судѣ. (Судебный права истца и отвѣтчика). 
Вятка. 1904. Стр. 41+И. Цѣна 10 коп.“ (Изд. Вятскаго товарищества №№ 7 
и 16).

— „Виссаріоно, епископъ. Старость, 5-е изд. Отд. распр. дух.-нравств. 
книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 32. Цѣна 3 коп."

*) Книги, допущенныя въ безплатныя народныя читальни и библіотеки, 
считаются допущенными также въ учительскія библіотеки низшихъ .учеб
ныхъ заведеній, а равно могутъ быть нріобрѣтаемы, по усмотрѣнію педа- 
гогическихъ совѣтовъ, и въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ за 
веденій.



— „Владимірова, Ж  П. „УчителыииньГ дѣти. М. 1903. Стр. 16. Цѣна 
5 коп.“

— ,,Владимгръ, митродолитъ Московскій и Коломенскій. Къ невѣрую- 
щимъ и маловѣрующимъ. Невѣріе книжниковъ и фарисеевъ древняго и на
шего времени. Его мнимыя основаніяи дѣйствительныя причины. Изд. Отд. 
распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. люб. дух. проев. М. 1901. Стр.
31. Цѣна 3 коп."

— „Востоковъ, Владиміръ. Изъ сельской жизни. Очерки и разсказы. Изд. 
3-є, А. Д. Ступина. М. 1904. Стр. 159. Ц ѣна 35 коп."

— „Генкель, Германъ. Боги Японіи. Изд. П. П. Сойкина. С.-Пб. 1904. 
Стр. 52. Цѣна 50 коп."

— „Горбуново-Посадовъ, И . 1) Ж енихъ и невѣста. Пѣсенникъ № 468. М.
1903. Стр. 31, Цѣна 1Ѵ2 коп.—2) Соловей. Нѣсенникъ. № 472. М. 1903. Стр. 
31 Цѣна 1Ѵ2 коп.—3) Колокольчикъ. Пѣсенникъ. № 475. М. 1903. Стр. 30. 
Цѣна 1Ѵ2 коп.—4) Весельчакъ Пѣсенникъ. № 501. М. 1904. Стр. 31 Цѣна 
1Ѵ2 коп."

— „Дитя и мать. Сборникъ разсказовъ. Изд. 3-є. № 294. М. 1904. Стр.
32. Ц ѣна 1Ѵ2 коп."

— „Духовный разладъ въ нашей жизни. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. 
книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1901. Стр. 16. Ц ѣна 1 коп."

— „Елпатьввскій, С. Служащій. (Библіотека для всѣхъ. № 2). С.-Пб.
1904. Стр. 40. Цѣна 10 коп."

— ,,Измайлова, В. Уловительницы. Изд. О. Н. Рутенбергъ и А. И. Жу
ковой. (.Библіотека для всѣхъ. № 7). С.-Пб. 1904. стр. 8. Цѣна 1 коп.‘‘ (для 
взрослыхъ).

— „Ириней, елископъ. Къ отцамъ и матерямъ, небрежно относящимся 
къ воспитанно своихъ дѣтей. Изд. Отд. распр. дух.-нравств.книгъ при Моск. 
общ. любит, дух. проев. М. 1901. Стр. 16. Цѣна 1 кол."

— „Истинно-духовная пища и истинно-духовное питье. Изд. Отд. дух. 
нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 16. Цѣна 
1 коп."

— „Конанъ-Дойль, А . 1) Разсказы о ІІІерлокѣ Гольмсѣ. Стр. 232. Цѣна 
70 коп.—2) Новыя похожденія Пкзрлока Гольмса. Стр. 201. Ц ѣна 60 коп.—
3) Возвращеніе Шерлока Гольмса. Стр. 172. Цѣна 60 коп. (Всѣ 3—въ перев . 
съ англ. И. Д .  Облеугова, изд. Д. П. Ефимова. М. 1904).“

— „Краткое описаніѳ хода работъ по изготовлению частей художествен- 
но-слесарныхъ издѣлій. Составлено по учебной коллекціи, выполненной 
Б. О. Богачемъ. Изд. Комитета по устройству первой передвижной учебно
показательной выставки для кустарей и ремесленниковъ. 1903."

— „Лебедеву Вл. П. Прелыценіе литовское. Изд. П. П. Сойкина. С.-Пб.
1904. Стр. 200. Цѣна 50 коп."

— „Лейкинъ, И. А . 1) Въ деревнѣ и въ городѣ. Разсказы. Изд. 3-є.
С.-Пб. 1899. Стр. 356. Цѣна 1 руб.—2) На побывкѣ. Романъ. Изд. 3-є. С.-Пб.
1900. Стр. 375. Цѣна 1 руб.—3) Молодые побѣги. С.-Пб. 1904. Стр. 337. Цѣна 
1 руб.—4) Повсюду. Изд. 2-е. С.-Пб. 1901- Стр. 322. Ц ѣна 1 руб.—5) Ребя
тишки. Изд. 4-е. С.-Пб. 1899. Стр. 345. Цѣна 1 руб."

— „Лукашевичу Клавдія. Старый камердинеръ. (Дешевыя изд. т-ва И. 
Д. Сытина). М. 1904. Стр. 35. Цѣна 3 коп."

— „Мордовцевъ, Д .  Л. Іосифъ въ странѣ фараона. Изд. И. П. Перевоз- 
никова. С.-Пб. 1904. Стр. 136. Цѣна 75 коп."



— „ Б  кій, Б . П., и А. Б . М —нъ. Памятка для всѣхъ живущих® из
возным® промыслом®. С.-Пб. 1904. Стр. 80. Цѣна 50 кон."

— „Баживино, Бв. Два старика. Изд. О. Н. Рутенбергъ и А. И. Жуко
вой. (Библіотека для всѣхъ. № 6). С.-Пб. 1904. Стр. 16. Цѣна 1 коп.“

— „Бвмировичь-Данченко, Вас. Бв. Забытая крѣпость. Историческій ро
ман® изъ времен® Кавказской войны. Изд. 2-е, П. П. Сойкина. С.-Пб. 1904. 
Т. I. Горные орлы. Стр. 392.—Т. П. Горе забытой крѣпости. Стр. 368. Цѣна 
за  2 тома 3 руб.“

— „Нѣсколько словъ къ неблагочинно-провождающимъ день Святыя 
Троицы и вообще праздничные дни. 2-е изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ 
при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 16. Пѣна 1 коп."

—  „Нѣсколько словъ о супружеской невѣрности. (Изъ проповѣдей пр. 
Ш умова). Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. 
проев. М. 1901. Стр. 15. Цѣна 1 коп."

— „О безчинствах® при свадьбах®. (Изъ проповѣдей прот. Шумова). 
Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М.
1901. Стр. 16. Цѣна 1 коп."

--- „Окр—цъ. С. С. Русская исторія въ разсказахъ. Русско-японская война 
Вып. 1-й. Японія и японцы. Изд. Н. С. Аскарханова. С.-Пб. 1904. Стр. 95. 
Цѣна 25 коп."

— „Острогорскій, Викторъ. Выразительное чтеніе Изд. 5-е. (Библіотека 
„Дѣтскаго Чтенія"). М. 1901. Стр. 200 Цѣна 50 коп."

— „Бетрушевскій, А. Разсказы  про старое время на Руси. Изд. 15-е
В. В. Думнова. М. 1904. Стр. 352. Ц ѣна 75 коп."

— „Лолянскій, Б . Б . Растеніе. Изд. ред. журн. „Народное образованіе" 
(Ш кольная библіотека, кн. 20). С.-Пб. 1904. Стр. 32. Ц ѣна 10 коп."

— „Православному христіанину для бесѣды съ духоборцем®. (Самая 
бесѣда). Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. 
проев. М. 1901. Стр. 47. Ц ѣна 5 коп."

— „Православному христіанину для бесѣды съ толстовцем®. (Самая 
бесѣда). Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. 
проев. М. 1901. Стр. 48. Цѣна 4 коп."

— „Рабъ-мудрецъ. Разсказъ о римском® мудрецѣ Эпиктетѣ. № 502. М.
1904. Стр. 31. Цѣна 1Ѵ2 коп."

— „ Савихинъ, В. И. 1) Кривая доля № 12. М. 1904. Стр. 31. Ц ѣна П/г 
коп. 2) Прошумѣла слава. № 269. М. 1903. Стр. 48. Ц ѣна 1Ѵ2 коп."

— „I. Селезнева, Б . Б ѣлая береза. Разсказъ. И. Въ простотѣ душевной. 
Быль. Дядина. № 158. М. 1903. Стр. 47. Цѣна 3 коп."

— „Серао, Матильда. Любовь убійцы. (Съ итальянскаго). №414. М. 1901. 
Стр. 108. Цѣна 6 коп."

— „Сосунцовъ, Е . Ѳ. Сѣмена и всходы. Разсказы  и стихотворенія. Ка
зань. 1903. Стр. 89. Цѣна 30 коп."

— „Театр® и зрѣлища. Изд. Отд. распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. 
общ. любит, дух. проев. М. 1901. Стр. 32. Ц ѣна 3 коп."

— „ Толстой, Л. Б . Хозяин® и работник®. Разсказъ (значит, сокращен
ный). (Дешевая библіотека „Дѣтскаго Чтенія". М. 1902 Стр. 48. Ц ѣна 7 коп."

— „Шумову протоієрей. О супружеском® цѣломудріи. Изд. 2-е. Отд. 
распр. дух.-нравств. книгъ при Моск. общ. любит, дух. проев. М. 1902. Стр. 
16. Цѣна 1 коп."



— „Этель, 10. Великій баянъ земли русской, композиторъ М. И. Глинка. 
Изд. т-ва И. Д. Сытина. М. 1904. Стр. 32. Цѣна 10 коп.“ .

— „Юркевичъ, М ихаил о. Изъ пережитого. (Сборникъ). Вып. 1-й. Въ свѣт- 
скомъ званій. Одесса. 1903. Стр. ѴІІ1-{-155. Ц ѣна 50 коп.“

— „Ѳеоктистовъ, Ив. Къ вопросу о дѣтскомъ чтеяіи. Изд. 2-е, доп., П 
П. Сойкина. С.-Пб. 1903. Стр. 297. Цѣна 60 коп.“

Д о п у с т и т ь  у с л о в н о  с л ѣ д у ю щ і я  к н и г и :

к ъ  классном у употребленію  въ  низш ихъ учебны хъ заве- 
ніяхъ:

— „Темномѣровъ, Аполлоній. 1) Молитвы, священная исторія и богослу- 
женіе православной церкви. Изд. 2-е. С.-Пб. 1904. Стр. 160. Цѣна 15 коп.—
2) 0  вѣрѣ и жизни христіанской. Изд. 2-е. С.-Пб. 1904. Стр. 32. Ц ѣна5  коп.“ 
(для начальныхъ училищъ, съ тѣмъ, чтобы при слѣдующемъ изданіи устра
нены были отмѣченныя неточности).

Опредѣленіемъ оеобаго отдѣла ученаго комитета министерства народ
наго просвѣщенія, утвержденнымъ г. товарищемъ министра постановлено: 

— Книгу „Архангельскій, И. Сѣятель христіанскаго благочестія. Сбор
никъ церковныхъ словъ и внѣбогослужебныхъ бесѣдъ. М. 1904. Стр. 375—(—'V' 
Ц ѣна 1 руб.“—допустить для чтенія въ народныхъ аудиторіяхъ.

О П РЕ Д Ъ Л ЕН ІЯ  О ТД Ъ Л ЕН ІЯ  УЧЕНАГО КОМИТЕТА М ИНИ
С ТЕРСТВА  НАРОДНАГО П РО С В Ъ Щ ЕН ІЯ  ПО ТЕХ Н И ЧЕС К О 

МУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНІЮ .
Опредѣленіями отдѣленія ученаго комитета министерства народнаго 

просвѣщенія по техническому и професіональному образованію, утвержден
ными г. товарищемъ министра народнаго просвѣщенія, постановлено:

— Сочиненіе Б . О. Богача подъ заглавіемъ: „Краткое описаніе хода ра
боте по изготовленію частей художественно-слесарныхъ издѣлій. С.-Петер- 
бургъ. 1903 г. Цѣна 70 коп.“—одобрить въ качествѣ учебнаго пособія для 
промышленныхъ училищъ.

— Книги Богдана Чиханова: 1) „Учебникъ ариѳметики. Изд. 4-ое. Люб- 
линъ. 1902 г. Ц ѣна 50 коп.“—допустить въ качествѣ учебнаго пособія въ 
библіотеки низшихъ техническихъ и ремесленныхъ училищъ, и 2) „Учеб- 
иикъ прямолинейной тригонометріи. Изд. 2-ое. Люблинъ. 1903 г. Ц ѣна 
50 к о п о д о б р и т ь  въ качѳствѣ руководства для среднихъ техническихъ 
училищъ.

— „Сборникъ задачъ и численныхъ примѣровъ для рабочихъ вечер- 
нихъ классовъ училищъ техническаго общества. Части 1-ая и 2-ая С.-Пб. 
1904 года. Ц ѣна отдѣльныхъ частей 45 коп. и 50 коп., составленный препо- 
давателемъ вечернихъ классовъ ІІ-го Василѳостровскаго училища Импера- 
торскаго Русскаго техническаго общества О. Яковлевыми,—допустить въ 
качествѣ учебнаго пособія въ библіотеки промышленныхъ и профессіональ- 
ныхъ учебныхъ заведеній.



— Книгу I . Кесслера подъ заглавіемъ: „Паровыя машины. I) Устрой
ство паровыхъ машинъ. II)—Разсчетъ паровыхъ машинъ. III)—Разсчетъ 
маховыхъ колесъ и центробѣжныхъ регуляторовъ. Переводъ съ нѣмецкаго 
подъ редакціей инженера А. А . Саткевича. С.-Пб. 1903 года. Ц ѣяа отдѣль- 
ныхъ выпусковъ—1 р. 25 коп., 75 коп. и СО коп."—допустить въ качествѣ 
учебнаго пособія въ библіотеки средйихъ и низшихъ техническихъ учи
лищъ.

— Изданіе В. И. Губинскаго подъ заглавіемъ: „Шолль. Спутникъ ма
шиниста"—допустить въ ученическія библіотеки техническихъ и ремеслен- 
ныхъ учебныхъ заведеній министерства народнаго просвѣщенія.

— Книгу инженеръ-технолога В. В. Рюмина подъ заглавіемъ: „Элемен
тарная техническая минералогія. Краткое описаніѳ главнѣйпш хъ техниче- 
ски-примѣняемыхъ ископаемыхъ. Харьковъ. 1904 г. Цѣна 75 коп."—допу
стить въ библіотеки промышленныхъ учебныхъ заведеній.

— Кнпгу П. Ѳ. Юрьева подъ заглавіемъ: „Писчебумажное производство 
въ общедоступномъ изложены. С.-Петербургъ. 1903 г. Д ѣна 50 коп."—одоб
рить для библіотекъ промышленныхъ учебныхъ заведеній.

— Книгу П. У. Попова: „Руководство общей бухгалтерій. 1-й выпускъ 
теоретическаго курса. Томскъ. 1888 г."—допустить въ библіотеки промыш
ленныхъ учебныхъ заведеній.

— Книгу М. И. Хамкова: „Кожевенное производство. Практическое руко
водство по отдѣлкѣ дубленныхъ кожъ, на мягкій, черный и бѣлый сапож
ный товаръ цѣльными и раскроенными. Изд. К. А. Казначеева. Москва. 
1904 г. Цѣна 1 руб."—одобрить въ качествѣ учебнаго пособія для ремеслен 
ныхъ учебныхъ заведеній по кожевенной спеціальности и допустить ее въ 
библіотеки тѣхъ химико-техническихъ и сельскохозяйственно-техническихъ 
училищъ министерства народнаго просвѣщенія, въ которыхъ преподается 
технологія кожи.



Продаются во в с і п  извѣстныіъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и Москвы
СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„РУССКАЯ ШКОЛА 1

1) Мысли о воспитаніи. Д ж о н а  Л о к к а .  Переводъ съ англійскаго Петра Вейн- 
•берга. 1891 г. Цѣна 1 руб.

2) Мысли о воспитаніи и обученіи. К .  П .  Я н о в с к а г о .  1900 г. Цѣна 2 руб.
3) Новая русская педагогія, ея главнѣйшія идеи, направленій и дѣятели. П .  Ѳ . 

К а п т е р е в а .  1898 г. Цѣна 80 коп.
4) Обязательный минимумъ образованія. М . Л . П е с к о в с к а г о .  1895 г. Цѣна 80 коп.
5) Вниманіе и интересъ при обученіи. А .  И .  А н а с т а с іе в а .  1903 г. Ц ѣна40коп.
6) Къ вопросу о роФ ормѣ системы средняго образованія, въ особенности же 

классическихъ гимназій. Я .  Г .  Г у р е в и ч а .  1900 г. ІІѢна 30 коп.
7) Школьная гигіена (По Котельману). Д-ра И .  Я .  Б р е й т м а н а .  1901 г. Ц ѣна 

40 коп.
8) Душа ребенка въ первые годы жизни. Двѣ публпчныхъ лекцій. Проф. И .  Н .  

Л а н г е .  1892 г. Цѣна 40 коп.
9) Вліяніе народнаго образованія на народныя богатства, здоровье, нравствен

ность и другія стороны общественной жизни. П . Г .  М и ж у е в а .  1897 г. Цѣна 80 коп.
10) Замѣтки и наблюденія сельскаго учителя. Д и д о .  1902 г. Ц ѣна 50 коп.
11) Вопросъ объ образованіи русскихъ евреевъ еъ царствованіе Императора 

Николая I. А .  В .  В ѣ л е ц к а г о .  1894 г. Дѣна 1 руб.
12) Женское образованіе и общественная дѣятѳльность женщинъ въ Соединен- 

ныхъ Ш татахъ Сѣверной Америки. П . Г .  М и ж у е в а .  1893 г. Ц ѣна80коп.
13) Очерки развитія и современнаго состоянія средняго образованія въ Англіи. 

П . Г .  М и о /с у е в а .  1898 г. Цѣна 80 коп.
14) Вопросъ о реоормѣ средней школы во Францій. П . Г .  М г іж у е в а .  1902 г. 

Ц ѣна 80 коп.
15) Средняя школа въ Германій. П .  Г .  М и ж у е в а .  1903 г. Цѣна 60 коп.
16) Начальное и среднее образованіе въ Швеціи. П .  Г .  М и ж у е в а .  1903 г. Ц ѣна 

25 коп.
17) Очерки современнаго состоянія начальнаго образованія въ западной Европѣ.

М . Л .  С т р а х о в о й .  1899 г. Цѣна 50 коп.
18) Начальная школа Министерства Народнаго Просвѣщенія. В .  И .  Ф а р м а к о в с к а г о .  

1900 г. Цѣна 1 руб.
19) Очерки развитія и современнаго состоянія народнаго образованія въ Англіи. 

П. Г .  М и ж у е в а .  1896 г. Цѣна 30 коп.
20) Новый способъ обученія сліянію звуковъ при обученіи грамотѣ. В .  Ф л е 

р о в а .  Изданіе 4-е. 1902 г. Ц ѣна 25 кон.
21) Обученіе чтенію, правильному, сознательному и выразительному. М . А .  І р о с т -  

н и к о в а .  1901 г. Ц ѣ н а  2* коп.
22) Обученіе письму (чистописанію и правописанію). М . А .  І р о с т н и к о в а .  1901 г. 

Цѣнн 25 коп.
23) Обученіе грамматикѣ русскаго литературнаго языка. М . А .  Т р о с т н и к о в а .  

1903 г. Цѣна 25 коп.
24) Критическій обзоръ способовъ обученія правописанію. А п о л л о с а  С о б о л е в а .  

1902 г. Цѣна 00 коп.
25) Цѣль и средства преподаванія низшей математини съ точки зрѣнія общаго 

образованія. С . И .  Ш о х о р ъ - Т р о ц к а г о .  1892 г. Ц ѣна 60 коп.
26) Нѣмецкая и русская методика ариѳметики за текущее столѣтіе. М . И .  У с п е н - 

с к а г о .  1899 г. Цѣна 40 коп.
27) Замѣтки о преподаваніи исторіи въ средней школѣ. Проф. Л .  Л. К а р ѣ е в а .  

1900 г. Ц ѣна 50 коп.
Складъ всѣхъ этихъ изданій въ книжныхъ магазинахъ Стаеюлевича (Спб. 

Вас. остр. 5 линія д. 28).



XXX V I „РУССКАЯ ШКОЛА,, № 9. СЕНТЯБРЬ 1904 г.

ВО ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ ІШ ИЖНЫ ІЪ МАГАЗИНАХЪ

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

С Л Ѣ Д У Ю Щ І Я  Н О В Ы Я  И З Д А Н І Я  Ж У Р Н А Л А

РУССКАЯ ШКОЛА:
1)

ПРАВИЛ ЬНОМУ СОЗНАТЕЛЬНОМУ и  ВЫ
РАЗИТЕЛЬНОМУ.
М. А. Тростникова.

Спб. 1901 г. Цѣна 25 коп-

Ученымъ Комитетомъ М. Н. Просе, допущена условно въ учи- 
тельскія библіотеки низшихъ училищъ (Ж. М. Н. Пр. за мартъ 1903 г.).

ОБУЧЕНІЕ ПИСЬМУ
(Чнстоиисаніе и правописаніе)

М. А. ТРОСТНИКОВА.
Изданіе журнала «Русская Школа», 

Цѣна 40 коп.

Ученымъ Комитетомъ М. Л. Просе, допущена въ учительскія 
библіотеки низшихъ училищъ (Ж. М. Н. Пр. за февраль 1903 г.).

Складъ этихъ изданій въ кн. магазинѣ М. М. С т а е ю  д е в и ч а .

ОБУЧЕНІ Е Ч И Н )



Французскіе универеитеты наканунѣ великой француз- 
екой революцій.

( Гіродолэ/сеніе).

Глава II.

Преподаваніе и нравственный быть университетовъ.

Предметы преподаванія на артистическомъ факультетѣ: преобладаніе ла
тыни; греческій и французскій языки, исторія, риторика, философія, мате
матика, экспериментальный науки.—Упадокъ богословскаго факультета. — 
Предметы преподаванія на юридическомъ и на медицинскомъ факультетахъ 
Злоупотребленія. Несоотвѣтствіе между университетскимъ преподаваніемъ 

и состояніемъ наукъ.—Настроеніе университетовъ наканунѣ революцій.

Послѣ матеріальнаго постараємся описать умственный и нравствен
ный бытъ университетовъ. При нашихъ современныхъ представле- 
ніяхъ Т) характерѣ и дѣятельности университетскихъ корпорацій 
легко вообразить, что каждая изъ такихъ корпорацій являлась одно- 
роднымъ цѣлымъ, между отдѣльными частями котораго существовали 
только тѣ различія, которыя проистекаютъ изъ самой природы раз- 
ныхъ отраслей знанія, и органы котораго объединены взаимоотно- 
шеніемъ, обусловленнымъ самою связью между отдѣлами человѣче- 
сжаго знанія. Ничто не было бы такъ далеко отъ дѣйствительности, 
какъ подобное представленіе.

При зарожденіи университетовъ, они имѣли фактически только 
одинъ факультетъ, а именно: богословскій '*). Это было время, когда 
можно было бы съ полнымъ правомъ сказать, „что установлені© 
университетовъ было безъ сомнѣнія однимъ изъ средствъ, которыми

*) Это справедливо относительно парижскаго университета, въ которомъ 
богословіе и „искусства" дѣйствительно безусловно господствовали; но 
вообще обычное представленіе о широкомъ развитіи богословскпхъ наукъ 
въ срѳдневѣковыхъ университетахъ ошибочно. Какъ старшій, спеціальный 
факультетъ и притомъ очень трудный, опъ не могъ отличаться многолюд
ностью.
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Богъ воспользовался, дабы продлить на вѣчпыя времена благую 
доктрину въ Его церкви и исправлять искаженія Его ученія". Въ 
тѣ времена богословіе господствовало надъ всѣмъ или, скорѣе, было 
всѣмъ; преподаваніе декреталій, изъ котораго впослѣдствіи должно 
было выйти преподаваніе права, было только придаткомъ богословія; 
изученіе грамматики было приготовленіемъ къ нему; медицина была 
связана съ нимъ, хотя и не была соединена узами научнаго -порядка. 
Когда впослѣдствіи богословіе утратило свое верховное главенство, 
когда изученіе гражданскаго права было отдѣлено отъ изученія ка- 
ноническаго права, а медицинскія науки развились, хотя еще и не 
въ высокой степени, четыре факультета продолжали оставаться 
объединенными; но это объединеніе осуществлялось только общностью 
ихъ привилегій; это искусственное цѣлое не имѣло единства жизни, 
того внутренняго единства, котораго богословіе и схоластика не да
вали имъ, а точныя науки еще не могли дать; ихъ можно было 
разнять на части, не повредивъ въ нихъ никакого жизненнаго органа. 
Они имѣютъ, конечно, общаго ректора, канцлера, должностныхъ 
лицъ, общій трибуналъ и привилегіи; но 'сближенныя въ одномъ 
только мѣстѣ, —  у вершины, — во всѣхъ другихъ пунктахъ они не 
имѣютъ ни точекъ соприкосновенія, ни взаимодѣйствія частей: они 
не образовали жизненныхъ связей.

Такимъ образомъ, въ 1762 году ліонское сенешальство имѣло 
основаніе пожелать, чтобы парижскій университетъ установилъ 
наконецъ между отдѣльными отраслями человѣческаго знанія нѣко- 
торый „порядокъ, последовательную связь, генеалогію", а Дидро 
былъ не менѣе правъ, когда сказалъ, что университетъ не уста
навливаем существенной связи между науками.

Въ эту эпоху все образованіе давалось университетами; тогда не 
было еще, какъ въ настоящее время, раздѣленія образованія на 
высшее и среднее. Университетъ иринималъ ребенка десяти и даже 
девяти лѣтъ по выходѣ его изъ „педагогшІІ *) и дѣлалъ его въ 
возрастѣ семнадцати или восемнадцати лѣтъ ш а^ізіег агБит, и л и  

же въ возрастѣ двадцати одного, двадцати двухъ лѣтъ давалъ ему 
богословскую или юридическую ученую степень. Четыре факультета 
не стояли на одномъ и томъ же уровнѣ; богословскій, юридическій

*) „Педагогіями" назывались частныя училища съ пансіонами при 
нихъ, въ  которыхъ ученики получали содержаніе и обученіе за плату. 
Предпринимателемъ былъ магистръ, нанимавшій отъ себя учителей. Педа- 
гогіи, однако, разсматривались, какъ составныя части универсптетовъ: уче
ники посѣщали и уыиверситѳтскія лекцій, участвовали въ процессіяхъ, 
торжествахъ и т. д. Этотъ школьный промыселъ былъ занесенъ въ Парижъ 
изъ Италіп и Англіи XIV* вѣка.



и медицинскій назывались высшими факультетами; артистически! 
•факультетъ, гдѣ давалось все словесное образованіе и,— если не счи
тать ботаники и химіи, предоставленных® медицинскому факультету,— 
все математическое образованіе, былъ факультетом® низшим®, при
готовительным®, преддверіемъ высших® факультетовъ.

На артистическомъ факультеті главным® предметом® изученія 
■оставался латинскій языкъ. Статуты 1598 года, продолжавшіе сохра
нять свою силу, предписывали изученіе греческаго языка параллельно 
изученію латинскаго. и запрещали „схоларам® “ переходить въ классъ 
философіи, если они не пріобріли достаточных® познаній въ обоих® 
языках®; во всіх® программах® того времени фигурирует® извістное 
•число греческих® авторов®: Лукіанъ, Евангелист® Лука, Эзоп®, Ге
родот®, Исократ®, Гомер®, Плутарх®, Демосѳенъ, Платон®, Ѳеокритъ, 
Гезіодъ и даже Пиндаръ; на конкурсных® испытаніяхъ для лицъ, 
ищущих® „агрегацій" по грамматикі и риторикі *) иміются пись- 
менныя работы по греческому и латинскому языку, разсужденія о 
законах® языка, объясненія классических® произведеній, диссертаціи 
об® авторах®; на общем® конкурсі парижских® коллегій дают® 
премій за перевод® съ французскаго языка на греческій въ классахъ 
риторики, во втором® и третьем® классахъ **)'. Тім® не меніе 
греческій- языкъ находился тогда в® загоні среди огромнаго боль
шинства учащихся и былъ почти необязательным® даже в® Парижі. 
Въ одном® изъ мемуаров® 1662 года парижскіе профессора класса 
риторики жалуются на это: „чрезмірная снисходительность родите
лей" заставляетъ часто освобождать учениковъ „отъ того, что счи
тается какъ бы излишним® бременем®44, и вынуждает® „профессо
ров® освобождать нікоторыхъ изъ своихъ учеников® отъ общей 
обязанности изучать этотъ язык®". Даліе говорится, что въ париж-

*) „Агрегація" — (а§те§-а1лоп) — экзаменъ для нолученія званія 
адъюнктъ-профессора. Въ настоящее время всѣ штатныя должности наукъ 
и языковъ въ французскихъ лицеяхъ по уставу должны быть замѣщены 
лицами, имѣющими званіе а^гёц’ё, которое дается на основаній конкурснаго 
испытанія.

**). Въ прежнихъ коллегіяхъ, какъ и въ современныхъ лицея хъ и 
коллежахъ, если исключить элементарное отдѣленіе (гііѵізіоп ёіёшеніаіге), 
курсъ начинается съ младшаго, шестого класса (зіхіёпіе) „грамматпческаго 
Отдѣленія" (ед-аттаіге), на прохожденіе котораго посвящается 3 года, ше
стой, пятый и четвертый классъ; второй классъ (зесопсіе) соотвѣтствуетъ 
пятому году ученія. Весь курсъ ученія въ коллегіп до 1789 г. продолжался 
8 лѣтъ: 6 классовъ съ программами преимущественно словеснаго характера 
(ІеМгез) н 2 класса философіи съ присоединеніемъ нѣкоторыхъ отдѣловъ ма
тематики и физики. Ежедневно было 2 урока, продолжительностью въ 
2 1/л часа.



СКІЯ коллегіи поступаетъ МНОГО „МОЛОДЫХЪ провинціаловъ ДОВОЛЬНО' 

сильныхъ въ латинскомъ языкѣ, но совершенно несвѣдущихъ въ 
греческомъ". Однако ихъ нельзя было отправлять обратно въ про- 
винцііо или же воспрепятствовать имъ окончить курсъ и перейти 
въ классъ философіи. Для нихъ прибѣгали къ обходу правила, а 
отъ нихъ исключеніе распространяется и на другихъ. Въ провин- 
ціальныхъ коллегіяхъ заявляють напрямикъ, что „не обучаютъ гре
ческому языку тѣхъ, кто кажется и безъ того достаточно обременен- 
нымъ латинскимъ".

Ни изученіе исторіи и географіи, ни изученіе французскаго языка 
и литературы не предписывались статутами 1598 года. Это были 
пробѣлы, которые вскорѣ должны были обнаружиться и вызвать 
стремленіе заполнить ихъ, сначала въ коллегіи Жюилли (Лиіііу), 
затѣмъ въ Портъ-Роялѣ *) (Рогі-Коуаі), гдѣ подъ вліяніемъ идей 
Декарта великіе педагоги дѣлали французскій языкъ одной изъ цѣлей 
и общимъ орудіемъ образованія и ввели въ число преподаваемыхъ 
предметовъ исторію и географію. Въ свою очередь университетъ 
долженъ былъ въ концѣ концовъ, хотя и безъ большого увлеченія 
и, какъ кажется, безъ глубокаго убѣжденія, сдѣлать кое-что въ этомъ 
направленій.

Въ своемъ планѣ реформъ Ролленъ (1661— 1741) рѣшительно 
хотѣлъ „соединить прошлое съ настоящимъ" посредствомъ изученія 
исторіи, которую онъ прибавлялъ къ географіи; онъ давалъ мѣсто 
французскому языку, не суживая слишкомъ область греческаго и 
латинскаго. Реформа не пустила прочиыхъ корней въ коллегіяхъ. 
Ролленъ продолжаетъ оставаться высшимъ авторитетомъ артистиче- 
скаго факультета; во всѣхъ запискахъ, составленныхъ въ 1762 году 
по распоряженію парламента, о реформѣ преподаванія, въ тотъ моментъ, 
когда послѣ изгнанія іезуитовъ общественное мнѣніе съ довѣріемъ 
обращается къ университету и ставить ему только одно требованіе: 
укрѣпиться, обновляясь,—:все исходить отъ Роллена, все возвра
щается къ Роллену; вездѣ ссылаются на него, какъ будто бы онъ 
сказалъ послѣднее слово педагогики. И, однако, въ ту же эпоху и, 
повидимому, не безъ основанія упрекаютъ университетъ за то, что 
онъ не нослѣдовалъ указаніямъ своего оракула: „Почти никто не 
привелъ въ- исполненіе планъ г. Роллена; никто не воспользовался 
уроками, которые онъ далъ, составивъ свои двѣ Исторіи. Гдѣ колле-

: *) „Маленькія школы" Портъ-Рояля, возникшія въ 1643 г. благодаря 
Ст.-Сирану, какъ протестъ глубокаго рѳлигіознаго чувства и здравыхъ пе- 
дагогическихъ идей противъ іезуитизма въ вѣрѣ и въ школѣ, дожили только- 
до 1660 г.



тій, въ которыхъ преподаютъ французскій языкъ согласно правиламъ? 
Гдѣ коллѳгіи, въ которыхъ пренодаютъ въ достаточномъ объемѣ гео
графію, исторію, хронологію, миѳологію? Гдѣ коллѳгіи, въ которыхъ 
ихъ заставляютъ усидчиво и послѣдовательнымъ образомъ читать 
древнюю и римскую исторію г. Роллена, составленный именно для 
нихъ?.. Все ограничивается переводомъ съ латинскаго на француз
ькій, переложеніями съ французскаго на латннскій, то устными, то 
письменными, подборомъ словъ для составленія изъ нихъ стиховъ и 
составленіемъ, самое большее, сотни „амплификацій" по-латыни и 
по-французски". Жалобы раздаются со всѣхъ сторонъ, особенно въ 
провинціи: очень большое число молодыхъ людей выходитъ изъ 
классовъ весьма невѣжественными, особенно въ предметахъ обще- 
унотребительныхъ и необходимыхъ, какъ, напримѣръ, въ орѳографіи, 
произношеніи, исторіи, во французскомъ языкѣ".— „Просто удиви
тельно, жалуется другое лицо, въ какомъ пренебреженіи находится 
французская литература среди учебныхъ курсЪвъ; впечатлѣніе такое, 
какъ будто назначеніе молодыхъ людей получить возможность оста
вить свое отечество немедленно послѣ окончанія занятій, чтобы пере
селиться въ страну, гдѣ будутъ въ употреОленіи мертвые языки".

И это происходитъ не потому, чтобы не сознавалась полезность 
и достоинство французской литературы; ее объявляютъ „пригодной 
для образованія и развитія вкуса"— „столь же интересной, какъ и 
древняя литература"; рѣшаются даже удлиннить немного время заня
тій въ кдассахъ, чтобы дать ей маленькое мѣстечко; но господство 
традицій такъ сильно, что не могутъ рѣшиться поставить француз
скую на одинъ уровень съ латинской литературой. Не будемъ, од
нако, ничего преувеличивать; въ Парижѣ въ особенности читаютъ, 
изучаютъ хорошихъ французскихъ авторовъ: Боссюэта, Флешье, 
д’Агессо, Массильона, даже Паскаля, Буало, священные гимны 
Расина, поэму о „Религіи" Расина-сына, переложенія псалмовъ 
Ж. Ж. Руссо; если въ этомъ спискѣ не встрѣчаются ни Корнель, ни 
Мольеръ, точно такъ же, какъ и въ спискѣ греческихъ авторовъ 
не было ни Софокла ни Эврипида, если изъ всѣхъ пьесъ Расина 
допускаются только „Аталія" и „Эсѳирь", то происходитъ это по
тому, что сценическія произведенія почти всѣ „заражены ядомъ 
сладострастія и любви".

Что касается исторіи, ея не преподаютъ или преподаютъ въ 
очень маломъ объемѣ, и самое преподаваніе ея превращаютъ въ до
вольно легкомысленное времяпрепровожденіе: четверть часа чтенія 
на классъ по сокращенному руководству, „родъ рекреація", которая 
произведете „нріятное разнообразіе" въ умахъ учениковъ и доста
вить „отдыхъ учителямъ", потому что ученики читаютъ сами; нѣтъ



ни лекцій, ни объяснены, ни комментарій, ни намека на живое пре- 
подаваніе—одна сухая хронологія, диктуемая и заучиваемая наи
зусть—это въ младшихъ классахъ, а затѣмъ механическое чтеніе и 
вдобавокъ учебники, изъ которыхъ читають—Роллена, Верто (Ѵег- 
ІоІ)—все это не выходить за предѣлы древней исторіи. Въ. 1762 г. 
профессора класса риторики парижскаго университета пишутъ, что- 
„можно было бы къ ней (къ древней исторіи) присоединить въ низ
шихъ классахъ небольшой, краткій курсъ исторіи Францій"; это до
казывает^ что въ это время исторія Францій еще не преподавалась, 
и что можно повѣрить Лавалетту, когда онъ говорить: „Въ теченіе 
восьми лѣтъ моего ученія имя Генриха IV не было намъ произне
сено ни одного раза, а семнадцати лѣтъ я еще не зналъ, какими 
образомъ династія Бурбоновъ утвердилась на тронѣ".

Эти занятія имѣютъ цѣлью и вѣнцомъ риторику и философію.—  
Выешимъ предѣломъ словесныхъ дисциплинъ является риторика. 
Риторика, какъ показываетъ самое названіе—это краснорѣчіе, пре
подаваемое посредствомъ правилъ, примѣровъ и „амплификацій". 
Учителя и ученики— риторы.

Главная цѣль преподаванія заключалась прежде всего въ томъ, 
чтобы обучить молодыхъ людей искусству хорошо говорить; статутъ 
1598 года особенно подчёркивали это обстоятельство, а въ 1762 году 
значеніе риторики не ослабѣло.

Итакъ, учениками начиняють головы правилами, извлеченными 
изъ классиковъ: Аристотеля, Лонгина, Квинтиліана, Цицерона, Горація- 
или, если эти авторы кажутся требующими для своего прочтенія 
слишкомъ много времени или труда, то ихъ замѣняютъ учебникомъ. 
какого-нибудь образцоваго ритора. Учащихся заставляють переводить 
и читать хорошіє образцы, по большей части латинскіе, нѣкоторыѳ 
греческіе, нѣсколько французскихъ: рѣчи Демосѳена, разсужденія 
Цицерона, нѣсколько проповѣдей Массилльона, иногда одно или два 
„Надгробныхъ слова" Боссюэта, а также иѣсколько образцовъ су- 
дебнаго краснорѣчія, причемъ высказывается сожалѣніе, что они не 
болѣе многочисленны. Учащимся даютъ развивать темы разсужденій, 
и они лѣзутъ изъ кожи, заставляя говорить по-латыни или по-фран
цузски историческія или фантастическія личности.

Къ этому присоединяли „поэзію"; въ послѣднемъ классѣ учащіеся. 
начинали дѣлать стихотворные варіанты и знакомились съ просо- 
діей; въ классѣ риторики они могли уже писать элегантные латинскіе 
стихи. Провинціалы иногда уклоняются отъ этого упражненія, кото
рое ихъ наставники нредоставляютъ тѣмъ, „кто проявили вкусъ и 
склонности къ поэзіи", считая, что для остальныхъ достаточно зна
комства съ метрикой и просодіей. Въ Парижѣ болѣе строги и болѣц



вѣрны традицій: упражненія эти общеобязательны; къ нимъ при- 
соединятотъ иногда составленіе стиховъ на. французскомъ языкѣ.^ 
Такимъ образомъ, отъ начала до конца это искусство поверхностно: 
подборъ словъ, подборъ фразъ,—все это изящно и со вкусомъ, что, 
разумѣется, чего-нибудь да стоитъ, но далеко не исчерпываетъ всего 
матеріали преподаванія словесности. Сверхъ этого—ничего; литера
турное образованіе закончено, и лучшіе изъ учениковъ, чтобы сдѣ- 
латься въ свою очередь учителями, должны слѣдовать тѣмъ же самымъ 
методами и работать надъ тѣмъ же самымъ матеріаломъ: имъ доста
точно быть только отличными риторами.

Наилучшимъ доказателъствомъ въ этомъ отношеніи могутъ слу
жить программы конкурсныхъ нспытаній на званіе „агреже". Оста- 
вимъ на минуту „философовъ“. „ Грамматики“ *) обязаны напи
сать латинское сочиненіе, сдѣлать латинскій переводъ, греческій 
переводъ, объяснить отдѣльныя мѣста изъ одного гречеокаго и одного 
латинскаго автора: либо изъ „Георгикъ", либо изъ Лукіана, либо 
Бе АтісШ а, или „Метаморфози", затѣмъ давать отвѣты на темы, 
отличавшіяся крайней общностью ■ и банальностью: о законахъ ла
тинскаго языка и поэзіи, о законахъ греческаго языка, французскаго 
языка или же о „похвалѣ сельской жизни". Для „риторовъ“ пись- 
менныя иснытанія отличаются только степенью; по существу они 
однородны съ вышеуказанными; письменно—латинское разсужденіе 
и латинскій переводъ; устно—объясненіе Цицерона и Демосѳена, 
Тита Ливія и Гомера, Тацита и Виргилія, лекцій и аргументацій на 
тему о родахъ рѣчей: убѣдительномъ и совѣщательномъ,—о стра- 
стяхъ (конкурси 1789 г), о Саллюстіи, Овидіи, Плутархѣ, Цицеронѣ, 
Гомерѣ, Тацитѣ (1787) о рѣчи повѣствовательной, о выборѣ и рас
положены словъ въ рѣчи, о Гораціи, Демосѳенѣ, Титѣ Ливіи (1789); 
съ 1766 годъ учрежденія степени „агреже" до 1791—годъ послѣд- 
няго конкурса- мы видимъ однихъ и тѣхъ же авторовъ, одни и тѣ 
же сюжеты, положительно избитыя темы, изъ которыхъ общность 
въ силу необходимости изгоняла и оригинальность и глубину,—нѣчто 
аналогичное первымъ диссертаціямъ въ современномъ французскомъ 
университетѣ на степень доктора словесности: произведеньица, на- 
писанный бойкими и изящнымъ слогомъ, но безъ критики и эру- 
диціи.

Гиторику смѣняетъ философія. Въ этомъ классѣ сосредоточено 
все научное преподаваніе. При встунлѳніи въ коллегію, въ шестой 
классъ, ученикъ долженъ умѣть считать. Отъ шестого класса до ри-

*) Т. е. кандидаты на званіе преподавателей въ классахъ ^грамматики", 
шестомъ, пятомъ и четвѳртомъ.



торики включительно, онъ не шелъ дальше этого рудиментарнаго 
знанія, если только не забывалъ его. Все оставлялось на классъ фи
лософіи, гдѣ онъ проводить два года. Что же онъ тамъ дѣлаетъ? Въ 
теченіе перваго года онъ знакомится съ логикой, метафизикой и мо
ралью. Методъ преподаванія монотоненъ и мало способенъ будить 
мысль учащаюся: въ течете двухъ или двухъ съ четвертью часовъ 
урочнаго времени онъ записываетъ подъ диктовку лекцію препода
вателя, излагаемую на варварскомъ латинскомъ языкѣ, испещренную 
отвлеченными выраженіями и неологизмами; онъ не всегда пони- 
маетъ смыслъ, его тетрадь полна ошибокъ, которыя учителемъ не 
исправляются. Послѣ диктовки, въ теченіе остального времени клас- 
сныхъ занятій, онъ слушаетъ объясненія профессора и „аргументи- 
руетъ" со своими товарищами; между классами онъ пишетъ разсуж- 
денія (сіеззегіаііопз) на латинскомъ языкѣ. Такъ какъ ученику ча
сто не больше пятнадцати, шестнадцати лѣтъ, то не удивительно, 
что это безжизненное преподаваніе оставляетъ мало слѣдовъ въ его 
•умѣ, и что наканунѣ экзаменовъ на степень та^ із іг і агіішп, онъ 
прибѣгаетъ къ „какому-нибудь безобразному сокращенному руко
водству"—настоящему „учебнику для баккалавровъ,"— чтобы подго
товиться къ испытаніямъ „въ теченіе двухъ мѣсяцевъ или шести не- 
дѣль".—Учитель диктуетъ по своимъ запискамъ, которыя онъ со- 
ставилъ въ первые годы своего преподавательства, и случается, что 
онъ ихъ диктуетъ безъ прибавленій, безъ измѣненій лѣтъ по трид
цати подъ рядъ; могутъ быть сдѣланы открытія величайшей важ
ности—учащіеся не получать объ этомъ никакихъ свѣдѣній; записки 
составлены; хорошо еще, если эти записки незыблемой мудрости не 
представляють собою дара, иереходящаго по завѣщанію съ не запа- 
мятныхъ времѳнъ изъ рукъ въ руки, по наслѣдству отъ учителя къ 
учителю.

Такова форма. Что касается содержанія, то оно подвержено измѣ- 
ненію. Не было бы удивительнымъ, если бы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
продолжали держаться старинныхъ „комментаріевъ" на книги Аристо
теля. Еще не далеки были тѣ времена, когда даже въ Парижѣ де- 
Монтампюи, профессоръ класса философіи въ коллегіи дю-Плесси, 
былъ обвиненъ передъ богословскимъ факультетомъ, „какъ диктую- 
іцій своимъ ученикамъ записки, запятнанный картезіанствомъ и 
уеѣянныя мыслями, гибельными для вѣры", и когда Людовикъ XIV 
жаловался, „что профессора философіи имѣютъ дерзость преподавать 
принципы, противные богословію".

Однако въ началѣ XVIII вѣка, семьдесятъ лѣтъ спустя послѣ 
появленія „Разсужденія о методѣ" (Бізсоигз ёе 1а тѳНюёе), карте
зіанство въ концѣ концовъ получило права гражданства въ Париж-



скихъ коллегіяхъ; въ 1703 году была напечатана „РЬіІозорЫа асі 
изнт зсіюіагшп ассоттосЫ а" Дагумера; она излагаем идеи Де
карта въ смягченномъ видѣ. Черезъ шестьдесятъ лѣтъ уже открыто 
рекомендують изученіе „Размышленій" (Мёйііаііопз) Декарта и чте- 
ніе „Разысканія истины" (Ъа гесКегсЬе йе 1а ѵёгііё) Мальбранша. 
По логикѣ классическимъ трудомъ считается „Логика" Портъ-Рояля, 
за исключеніемъ, однако, послѣднихъ главъ—о методѣ, что характе
ризуем духъ преподаванія. Въ метафизикѣ были „устранены во
просы безполезные"; повидимому были даже недалеки отънѣкотораго 
эклектизма. „Курсъ философіи, когда онъ хорошо составленъ", го
ворять парижскіе профессора, „представляем собою сокращенный 
сводъ того, что писали наиболѣе значительные философы; въ немъ 
находять ясное изложеніе ихъ мыслей, подробное обсужденіе ихъ 
доводовъ, даже сильное опроверженіе ихъ ошибокъ". Схоластически! 
методъ, бывшій методомъ среднихъ вѣковъ, уступилъ, наконецъ, своё 
мѣсто методу геометрическому, столь пригодному для разъясненія 
самыхъ слолшыхъ и трудныхъ вопросовъ, правила примѣненія и 
результаты котораго показалъ Декартъ болѣе ста лѣтъ передъ тѣмъ. 
Въ морали настольной книгой является „Бе оПісііз" Цицерона; въ 
Орлеані предлагаютъ къ нему присоединить „Мысли" (КёГІехіопз) 
отца Ранена (Каріп) „о Морали", „Трактам объ обязанностяхъ 
гражданина" Пуффендорфа и его „Естественное и народное право", 
а также „Право войны и мира" Греція. И вдобавокъ все это вірно 
только относительно лучшихъ коллегій. Высказывалось желаніе 
иміть для всіхъ „хорошій печатный курсъ философіи"; профессора 
философіи парижскаго университета проектируютъ даже составить 
его общими силами.

Преподаваніе философіи было въ то время проникнуто духомъ 
религіознаго спиритуализма, хотя и не примыкало прямо ни къ 
какой опреділенной школі; къ философіи віка относились съ недо- 
віріемъ—не только къ безбожному матеріализму, но и къ новше
ствами, съ виду боліе невиннымъ, Локка и Кондильяка; тімъ не 
меніе есть указанія, что въ коллегіи кардинала Лемуана былъ про
фессоръ кондильяковой философіи. Всего ясніе духъ преподаванія 
проявляется въ темахъ конкурсныхъ испытаній на степень „агреже" 
для „философовъ". Иміется списокъ этихъ темъ до 1791 года; чаще 
всего повторяются темы: о единстві Божіемъ;—объ оптимизмі;— 
о нематеріальности души;—о санкцій естественнаго закона; о самоубій- 
стві;—объ основахъ манихейства;—о народномъ сознаніи;—о свиді- 
тельстві людей относительно историческихъ событій;—о человіче- 
ской свободі;—о различіи между гріхомъи добродітелью;—о боже- 
ственномъ Провидініи;—о нравственномъ доказательстві бытія Бо*



жія; — о молитвах®;—о свидѣтельствѣ людей относительно чудееъ;—
0 доказательствѣ бытія Божія всеобщим® соглашеніемъ;—о безсмер- 
тіи души;— объ естественном® законі;— о безразличіи въ вопросах®, 
религіи. Преобладаніе спиритуалистических® и религіозныхъ тен
денцій очевидно.

Въ течете второго года класса фнлософіи давалось—почти всегда 
тім® же самым® профессором®— „научное" образованіе *) въ соб
ственном® смыслі слова. Нікогда, во времена „Комментаріевъ" на 
книги Аристотеля, философія разділялась на логику, физику, мета
физику и мораль: это устарілое нодразділеніе продолжало сохра
нять свою силу, и подъ именем® физики заставляли защищать те
зисы не только по общей физикі, но и по математикі, а въ ніко- 
торыхъ коллегіяхъ къ этому добавлялось еще преподаваемое из® 
области экспериментальной физики. При испытаніяхъ на степень 
лиценціата философіи точныя науки не о.тділялись от® философіи 
въ собственном® смысл і  слова; одинъ и тот® же кандидат® долженъ 
былъ разсуждать о божественном® Провидініи, о дифференціаль- 
номъ исчисленіи и о системі Ньютона. За весьма рідкими исклю- 
ченіями въ коллегіяхъ не было спеціальныхъ профессоровъ физики 
и математических® наукъ. В® Парижі была одна единственная кол- 
легія—Наваррская—гді математика преподавалась не профессором® 
философіи, и только въ 1783 году физика была отділена от® фи
лософіи, в® виді опыта, въ коллегіи Людовика Великаго.

При такой лостановкі научное преподаваніе не могло быть ни
1 полным®, ни глубоким®. В® математикі оно не шло обыкновенно 
дал іе начал® ариѳметики, алгебры и геометрій, преподававшихся 

.по книгі, которая, какъ кажется, считалась в® т і  времена класси
ческой: но „Элементам® математики" Ривара; въ послідніе місяцы 
года въ нікоторыхъ учебныхъ заведеніяхъ к® этому присоединяли 
немного астрономіи, тригонометрія и механики. Однако, для ніко- 
торыхъ избранников® эта программа расширялась: „Не рідки при- 
м іры  дітей  пятнадцати-шестнадцати літ®, ознакомленных® съ эле
ментами высшей геометрій, и счисленія безконечно малых®. Сей
час® я только что присутствовал® при упражненіяхъ одного моло
дого человіка, по имени Гено де Монбельяръ, который защищал® 
въ коллегіи Гаркура тезисъ по дифференціальному и интегральному 
исчисленію: этому молодому человіку н іт ъ  еще и шестнадцати 
літ®, и для него обязательны в с і остальныя занятія в® коллегіи. 
Это только плод® его спеціальныхъ занятій. Г. д ’Аламберъ под-

*) Французскій термин® ясіепсез обозначает® естественный и физико- 
математическія науки.



твердитъ Вашему Императорскому Величеству, что нѣсколько вре
мени тому назадъ онъ слышалъ самъ, какъ другой молодой чело- 
вѣкъ того же возраста отвѣчалъ публично и толково на все, что 
возможно въ настоящее время знать въ области математической 
науки". Такъ писалъ Дидро въ своемъ „Планѣ русскаго универси
тета", составленномъ по порученію Екатерины II. Впрочемъ, если 
судить по темамъ испытаній на званіе агреже, будущіе профессора 
философіи должны были проявлять обширныя математическія познанія.

Особенно бѣднымъ было преподаваніе естественныхъ наукъ, да
леко не соотвѣтствовавшее удивительнымъ успѣхамъ, достигнутымъ 
этими науками въ восемнадцатомъ столѣтіи. Подумать только, что 
этотъ вѣкъ, имѣвшій такихъ математиковъ, какъ Лейбницъ, Ныотонъ, 
Бернулли, Эйлеръ, Клеро, д’Аламберъ, Тейлоръ и Маклоренъ, былъ 
свидѣтелемъ въ области природы открытій, сдѣлавшихся исходнымъ 
пунктомъ всѣхъ современныхъ наукъ: законъ всеобщаго тяготѣнія и 
міровую систему, законы оптики, лучистой теплоты и скрытой теплоты, 
первые законы электричества, калориметрію, химическое разложеніѳ 
воды, выдѣленіе кислорода въ чистомъ видѣ, теорію горѣнія, хими
ческую номенклатуру, количественный анализъ, измѣреніе угловъ 
кристалловъ, дедуктивное построеніе кристаллическихъ формъ, опре- 
дѣленіе точной формы земли, гипотезы о происхожденіи скалъ, от- 
крытіе половъ и оплодотворенія у растеній, ботаническая класси- 
фикація, общіе законы дыданія, пищеваренія и воспроизведенія жи
вотныхъ, первые положительные взгляды на низшія формы жизни 
и, наконецъ, гипотеза наслѣдственности, то есть для живыхъ су- 
ществъ, нѣчто аналогичное съ закономъ всеобщаго притяженія для 
остального міра— и несоотвѣтствіе между тѣмъ, что преподавалось, 
и тѣмъ, что стало уж,е достояніемъ науки, станетъ поразительнымъ. 
Ни одного слова о химіи; ни одного слова о естественной исторіи. 
„Почти вездѣ подъ именемъ физики занимаются головоломными спо
рами объ элементахъ матерій и системахъ міра".— „Произвольные 
и метафизическіе вопросы о природѣ тѣлъ, о пространствѣ, о дви- 
женіи и покоѣ, столь пригодные для диспута и столь безполезныѳ 
для познанія реальнаго міра, продолжаютъ тщательно разрабаты
ваться въ коллегіяхъ. Такимъ образомъ,мы видимъ, что при выходѣ 
изъ коллегій молодые люди, которые болѣе всего проявляють склон
ности къ такого рода диспутамъ и наиболѣе искусны въ нихъ, совер
шенно не знаютъ истинной физики". Тезисы по отвлеченной и фи
лософской физикѣ не изгнаны еще и до настоящаго времени.

Установленный истины проникають только съ трудомъ въ уни
верситетъ: „Болѣе шестидесяти лѣтъ прошло между временемъ оиу- 
бликованія Ньютономъ его началъ естественной философіи и тѣмъ



временемъ, когда авторъ ныотоновскихъ ияституцій сталъ впервые 
излагать новую физику въ Парижскомъ университетѣ". Однако, экс
периментальная физика въ концѣ концовъ проникла въ кругъ пре- 
подаваемыхъ предметовъ и кое-гдѣ имѣла даже спеціальныя каѳедры; 
но преподаваемый научный матеріали былъ еще ничтоженъ: ни
сколько понятій о движеніи и наденін тѣлъ, закони Маріотта, равно- 
вѣсіе жидкостей, тяжесть воздуха. Экспериментальная физика зани
маете офиціальное мѣсто въ программахъ испытаній на „агреже" 
по философіи; но она еще играете только роль придатка, имѣетъ 
почти второстепенное, подчиненное значеніе.

Тѣмъ не менѣе начинаютъ проявляться симптомы болѣе вѣрныхъ 
взглядовъ на дѣло; такъ, въ Орлеанѣ магистрами рекомендують изу
чать физику по трудами ученыхъ новаго времени, которые „въ этой 
области научныхъ изслѣдованій гораздо болѣе совершенны, чѣмъ 
древніе"; имъ совѣтуютъ читать трактаты Маріотта, „Равновѣсіе 
жидкостей" Паскаля, „Основанія астрономія" Гассенди, труды Нью
тона и Гюйгенса и „Мемуары" Академій наукъ. Тѣ же совѣты въ 
Парижскомъ университетѣ; въ другихъ университетахъ нредлагаютъ 
отмѣнить. тезисы по общей физикѣ; но кажется, что это былъ ис
ключительный случай.

Вотъ и все преподаваемое на артистическомъ факультетѣ; если 
оставить въ сторонѣ математику и данныя по экспериментальной 
физикѣ, то все сводится къ абстракцій, обобщеніямъ, общими мѣ- 
стамъ и заключается въ рамки уже готовый, а потому искусственный. 
По существу дѣла университетскій гуманизмъ является только одной 
изъ формъ схоластики, менѣе сухой, менѣе безплодной, менѣе стро
гой и въ то же время изящной и прикрашенной; но все-таки это 
схоластика; она ставить между мыслью и реальностью цѣлый міръ 
еущностей и условпыхъ понятій; она не пріучаетъ умъ самостоя
тельно вырабатывать себѣ представленіе о мірѣ путемъ прямого на- 
блюденія фактовъ, будь это факты сознанія, природы или исторіи, 
а  такъ какъ все словесное и научное образованіе сосредоточено на 
артистическомъ факультеті, то, строго говоря, высшаго образованія 
въ области словесности и точныхъ наукъ" университетъ не даетъ.

Для Страсбургскаго университета должно быть сдѣлано исклю- 
ченіе *). Памятная записка, поданная директорія бывшими страс-

*) Въ XVIII в. въ германскихъ университетахъ замѣчается научное 
возрожденіе и становятся во главѣ умственнаго движенія націй; нринципъ 
свободнаго изслѣдованія (ІіЪеггаз рЫІозорЬансІі), а вмѣстѣ съ нимъ и сво
бода преподаванія ученія водворяются въ университетахъ, особенно на фи- 
лософскомъ (среднемъ артистическомъ) факультетѣ.. Руководящую роль 
игралъ университетъ въ Галле, откуда „просвѣщѳніѳ" „піэгизмъ" религіоз-



бургскими профессорами, рѣзко подчеркиваетъ своеобразность этого 
университета: „Соединеніе нѣсколькихъ націй и, главными образомъ, 
націй Сѣвера въ этомъ университет!, обусловливала необходимость, 
преподаваній на трехъ языкахъ: латинскомъ, французскомъ и нѣ- 
мецкомъ. Слѣдовательно, всѣ профессора должны были владѣть этими 
тремя языками, независимо отъ тѣхъ, необходимость коихъ вызыва
лась другими родами литературы. Равными образомъ, это стеченіе 
иностранцевъ различныхъ національностей заставляло профессоровъ 
близко ознакомиться съ иностранной литературой, постигать всѣ 
новыя открытія и вслѣдствіе этого идти, такъ сказать, въ ногу съ 
ходомъ прогресса тѣхъ знаній, преподаваніе которыхъ было имъ 
поручено. Въ этомъ направленій ихъ поощряла та совершенная сво
бода мнѣній, которую они черпали въ самыхъ принципахъ проте
стантизма, и которая, освобождая ихъ разумъ отъ ига авторитета 
давала имъ возможность воспользоваться всѣмъ просвѣщеніемъ вѣка 
и согласовать съ нимъ свои теоретическія построенія и свои методы 
преподаванія.. Диссертаціи, печатаемый и защищаемый въ этомъ 
университет!, нисколько не походили на т !  ничтожные тезисы, по- 
явленіе которыхъ можно было наблюдать въ другихъ университе- 
тахъ".

Словесный и естественно-научный факультети называется въ 
Страсбург! не артистическими, а философскими фіакультетомъ: на 
немъ н !тъ  схоларовъ, а уже настоящіе студенты; онъ даетъ уже не 
среднее, а д!йствительно высшее образованіе, о чемъ свид!тель- 
ствуютъ программы курсовъ за л!тній  семестри 1788—89 и за зим
ній семестри 1 788 -89  годовъ: толкованіе книги Пуффендорфа „Бѳ 
ойісіо йотіп із е і сіѵіз" и второй книги Гуго Гроція „Бе щ ге расів 
еі ЪеШ";— „Исторіи" Тита Ливія и „Разіі" Овидія; —  исторія Гер
маній, всеобщая исторія;— политическія и религіозныя древности 
римской республики;— еврейскій языкъ: „толковый переводъ книгъ 
Самуила;— объясненія „Ае^урііаса" Геродота и Діодора Сицилійскаго 
и „Моральный иосланія" Сенеки, съ упражненіями въ діалектик! и 
полемик!; —  всеобщая исторія литературы; — математика;— исторія 
нов!йшихъ усп!ховъ физическихъ наукъ, экспериментальная физика,

ный, философскій и политическій раціонализмъ распространились по нѣмец- 
кнмъ землямъ. Со второй половины ХѴШ в. нео-гуманизмъ, стремившійся 
сближать античный міръ съ современностью, сталъ на мѣсто отжившаго 
подражательнаго классицизма. Университеты Англіи и Францій враждебно 
встрѣтили новыя вѣяпія, германскіе вполнѣ прониклись ими. Что же ка
сается Страсбургскаго университета, основаннаго въ 1621 г., то онъпопалъ 
но Рисвикскому мирному трактату въ руки Людовика XIV*, но это его не 
освободило отъ германскихъ научныхъ вліяній.



законы природы въ приложены къ различными состояніямъ тѣлъ и 
спеціально тѣхъ, которыя движутся въ воздухѣ.

Переходимъ къ „высшими" факультетами (т. е. богословскому, 
юридическому и медицинскому).

Только въ Парижѣ богословскій факультетъ обладали нѣкогда 
нравственнымъ вліяніемъ, которое дѣлало изъ него въ извѣстныя 
эпохи силу, почти равную папству; другіе факультеты были только 
школами безъ доктринальнаго авторитета, главнымъ и почти ецин- 
ственнымъ назначеніемъ которыхъ была выдача академическихъ 
степеней, необходимыхъ для полученія извѣстной бенефиціи. Въ 
концѣ ХАТІІ вѣка онѣ находились повсюду въ упадкѣ: или же въ 
нихъ не было учащихся, какъ въ Монпелье, или, если таковые были, 
то это были „позаимствованные" ученики; учрежденіе семинары и 
конгрегації!, спеціально предназначенныхъ для подготовки духовныхъ 
лицъ: сульниціанцевъ и ораторіанцевъ, почти повсюду сдѣлало бого- 
словскіе факультеты безполезными, оставивъ имъ только номиналь
ное существованіе съ привилегіей выдавать имъ академическія 
степени.

Въ Парижѣ богословскій факультетъ въ концѣ XVIII в. не былъ 
уже той могущественной школой, куда въ средніе вѣка стекались 
представители всего христіанскаго міра; на немъ очень мало уча
щихся, и онъ выдаетъ очень мало академическихъ степеней. Онъ 
продолжалъ оставаться верховнымъ судилищемъ въ вопросахъ вѣры, 
но эра вѳликихъ богословскихъ распрей миновала. Общественное 
мнѣніе сдѣлалось индифферентнымъ къ приговорамъ Сорбонны или 
отвѣчало на нихъ сарказмами Вольтера; вѣтренное, скептическое, 
зараженное невѣріемъ, если не полными атеизмомъ, оно осталось 
равнодушными къ ожесточенными спорамъ Боссюэта и Фенелона о 
квіетизмѣ или домпниканцевъ и іезуитовъ о китайскихъ церемо- 
ніяхъ— къ спорамъ, которые страстно волновали его за сто лѣтъ 
передъ тѣмъ. Впрочемъ, великими противникомъ ортодоксіи отнюдь 
не были диссидентскія доктрины; религіозное разногласіе ярко про
является и имѣетъ важное значеніе только въ вѣка вѣры; передъ 
богословіемъ стоялъ врагъ болѣе страшный—новая философія, при
влекательная и смѣлая, отрицавшая то, что умъ человѣческій нѣ- 
когда утверждали, и утверждавшая то, что онъ прежде считали со
вершенно недоступными познанію. Вотъ именно противъ нея-то 
Сорбонна и обращаетъ свой пошатнувшійся авторитети и свои исто
щенный силы; главный произведена#. ХѴШ вѣка „Духъ Законовъ", 
„Эмиль" запрещены ею; „Естественной исторіи" Бюффона одно 
время грозила та же участь; если нѣсколько дремлюацихъ докторовъ 
пропускаютъ диссертацію аббата де Прада, то болѣе бодрствующіе



обнаруживаю т апологію терпимости въ „Велисаріи" Мармонтеля и 
преслѣдуютъ своей цензурой безобидныя „Основы Морали" аббата 
Мабли (МаЫу). Это характерный черты безсилья могущественнаго 
авторитета въ послѣднемъ періодѣ его умиранія.

Такой же упадокъ съ гораздо болѣе давняго времени на юри- 
дическихъ факультетахъ. На нихъ записываются, потому что записи 
необходимы для полученія академическихъ степеней, а степени нужны 
для адвокатуры или должностей по судебному вѣ)домству; но препода- 
ваніе тамъ безжизненно, занятія вялыя, дисциплина слабая, а злоупо- 
требленія всякаго рода сдѣлали ихъ „призрачными" и даже „вред
ными учрежденіями".—Преподаваніе и занятія продолжали норми
роваться эдиктомъ 1679 года. Согласно положеніямъ этого эди
кта, предметомъ яреподаванія было гражданское право и канони
ческое право, „въ томъ видѣ, въ какомъ оно содержится въ ордо- 
нансахъ икутюмахъ" (сборникахъ мѣстныхъ обычаевъ). Въ теченіе 
трехъ лѣтъ „лиценціи" студенты обязаны были записываться четыре 
раза ежегодно, присутствовать каждый день на двухъ лекціяхъ и 
вести записки, провѣрявшіяся профессорами. Лекцій начинались въ 
день св. Луки или св. Мартина Зимняго и заканчивались въ день 
Успенія;на каждый урокъ полагалось полтора часа: часъ на диктовку 
-записокъ и объясненіе, полчаса на спрашиваніе и обсужденіе.

Въ разныхъ городахъ порядокъ и распредѣленіе обязательныхъ 
предметовъ могли быть различны: въ Буржѣ, за исключеніемъ 
профессора французскаго права, каждый профессоръ, по очереди, 
лреподавалъ „Институціи", Кодекси, Дигесты и каноническое право; 
въ Монпелье, напротивъ, одинъ профессоръ объяснялъ въ теченіе 
трехъ лѣтъ подрядъ четыре книги Институцій и первую часть Ди- 
гестъ; два другіе объясняли въ теченіе тѣхъ же трехъ лѣтъ осталь- 
ныя Дигесты; профессоръ каноническаго права преподавалъ два 
года подрядъ Декреталіи Григорія IX и сопоставляли ихъ съ „Бе- 
•сгеішп" Граціана; профессоръ французскаго права посвящали пер
вый семестри толкованію и сравнительному изученію королевскихъ 

- ордонансовъ, а второй— феодальному и обычному праву. Въ Валенсѣ 
одинъ профессоръ „преподавалъ и диктовали каждый годъ четыре 
книги Юстиніановыхъ Институцій"; двое остальныхъ преподавали, 
„одинъ— краткія толкованія (раг-аіШез) Пандектовъ, Кодекса иН о- 
веллъ"; другой „сущность, главные и наиболѣе полезные законы 
Дигестъ, Новеллъ и Кодекса"; четвертый долженъ былъ диктовать 
и объяснять „декрети Граціана, декреталіи Григорія IX и пользо- 
ваніе конкордатами, привилегіями и правами галликанской церкви"; 
наконецъ, профессоръ французскаго права объяснялъ „королевскіе 
ордонансы и кутюмы въ ихъ отношеніяхъ къ римскому праву".



Такимъ образомъ, ничего изъ народнаго права, ничего изъ публич- 
наго права, ничего изъ уголовнаго права; ни слова о судопроизводствѣ,. 
„ничего объ основныхъ законахъ государства, ничего о правѣ мо- 
нарховъ, ничего о свободі, ничего о собственности", однимъ словомъ 
ничего изъ всего того, что восемнадцатый вікъ  присоединилъ къ 
области мысли въ этой сфері знаній и что могло бы внести для 
преподаванія права жизненное и прогрессивное начало. Разсмотрите 
юридическіе факультеты накануні революцій, и вамъ покажется, 
что они чужды восемнадцатому віку.

И въ этой области преподаванія Страсбургскій университетъ 
представлялъ исключеніе и шелъ впереди; тамъ не ограничива
лись строго рамками римскаго и гражданскаго права; подъ влія- 
ніемъ причинъ, уже упомянутыхъ выше, къ нимъ присоединили 
публичное право Священной Римской Имперіи, а также исторію 
европейскаго публичнаго права. Если припомнить, что естественное 
и народное право преподавалось на философскомъ факультеті, если 
добавить, что въ 1789 году Ж.—Ж. Оберленъ читалъ на этомъ фа
культеті курсы геральдики и дипломатіи, то легко можно понять, 
почему бывшіе профессора этого факультета иміли право, не безъ 
нікоторой гордости, писать Директорій: „Въ теченіе уже многихъ 
літъ  юридическій факультетъ Страсбургскаго университета • пред
ставлялъ собою школу политики, куда какъ французская, такъ и 
иностранная молодежь, посвящавшая себя дипломатіи, приходила 
черпать принципы международныхъ сношеній и относящаяся къ 
этому познанія. Обставленный нісколышми профессорами филосо
фіи и хорошими лекторами и репетиторами, юридическій факуль
тетъ образовалъ послідователъно многочисленныхъ учениковъ, изъ 
которыхъ нікоторые сділали выдающуюся карьеру на поприщі по
литики. Такимъ образомъ, когда въ различныхъ странахъ Европы, 
во Францій, Даній, Швеціи, Россіи, Германій требовалось найти 
лицъ, пригодныхъ для службы въ кабинетахъ, для дипломатическихъ 
сношеній или, наконецъ, для руководства и обученія молодыхъ лю
дей въ ихъ путешествіяхъ, то такихъ людей избирали преимуще
ственно среди окончившихъ курсъ Страсбургской школы. Естественное 
и народное право, принципы правленія, статистика, права и инте
ресы націй преподавались тамъ во всей ихъ чистоті по Ваттелю,. 
Мабли, Руссо’ и т. д.

Юридическіе факультеты привлекали въ особенности къ себі 
общественное вниманіе застарілыми злоупотребленіями, не поддавав
шимися эдиктамъ, регламентамъ и постановленіямъ парламента. Уже 
давно тамъ игнорировалась всякая дисциплина. Начиная съ сере
дины XVII віка, происходили неслыханные скандалы: факультетъ-



каноническаго права въ П ариж і имілъ только одного единствен- 
наго профессора, который, желая удержать за собою в с і доходы 
упорно отказывался допустить къ себі коллегъ; юридическій фа, 
культетъ въ Бордо сводился также къ одному магистру, въ един
ственном® лиц і исполнявшему обязанности цілой корпорацій и „вы
дававшему дипломы, не видя кандидатов®, которые даже перестали 
являться въ город® “. В® Бурж і юридическій факультетъ сділался какъ 
бы феодом® зятя и тестя; в® О рлеані онъ в® теченіе десяти літ® 
оставлял® вакантными м іста „агреже" и, скріня сердце, допустил® 
заміщ еніе ихъ только по требованіямъ парламента и по настоянію 
канцлера.. Даже на лучших® факультетах® чрезвычайно гнались за 
наживой.

Въ 1736 году королевскій претор® Страсбурга писал® в® Вер
саль: „,Вотъ уже семь-восемь літ®, какъ профессора совершенно 
перестали читать публичные курсы— безъ сомнінія, потому, что 
их® частныя лекцій оплачиваются лучше и что они находят® этотъ 
порядок® боліе доходным®". Въ 1789 году это злоупотребленіе, хотя 
и не было столь вопіющимъ, но, повидимому, не исчезло оконча
тельно; студенты жалуются, что „не в с і отділы юриспруденція 
преподаются ^гаііз (даром®) в® публичных® школах® факультета"; 
и дійствителыю, расписанія 1789 года объявляли для каждаго ма
гистра два рода курсовъ: одинъ публичный, риЫісе, другой частный, 
ргіѵ аііт; это— германская метода и, судя по нікоторымъ признакам®, 
весьма віроятно, что лучшій курсъ 'предназначался для частнаго 
преподаванія; тарам® образомъ, одинъ профессор® объявляет®, что 
будетъ читать публичный курсъ „доктрины Пандектов®", а в® ре
зерві, ргіѵаііш, „боліе полное изложеніе для желающих®".— Въ 
других® университетах® курсы хотя и читаются,, но не регулярно; 
профессора ділаю тъ своими замістителями „агреже", или лее про
читывают® наскоро свои записки, чтобы возможно скоріе освобо
диться для другихъ занятій; „ихъ лсадность" заставляетъ ихъ „соеди
нять должности и обязанности, несовмістимыя съ преподаваніемъ и 
кабинетным® т р у д о м®б у д у чи  профессорами, они въ то лее время 
„совітники в® судах® (БаШіа^ез), сенешальствахъ и президіях®, 
засідателя въ марешальствахъ и адвокаты, ведущіе д іл а  въ коро
левском® суді".

Отталкивающее уже само по себі, такое столь небрелшо поста
вленное преподаваніе отдаляет® учениковъ. Въ шестнадцатом® в ік і. 
схолары Бордосскаго университета, как® кажется, наміревались на
чать судебный процесс® противъ своихъ магистров®, чтобы прину
дить ихъ читать курсы. Студенты конца восемнадцатая в ік а  м ен іе 
требовательны: они отлично приспособляются къ небрелшости ма-
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гистровъ, лишь бы только на экзаменахъ ихъ требованія были въ 
той же степени снисходительны. Они записываются каждый триместръ, 
потому что надо записываться; но они не ходять на лекцій. „Въ 
юридическихъ школахъ нѣтъ и пятидесятой части студентовъ, слѣ- 
дящихъ за курсами профессоровъ. Эти студенты живутъ дома, до
вольствуясь тѣмъ, что въ концѣ каждаго семестра совершаютъ пу- 
тешествіе въ городъ, гдѣ находится университетъ, чтобы записать 
свои фамиліи на табличкахъ". Въ школы являются только для про
формы; даже въ Парижѣ никто не слѣдитъ за курсами; профессора 
диктують передъ писарями, которые иотомъ продаютъ*свои записки. 
Никакого контроля надъ посѣщеніемъ лекцій; факультетъ устано
вившій его, разогналъ бы всѣхъ учащихся, а по сосѣдству нашелся 
бы другой, менѣе щепетильный, который далъ бы пріютъ перебѣж- 
чикамъ и получалъ бы съ нихъ деньги; поэтому приходилось буча
щихся беречь.

Отсюда вытекаетъ, что дипломъ не имѣетъ никакой цѣнности. 
Это зло народилось уже давно. „Слишкомъ легко выдаютъ перга- 
ментъ за деньги", говорилъ Гюи Патенъ, „въ Анжерѣ, въ Каэнѣ, въ 
Э, въ Авиньонѣ; это— злоупотребленіе, которое заслуживало бы кары, 
потому что оно распространяется ко вреду публики". Оно приняло 
обширные размѣры. Съ семнадцатаго вѣка и до революцій раздается 
постоянная жалоба: „Профессора, мало разборчивые относительно 
выдачи степеней", писалъ при Людовикѣ XIII бывшій студентъ 
Орлеанскаго университета, Петръ Эллюэнъ, „отказываютъ въ нихъ 
только тѣмъ, кто не въ состояніи уплатить издержекъ; съ кошель- 
комъ золота васъ примутъ лучше, чѣмъ съ ученѣйшей2диссерта- 
ціей". Облегченія доведены до крайняго предѣла; время студенче
ства укорачиваютъ, его даже совсѣмъ [отмѣняютъ ..въ случаѣ надоб
ности; вопросы приспособляютъ къ возрасту и предполагаемой $сте- 
пени развитія кандндатовъ. „Когда лица пожилыя, занимавшія 
должности, приходять, чтобы удовлетворить требованія“эдикта...., по
лучить свои степени", не слѣдуетъ ли, что „тезисы должны соотвѣт- 
ствовать ихъ возрасту и ихъ занятіямъ"? Такъ какъ для поступле- 
нія на юридическіе факультеты не требуется степени т а^ із іг і агілнт, 
то туда принимаютъ кандндатовъ, „не имѣющихъ ни малѣйшаго 
понятія о латинскомъ языкѣ", и которые не смогли бы даже пере
вести написаннаго въ ихъ дипломахъ на „лиценцію"; изъ тезисовъ 
выбираютъ самые банальные, самые легкіе; „лишь бы отвѣтили кое- 
что на маленькіе аргументы тысячи разъ выставлявшіеся и тысячи 
разъ опровергавшіеся въ этцхъ спорахъ, и чтобы знали просто нѣ- 
сколько опредѣленій изъ первой книги Институцій... больше и не 
надо; можно сойти даже за ученаго", А иногда идутъ и дальше:



■сообщаютъ кандидату заранѣе тѣ возраженія, на которыя онъ дол
женъ будетъ отвічать, и вотъ, „безъ другихъ занятій", „силою 
.денете", „выходятъ юрисконсульты, защитники вдовъ и сироте... 
•судьи, даже верховные властители надъ имуществомъ, жизнью, 
честью гражданъ". „Конкурренція превратила факультеты въ рынки" 
и, какъ рѣзко выражается агреже Легорье въ 1780 году, „въ ла
вочки или магазины пергамента", гдѣ при помощи денежныхъ 
■средствъ можно было „запастись баккалаврствомъ или лиценціей". 
Таковы отзывы о юридическомъ факультеті.

На медицинскихъ факультетахъ, за весьма рідкими исключеніями, 
та же недостаточность преподаванія, тотъ же застой, то же отсут- 
втвіе прогресса, т і  же злоупотребленія. Есть такіе факультеты, ко
торые только потому и могутъ быть названы такъ, что сохранили 
за  собою вредную привилегію дарованія академическихъ степеней. 
Но даже и помимо нихъ въ остальныхъ тоже мало жизни.

Въ 1789 году медининскій факулътетъ парижскаго университета 
иміетъ только шестьдесятъ учащихся; въ Монпелье — а это самый 
многочисленный изъ медицинскихъ факультетовъ—ихъ меніе сотни. 
Мы виділи, каковъ былъ характеръ ихъ преподаванія: больше доктри
нерства и теорій, чімъ практики; время отъ времени прочитываютъ 
какой-нибудь изъ трудовъ Гиппократа и комментируютъ его; но про- 
зекціей не занимаются. Въ Парижі на курсі оперативнаго искусства 
•фцгурируютъ только два трупа за цілый годъ. Въ Монпелье, „про
фессоръ и руководитель но анатоміи ведуть вм істі публичный курсъ 
анатоміи..., одинъ пренодаетъ и объясняетъ, другой разсікаетъ трупъ 
и показываете части... Тотъ же самый амфитеатръ, гді зимою чи
таются курсы анатоміи и хирургическихъ операцій, весною служить 
для курса химіи, въ которомъ лекція профессора и объясненіе де
монстратора или „королевскаго дистиллятора" идутъ параллельно, 
содійствуя обученію студентовъ медицины и нровизорскихъ учени
ковъ. Затімъ т і  и другіе „лицезріютъ" химическіе опыты въ ла
бораторій, расположенной рядомъ съ амфитеатромъ. Какъ только 
оканчивается этотъ курсъ, начинается курсъ ботаники. Профессоръ 
каждый день читаетъ наглядный лекцій о растеніяхъ въ королев- 
скомъ саду. Онъ объясняетъ ихъ отличительные признаки, ихъ свой
ства, ихъ употребленіе и, чтобы еще боліе облегчить студентамъ 
ознакомленіе съ ними, водить ихъ еженедільно одинъ разъ въ поле". 
Все это превосходно, но здісь не говорится, заставляли ли студен
товъ самихъ практиковаться въ анатоміи и химическихъ опытахъ; 
практика, повидимому, ограничивалась опытами, сопровождавшими 
курсъ и предназначавшимися для глазъ слушателей.

Но боліе всего чувствовался недостатокъ въ спеціально меди-»



цинской практик!. Въ Париж! факультети не им!етъ никакихъ- 
сношеній съ госпиталями; н!тъ спеціально факультетской клиники,. 
н!тъ посторонней клиники, которой могъ бы пользоваться фа
культети. Въ 1763 году разр!шили только „студентамъ приво
дить въ университетъ разъ въ нед!лю б!дныхъ больныхъ", 
чтобы профессоръ „консультировали ихъ передъ студентами, съ. 
ц!лыо научить посл!днихъ консультировать и распознавать бо- 
л!зни“. Студентамъ сов!товали „хлопотать въ суд! о позволе- 
ніи им!ть при госпитал! св. Иліи маленькую залу съ н!сколь- 
кими б!дными больными, которыхъ профессоръ могъ бы пос!- 
щать и л!чить для обученія студентовъ". Въ „анкет!* 1791—92 г.. 
встр!чаются жалобы на отсутствіе всякой клиники. Одинъ Страс- 
бургскій факультети ушелъ еще н!сколько впереди въ этомъ отно- 
шеніи. Учащіеся не только вскрываютъ по утрами трупы и упраж
няются въ хирургическихъ операціяхъ, но ихъ „водятъ къ постели 
больныхъ", чтобы они „сл!дили тамъ за клиническими операціями" 
и „пріучались къ практик! медицинской профессии". Оставляя Страс- 
бургскій факультети въ сторон!, можно сказать, что молодой врачъ 
оканчиваетъ курсъ, не им!я практическая навыка въ своемъ искусств!; 
первыми объектами его наблюденій и операцій являются его первые 
кліенты, и, какъ говорили Дидро, если онъ становится искуснымъ- 
человѣкомъ, то лишь благодаря убійствамъ.

Ви! факультѳтовъ такое положеніе вещей возбуждаетъ волненіе;- 
констатируютъ ненормальное положеніе и указываютъ на средства 
исправленія. „Бол!знь и смерть предлагаютъ великіе уроки въ госпи- 
таляхъ. Пользуются ли ими? Пишутъ ли исторію недуговъ, которые 
поралеаютъ столько жертвъ? Вскрываютъ ли т!ла погибающихъ отъ 
этихъ недуговъ, чтобы обнаружить очагъ различныхъ бол!зненныхъ- 
изм!неній, повлекшихъ за собою смерть? Преподаютъ ли тамъ- 
искусство наблюдать и л!чить бол!зни? Учреждены ли тамъ. 
каѳедры практической медицины?" Вотъ какіе вопросы предлагаются. 
Одна только факультетская-корпорація продолжаетъ оставаться без- 
страстной; она періодически собирается, чтобы разсуждать о теку- 
щихъ бол!зняхъ; она высказываетъ свое мн!ніе по тысяч! вопро
совъ, наприм!ръ, о „купаніяхъ Самаритянки", о шоколад! нов!йшаго 
изготовленія, о новомъ способ! лулсенія посуды; но въ его протоко- 
лахъ н!тъ ни одного слова объ улучшеніи преподаванія.

. Дисциплина столь лее слаба, какъ и на юридическихъ факуль- 
тетахъ. На маленъкихъ факультетахъ профессора забрасываютъ пуб
личные курсы и „открываютъ курсы частные" въ виду экзаменовъ; 
среди учащихся н!тъ соревнованія, порядка, аккуратности; одни 
забываютъ имматрикулироваться, другіе записываются „на ком-



миссію": большинство никогда не присутствую т на лекціяхъ;
„игра и кутежи составляютъ кругъ ихъ удовольствій и занимаютъ 
большую часть ихъ дня; они проматываютъ денежный средства, при
сылаемый имъ родителями и предназначенный для ихъ дальнѣйшаго 
образованія"; иногда они „отдаются посторонними профессіямъ, чтобы 
добыть средства для развлеченій и разгульной жизни". Какова мо
жетъ быть цѣнность академическихъ степеней? А ихъ выдаютъ чрез
вычайно легко; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ихъ прямо продаютъ. „Я 
начали свои медицинскія занятія*, говорити де Лоранъ, „на одномъ 
факультеті, гдѣ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ былъ только одинъ 
профессора.. Злоупотребленія ври пріемі учащихся были доведены 
на этомъ факультеті до крайняго преділа. Нісколько неділь прѳ- 
быванія въ университеті, два секретные экзамена у профессора, 
два банальные тезиса съ зараніе сообщенными аргументами были 
достаточны для допуіценія къ академическими степенями не только 
всіхъ  хирурговъ и фармацевтовъ, которые выставляли свою канди
датуру, но и всіхъ  остальныхъ лицъ, безъ предварительныхъ за
йнятій, безъ знанія латыни и безъ записей".

В-ні университета, какъ мы уже виділи, было извістное коли
чество хирургпческихъ школъ, которыми факультеты сильно зави
довали, а при случаі и преслідовали ихъ. Такъ какъ оні были 
учреждены сравнительно недавно, то надъ нреподаваніемъ въ нихъ 
не тяготіла старая традиція и не тормозила прогресса. У насъ есть 
программы хирургической школы въ Монпелье; оні свидітельствуютъ 
о серьезномъ пониманіи и раціональной постановкі преподаванія: 
Общее введете: функцій человіческаго тіла; аномалій въ по
ловой области, патологія мягкихъ частей; наружныя лікарства;— 
остеологія и  болѣзни костей: природа, причины, симптомы н 
болізненныя проявленія разныхъ болізней, поражающихъ твердыя 
части; лікарства; демонстрированіе данныхъ по остеологія какъ на 
трупахъ, такъ и на готовыхъ скелетахъ;—анатомія: наглядное из- 
слідованіе мягкихъ частей человіческаго тіла;—операцій: спеціально 
хирургическія болізни и соотвітственное оперативное ліченіе ихъ; 
инструменты и приборы; упражненія учащихся въ прозекціи и опе- 
раціяхъ;—акушерство: спеціальнеє акушерство и все, что относится 
къ этой части хирургіи.—-Въ 1783 году къ хирургической школі была 
присоединена практическая школа оперативна™ искусства и прозекціи.

Въ Парижской хирургической коллегіи преподаваніе было по
ставлено замічательно; именно она дала поздніе организаторовъ и 
лучшихъ учителей „Санитарной школы" (ЁсСІе йе запіё). Тамъ пре
подавалась физіологія, патологія, терапевтика, анатомія, операцій,



акушерство, болѣзни глазъ, хирургическая химія и ботаника; къ ней: 
была присоединена школа прозекціи и операцій.

Тѣмъ не менѣе, какъ въ Парижѣ, такъ и въ Монпелье, резуль
таты были посредственные; въ Парижѣ поступаетъ мало учащихся^ 
десять въ 1782 году, четыре въ 1783, шесть въ 1784, четырнад
цать въ 1786 и только пять въ 1789 году. Въ Монпелье учащіеся, 
не посѣщаютъ лекцій; они больше развлекаются, чѣмъ занимаются; 
изъ школы они выносятъ только смутныя и неполныя понятія, об
ладая которыми, „они величественно вы.ставляютъ свою кандидатуру 
на магистра при какой-нибудь коллегіи или въ какой-нибудь хирур
гической корпорацій, а своимъ пріемомъ они обязаны скорѣе сни
сходительности экзаменаторовъ, чѣмъ неподкупности ихъ голосовъ." 
Такимъ образомъ почти повсюду хирургическія корпорацій отличаются 
посредственностью и неспособностью; въ болыпинствѣ хирургическихъ 
коллегій пріемъ въ магистерскую корпорацію не обставленъ достаточ
ными испытаніями; въ довольно значительномъ болыпинствѣ случаевъ 
испытаніе бываетъ различнымъ, смотря по тому, будетъ ли канди
дати городскими врачемъ или деревенскими; въ результатѣ—косто
правы, шарлатаны эмпирики, „люди съ секретомъ" изобилуютъ; въ 
нѣкоторыхъ провинпіяхъ, при терпимости полиціи, они ходятъ по 
деревнями; всѣ, „сельскій священники, викаріи, а часто и слуги 
ихъ“ суются въ медицину и наживаются насчетъ обращающихся къ 
нимъ за совѣтомъ".

Интереснѣйшій отдѣлъ хирургіи, можетъ быть даже тотъ, полез
ность котораго проявляется всего непосредственнѣе, есть безспорно 
акушерское искусство. Его преподавали въ хирургическихъ школахъ; 
но хирургичёскіе ученики (арргепііз сЫпіг§іепз) не извлекали изт* 
этого никакой пользы, по крайней мѣрѣ судя по слѣдующему зая
влені»), которое мы находимъ въ „анкетѣ", произведенной въ 1790 го
ду санитарными комитетомъ при національномъ Собраніи. „Въ общемъ 
хирурги ничего не смыслятъ въ своей области, хотя есть между 
ними и такіе,. которые берутся за акушерское дѣло“. Эту, находя
щуюся въ пренебреженіи, область хирургическаго искусства предо- 
ставляють женщинами. Хотя эдиктъ 1730 года регламентировали 
повивальное искусство, но его предписанія остались мертвой буквой. 
Кое-гдѣ губернаторы провинцій и епископы учредили курсы аку
шерства; однако почти всѣ потерпѣли фіаско; оказывалось достаточ
ными знаніе простѣйшихъ пріемовъ.

Отъ 1763 до 1774 года старшая повивальная бабка города Па-, 
рижа (таіігеззе за^е-Іеш те ёе Рагіз) госпожа дю-Кудрэ несетъ, 
службу странствующей лектрисы: она переѣзжаетъ изъ города въ- 
городъ, читая лекцій родовспомогательнаго искусства; ее можно про-



слідить, ее и „ея куклу" отъ Нанси до Ажана, отъ Ажана до Ангу
лема, отъ Ангулема до Пуатье; но пути она обучаетъ ученицъ, но 
послі ея отъізда курсы учрежденные ею, умираютъ медленной 
смертью за недостаткомъ учащихся. Въ нікоторыхъ містахъ все 
сводится къ курсамъ, длящимся отъ м ісяца до шести неділь; на 
эти курсы деревни посылаютъ своихъ матронъ.

И эти повивальныя бабки еще лучшія; другія— а такихъ гораздо 
больше— цілы я сотни— лишены всякой теоретической подготовки, не 
иміютъ никакихъ медицинскихъ степеней: он і практикують на 
основаній сліпого навыка.

Можно себі представить, судя по этой картині, в с і детали ко
торой подтверждаются подлинными свидітельствами, каково было, 
особенно въ деревняхъ, состояніе медицины и хирургіи. Оно было 
столь печально, что при созваніи генеральныхъ штатовъ изъ конца 
въ конецъ Францій проносится настоящій вопль отчаянія всіхъ  со- 
словій націй. Самую міткую характеристику даетъ дворянство Мон- 
треля-Приморскаго (МопІгеиіІ-зііг-Мег): „Невіжество деревенскихъ 
хирурговъ ежегодно обходится государству въ большее число гра- 
жданъ, чімъ заставили бы его потерять десять сраженій".

Таково было въ конці XVIII столітія положеніе преподаванія въ 
университетахъ.

Но что поражаетъ прежде всего, такъ это недостатокъ объеди- 
неннаго управленія и общности взглядовъ между разными факульте
тами. Единственный факультетъ, гд і воспитывается умъ—это арти- 
стическій факультетъ. По окончаніи его, набивъруку въ изящномъ 
и ораторскомъ стилі, съ головой, полной античныхъ воспоминаній 
и общихъ идей, что встрічаютъ учащіеся на этихъ, якобы высшихъ, 
факультетахъ— юридическомъ и медицинскомъ? Преподаваніе строго 
и узко профессіональное, доведенное до минимума. Это не переходь на 
боліе высокую ступень образованія; это не пріученіе къ боліе вы
сокой умственной діятельности; это просто обученіе ремеслу; вмісто 
того, чтобы подниматься, умъ падаетъ ниже. На этихъ факульте
тахъ н іт ъ  ничего, даже отдаленно напоминающаго то, ч імъ должно 
быть высшее юридическое и медицинское образованіе: никакихъ на- 
учныхъ изысканій, никакой работы надъ вопросами общаго порядка, 
никакого научнаго метода; ничего, кромі узкой и устарілой техники. 
Университетъ, какъ цілое, не им іетъ общей концепцій, не иміетъ 
идеала, который дійствовалъ бы внутри его, сближая и связывая 
разные факультеты. Нікогда, во времена величія Парижскаго уни
верситета, эту концепцію и этотъ идеалъ давало богословіе; все ис
ходило изъ него и все было связано съ нимъ: теорія человіка и теорія 
природы, моральныя доктрины и доктрины физическія. Результатомъ



этого въ тѳчеяіе д олгая времени были крѣпкія связи между разными 
отдѣльными частями университетская цѣлаго. Но когда эта внутрен
няя сила истощилась и ослабіла, между факультетами остались одни 
только различія; никакое другое жизненное и объединяющее начало 
не замістило исчезавш ая принципа внутри университетов®; однако 
оно уже существовало в н і ихъ, созидая чудеса вокруг® старых® и 
безжизненных® университетов®.

Какой контраст® между наукой и преподаваніемъ въ ХѴПІ в ік і!  
Это эпоха, когда, все обновляется и все приготовляется: найдена 
истинная система физической вселенной; въ разныхъ областях® 
природы, даже в® безконечно малых®, начинают® уясняться законы 
явленій и— факт®, не имівшій никаких® прецедентов® въ прошлом® 
и обіщавшій въ будущем® неисчислимыя поелідствія— человікъ и 
общество становятся объектом® науки. Въ этомъ движеніи универ
ситеты не при чемъ, и это движеніе для нихъ почти ничто; уче
ный ХѴНІ вік® образовался в н і их® и безъ нихъ; въ длинном® 
сцискі людей, которые содійствовали въ то время во Францій за- 
мітному прогрессу наукъ, на счет® университетов® должно быть 
отнесено только одно мало замітное имя аббата Нолле (Ыоііеі). 
Университеты не только не содійствуютъ наукі своей собственной 
діятельностыо, но, что боліе важно, они лишь съ трудом® и съ 
большим® опозданіемъ воспринимают® ея завоеванія. Мы виділи, 
какую ничтожно малую часть они уділяю ть преподаванію естествен
ных® наукъ на артистическомъ факультеті; юридическій факультетъ, 
повидимому, оставил® безъ вниманія факт® возникновенія мораль
ных® наукъ; университеты не заставляют® учащихся проникнуться 
научным® духом®; они не пользуются научными методами. Никогда 
еще не было такъ замітно несоотвітствіе между состояніемъ ире- 
подаванія и состоящем® знаній. Для учрежденій, на обязанности ко
торых® лежит® публичное преподаваніе, ни въ каком® случаі не 
позволительно такъ отставать от® науки; ихъ высшая діятельность 
сводится в® работі над® приращеніемъ науки; самое меньшее, что они 
могутъ ділать, это слідовать за ней на очень близком® разстояніи, 
нод® угрозой быстро утратить въ противном® случаі и вліяніе, и 
довіріе. В® конці ХѴШ в ік а  это было боліе необходимо, чім® во 
всякую другую эпоху, и діло шло о самом® существовали универ
ситета. В® самом® д іл і ,  в® т і  дни наука не была замкнута въ 
лабораторіях®: она вращается в® с в іт і ,  она въ немъ царит® и она 
его ведет®; отъ нея ожидают® возрожденія человіка и общества; 
она является какъ бы обіщаніемъ новаго порядка вещей, основан- 
наго единственно на разумі. При такихъ условіяхъ научное безси
ліє университетов® неизбіжно должно было сділаться ихъ соціаль-



нымъ безсиліемъ, явиться какъ бы доказательствомъ непримиримаго 
разногласія съ настроеніемъ общества.

Но, повидимому, ничего подобнаго университеты сколько-нибудь 
. ясно не сознавали. Учрежденія, имѣющія за собой долгое прошлое, 
невольно склонны думать, что ихъ существованіе будетъ длиться 
вѣчно, а ихъ вѣра въ самихъ себя, или ихъ долгая привычка жить, 
мѣшаетъ имъ преобразовываться. Изгнаніе іезуитовъ было для уни
верситетовъ исключительно благопріятнымъ случаемх перестроиться 
заново. Надежда на это существовала одно время и въ парламен- 
тахъ, и внѣ ихъ. „Университетъ", говорять члены Ліонскаго сене- 
шальства, „воспользуется этимъ событіемъ, чтобы усовершенство
ваться"; „онъ получить профессоровъ исторіи и географіи, профес
соровъ естественнаго права, народнаго и публичнаго права; ояъ 
имѣетъ уже профессоровъ для всѣхъ ученыхъ языковъ; у него бу
дуть профессора для живыхъ языковъ, знаніе которыхъ такъ полезно 
для искусствъ и для торговаго дѣла"; „такъ какъ онъ вѣдаетъ всѣми 
знаніями и науками, то можетъ установить между ними извѣстную 
генеалогію... порядокъ и связь, которыми будуть объединены всѣ 
ихъ отрасли, хотя бы онѣ и казались раздѣленными". Однимъ сло- 
вомъ, это была широкая и осмысленная программа. Въ Парижѣ, въ 
Дижонѣ, въ Реннѣ, въ Греноблѣ парламенты вырабатываютъ планы 
реформы; результатомъ этого было только учрежденіе двухъ или 
трехъ курсовъ экспериментальной физики и исторіи; никакой общей 
*и основательной реформы не было предпринято.

Могла ли она имѣть успѣхъ? Позволительно усомниться въ этомъ, 
читая меморіи, составленныя въ 1762 году по приказанію париж- 
скаго парламента. Нельзя реформировать учрежденія помимо нихъ и 
вопреки имъ самимъ. А впечатлѣніе таково, что университеты, осо- 
-бенно парижскій, не ощущали живо потребности въ преобразованіи. 
Профессора класса риторики на артистическомъ факультетѣ не ви- 
дятъ ничего такого, чтобы имъ слѣдовало измѣнить въ ихъ пріемахъ 
преподаванія; все, что могло быть сдѣлано въ силу регламента 
1508 года, было сдѣлано и остается только „передать въ нормирую- 
щпхъ постановле-ніяхъ то, что практика искуснѣйшихѣ учителей 
прибавила къ статутамъ". Укріпившись подъ защитой такихъ ма- 
ксимъ, какъ: „не слѣдуетъ слишкомъ обременять умы", „первона
чальное образованіе не дѣлаетъ ученыхъ", отказывали дать геогра
фіи, исторіи, живымъ языкамъ то мѣсто, какое хотѣлъ обезпечить 
за ними въ воспитаніи юношества Ришелье; если лее, скрѣпя сердце, 
и мирились съ исторіей, то главнымъ образомъ съ исторіей древней, 
и не столько ради нея самой, сколько ради ея значенія для древнихъ 
языковъ, при томъ подъ формою чтеній, отводя ей мѣсто гдѣ-то на



задворкахъ, а не въ центрі преподаванія; наконецъ, н ітъ яснаго- 
пониманія той важной роли, которую науки начали играть въ об- 
щеетві, и того міста, которое, волей-неволей, придется имъ отвести 
въ иубличномъ иреподаваніи.

На высшихъ факультетахъ духъ реформы и прогресса отличался 
не большею живостью. Вотъ что находилъ желательнымъ въ 1786 году,, 
во время разслідованія Барантена, юридическій факулътетъ въ Мон
пелье: „Было бы боліе полезнымъ, чтобы каждый факультете избралъ. 
и одобрилъ записки по всімъ вопросамъ какъ каноническаго, такъ- 
и гражданскаго права; записки будутъ напечатаны и будутъ объ
ясняться профессорами на лекціяхъ. Посредствомъ этого избігнули 
бы нежелательныхъ явленій, йпроистекающихъ отъ ошибокъ, кото
рыя могутъ быть сділаны учениками при записываніи. Они знали 
бы зараніе предметъ и порядокъ своихъ занятій, и профессора 
могли бы съ большей выгодой употребить на объясненіе то время, 
которое почти ціликомъ уходить на диктовку". Слідовало бы также 
„направить занятія боліе спеціально на существенное, то есть на 
Институціи Юстиніана и увеличить число лекцій и упражнений по 
этому важному предмету".

У насъ иміются наказы (саЬіегв), составленные въ 1789 году 
университетами Орлеана и Буржа. Ни одного слова н ітъ  въ нихъ 
о самой основі преподаванія, о тіхъ  преобразованіяхъ, которымъ 
оно могло бы подвергнуться, о приращеніи, которое оно могло бы 
получить; только замічанія о подробностяхъ'и мірахъ упорядоченіяі 
регулировать, какъ слідуєте, занятія и академическую практику; 
внушать профессорамъ и студентамъ постоянно поддерживаемое 
еоревнованіе; посвящать треть урока на диктованіе занисокъ, а 
остальныя дві трети на объясненія; назначать еженедільно студен
тамъ по одной письменной работі; установить дважды въ годъ пу
бличные экзамены; устранить злоупотребленіе, заключающееся въ 
„сообщеніи аргументовъ"; разрішать освобожденіе отъ обязатель- 
ныхъ нредметовъ только въ очень рідкихъ случаяхъ, какъ неизбіжг 
ное зло, и ни подъ какимъ видомъ малолітнимъ; наконецъ, дать 
профессорамъ „удовлетворительное ноложеніе", которое позволило 
бы имъ заниматься только своей профессіей; опреділить территорію 
каждаго изъ юридическихъ факультетовъ Францій; предоставить въ 
каждомъ изъ нихъ одному профессору гражданскаго и каноническаго 
права давать уроки “французской юриспруденція, соревновательно 
съ ^профессоромъ французскаго права; ассигновать факультетамъ 
„достаточное обезпеченіе путемъ ежегоднаго обложенія въ ихъ 
пользу доходовъ съ бенефицій, даваемыхъ королемъ въ провинціяхъ,. 
которыя составляютъ ихъ территорію" и, какъ результатъ этого,.



сдѣлать безплатною выдачу академическихъ степеней. Этимъ огра» 
ничиваются виды и пожеланія корпорацій. Если иногда со стороны 
факультетовъ внезапно появляется какое-нибудь смѣлое предложе
нье реформъ, то это дѣло человѣка независимая, стоящаго отдѣльно 
и, быть можетъ, обойденная.

Однако, наканунѣ созванія Генеральныхъ Штатовъ въ нѣкоторыхъ 
центрахъ, повидимому, начинается пробужденіе. Парижскій универ
ситетъ добивается разрѣшенія имѣть представителей въ Штатахъ; 
Тулузскій пишетъ другимъ университетамъ, приглашая ихъ послѣ- 
довать этому примѣру; по зрѣломъ размышленіи, Монпелье присо
единяется къ этому проекту, Валенсъ—также. Реймсъ и Пуатье дѣ- 
лаютъ еще. лучше: Реймсъ предлагаетъ созвать въ Париж! н!что 
въ род! конгресса отъ вс!хъ университетовъ королевства, на кото- 
ромъ былъ бы составленъ „кодексъ національная воспитанія" для 
представленія его отъ имени университетовъ „правительству и шта- 
тамъ, чтобы онъ получилъ законную санкцію и печать обще
ственная одобренія". Университетъ въ Пуать! составляетъ свой 
особый планъ и просить, между прочимъ, монополій публичная 
иреподаванія для университетовъ, присвоенія каждому изъ нихъ 
одред!леннаго округа и, въ границахъ посл!дняго, права наблюде- 
нія (іп8реоЬіоп) за вс!ми коллегіями и учебными заведеніями, сосре- 
доточенія высшихъ отраслей преподаванія исключительно въ колле- 
гіяхъ университетскихъ городовъ, увеличенія профессорскихъ гоно
раровъ и безплатности академическихъ степеней, сохраненія за уни
верситетами привилегій, „которыя будутъ оставлены за духовенствомъ, 
съ которымъ они всегда были ассимилированы", однородности заня1- 
тій во вс!хъ унивѳрситетахъ королевства, учрежденія каѳедръ 
еврейская языка, параллельная преподаванія греческаго и латин
ская языковъ, зам!ны въ классахъ диктовокъ печатными книгами, 
„на которыя жалуются уже давно", назначенія университетамъ и 
факультетамъ, достаточныхъ годовыхъ доходовъ, чтобы они могли 
покрывать свои расходы и съ подобающими честью и достоинствомъ 
поддерживать выдающееся положеніе, занимаемое ими среди другихъ 
корпорацій т!хъ городовъ, гд! учреждены университеты. Ничто 
изъ вышеупомянутая не было осуществлено. Университеты, кото
рые просили о представительств! въ штатахъ, не получили его и, 
насколько мы знаемъ, не было дано хода проекту о коллективной 
выработк! общаго плана реформы національная воспитанія.

Вотъ въ такомъ-то состояніи ихъ и застанетъ революція; никто 
не будетъ требовать ихъ исчезновенія, но никто и не удивится, 
когда они исчезнуть. Луи Ліаръ.

Перев. подъ ред. Г. А. Готлиба.
(Окопчаиіе будетъ).



Женекое образованіе и общественная дѣятельноеть 
женщинъ въ Германій.

( Окончаніё).

XVIII.

Участіе женщинъ въ борьбѣ съ алкоголизмомъ и въ движеніи въ 
пользу всеобщаго мира.

Подобно сифилису пьянство представлявсь одно изъ великихъ 
соціальныхъ бѣдъ нашего времени. Женщины страдаютъ вдвойнѣ 
отъ злоупотребленія алкоголемъ:—во-первыхъ, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда онѣ сами поддаются этому пороку, и во-вторыхъ, въ тѣхъ го
раздо болѣе частыхъ случаяхъ, когда этому пороку предаются ихъ 
мужья. Не говоря уже о нобояхъ и дурномъ обращеніи, на которое 
такъ склонны пьяные, пьянство, какъ показываютъ статистическія 
изслѣдованія и какъ это знакомо всякому изъ жизненнаго опыта» 
составляетъ одну изъ наиболѣе частыхъ причинъ бѣдности и всѣхъ 
тѣхъ золъ, которыя являются ея послѣдствіемъ.

Сознаніе всего этого уже 20 — 30 лѣтъ тому назадъ побудило 
американскихъ, а затѣмъ и англійскихъ женщинъ образовать особыя 
жѳнскія общества для борьбы съ пьянствомъ, общества, насчиты
вающая десятки, а въ Америкѣ даже сотни тысячъ членовъ.

Примѣръ американокъ и англичанокъ не остался безъ вліянія и 
на нѣмецішхъ женщинъ, которыхъ, однако, оказалось недостаточно, 
чтобы образовывать особыя общества, почему онѣ присоединились 
къ существующимъ мужскимъ обществамъ для борьбы съ алкого
лизмомъ; впрочемъ, и мужскія общества стали проявлять въ Герма
ній болѣе или менѣе энергичную дѣятельность лишь съ начала 
90-хъ годовъ.

Имѣя въ виду борьбу съ алкоголизмомъ, женщины довольно часто 
выступаютъ въ качествѣ лекторовъ, читая популярныя лекцій о



вредѣ спиртныхъ надитковъ; ими написано много брошюръ съ по- 
добнымъ же содержаніемъ.

Со времени образованія Союза нѣмѳцкихъ женскихъ обществъ 
(1894) этотъ Союзъ включилъ въ число своихъ задачъ борьбу съ 
алкоголизмомъ, а въ 1899 г. Союзъ обратился даже въ министерства 
народнаго просвѣщенія всѣхъ союзныхъ государству входящихъ въ 
составь Германской имперіи, съ мотивированной просьбой о введе
ній въ программу народныхъ школъ и учительскихъ семинарій 
чтеній о вредѣ спиртныхъ напитковъ. Участіе Союза женскихъ 
обществъ въ движеніи противъ алкоголизма выразилось между про- 
чимъ и въ посылкѣ, депутатокъ на бывшіе въ послѣдніе годы между
народные конгрессы для выработки мѣръ борьбы съ пьянствомъ (въ 
1897 г. въ Брюсселі, въ 1899 г. въ Парижі).

Понимая хорошо, что съ алкоголизмомъ, какъ и со всякимъ 
серьезнымъ общественнымъ зломъ, нельзя бороться одними хорошими 
словами, німецкія женщины для противодійствія пивнымъ и т. п., 
устроили въ нісколькихъ городахъ, особенно въ Бремені, дешевыя 
закусочныя или съістныя лавки и кофейныя (ѴоІкзкаКеекаііз, КаБ- 
їеейаііе), соотвітствующія по своимъ задачамъ нашимъ чайнымъ, 
и т. п. Наконецъ, упомянутая въ одной изъ предшествующихъ 
главъ г-жа Берта Лунгштрассъ устроила еще въ 1889 г. въ Бонні 
убіжище для пріема и ліченія женщинъ-алкоголиковъ, въ которому 
правда, до сихъ поръ перебывало только 150 женщинъ, но за-то 
изъ нихъ дві трети излічились отъ своей ужасной страсти ■*).

Боліе ново и иміетъ боліе радикальный характеръ движеніе въ 
пользу возможнаго сокраіценія войнъ и разрішенія распрей между 
странами путемъ какой-либо формы третейскаго суда. Это движеніе 
ново, впрочемъ, главнымъ образомъ на континенті Европы: въ 
Англіи и въ С, Штатахъ уже много л ітъ  существуютъ общества 
мира, которыя съ нікоторыхъ поръ устраиваютъ даже періодическіѳ 
съізды. Къ этому движенію присоединились въ послідніе 20 літъ  
и французы, которыхъ горькій опытъ войны съ німцами научилъ 
меньше полагаться на силу оружія. Среди німцевъ, съ другой сто* 
роны, всякіе разговоры о . „мирі всего міра“ находили и находять 
мало слушателей, такъ. какъ успішная война создала Германскую 
имперію и необыкновенно подняла не только престижъ німецкаго 
оружія, но и всей німецкой культуры вообще.

*) См. статьи: „ Ш  ТеіІпаЬте <і°.г йеШзсЬеп Ггаиеп ап йег В екатр- 
Іиіщ йев АІкоЬоІізтив" ѵоп ОіШіе НоіїпАпп („ВапйЪиск йег ЕѴаиепЪелѵе- 
£ип£“, И Ткеіі. „ГгапѳпЬеАѵе^ипй' чпй Зосіаіе Ггаиеп1ка1%кеіІ іп Оеиівск- 
Іапй паск ЕіпяеІ£е1)іеІеп“, стр. 196).



Однако даже и въ Германій болѣе дальновидная часть общества 
прекрасно понимаетъ всю принципіальную важность вопроса о все- 
общемъ' мирѣ. Среди женщинъ, (о которыхъ мы собственно здѣсь 
только и говор имъ), это настроеніе “выразилось между прочими въ 
рядѣ докладовъ, прочтенныхъ (нѣмками) на международномъ жен- 
скомъ конгрессѣ въ Берлинѣ и на такомъ-же ѵконгрессѣ въ 1899 г. 
въ Лондонѣ.

Движеніе къ уменыпенію войнъ и разрѣшенію международныхъ 
столкновений путемъ третейскаго суда оказалось въ совершенно 
иномъ .положеній, когда Русскій Императоръ въ августѣ 1898 г. 
издали свое знаменитое приглашеніе державами обсудить этотъ и 
близкіе къ нему вопросы на международной конференцій, собравшейся 
дѣйствительно весной слѣдующаго (1899) года въ Гаагѣ *). Этимъ 
знаменательными событіемъ рѣшили воспользоваться нѣсколько вы
дающихся нѣмецкихъ женщинъ (въ особенности г-жа Се ленка—Ргаи 
Маг£. Беіепка) для того, чтобы организовать сочувственный демон
страцій женщинъ во всемъ культурномъ мірѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, благодаря своевременно начатой перепискѣ и 
агитаціи между 3 и 6 мая 1899 г. въ 19 странахъ Европы, Америки 
и Азіи (Японіи) были устроены публичные женскіе митинги или 
собранія, на которыхъ нослѣ соотвѣтственныхъ рѣчей были вотиро
ваны выраженія сочувствія задачами конференцій въ Гаагѣ. Впро- 
чемъ, изъ общаго числа 565 митинговъ 265, т. е. почти половина 
приходится на Англію и 163, т. е. болѣе четверти на Соед. Штаты, 
что и неудивительно, если мы вспомнимъ, что идеи, выраженныя 
Русскими Императоромъ, были пропагандируемы въ Англіи уже во 
времена Кобдена и Брайта.

Въ самой Германій митинги состоялись лишь въ шести городахъ 
(Берлинъ, Мюнхенъ, Гамбургъ, Дрезденъ, Штутгартъ, Бромбергъ), 
что опять легко объясняется все еще преобладающими (по крайней 
мѣрѣ въ нѣмецкой буржуазій) въ Германій духомъ милитаризма. Въ 
Россіи же состоялось всего нѣсколько сочѵвственныхъ собраній жен
щинъ, изъ которыхъ сколько-нибудь значительное происходило въ 
иомѣщеніи петербургской городской думы. Въ этомъ надо видѣть, 
конечно, не столько недостатокъ сочувствія русскихъ женщинъ цѣ- 
лямъ конференцій, сколько отсутствіе какихъ-либо прецедентовъ для 
публичныхъ женскихъ собраній.

г* *) Магіє—З іг іїї, „Бег Апіеіі аег Леи&зскеп Егаиеп ап Лег іпіегпаііопаіеп 
РгіеЛѳп8Ъц\ѵе£ип£и. См. предш. примѣч.



XIX.

Женскіе союзы для юридической помощи женщинамъ. Новое 
гражданское уложеніе Германской имперіи и агитація въ пользу 
расширенія гражданскихъ правъ женщины. Вопросъ о политиче

ских® правах® женщинъ.

Изъ очерка современнаго состоянія женскаго образованія въ 
Германій мы знаем®, что это образованіе—даже для женщинъ изъ 
«буржуазій— оставляет® желать многаго, особенно если оцѣнивать 
юбразованіе съ точки зрѣнія примѣненія къ требованиям® повседнев
ной практической жизни. Такимъ образомъ, напр., нѣмецкія жен
щины, вообще говоря, имѣютъ весьма плохія свѣдѣяія (а 'иногда 
и вовсе таковых® не имѣютъ) по всѣмъ вопросам® права, притом® 
не только права государственнаго или административнаго (изві- 
•стнаго у насъ подъ названіемъ полицейскаго), но даже и* права уго- 
.ловнаго и гражданскаго, между тѣмъ какъ знаніе послѣдняго, т. е. 
тражданскаго права, бывает® часто въ жизни крайне нужно и важно.

Сознаиіе этого важнаго пробіла въ образованіи заставляетъ— 
йравда, немногих®— женщинъ буржуазій усвоить себѣ нѣкоторыя 
•свѣдѣнія по практическим® юридическим® вопросам® путем® чтенія. 
Женщинамъ рабочих® классов® кое-какія, конечно весьма ограни
ченный, свѣдѣнія сообщаются въ дополнительных® школах® (Е огЫіІ- 
Йип£8с1т1еп), куда однако попадает® сравнительно незначительная 
часть женщинъ крестьянок® или фабричных® работницъ.

Во всякомъ случаѣ и въ настоящее время нарушеніе, иногда 
даже вопіющее нарушеніе правъ женщины застает® ее совершенно 
врасплох® въ отношеніи способа юридической защиты и возстано- 
вленія своихъ правъ. На это обстоятельство обратила вниманіе пер
вая нѣмецкая женщина юрист® Эмилія Кемпинъ (Бг. Ешіііе Кешріп) 
в® ряд і лекцій, прочитанных® в® 1893 г. по вопросу о правах® 
женщины в® Дрездені.

Впечатлініе от® лекцій г-жи Кемпинъ было настолько сильно, 
что повело даже къ основание (в® Дрездені) в® 1894 г. перваго 
„Общества для юридической помощи женщинам®" (.„КесМзсІшІгѵегеін 
Йг Егаиеп"), одной изъ учредительниц® котораго была извістная 
діятельнйца на поприщі женскаго двкженія в® Германій Марія 
Штритт® *).

Общество объявило, что в® извістные дни и часы в® поміщеній

*) Авторъ статей „КесМзсЬиІг Ііїг Ггаиеп" и „КесМзкашр£е“. послужив
ших® главным® матеріалом® для настоящей главы („НапсІЪисЬ <Іег Ггаиеп- 
Ье\ѵе£ип£“, IV Тйеіі).



общества даются безплатно юридическіе совѣты женщинамъ, оби- 
женнымъ въ томъ или иномъ отношеніи. Какъ и молено было ожи
дать, къ обществу стали обращаться почти исключительно бѣдныя 
женщины, преимущественно изъ рабочихъ классовъ. Самыя право- 
нарушенія имѣютъ такой элементарный характеръ, что обыкновенно 
нѣтъ необходимости далее утруждать двухъ мѣстныхъ присялсныхъ 
повѣренныхъ, предлолеившихъ свои услуги обществу. Во многихъ- 
случаяхъ достаточно бываетъ офиціальнаго запроса общества для 
повѣріеи свѣдѣній, сообщаемыхъ обиженной, чтобы привести дѣло 
къ быстрому и удовлетворительному разрѣшенію.

Успѣхъ общества былъ настолько значителенъ, что въ первый 
лее годъ къ его помощи обратилось болѣе 500, во второй болѣе 700 
лицъ. Самое учрелсденіе дрезденскаго общества оказалось въ такой 
степени собтвѣтствующимъ назрѣвшимъ потребностям^ чтовъ 1895 г. 
подобный общества стали возникать и во многихъ другихъ большихъ 
городахъ, частью самостоятельно, частью въ качествѣ отдѣленій 
улсе существующихъ мѣстныхъ женскихъ обществъ. Въ 1900 году 
между 8 такими обществами образовался даже союзъ подъ названіемъ 
„Сёпігаізіеііе Ніг ВесМзсЬнІг". Правленіе союза находится въ Берлинѣ, 
и самый союзъ организовать благодаря энергичной дѣятельности 
доктора правъ Марій Рашке. Общества, вошедшія въ союзъ, оказы- 
ваютъ одно другому посильное содѣйствіе и обмѣниваются опытомъ 
особенно по поводу болѣе трудныхъ вопросовъ, относящихся къ 
правамъ леенщины.

Нѣмецкія леенщины не довольствуются однако помощью отдѣль- 
нымъ женщинамъ, которыхъ права такъ или иначе были нарушены. 
Между ними уже давно существуетъ сильное двилееніе въ пользу 
возможнаго уравненія гралсданскихъ правъ мулечинъ и женщинъ. 
Блилеайшимъ поводомъ для этого послужили работы особой коммиссіи *), 
которая была назначена вскорѣ послі образованія Германской импе- 
ріи для составленія общаго для всей имперіи гражданскаго уложенія. 
Начиная съ 1877 г. вплоть до 1888 г., когда былъ объявленъ пер
вый проектъ уложенія, въ рейхстагъ были представлены нѣсколыео 
разъ Всеобщимъ Женскимъ Обществомъ петицій о расширены правъ 
леенщины, какъ леены и матери. Тотъ лее вопросъ былъ пропаганди- 
руемъ во многихъ брошюрахъ и статьяхъ, написаниыхъ нѣмецкими 
леенщинами, а такяее и сочувствовавшими женскому двилеенію муле- 
ч и нами.

Первый проектъ уложенія вызвалъ большое разочарованіе среди 
леенщинъ, хотя онѣ и не могли не признать важности и благотвор-

:і:) Въ которую вошли всѣ наиболѣе выдаюіціеся юристы Германій.



ности многнхъ перемѣнъ, которыя вводило проектируемое уложе- 
ніе. Агитація за расширеніе женскихъ правъ съ тѣхъ поръ не пре
кращалась, обострившись особенно послѣ того, какъ въ 1895 г. былъ 
изданъ второй измѣненный проектъ гражданскаго уложенія, подле- 
жавшій вскорѣ обсужденію въ рейхстагѣ. Теперь за дѣло принялся 
только что основанный Союзъ женскихъ обществъ (Випй бѳиІзсЬег 
Ггаиепѵегеіне'), который и обратился къ рейхстагу съ соотвітствен- 
ной новой петиціей, покрытой тысячами подписей. Въ это же время 
нѣкоторьши выдающимися дѣятельницами женскаго движенія въ 
Германій были прочитаны доклады и изданы брошюры по поводу 
занимавшаго всѣхъ вопроса. Въ январѣ 1896 г., когда рейхстагъ 
уже нриступилъ къ первому чтенію закона о введеній общаго граж
данскаго уложенія для всей имперіи, комитете мюнхенскихъ жен
щинъ вотировалъ энергичную резолюцію въ пользу нѣкоторыхъ 
важныхъ для женщинъ измѣненій въ законопроекті и въ короткое 
время собралъ для этой резолюцій 25.000 подписей, при чемъ среди 
лицъ, подписавшихся подъ резолюціей, встрічаются имена выдаю
щихся представителей німецкой науки, искусства, литературы, равно 
какъ и имена многнхъ крупныхъ государственныхъ діятелей и даже 
духовныхъ лицъ.

Женщины однако не иміютъ своихъ особыхъ представителей въ 
рейхстагі, и потому агитація ихъ оказала все-таки сравнительно 
мало вліянія на взаимныя уступки и компромисы разныхъ полити- 
ческихъ партій при окончательной редакцій уложенія, которое, какъ 
извістно, было, наконецъ, принято въ 1896 г., а начало дійствовать 
съ 1900 года на всемъ пространстві Германской имперіи, гді 
раньше было чуть не до сотни разныхъ системъ гражданскихъ 
нравоотношеній *).

Характеръ и разміры нашей работы не позволяютъ намъ оста
навливаться на нзложеніи прежняго и современнаго положенія гер
манской женщины въ отношеніи гражданскихъ правъ. Скажемъ 
лишь, что въ общемъ новое -уложеніе внесло много весьма суще- 
втвенныхъ и выгодныхъ для женщинъ изміненій въ отношеніи иму- 
щественныхъ правъ замужнихъ женщинъ, ихъ правъ на опекунство 
дітей въ случаі смерти мужа, равно какъ и въ отношеніи устано
вленій болыпаго равенства для обоихъ супруговъ въ условіяхъ, даю- 
щихъ право требовать развода и т. д.

Німецкія женщины однако этимъ не удовлетворились и уже послі 
того, какъ новое уложеніе было вотировано (въ іюні 1896 г.), въ 
Верлині состоялся съіздъ делегатокъ многнхъ женскихъ обществъ

*; См. цитиров. выше брошюру проф. Пирсторфа (Ріегзіогі).
„РУ С С К А Я  Ш К О Л А 11. С Е Н Т Я Б Р Ь , №  9 . Отд. 1 .



для выраженія протеста по поводу недостаточна™ обезпеченія лсен- 
скихъ правъ новымъ уложеніемъ. Этотъ вопросъ и до сихъ поръ не- 
лересталъ занимать Союзъ женскихъ обществъ, какъ это можно 
видѣть изъ протоколовъ съѣздовъ Союза, бывшихъ въ Штутгартѣ и 
Кенигсбергі. Домогательства женщинъ вызвали возраженія со сто
роны многихъ нѣмецкихъ юристовъ, которые въ ряді статей и бро- 
шюръ стали упрекать описываемое нами движеніе въ несообраз
ности и неразуміи, стараясь доказать, что все это затѣи неболь
шой радикально настроенной группы женщинъ.

Какъ бы то ни было, но еще за годъ до начала дѣйствія новаго- 
уложенія, а именно въ 1899 г., рейхстагу была подана новая петиція по 
поводу гражданскихъ правъ женщинъ, петиція, подписанная, по вы- 
раженію г-жи Штритъ (дѣятельной участницы женскаго движенія 
и автора статьи, послужившей главнымъ матеріаломъ для этой 
главы),— только (!) нѣсколько болѣе 50.000 женщинъ и мужчинъ 
всѣхъ слоевъ общества (ппг еідѵаз іїЬег 50.000 ШіегзсіігШеп ѵоп 
Ггапеп ипй Маппегп аиз аііеп Кгеізеп Йег Веѵб1кегип&). Но и эта 
петиція была безуспішна.

Въ настоящей главі мы считаемъ умістньшъ сказать также 
нісколько словъ до поводу политичестшхъ нравъ німецкой женщины. 
Какъ извістно, женщины имѣютъ политическія избирательныя права 
только въ нікоторыхъ штатахъ С. Америки и въ трехъ колоніяхъ 
Австраліи *); в,ъ Англіи вопросъ о дарованій женщинамъ избира- 
тельныхъ правъ обсуждался уже много разъ въ парламенті, но пока 
безъ какихъ-либо осязательныхъ результатовъ **).

Въ Германій женщины не только не иміютъ политическихъ правъ: 
онѣ, наравні съ воспитанниками учебныхъ заведеній и несовершен- 
нолітними лицами вообще, не могутъ даже участвовать ни въ ка
кихъ политическихъ обществахъ или собраніяхъ. До недав
ня™ времени такое ограниченіе женскихъ правъ сравнительно- 
мало безпокоило и раздражало женщинъ, такъ какъ почти никто 
изъ нихъ и не помышлялъ о политической діятельности, которая 
и для мужчинъ стала относительно свободной, можно сказать, на. 
глазахъ нынѣ живущаго поколінія. Все это наиболіе тяжело отра
жалось на положеній женщинъ работницъ, такъ какъ ділало невоз- 
можнымъ .образованіе среди нихъ особыхъ женскихъ рабочихъ или 
профессіональныхъ союзовъ, которые между тімъ безусловно необхо
димы при нынѣшнемъ преобладаніи крупнаго производства и совер-

*) Западная Австралія, Южн. Австралія и Нов. Зеландія.
**) См. Н, ВІаскЪогп. ДУотеп’з, Зийха^е А гесогй о і хѵошеп’з зийта^е 

то ѵ е те п і іп Віѳ ВгШвЬ Ізіез. Ьопйоп. 1902.



шейной безпомощности отдільныхъ рабочихъ по отношенію къ 
предпринимателю. Да и для женщинъ буржуазій запрещеніе участія 
въ политическихъ обществахъ и собраніяхъ стало въ послѣдніе годыг 
фактомъ далеко не безразличными, такъ какъ полиція сплошь и ря
домъ прекращала многія собранія на половин! зас!данія и не разъ 
даже совс!мъ распускала женскія общества, ссылаясь на ихъ яко бы: 
политическій характери; опытъ показали притомъ,. что было б е зт -  
лезно оспаривать правильность таковыхъ дійствій полиціи. Жен
щины пытались обходить закони, запрещавшій имъ организацію по
литическихъ обществъ; но и эта тактика приносила мало пользы^ 
такъ какъ рано или поздно д!ятѳльность разныхъ коммиссдй, коми- 
асетовъ и т. п. подвергалась запрещенію полиціи, если эта діятель- 
ность достигала сколько-нибудь значительныхъ результатовъ. *).

Какъ бы то ни было, въ 1895 г. нашлись въ Германій три 
женщины, которыя подали рейхстагу петицію объ уничтоженіи ука- 
занныхъ стісненій для политической діятельности женщинъ. Само- 
собой разуміется, эта петиція .осталась безъ результата, равно какъ 
и другая петиція, которую спустя два года подали нісколько руко- 
водительницъ женскаго движенія, снабдивъ петицію уже не одной 
сотней подписей. Еще черезъ два года (1899) подобную петицію съ 
массой подписей подалъ рейхстагу Союзъ німецкихъ женекихъ обществъ 
поел! того, какъ этотъ вопросъ былъ всесторонне разсмотрінъ н& 
съізд і Союза въ Гамбург!. Эта петиція послужила исходнымъ иун- 
ктомъ интересныхъ преній въ рейхстаг!, но дальнійшихъ резуль
татовъ также не иміла.

Есть однако основаній думать, что уже не далеко время эманси- 
паціи німецкой женщины и въ политическомъ отнощеніи, такъ какъ 
этому начинаютъ въ довольно значительной м ір ! сочувствовать к  
сравнительно консервативные слои общества. Такъ, наир., когда въ 
1901 г. въ Германій образовалось въ высшей степени авторитетное: 
и чуждое какихъ либо крайнихъ взглядовъ или желаній т. наз.. 
„Общество Соціальной Геформы" (бгезеіівсііай їііг 8осіа1е Кеїогт),. 
въ которомъ приняли участіе многіе ученые, а также крупные об
щественные діятели всей Германій, правленію общества пришлось, 
отказать Союзу женекихъ обществъ, миогимъ женскимъ ферейнамъ 
и наконецъ отдільпымъ женщинамъ въ просьб! о принятіи въ.

*) Все это прекрасно изложено въ цитированныхъ выше статьяхъ. 
Марій Штриттъ (8Ьгіи) и въ статьѣ Алисы Саломонъ „Біе Агѣеііегіппев- 
Ъе\ѵе£іт&“. („НапсИтсЪ йег ЕгапеиЪеАѵе&ііи£“, I I  Тііеіі). См. также докладі,, 
доктора дравъ Апііа Аи&зрііг^ на международномъ женскомъ конгресеѣ в ъ  
Лоыдонѣ. Тйе Ііиегпаііопаі Соп§те.38 оі \Ѵошеп оі‘ 1899, ГопсЬл; Томъ тру- 
довъ конгресса, носящій названіе ѴѴошеи іп Гоіііісе.



число членовъ Общества Соціальной Реформы. Поступая такимъ 
образомъ въ силу существующихъ постановленій, правленіѳ Обще
ства тѣмъ не менѣе въ одномъ изъ первыхъ своихъ засѣданій р і 
шило ходатайствовать передъ рейхстагомъ о разріш еніи жешцинамъ 
участвовать въ политическихъ обществахъ, такъ какъ ихъ содійствіѳ 
бываетъ часто крайне важно для всякой работы, направленной на 
улучшеніе соціальныхъ условій жизни.

Еще боліе знаменательнымъ слідуетъ считать аналогичную ре
волюцію, принятую весной того же 1901 г. на т. наз. евангелическо- 
соціальномъ конгрессі (йег еѵаи^еІівсЬ - зосіаіе Коп^гезз) въ Браун- 
швейгі. Здісь поводомъ для резолюцій было предупрежденіѳ, полу
ченное организаторами конгресса отъ містныхъ полицейскихъ вла
стей, о томъ, что женщины не должны быть допускаемы къ участію 
въ занятіяхъ конгресса.

Какъ мы сказали выше, женщины рабочихъ классовъ первыя 
испытали на себі неудобства, связанный съ указаннымъ выше огра- 
ниченіемъ политическихъ правъ женщинъ; случилось это въ то время, 
когда были сділаны попытки организовать женскіе профессіональные 
или рабочіѳ союзы. Впослідствіи по ходатайству женщинъ работницъ, 
указавшихъ министру внутреннихъ ділъ, что право [образованія 
такихъ союзовъ *) имъ безусловно необходимо для защиты своихъ 
профессіональныхъ интѳресовъ, эти союзы были женщинамъ разрі- 
шены. Однако это разрішеніе не иміло большого практически™ зна
ченій, такъ какъ союзы работницъ на своихъ собраніяхъ не могли 
не касаться иногда и общаго нолитическаго состоянія страны, съ 
которыми тісно связано и ихъ положеніе, а такое затрогиванье по
литическихъ вопросовъ вело обыкновенно къ закрытію союзовъ. За
крытые союзы черезъ нікоторое время возобновлялись въ другой 
формі; но съ теченіемъ времени ихъ обыкновенно постигала та же 
участь. Проділавъ эту Сизифову работу въ теченіе 70-ыхъ и 80-ыхъ 
годовъ, женщины, работающія на фабрикахъ и заводахъ съ 90-ыхъ 
годовъ, вм істі того, чтобы образовывать собственные союзы, стали 
вступать въ мужскіѳ профессіональные союзы. Такихъ работницъ, при- 
мкнувшихъ къ мужскимъ союзамъ, насчитывается теперь въ Герма
ній боліе 20.000, причемъ большая часть ихъ занята въ текстиль
ной промышленности.

*) Надо сказать, что образованіе цодобяыхъ союзовъ мужчинамъ рабо- 
чнмъ уже давно разрѣшено въ Германій именно въ виду сознанія законо
дателей, что такіе союзы безусловно необходимы рабочимъ для защиты 
своихъ ннтересовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда эти интересы не согласуются 
съ выгодам а предпринимателей.



Въ четырехтомномъ трудѣ „НаиёЬисй ёег ЕгаиепЪе^е^ип^" 
помѣщенъ рядъ статей, такъ или иначе освѣщающихъ положеніе 
женщинъ работницъ въ фабричной промышленности и въ сельскомъ 
хозяйствѣ *); но ни размѣры, ни характери нашей работы не позво- 
ляютъ намъ останавливаться на весьма интересныхъ, относящихся 
сюда фактахъ. Скажемъ лишь для характеристики энергичности 
женскаго двнженія въ этой области, что уже болѣе десяти лѣтъ 
извѣстной дѣятельницей на поприщѣ женскаго движеяія въ Герма
ній Кларой Цеткинъ издается ежемѣсячное изданіе „Б іе  Сгіеісйііеіѣ" 
главной задачей котораго служить выясненіе экономическаго поло
женій женщинъ вообще и женщинъ рабочихъ классовъ въ особен
ности, при чемъ, какъ видно уже изъ самаго названія журнала 
(„Равенство"), издательница его является рѣшительной сторонницей 
возможно полнаго уравненія всѣхъ правъ женщинъ и мужчияъ.

XX.

Объединеніе нѣмецкихъ женщинъ путеглъ организаціи разныхъ 
обществъ и союзовъ. Общій взглядъ на положеніе женщины въ

Германій.

На предшествующихъ страницахъ, излагая развитіе женскаго обра- 
зованія въ Германій и характеризуя разнородную современную дѣя- 
тельность нѣмецкихъ женщинъ, мы неоднократно должны были упо
минать то объ одномъ, то о другомъ женскомъ обществѣ или союзѣ, 
задачи котораго имѣли болѣе или менѣе тѣсное отношение къ раз
бираемому нами вопросу.

Оканчивая нашъ трудъ, мы считаѳмъ необходимымъ бросить бѣг- 
лый взглядъ на современное состояніе женскихъ обществъ въ Гер
маній, такъ какъ число и разнообразіе ихъ, съ одной стороны, пред
ставляєм величайшую важность для развитія женскаго движенія 
вообще и, съ другой стороны, служить прѳвосходнымъ мѣриломъ той 
высоты, до какой дошло т. наз. женское движеніе въ Германій.

Въ самомъ дѣлѣ, ничто не можетъ считаться столь очевиднымъ 
доказательствомъ жалкаго положенія женскаго образованія и женскаго 
вопроса въ Германій какихъ-нибудь 40 лѣтъ тому назадъ, какъ 
тотъ фактъ, что первое общество, имѣвшѳе задачей возможное рас- 
ширеніе сферы ириложенія женскаго труда путемъ органиЗаціи раз-

*) „НапёЪисЬ ё. ГгаиепЪе\\ге§,ип£“, IV* ТЪеіІ. „Віе ёеиізсЬе Ггаи іп ВегиГ. 
Вегііп, 1902. См. также цитир. книги Лили Браунъ, проф. РіегзГогН’а".



наго рода профессіональныхъ и ияыхъ курсовъ н учебныхъ заведе
ній, было основано въ 1865 г. въ Берлинѣ по иниціативі извѣстнаго 
дѣятеля Ад. Летте (ЬеМе), главным® образомъ мужчинами, которые 
и впослѣдствіи сохраняли довольно долго руководящее положеніе 
в® направленій всѣхъ дѣлъ этого общества.

Впрочем®, вслід® за только что указанным® обществом® (ЕеЦе- 
ѵегеіп 2иг ЕогЛепш^ Лег ЕглѵегЪзйМ^кеіІ Лее лѵеіЫісІіеіі Ое- 
есІіІесМз) возникло въЛейпцигі другое аналогичное, но уже женское 
общество, принявшее названіе „Всеобщаго Німецкаго Женскаго 
Общества" (АИ^ешеіпег Леиізііег Егаиепѵегеіп). Стремленія этого 
общества носили боліе широкій и отчасти боліе радикальный ха
рактер®; предсідательницей была выбрана іізвістная в® то время 
(ныяі покойная) діятельница на поприщі женскаго движенія Луиза 
Отто; мужчины же допускались в® общество лишь в® качестві по
четных® членовъ съ совіщательнымъ голосом® *). Впрочем®, при- 
нятіе этого параграфа устава, предложенное нікоторыми мужчинами, 
бывшими на учредительских® собраніяхъ, совершилось не без® 
большой борьбы: Луизі Отто стоило большого труда доказать прин- 
ципіальное значеніе этого параграфа, ссылаясь на то, что такимъ 
образом® можно было наиболіе рельефно выразить стремленіе жен
щин® опираться главным® образомъ или даже исключительно на 
свои силы и развивать въ себі самодіятельность.

Всеобщій женскій фѳрейнъ съ самаго же начала своего суще
ствованья .обратил® свою энергію на агитацію въ пользу расширенія 
сферы приміненія женскаго труда и на открытіе для женщинъ до
ступа къ высшему образованію и къ т. наз. либеральным® профес- 
сіямъ. Дійствительно, діятельность его въ этомъ направленій была 
непрерывна, какъ это мы виділи при ознайомленій съ ходом® раз
вития женскаго образованія в® Германій за посліднія 30—40 літ®. 
Мы знаем®, въ самом® д іл і, что за это время ферейнъ обращался 
много разъ съ соотвітственными петиціями и въ имперскій рейх
стаг®, и въ министерства народнаго просвіщенія отдільныхъ союзных® 
государств®.

Ферейнъ съ теченіемъ времени пріобрілъ популярность среди 
боліе передовой части німецкихъ женщинъ: число членовъ его все 
увеличивалось, достигнув® въ 1877 г. до 11.000. Со второго года су- 
іцествованія ферейна предсідательница его вышеупомянутая Луиза 
Отто стала издавать даже журналъ под® названіемъ „Хеие ВаЬпеп",

*) См. От. Вашпег. „ОгезсЫсЫе 4ег ГгапепЪе\ѵе£ііп£ іп БѳиІзсЫашІ", 
(„НапйЬисЬ йег ГгаиѳпЪе\ѵе&шід-“, I  Тііѳіі) и Л. Браунъ. „Женскій вопрос®", 
стр. 109.



въ которомъ она знакомила нѣмецкихъ женщинъ съ сравнительно 
широкой общественною дѣятельностыо американокъ и англичанокъ, 
видя въ ней примѣръ, достойный подражанія нѣмецкихъ жен
щинъ.

70-ые и въ особенности 80-ые годы ознаменовались въ отношеніи 
„женскаго двшкенія организаціей разныхъ женскихъ обществъ, зада
чи которыхъ состояли или въ основаній разныхъ учреждены, имѣю- 
щихъ цѣлью помощь бѣднымъ классамъ вообще и бѣднымъ и моло- 
дымъ женщинамъ и дѣвушкамъ въ особенности, или въ пропаганді 
вопроса о расширены женскихъ правъ и образованія и въ устрой- 
‘Стві образовательныхъ учреждены разныхъ типовъ, или наконецъ 
въ объединены женщинъ, занимающихся той или иной профессіей.

Въ одной изъ ыредшествующихъ главъ мы уже подробно позна
комили читателя съ женскими обществами первой категорій, т. е. 
такими, діятельность которыхъ носить преимущественно или исклю
чительно филантропическій характеръ. Ко второй изъ только что 
указанныхъ категорій можно отнести разныя т. наз. ЕгаиепЪіМип^з 
шні ЕгдѵегЪзѵегеіпе, Еганепѵегеіп Кеіогш (основанъ въ 1888 г., изда- 
валъ журналъ ЕгаиепЪегиІ), Егапепхѵоііі (въ Нюрнбергі), Ѵегеіп 
іііг Егапепііііегеззеп (въ Мюнхені), и т. д., и т. д.

Къ третьей категорій женскихъ обществъ, т. е. такихъ, которыя 
служа,тъ для объединения женщинъ одной и той же профессіи, отно
сится, напр., АІІо’егаеіиег (іепізскег Ь ейгегтуегет, въ которомъ 
насчитывается теперь до 11.000 членовъ; подобный же Союзъ прус- 
скихъ начальныхъ учительницъ (Ьашіезѵегѳш ргеиззізсііег ѴоІкззсІшЬ 
ІеЬгегіппеп), въ которомъ насчитывается свыше 3.000 человікъ. Въ 
конці 80-хъ годовъ возникъ въ Берлині подобный ферейнъ жен
щинъ, служащихъ въ торговыхъ заведеніяхъ (Канітаппізсііег ний 
^ехѵегЫісІіег НШзѵегеіп Йг лѵеіЫісІіе Ап^езІеШе), въ которомъ на
считывается по посліднимъ свідініямъ до 12.000 членовъ. Кромі 
Берлина подобные союзы женщинъ, служащихъ въ торговыхъ заве- 
деніяхъ, существуютъ и въ 14 провинціальныхъ городахъ съ общимъ 
числомъ членовъ, переходящимъ за 3.000.

Нікоторымъ выдающимся німецкимъ женщинамъ и, въ числі ихъ, 
упомянутой въ одной изъ предшествующихъ главъ г-жі Биберъ Бемъ, 
удалось побывать на выставкі въ Чикаго и ознакомиться какъ съ 
замічательнымъ женскимъ отділомъ этой выставки, такъ и съ т, наз. 
Щііопаі Соипсіі оі АУотеп ої Етіесі Біаіез, представляющимъ фе
дерацію американскихъ женскихъ обществъ. Возвратившись на ро
дину, німецкія женщины стали агитировать въ пользу образованія 
федерацій німецкихъ женскихъ обществъ и на такихъ же усло- 
-Віяхъ, на какихъ состоялась американская федерація, а именно: фе-



дерація занимается лишь такими ділами, которыя въ одинаковой 
м ір і пользуются сочувствіемъ федеративныхъ обществъ, за каж- 
дымъ изъ которыхъ сохраняется полная самостоятельность въ избран
ной имъ сфері.

Эта мысль встрітила сочувствіе многнхъ женскихъ обществъ, кото
рыя и составили съ 1894 г. т. наз. „Союзъ женскихъ обществъ" „Виші 
(ІеиІзсЬег Егаиепѵегеіпе". Въ началі къ нему присоединились 
лишь 24 ферейна; теперь ихъ въ Союзі насчитывается около 140 съ 
числомъ членовъ, переходящимъ за 70.000. Вообще говоря, въ Союзъ 
вошли самые различные элементы женскаго движенія кромі наибо- 
л іе  консервативныхъ: къ нему не примкнули, напр., знакомыя намъ 
женскія общества Краснаго Креста (ѵаіегіапсіівсііе Егаиепѵегеіпе) 
и женскія общества, тісно связанный съ церковной іерархіей (коп- 
ЇЄ88і< ттіеііе Ргаиепѵегеіне).

Союзъ устраиваете каждые два года сьізды соединенныхъ жен
скихъ обществъ въ разныхъ городахъ Германій; на этихъ съіздахъ 
обстоятельно дебатируются всі текущіе вопросы женскаго движе
нія въ Германій и (частью) за границею; Союзъ поддерживаете своимъ 
авторитетомъ всякое полезное начинаніе входящихъ въ его со
ставь женскихъ обществъ. Въ самомъ д іл і , какъ мы виділи въ 
предшествующихъ главахъ, Союзъ неоднократно обращался къ импер- 
скимъ властямъ и къ властямъ отдільныхъ союзныхъ государству 
ходатайствуя о разныхъ нуждахъ женщинъ. Однимъ словомъ, изло
жить діятельность Союза за короткое время его существованія 
значило бы повторить вкратці предшествующая даяныя, посліднія 
фазы развитія, характеризующая общественную діятельность німец- 
кихъ женщинъ на всевозможныхъ поприщахъ. Съ 1899 г. Союзъ 
издаетъ періодическій органъ „Сеп!га1Ыа1! сіев Вшкіез (іеиѣзсЬег 
Ргаиепѵегете", редактируемый видной діятельницей по женскому 
вопросу, упомянутой въ одной изъ предшествующихъ главъ, Маріей 
Штриттъ.

„Союзъ німецкихъ женскихъ обществъ" былъ основанъ, какъ мы 
знаемъ, въ 1894 г.; съ 1897 г. онъ присоединился къ Международ
ной Федерацій Женскихъ Союзовъ, извістной подъ названіемъ 
„Іп!егпаі!опа1 Сошісіі о і  'ѴѴотеп", организованной съ 1888 г. въ 
Вашингтоні; къ этой Федерацій въ настоящее время примкнулп на- 
ціональные женскіе союзы 12 странъ Европы и Америки *).

На подобіе Союза женскихъ обществъ всей Германій образова
лись частные союзы женскихъ ферейновъ отдільныхъ странъ и 
областей Германій: такимъ образомъ, напр., образовали союзъ жен-



скія общества Баваріи, устраивающія ежегодно свои спеціальныѳ 
съізды; въ самое послѣднее время образовался „ІШетІБСІі—ЛѴевк- 
іаіівсііег ЕгаиепѵегЪапсГ. Нельзя не отмѢти ть  также въ качествѣ 
характеристики огромной переміны, совершившейся въ отношеніи 
общественна™ мнѣнія Германій къ женскому движенію, тотъ фактъ, 
что въ послѣднее время съізды, организуемые женскими обществами, 
дривѣтствуются офиціально мѣстными городскими властями; съѣздъ 
Союза женскихъ обществъ въ Франкфурті посітила императрица, а 
съіздъ Союза въ Ш тутгарті королева вюртембергская.

Мы далеко не исчерпали ни наиболіе замічательныхъ женскихъ 
организацій въ Германій, ни даже союзовъ, составленныхъ этими 
организаціями .или ферейнами. Однако мы думаемъ, что и приве- 
денныхъ, по необходимости очень краткихъ, св ід ін ій  достаточно, 
чтобы видіть, какъ разнообразна діятельность німецкихъ женщинъ, 
какъ энергично развивается женское движеніе въ Германій, какъ 
далеко ношелъ процессъ объединенія работы отдільныхъ женщинъ 
и женскихъ ферейновъ или обществъ. Въ настоящее время въ Гер
маній н іт ъ  ни одного сколько нибудь значительна™ города, гд і 
бы не было одного или нісколькихъ женскихъ обществъ; сово
купное же число этихъ обществъ, по самому минимальному расчету, 
можно принять достигающими 4.000. Единственное русское женское 
общество, т. наз. „Гусское Женское Взаимно-благотворительное обще
ство", находящееся въ Петербургі, не насчитываетъ и 3.000 членовъ, 
считая и съ иногородними членами.

Намъ кажется, что одного этого сопоставленія достаточно, чтобы 
видіть, въ какой м ір і  німецкія женщины опередили въ общемъ 
своихъ русскихъ сестеръ, что, впрочемъ, подтверждается и всей со
вокупностью изложенныхъ р ан іе  фактовъ. Удивляться тутъ, конечно, 
нечему, такъ какъ, говоря словами лорда Теннисона,

ТЪе хуошап’з саиве із т а п ’з:
ТЬеу гізе ог зіпк го^еіЬег *).

П. Мижуевъ.

*) Женскій вопрссъ есть и мужской вопросъ: 
Они поднимаются или падаютъ вмѣстѣ.



Русскій языкъ въ японскихъ, китайскихъ и корей- 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Въ нашей повременной печати, вслідствіе великихъ событій, 
пережйваемыхъ нами на Дальнемъ Востокѣ, было выражено с л і
ду ющее мнѣніе:

Японія гораздо лучше знаетъ Россію, чгьмъ Россія Японію. 
Японцы посѣщаютъ наши университеты около 30 лѣтъ. Знаю- 
щихъ русскій языкъ у нихъ очень много. Японское посольство (въ 
С -Петербурга) знало по-русски и т. Д. *).

Это мнѣніе не лишено справедливости и извѣстнаго значеній. 
Доказательствомъ можетъ служить еще слѣдующее. На всю Россію 
преподаваніе японская, китайская съ манджурскимъ и корейская 
языковъ допущено, и то въ виді простыхъ лектуръ, лишь на фа
культеті восточныхъ языковъ въ С.-Петербурякомъ университет!, **) 
но этихъ лектуръ вовсе не существуетъ ни въ Лазаревскомъ Инсти
ту т! восточныхъ языковъ въ Москві, въ которомъ, по мысли е я  
основателя, изучаются языки Ближ няя Востока и главными обра
зомъ Кавказа, ни въ Казанокомъ Университет!, въ которомъ иміются 
лектуры лишь Урало-Алтайскихъ языковъ. Интересующія насъ 
іптатныя каѳедры учреждены лишь во Владивостокскомъ Институт! 
восточныхъ языковъ, который существуетъ такъ недавно, что ожи
дать отъ него немедленно сколько-нибудь ощутительныхъ резуль- 
татсвъ отъ учрежденія въ немъ этихъ каѳедръ и преждевременно, 
и несправедливо ***).

*) Статья А. С. Суворина въ „Новомъ Времени", 1904 г. въ № отъ 24 
апрѣля.

**) Лектором!» состоите до сихъ поръ г. Соси Бумв Куроно.
***) Можно думать, что въ отнотеніи отсталости отъ японцевъ въ дѣлѣ 

в за и м н а я  ознакомленія другъ съ другомъ въ области язы ка .и  литературы 
мы гораздо менѣе любопытны, чѣмъ Петръ Великій, который по всей спра
ведливости можете-быть назваыъ также отцомъ яп о н ская  языкоизученія въ 
Россіи. Заслуживаете быть отмѣченнымъ слѣдующій фактъ. По взятій въ 
полонъ на одномъ изъ Курильскихъ острововъ Колумбомъ Камчатки Во-



Между тѣмъ въ „Странѣ Восходящаго Солнца" (Японіи) и, какъ 
■будетъ показано ниже, въ „Поднебесной Имперіи" (Китаѣ), и въ 
„Странѣ Утренняго Спокойствія" (Кореѣ) сравнительно давно сущѳ- 
ствуютъ штатный каѳедры русскаго языка и даже русской литера
туры не только во всѣхъ тамошнихъ высшихъ, но нерідко и въ 
среднихъ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Мы уже не 
говоримъ о школахъ відомства русской православной миссіи и рус
скаго миссіонерскаго общества въ преділахъ Японіи, Китая и Кореи. 
Каѳедры русскаго языка заміщены въ первыхъизъ этихъ учебныхъ 
заведеній или природными японцами, а иногда китайцами и ко-

лодиміромъ Атласовымъ (Отласовымъ) ,,индѣйца Озакскаго (Осакекаго) 
царства (т. е. Японіп) нѣкоего Денбея, Петръ В., всегда сообразительный 
и въ высшей степени предусмотрительный и дальновидный, узнавъ объ 
этомъ, послалт. служилымъ людямъ Камчадальской земли прѳдписаніе 
снять съ него, Денбея, ,,сказку", т. е. допросу въ которомъ тотъ долженъ 
былъ сообщить рядъ этнографическихъ свѣдѣній объ Японіи, а затѣмъ по- 
велѣно было обучать этого Денбея русскому языку, не принуждая къ пе
реходу въ православіе, съ тѣмъ одпако, чтобы послѣ этого отдать Денбѳго 
нѣсколько русскихъ „робятъ" въ обученіе... японскому языку... Еще слава 
Богу, что мы хоть теперь, на четвертый мѣсяцъ по начатій военныхъ дѣй- 
ствій съ японцами обзавелись „Воѳннымъ Русско-Японскимъ Толмачемъ" 
и, какъ говорится въ газетномъ объявленіи, содѣйствіемъ двухъ мини- 
•стерствъ (финансовъ и морского), мы издаемъ „первый" (по времени) въ 
Россіи „Самоучитель японскаго язы ка", если не для своихъ „робятъ", 
то хоть для офицеровъ, воиновъ и, по крайней мѣрѣ, взрослыхъ рос- 
•сіянъ... Между тѣмъ еще 100 лѣтъ , тому назадъ капптанъ, впослѣд- 
■ствіи адмиралъ В. М. Головнинъ, захваченный въ плѣнъ японцами 
у  одного изъ Курильскихъ острововъ, принадлежавшпхъ тогда Россіи, 
въ .то  время, какъ работалъ надъ его описаніемъ и пробылъ болѣе 
полутора года въ плѣну, въ  своемъ замѣчательномъ „Мнѣніи о военныхъ 
дѣйствіяхъ противъ Японіи", писалъ между прочимъ слѣдующее... „Не 
дурно съ самаго начала пзъ первыхъ (японскихъ) плѣнныхъ выбирать 
людей поумнѣе и за  большую награду заставить ихъ учить японскому 
языку нѣсколькихъ человѣкъ молодыхъ способныхъ студентовъ, которые 
бы послѣ могли употребляться переводчиками. А сверхъ того можно по
пробовать, не согласятся ли яъкоторые изъ плѣнныхъ японцевъ вступить въ 
нашу слубжу; только такихъ переметчиковъ надлежитъ употреблять съ 
большою осторожностью" (См. „Русскую Старину", 1904, №£2).

Только что доставлено въ Петербургъ изъ Владивостока изданіе мѣ- 
стнаго Института восточныхъ языковъ, закопченное печатаніемъ уже при 
бомбардыровкѣ города, именно: „Исторія Японской литературы", трудъ 
бывшаго драгомана британской мнссіп въ Токіо В. Г . Астояа (А. Нізіогу 
оі ^арапез Іііегаіпге Ъу "ѴѴ. Сі. Азѣоп. Ьопйоп, 1899), въ переводѣ слушателя 
Института подъесаула Мендрина и подъ редакціей проф. японскаго язы ка 
этого Института Е. Г. Спальвина. Кромѣ того, въ „Извѣстіяхъ" Института 
печатается не мало прекрасныхъ трудовъ для ознакомленія русскихъ въ 
настоящее время съ Китаѳмъ, Кореей и Японіей.



рейдами, получившими свое образованіе въ Россіи (въ универси- 
тетѣ и главнымъ образомъ въ духовныхъ семинаріяхъ и академіяхъ)г 
или членами и сотрудниками вышеназванныхъ православныхъ мис- 
сій на Дальнемъ Востокѣ, или русскими разнаго ироисхожденія, на
рочно для этой цѣли законтрактованными японскимъ, китайскимъ. 
и корейскимъ правительствами въ Россіи или за-границей нашего 
отечества.

Вотъ эти учебныя завѳдѳнія съ штатными каѳѳдрами въ нихъ. 
русскаго языка и литературы.

А. Японія.

1) Т о к і й с к а я  ш к о л а  р у с с к а г о  я з ы к а .  (Суще
ствуем въ Токіо съ 1885 года). Преподаютъ въ ней трое япон- 
цевъ, окончившихъ курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ въ Россіи. Въ. 
числѣ воспитанниковъ этой школы русскаго языка значится также 
и г. Максакацу Яамбе, бывшій 10 лѣтъ томуназадъ коммерческимъ 
агентомъ Японіи въ Одессѣ и устроителемъ въ этомъ городѣ япон
ской кустарной выставки съ цѣлыо обмѣна японскихъ лакирован- 
ныхъ ящичковъ на издѣлія вдовы Попова въ Россіи *).

•2) Т о к і й с к о е  в ы с ш е е  у ч и л и щ е  и н о с т р а н -  
н ы х ъ  я з ы к о в ъ  (съ спеціальної! въ немъ каѳѳдрой русскаго 
языка и литературы). Пять лѣтъ тому назадъ каѳедру эту занималъ 
кандидатъ Императорскаго Новороссійскаго Университета г-нъ Ѳо- 
менко, котораго впослѣдствіи смѣнилъ бывшій офицеръ русской 
морской службы г. Смысловскгй. (См. „С.-Петерб. Вѣдомости" 1901 г.,. 
марта 21).

3) Т о к і й с к і й  у н и в е р с и т е т ъ .  Профессоромъ рус
скаго языка состоитъ русскій эмигрантъ г. Керберъ. (Газета „Русь*, 
въ № отъ 17 мая 1904 г., переводъ изъ японской газеты „Хоо-Ци“, 
перепечатка въ вѳчернемъ изданіи „Биржев. Відомостей" въ №251 
за 1904 г.).

4) Т о к і й с к і й  и н с т и т у т  ъ з а п а д и  ы х ъ  я з ы 
к о в ъ .  Воспитанники, выходящіе изъ этого учебнаго завѳдѳнія^ 
довольно свободно владѣютъ русскимъ языкомъ. Въ числѣ воспи
танниковъ его значится также православный японець г. К. Маеда, 
уже 5-й годъ занииающій должность профессора японскаго 
языка и литературы въ Институтѣ восточныхъ языковъ во Влади
восток. Его учениками считаютъ себя наши молодые японологи, 
воспитанники этого института, волжанинъ г. Петровъ и кіевлянинъ



т. Жижинъ. (См. вечернее изданіе „Биржев. Відомостей" № 258 
.{19 мая 1904 г.).

5) Т о к і й с к а я  в о е н н а я  а к а д е м і я .  (Существует® 
съ 1882 г.). В м істі съ языками англійскимъ, французским®, н і- 
мецкимъ и китайским® здісь все время преподается и русскій 
язык®. (См. „Военный Альманах®" за 1903).

6) Т о к і й с к і й  ю р и д и ч е с к і й  и н с т и т у т ®  (по- 
японски: Тоокео— Сенмон—Гаш о), съ 1891 года.

7) Т о к і й с к о е  п е р в о е  г о р о д с к о е  у ч и л и щ е  
д л я  м а л ь ч и к о в ® .

8) Т о к і й с к о е  в т о р о е  г о р о д с к о е  у ч и л и щ е  
д л я  д і в о  ч е к ® .

9) Т о к і й с к а я  п р а в о с л а в н а я  д у х о в н а я  с е- 
м и н а р і я  в і д о м с т в а  р у с с к о й  м и с с і и *). 70 уче
ников®.

10) Т о к і й с к о е  п р а в о с л а в н о е  ѳ п а р х і а л ь н о е  
ж е н с к о е  у ч и л и щ е .  81 ученица.

11) Т о к і й с к о е п р а в о с л а в н о е к а т е х и з а т о р -
с к о е у ч и л и щ е . 16 учащихся.

12) Т о к і й с к а я п р а в  о с л а в н а я п р и ч е т н а  ч е-
'С к а я ш к о л а .

13) О с а к с к о е п р а в о с л а в н о е к а т е х и з  и т а р -
«с к о е у ч и л и щ е .

*) Русская японская мпссія создана въ 1860 году трудами знаменитаго 
апостола Японіи, теперь Ревеяьскаго титулярнаго епископа (іп рагШшв іп- 
іЫ еІіит), преосвященнаго Николая (въ мірѣ баккалавра Спб. духовной ака
демій Ивана Касаткина, сіѳ Іасіо лее архипастыря автокефальной японской 
православной церкви). Нѣкоторое время состоял® при немъ помощник® 
архим. Сергій, теперь ректор® С.-Петербургской духовной академій, преосвя
щенный епископ® Ямбургскій. Въ школах® русской православной миссіи 
в® Японіи всѣ предметы преподаются и при миссіи всѣ поврѳменныя изда- 
нія печатаются исключительно на языкѣ страны. Въ дѣйствительности фи- 
ліальная японская церковь, почти независима отъ своей матери-церкви 
русской и является автокефальною церковью, зависимою, лишь въ лиц® 
своего епископа, отъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода церкви все- 
росеійской. Изъ всего состава японской православной церкви (около 30.000 чѳ- 
ловѣкъ) одинъ только епископ® и три свягценно-служителя—русскіѳ (про
тоієрей, священник® и діаконъ), всѣ же прочіе священно- и церковно-слу- 
жители—природные японцы, именно 34 духовныя лица: 28 священников®, 
5 діаконовъ, 16 чтецов®—псаломщиков® и 152 катехизатора. См. объ этомъ 
новѣйшую книгу протоієрея Россійско-Императорской посольской церкви 
въ Лондон® и тамошняго члена русско-англійскаго литературнаго обще
ства Евгенія Смирнова:

„Очерк® историческаго развитія и современнаго состоянія русской пра
вославной мпссіи. Спб. 1904 г. Стран. 89—90.



14) Х а к о д а д с к а я  ж е н с к а я  и к о н о п и с н а я  
ш к о л а  (съ 1900 г.).

15) Н а н г а с а к с к і й  ж е н с к і й  р и м с к о - к а т о л и ч е -  
с к і й пансіонъ. По поводу неожиданнаго преподаванія русскаго 
языка въ этомъ инославномъ учебномъ заведеній должно замітить 
слідующее. Такъ какъ еще до водворѳнія нашего на Квантунскомъ 
полуострові въ этомъ пансіоні обучалось съ давнихъ временъ н і- 
сколько десятковъ русскихъ дівочекъ, то въ уваженіе этого чрѳзвы- 
чайнаго обстоятельства, управленіе названнаго чужестраннаго учеб
наго заведенія сочло необходимымъ учредить также каѳедру отече- 
ственнаго языка для этихъ дівочекъ. Это заслуживаетъ упоминанія 
еще потому, что не многимъ изъ тѳиерешняго поколінія извістно, 
что городъ Нангасаки (на о-ві Кіу-Сіу) былъ двадцать пять літъ 
въ арендномъ пользованіи у Россіи, и главнымъ образомъ съ этого' 
города и пошло боліе прочное и непосредственное знакомство у япо- 
ніи съ Россіею. Тамъ же поселился прежде всего знаменитый рус- 
скій миссіонеръ іеромонахъ, впослідствіи еп. Николай Касаткинъ.

Во всіхъ учебныхъ заведеніяхъ відомства православной миссіи 
въ Яионіи въ настоящее время учительствуетъ 38 человікъ препо
давателей, изъ которыхъ 5 свое высшее образованіе получили въ 
русскихъ духовныхъ акадѳміяхъ.

Составленный нами на-скоро ниже приводимый „Хронологичѳскій 
сиисокъ боліе важныхъ японекихъ переводовъ изъ русской литера
туры" наглядно показываетъ, насколько японская переводная сло
весность успіла въ д іл і  непосредственнаго ознакомленія съ духов- 
нымъ укладомъ и внутреннимъ строемъ Россіи.

Де ржа винъ.  Ода „Богъ". Переведена была между 1811 и 1813 
годами, во время пребыванія въ пліну у японцевъ капитана, впо
слідствіи адмирала В. М. Головнина. По свидітельству послідняго,. 
указавшаго японскимъ ученымъ на эту оду и продекламировавшаго 
ее, но ихъ просьбі, сперва въ русскомъ подлияникі, и впослідствіи 
описавшаго свое пребываніѳ въ „Страні Восходящаго Солнца", они 
перевели на свой языкъ прославившійся тогда уже на весь міръ 
державинскій гимнъ Богу*). Ода эта, по словамъ Головнина, „чрез
вычайно понравилась японскимъ ученымъ, и они удивлялись высо-

*), Къ тому времени уже существовали переводы этой оды на всѣ ев- 
ропойскіе язы ки: датинскій, греческій, нѣмецкій, французскій, англійскій, 
нспанскій, молдовалахскій, турецкій, чешскій, польскій. Позже появились 
переводы ея н на другія сдавянскія нарѣчія. Одна французская литература, 
по указаніго, сдѣланному М. Полторацкимъ, насчитывала пятнадцать пе
реводовъ знаменитаго стихотворенія. См. ГоПогаІгку Магкив. Біеи. Н утпѳ 
сіи роёіе гивве Бег^аѵіпе. Хоілсев виг диіпге ІгайисЪіопв ігап§аівев 4е сеЫа 
Ііутпе. ЬѳіргІ£. 1855.



кимъ мыслямъ русскаго поэта". Стихотвореніе это до того восхитило 
намѣстника микадо, что онъ вѳдѣлъ просить Мура, одного изъ то
варищей по заключенію Головнина, „написать оное стихотвореніе 
для него кистью, на длинномъ кускѣ бѣлаго атласа и потомъ отпра- 
внлъ вмѣстѣ съ нереводомъ къ своему императору. Японцы увѣряли 
насъ, что она будетъ выставлена на стѣнѣ въ его (микадо) черто- 
гахъ, на нодобіе картины". (См. В. М. Головнина: „Зааиски въ плѣну 
у японцевъ", Спб. 1831).

Крыловъ.  Басни, съ описаніемъ его памятника въ Петербургѣ. 
Помѣщены въ органі православныхъ японскихъ женщинъ, ежемі- 
сячномъ журналі „Скромность" (Уранисики) за 1892 годъ и въ 
слідующихъ книжкахъ этого изданія. Оно печатается при женскомъ 
енархіальномъ училищі відомства православной миссіи въ Токіо. 
О другихъ переводахъ басенъ Крылова на японскій языкъ иміются 
интересныя указанія въ сообщѳніи лейтенанта Китаева, сділанномъ 
въ Педагогическомъ Музеі (Солявомъ Городкі) за 1896 годъ, а 
также въ статьі православнаго японца, воспитанника С.-Петербург
ской духовной академій г. Сергія Сеодзи, въ „Церковныхъ Відо- 
мостяхъ" за 1893 г. и въ „С.-Петербургскихъ Відомостяхъ “ за
1896 г. въ № отъ 24 ноября *).

П у ш к и н ъ .  Тотъ-же самый японскій журналъ .„Скромность" въ 
1892 году помістилъ полностью въ переводі на родной языкъ и 
„Бориса Годунова" Пушкина. Кромі того иміется переводъ „Капи
танской дочки". Экземпляръ ея въ японскомъ переводі можно ви
діть въ Пушкинскомъ музеі при Императорскомъ Александровскомъ 
лицеі (№ 2004 его „Описанія" трудъ гг. Аснаша и Яхонтова, подъ
редакціей И. А. Шляпкина. Спб. 1899 г., стр. 423).

Лер монтовъ.  О переводахъ его на японскій языкъ существуете 
извістіе г. Н. Шебуева въ его статьі „Японскіе вечера" (въ га
зеті „Гусь", 1904 г., № 93). Туте приведены указанія объ этомъ 
предметі православныхъ японцевъ, воспитанниковъ С.-Петербург- 
скаго университета, изъ которыхъ одинъ жѳнатъ на русской, именно 
гг. Сартори и Такаки; но что именно изъ Лермонтова перецедѳно 
японцами,—или, быть можетъ, онъ ими полностью переведень,—объ 
этомъ, къ сожалінію, не говорится въ статьі г. Шебуева.

Г о г о л ь .  Изъ его переводовъ на японскій языкъ намъ извістенъ

*) Г-нъ Сергѣй Сеодзи—воспріемный сыыъ знаменитаго русскаго об- 
щественнаго дѣятеля, педагога, татевскаго сельскаго учителя, профессора 
СергЬя Рачинскаго (1 1902). Недавно подйолковникъ С. Н. Китаевъ читалъ 
свою лекцію объ Этомъ же предметѣ („Японія и японцы") въ обществѣ рев
нителей воениыхъ знаній въ офицерскомъ собрапіи армій и флота 
(9 марта 1904 г.).



„Тарасъ Бульба", который, впрочемъ, въ японскомъ переводѣ по- 
лучилъ названіе „Грубые нравы". Объ этомъ имѣется сообщеніе 
въ портъ-артурской газетѣ „Новый Край", перепечатка же въ „Но- 
вомъ Времени" въ № отъ 15 ноября за 1903 годъ.

Д о с т о е в с к і й  и Т у р г е н е в  ъ. Главнымъ образомъ извѣстны 
они японцамъ по переводами г-на Хесагевы. Болѣе подробный ука
заній объ этихъ и другихъ перѳводахъ названныхъ русскихъ писа
телей, имѣются въ вышеупомянутыхъ статьяхъ г. Сеодзи и лейте
нанта Китаева.

Т о л с т о й  Л. Н. г р а ф ъ. Первымъ переводчикомъ его у 
японцевъ явился кандидати Кіевской духовной академій, потоми 
слушатель профессоровъ Н. Я. Грота, Л. М. Лопатина н кн. С. Тру
бецкого въ Московскомъ университетѣ, членъ мѣстнаго Психологи- 
ческаго общества Даніилъ Павловичи К о н и  с и. Онъ личный зна
комый Л. Н. Толстого, съ которыми сошелся въ Москвѣ еще въ 
1893 году, по случаю сдѣланнаго имъ перевода на русскій языкъ 
сочиненій древняго китайскаго философа Ляо-Цзы (Лаотце). ^тотъ 
переводъ нросмотрѣнъ самимъ графомъ Л. Н. Толсты >п анеча- 
танъ въ „Вопросахъ философіи и нсихологіи" въ Москвѣ за ука
занный годъ. Въ этомъ же изданіи появились и другія статьи 
г, Кониси по японской и вообще восточной философіи. Кромѣ того, 
если не считать преувеличенными заявленія вышеупомянутыхъ 
японцевъ гг. Сартори и Такаки, то выходитъ даже, будто Л. Н. 
Толстой нереведенъ японцами полностью, начиная „Войною и Ми- 
ромъ", „Анною Карениною", „Крейцеровою Сонатою" и „Воскре- 
сеніемъ" и кончая его богословскими и философскими трактатами. 
Мало того: Толстого и другихъ русскихъ излюбленныхъ авторовъ 
и публицистовъ новѣйшаго времени читаютъ де въ Японіи даже 
„дженерикши", т. е. носильщики и ломовые (извозчики) во всѣхъ 
японскихъ городахъ. Что-то невѣроятно!..

М а к с и м ъ  Г о р ь к і й ,  Л е о н и д ъ  А н д р е е в ъ  и С к и т а л е ц ъ  
пользуются особенною популярностью въ Японіи. По крайней мѣрѣ, 
это утверждаютъ знатоки русско-японскихъ летературныхъ отноше- 
ній, вышеупомянутые японцы гг. Сартори и Такаки.

Б. Китай.
Судя по количеству каѳедръ русскаго языка во многихъ высшихъ 

и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ Китаѣ, мояшо хумать, что 
дѣло обученія этому языку въ Поднебесной импѳріи поставлено 
прочно. Быть можетъ, въ этомъ слѣдуетъ видѣть практическіе резуль
таты научной дѣятѳлыгости цѣлаго сонма знаменитыхъ русскихъ 
синологовъ ХѴІП—XIX вѣка—архим. Гурія Іоакинѳа Бичурина,



архим. Палладія, В. П. Васильева, А. О. Ивановская, теперь по- 
койныхъ и ихъ здравствующихъ учениковъ и сотоварищей, каковы 
Д. А. Пещуровъ, А. И. Ивановъ, П. Коростовцевъ, В. Ѳ. Гроссе, 
П. С. Поповъ и многіе другіе и между прочимъ синологи-миссіо- 
неры: архим. Флавіанъ, впослѣдствіи экзархъ Грузинскій и архіє
пископи Карталинскій и Кахетинекій, о. Исаія Поликинъ (авторъ 
русско-китайскаго словаря и Амфилохій, теперь начальники право
славной миссіи въ Китаѣ и ихъ ученики, китайскіе православные 
священники и переводчики священныхъ и богослужебныхъ книгъ 
на китайскій языкъ, каковы: Осія Чоісанъ, Евгеній Юй, Митрофанъ 
Изи  и другіе представители православнаго хриетіанства въ Средин- 
номъ царствѣ. Правда, знатоки дѣла утверждаютъ, что русская 
лингвистическая наука очень много сдѣлала для изученія японская 
языка, въ лицѣ начальника православной миссіи въ Японіи, ей. Ни
колая Касаткина, „который считается въ настоящее время одними 
изъ величайшихъ въ мірѣ, по признанію самихъ японцевъ, знато- 
ковъ японская языка и пользуется вполнѣ заслуженною славою не
подражаемая переводчика на этотъ языкъ священныхъ и богослу- 
жебныхъ книгъ восточной церкви", но онъ, повидимому, не успѣлъ 
образовать тамъ большой школы практическихъ языковъ *). Препо
да ваніе какъ русская, такъ и японская языковъ въ школахъ відом
ства православная миссіонерская общества носить, кажется, харак
тери на столько изотерическій и интимный, что осталось почти се- 
кретомъ для другихъ, будучи ввірено лишь избранными имъ ли
цами русскаго и японская (для русскаго языка) происхожденія, ко
торыя окружаютъ въ настоящее время владыку автокефальной япон
ской православной церкви **). Что же касается академій наукъ и факуль
тета восточныхъ языковъ СПБ. университета, которымъ такъ много обя
зана наука русской синологіи, то отечественная публицистика еще не
давно и, кажется, справедливо выражала сожалѣніе, что оба эти научныя 
учрежденія застигнуты врасплохъ великими" событіями, переживае
мыми Госсіею на Дальнемъ Востокѣ, а именно—отсутствіемъ въ этихъ

*) См. замѣчательную книжку настоятеля Россійско - Императорской 
церкви въ Лондонѣ, протоієрея Евгенія К. Смирнова: „Очѳркъ историческая 
развитія и современнаго состоянія русской православной миссіи". СПБ: 
1904 г., стран. 88 и слѣд.

**) Къ кружку еп. Николая, или по японскому произношенію Никорая, 
принадлежать слѣдующіе знатоки японскаго язы ка и русско-японскихъ ди- 
тературныхъ отношеній: архим. Сергій, теперь епископъ Ямбургскій, и 
ректоръ СПБ. духовной академій, архиман. Анатолій, протопресвитеръ япон
ской православной церкви, природный японець знаменитый (изъ Савла сдѣ- 
лавшійся Павломъ) о. Павелъ Савабе, японскіе священники Иннокентій На- 
кагива, К. Кавамото, Сергѣй Сеодзи и еще ыѣкоторыѳ другіе.
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учреждѳніяхъ каѳедры японскаго языка и японской литературы, 
чего вовсе нельзя сказать относительно китайскаго языка и его 
словесности. Наконецъ, надобно сказать и то, что преподаваніе 
русскаго языка въ нѣдрахъ „недвижнаго Китая" вещь даже не новая. 
Оказывается на провѣрку, еще въ срединѣ XVIII вѣка онъ препода
вался тамъ, а въ концѣ 60-хъ годовъ XIX в. въ пекинскомъ инсти- 
тутѣ высшихъ наукъ (см. ниже) уже дѣйствовали правильные курсы 
русскаго языка, и лишь ничтожность культурныхъ взаимныхъ сно
шеній Россіи и Китая того времени не вызвала потребности въ 
болѣѳ основательномъ нзученіи русскаго языка со стороны коснаго 
китайскаго общества. Въ настоящее же время каѳедръ русскаго 
языка въ Срединномъ царствѣ куда больше по сравненію съ по
добными каѳѳдрами въ японской импѳріи. Вотъ онѣ:

а) Намѣстничѳство Ч ж и - Л и (императорская, управляющая 
область):

1) П е к и н с к а я  к и т а й с к о - е в р о п е й с к а я  к о л л е г і я  
и л и  и н с т и т у т ъ  в ы с ш и х ъ  н а у к ъ  и и н о е т  р а н н ы х ъ  
я з ы к о в ъ  ( Т у н ъ - в э н ь - г у а н ь ) .  Это главный, притомъ ста- 
рѣйшій разсадникъ обученія русскому языку въ дореформенномъ 
Китаѣ. Въ немъ, какъ только что было указано, уже съ половины 
XIX вѣка (послѣ Тянь-Дзинскаго трактата и Пекинскаго мира) су
ществовали регулярные курсы русскаго языка, частнымъ же обра
зомъ нашъ языкъ преподавался въ Китаѣ уже съ ХѴШ вѣка. Въ 
программу этой коллегіи высшихъ наукъ и западныхъ языковъ въ 
Китаѣ, кромѣ русскаго, входятъ также языки манджурскій (языкъ 
правящей династія), монгольскій, англійскій, французскій, нѣмецкій, 
химія, ѳстественныя наукн, математика, медицина, физика, физіоло- 
гія, астрономія, метеорологія и международное право. При инсти- 
тутѣ—библіотека съ богатѣйпшмъ (для Китая) русскимъ отдѣле- 
ніемъ. *) Преподавателями русскаго языка и литературы состоять 
три лица: русскій вице-консулъ въ Пекинѣ, воспитанникъ факуль
тета восточныхъ языковъ въ Петербургѣ В. О. Гроссе, Г. Пандеръ, 
преподнесшій лѣтъ 15 тому назадъ въ даръ восточно-сибирскому 
отдѣленію Императорскаго русскаго географическаго общества об
ширную коллекцію буддійскихъ божествъ и другихъ принадлежно
стей культа китайцевъ,—а также 1 лекторъ русскаго языка, природ
ный китаецъ г. Лю-чунъ-хо-го. Объ этомъ и другихъ учебныхъ за- 
вѳденіяхъ обновляемаго (съ 1895 г.) Китая существуютъ весьма 
интересныя свѣдѣнія въ статьяхъ г. П. Коростовцѳва „Образованіе

*) По сосѣдству съ ней находится и библіотека обсерваторій русской 
миссіи, гдѣ имѣется замѣчательно цѣнное и многочисленное собраніе рѣд- 
кнхъ китайскттхъ книгъ и манускриптовъ.



ъъ Китаѣ“ (въ „Вістникі Европы", 1892 № 9, стран. 186— 187 
ж слід.), а также въ рядѣ статей „Въ гостяхъ у богдыхана", при- 
надлежащихъ неру члена чрезвычайнаго Россійско-Императорскаго 
посольства въ Китай (во главѣ съ кн. Э. Э. Ухтомскими въ 1897 году), 
именно г. Сигмы (С. Сыромятникова) (См. „Новое Время", 1897 въ 
№ отъ 24 іюля за этотъ годъ).

2 ) П е к и н с к і й  у н и в е р с и т е т ъ  и л и  Д а о - с і о - т а н  ъ, 
х р а м ъ  в е л и к и х ъ  з н а н і й .  Учрежденъ еще на нашей памяти, 
25 декабря 1898 года. Въ немъ—штатная каѳедра русскаго языка 
и литературы, а при его библіотекі—русское отділѳяіе. Профессор
ствуем пока первый драгоманъ русскаго посольства въ Пекинѣ
А. И. Ивановъ, а лекторомъ состоитъ кандидатъ факультета восточ- 
ныхъ языковъ СПБ. университета А. В. Бородавкинъ. Въ первый 
годъ существованія этой каѳедры да и самого пекинскаго универси
тета числилось лишь 17 студентовъ-китайцевъ, избравшихъ своею 
спеціальностью русскій языкъ. *)

3) П е к и н с к а я  к и т а й с к а я  м о р е х о д н а я  к о л л ѳ г і я .  
ІСаеедра русскаго языка существуем въ ней съ осени 1896 года. 
(См. „С.-Петербургскія Відомосте" въ № отъ 15 октября 1896 г. 
стран. 3).

4) П е к и н с к а я  к и т а й с к а я  ш к о л а  р у с с к а г о  я з ы к а  
(Существуем съ 9 іюня 1899 г.). Китайскій государственный совітъ 
(Ци-линь-я-мынь), открывая это спѳціальное учебное заведеніе на 
счетъ казны, имілъ въ виду, съ одной стороны, образованіе буду 
щаго контингента китайскнхъ драгомановъ, знатоковъ русскаго языка 
для містныхъ нуждъ, съ другой же стороны—составъ служащихъ 
при желізныхъ дорогахъ въ сіверо-восточной части ймперін (въ 
Манджуріи). Съ этою ц ілыо и учреждены въ пекинской школі рус
скаго языка два отділенія:

а) П е к и н с к а я  р у с с к о - к и т а й с к а я  ш к о л а  д л я  т о л 
м а ч е й  и п е р е в о д ч и к о в ъ  и

б) П е к и н с к а я  р у с с к о  - к и т а й с к а я  ж е л і з н о - д о -  
р о ж н а я  ш к о л а  о б щ е с т в а  в о с т о ч н о й  ж ѳ л і з н о й  
д о р о г и .

А н г л ій с к і ѳ  и німѳцкіе очевидцы открытія этого солиднаго дву- 
главаго учебнаго завѳденія, именно пекинскіе корреспонденты лон
донской газеты „Тіінѳз" и тѳлеграфнаго агентства Рейтера, рав
ными образомъ сотрудники газеты на Дальнемъ Востокі „Озі-Азі-

*) См. „Русскія Вѣдомости" въ №№ отъ 16 и 17 декабря за 1899 г. „Но
вое Время* въ № отъ 13 декабря за тотъ же годъ и „Сдавянскій ,;Вѣкъ* 
(Вѣна), 1903 г. Лі 68, стран. 634.



аІізсЬѳг Ыоуб" въ тот® же день сообщили объ этомъ, указывая на 
то, что ново-открытая школа русскаго языка и теперь, въ момент®. 
ея открытія, пользуется успѣхомъ и сочувствіемъ среди китайцев®.

Что же будетъ, спрашивали, очевидцы этого событія, если уже 
теперь (писано, въ 1899 г.) подано было на имя управленія школы 
болѣе 200 просьб® о поступленіи, но на пріемныхъ иснытаніях® . 
было избрано лишь 80 человѣкъ, изъ которыхъ лишь половина этого 
числа по штату могла быть принята, другая же половина зачислена 
была лишь кандидатами на поступленіе къ слѣдующему учебному 
году. Оканчцвающіе курсъ этого учебнаго заведенія, но уставу его, 
обязаны прослужить въ Манджуріи и въ соотвѣтственныхъ учре- 
жденіяхъ узаконенное число лѣтъ. Первый выпускъ этого учебнаго за
веденія съ трехлѣтнимъ курсом®, въ присутствіи китайскаго на- 
мѣстника и другихъ властей и русскаго дипломатическаго предста
вительства, состоялся лишь на днях® (п/24 мая 1904 г.). Окончило 
курсъ всего лишь 9 человѣкъ. Дѣло въ томъ, что по случаю воен
ных® дѣйствій в® Манджуріи и вслідствіе сильнаго спроса на пе
реводчиков®, еще раньше экстренно было выпущено 12 человѣкъ 
китайских® драгоманов® и переводчиков®, занимающих® въ насто
ящее время соотвѣтствующія должности въ русскомъ районі театра 
военных® дійствій. По вновь же выработанному штату учащихся 
въ этом® учебномъ заведеній полагается больше прежняго, именно 
60 человікъ. Успіхи, достигнутые окончившими курсъ, весьма хо
рошіє. Учителями обоих® отділеній этого полезнаго заведенія на
значены китайским® правительством®, на средства восточно-китай
ской желізно-дорожной линіи, исключительно русскіе спеціалисты, 
именно воспитанники восточнаго факультета: гг. Брандт®, Сміка- 
ловъ и Базаров®; ихъ же адъюнктом® является природный китаец® 
г. Джанъ-юй-хуа, окончившій курсъ съ Отличіемъ въ нижеупоми- 
наемой Тянцзинской школі русскаго языка. *)

5) Т я н ь - Ц з н н с к а я  р у с с  к о - к и т а й с к а я  ш к о л а  и 
г о р н о е  у ч и л и щ е  п р и  ней. (Находится при тянь- цзинскомъ 
арсеналі). Интересно происхожденіе этой школы. Узнав® об® успі
хах® Ханькоусской школы русскаго языка (см. ниже), печелійскій 
генералъ-губернаторъ пожелал® открыть и у себя подобную же школу 
въ Тянь-цзині. Въ осуществленіи его наміренія ему во многом®

*) Литература предмета: „Тішез." Пекинская корреспонденція по теле
графу отъ 10 (22) іюля 1899 г. Пекинская корреспонденція Лондонскаго те
леграфна™ агентства Рейтера. Пекинокій ОзІ-авіаІівсЬег Ыоусі отъ 29 іюдя 
1899. Русская статья объ этомъ же предметі (г-на Чайнамены) въ портъ- 
артурской газетѣ „Новый Край", 189.9, № 78. стран. 7. Оренбургская газета, 
1899;'№ 659. „Новое Время". 1899 іюня ЗО і юля 11.190Б декабря 13, стран. 13. 
1904 мая 12. (Депеша русскаго телеграфна™ агентства изъ Пекина).



помогъ тогда еще секретарь русскаго консульства, вышеупомянутый
В. Ѳ. Гроссе, знатокъ китайскаго языка, обнарулшвшій при томъ 
недюжинныя педагогическія способности. Изъ четырехъ иервораз- 
рядныхъ школъ русскаго языка въ Китаѣ Тянь-цзинская (существуетъ 
съ 1896 г.) поставлена лучше прочихъ и въ этомъ отношеніи она 
уже послужила образцомъ при посдѣдующихъ открытіяхъ одноимен- 
ныхъ учебныхъ заведеній въ другихъ городахъ Китая. Кромѣ того, 
ревизоры и знатоки дѣла засвидетельствовали отличный методъ 
преподаванія въ немъ русскаго языка. Преподавателемъ на первыхъ 
порахъ состоялъ вышеупомянутый В. Ѳ. Гроссе. Позже были назна
чены кандидатъ восточнаго факультета г. Любомудровъ и учи
тель математики горный инжѳнеръ г. Цимбаленко, а въ минув- 
шемъ учебномъ году природный китаецъ г. Лю-Чунъ-Хо-го. Почет- 
нымъ же попечителемъ состоитъ мѣстный (тянь-цзинскій) русскій 
негоціантъ г. Старцевъ, собственникъ небольшой русской типо- 
графіи. Намѣстникъ „Правящей области" (Чжи-Ли) надѣялся (и 
надежды не обманули его) образовать при тянь-цзинской школѣ 
русскаго языка также русскую горную школу, т. е. связать изученіе 
русскаго языка съ какою-нибудь спеціальной дисцидлиною, которая 
приносила бы китайцамъ осязательныя выгоды. Богдыханскій на- 
мѣстникъ отпускаетъ на это учебное заведеніе ежегодно 70.000 ланъ, 
и оно, повидимому, даетъ хорошіє результаты *)

6) Т я н ь - ц з и н с к а я  в о е н н а я  и м о р с к а я  а к а д е м і я  
(съ 1897). Учителемъ русскаго языка состоитъ русскій, а помощни- 
комъ его—китаецъ, научившійся по-русски въ пекинской тунь-сень- 
гуанской коллегіи. („Амурская газета", 1897 г., перепечатка въ 
„Новомъ Времени", 1897 г., января 15).

7) Т я н ь - Ц з и н с к і е  м о р е х о д н ы е  к л а с с ы  (съ 1896 г.) 
Преподаваніе русскаго языка въ этомъ учебномъ заведеній обяза
тельно. („С.-Петербургскія Вѣдомости", 1896 г. ноября 10, стран. 3, 
<£голб. 1).

8) Т я н ь - ц з и н с к і е  к у р с ы  р у с с к а г о  я з ы к а .  (Открыты 
съ конца 1896 г.). (См. объ этомъ статьи П. С. Попова въ „Вѣ- 
істникѣ Европы" за 1897 г. и въ „Гусскомъ Трудѣк С. Шарапова 
з а '1899 г. № 10— 11, стран. 12).

*) Литература предмета: Статья въ газетѣ: „Жизнь на Дальней окраинѣа 
за 1896 г. перепечатка въ „Новомъ Врёмени" въ № отъ 16 января за 1897 г. 

•С. Сыромятниковъ (Сигма): ,,0  русскихъ школахъ въ Китайской Имперіи“. 
Тамъ же, 1897 г., іюля 24. „Книжный Вѣстникъ“, 1899 г. № 26 (0 методѣ 
преподаванія русскаго язы ка въ китайскнхъ учебныхъ эаввдѳніяхъ).



б) Намістничество Цзянъ-Су:

9) Н а н к и н с к а я  в о е н н а я  и м о р с к а я  а к а д е м і я  (съ. 
1897 г.). См. „Новое Время", въ № отъ 15 января за 1897 г.

10) Н а н к и н с к о е  м о р с к о е  у ч и л и щ е .  Преподаваніе рус
скаго языка въ немъ обязательно. См. „СПБ. В і д о м о с т е " , въ >£ отъ 
10 ноября за 1896 г.

11) Н а н к и н с к о е  в о е н н о е  у ч и л и щ е .  См. тамъ же.
12) Ш а н х  ай  с к а я  а р с е н а л ь н а я  шк о л а .  (Съ 1897 г.)і 

Каѳедра русскаго языка учреждена здісъ китайскимъ правителъ- 
ствомъ, которое обратилось до того къ приамурскому генералъ- 
губернатору съ просьбой отрекомендовать ему знающаго свое діло 
учителя этого предмета, (объ этомъ см. „Новое Время", въ № отъ 
15 января за 1897 г., перепечатка изъ „Амурской Газеты" за 
1896 г.).

6) Намістничество Гуань-дунь, т. е. Кантонъ:

13) К а н т о н с к а я  ш к о л а  и н о с т р а н н ы  х ъ  я з ы к о в  ъ. 
Основана въ 1895 г., т. е. по окончаніи китайско-японской войны 
и симоносекскаго мирнаго договора. Кромі русскаго языка препода
ются здісь также языки японскій, англійскій и французскій. Всего 
180 учащихся, возрастомъ отъ 10 до 28 літъ. См. „С.-Петербург- 
с к і я  В і д о м о с т е " , 1901 г. декабря 25.

г) Намістничество: Ху-бэй:

1 4 ) Х а н ь к о у с с к а я  р у с с к о - к и т а й с к а я  шк о л а .  Суще
ствуете съ начала 1896 г. Это первая по времени школа русскаго 
языка притомъ новаго типа въ пореформенномъ Китаі. Она открыта 
богдыханскимъ ‘намістникомъ Хубейской провинціи, мандариномъ 
Джанъ-чжи-ду-на-ли, ненавистникомъ европейцевъ, но человікомъу 
понимающимъ всю ціну европейской культуры. Еще раньше онъ 
открылъ у себя англійскую школу; потомъ онъ нашелъ необходи- 
мымъ завести и русскую, но не найдя китайца-учителя, обратился* 
за помощью къ П. С. Гождественскому, управлявшему тогда рус- 
скимъ консульствомъ въ Ханькоу. Тотъ подыскалъ подходящаго 
учителя изъ китайцевъ, и школа была открыта. См. объ этомъ 
подробности въ статьі г. Сыромятникова: „Въ гостяхъ у богдыхана" 
въ газеті „Новое Время", 1897 г. № 7688 (24 іюля).

15) У ч а н с к а я  р у с с к о - к и т а й с к а я  ш к о л а (близъ Хань
коу). Учительствуете здісь С. Ф. Болыпаковъ. („Новое Время", въ. 
№ отъ 16 января за 1897 г.).



16) Ц з и н ь - Ч ж о у ’ с к а я  ш к о л а  д л я  о б у ч е н і я  р у с 
с к о м у  я з ы к у .  Существуѳтъ съ 1900 г. Преподавателями въ 
ней состоять: казачій сотникъ г. Хлѣбниковъ и китаецъ г. Ш уе- 
санъ. См. статью въ портъ-артурскомъ „Новомъ Краѣ", перепечатка въ 
„Новомъ Времени" въ № отъ 10 августа за 1901 г.

д) Монголія:

17) К я х т и н с к о - М а й м а ч и н с к а я  р у с с к  о-м о н г о л ь -  
с к а я  ш к о л а .  Существуетъ съ незапамятныхъ временъ. Въ ней 
учился въ свое время знаменитый впослѣдствіи оріенталистъ, въ 
послѣдніе же годы своей жизни чиновники особыхъ порученій при 
восточно-сибирскомъ генералъ-губернаторѣ, рано умершій, родомъ 
селенгинскій бурятъ Джорджи (Георгій) Банзаровъ. Благодаря сво
имъ выдающимся способностями, онъ былъ представлень тогдаш
ними министромъ народнаго проовѣщенія гр. С. Уваровыми импе
ратору Николаю I. Сочиненія Банзарова сравнительно недавно из
даны восточно-сибирскимъ отдѣленіемъ русскаго географическаго 
общества, подъ редакціей извѣстнаго этнографа Г. Н. Потанина 
(„Черная вѣра или шаманство у монголовъ" и другія статьи. 
Спб. 1891 г.).

е) Восточный или Китайскій Туркестана», или Малая Бухарія 
(бывш. Малая Татарія):

18). У р у м ч и с с к а я р у с с к о - к и т а й с к а я  ш к о л а .  От
крыта въ 1885 году бывшими лекторомъ китайскаго языка восточ- 
наго факультета въ Спб. университетѣ, г. Гуй-чжунъ-циномъ, те
перь же драгоманомъ и секретаремъ богдыханскаго намѣстника въ 
Китайскомъ Туркестанѣ, въ г. Урумчи. Цѣль школы это изученіе 
китайцами и тамошними инородцами русскаго языка и преподаваніе. 
въ ней элементарныхъ свѣдѣній изъ ариѳметики, исторіи и геогра
фія по русскими учебниками. Для дипломатическихъ и иныхъ сно- 
шеній между намѣстникомъ и русскими стенными генералъ-губер- 
наторомъ служить русскій языкъ. Учащіеся школы—со всѣхъ кон- 
цовъ Китайской имперіи, преимущественно же изъ Манджуріи 
(Мукдена), изъ провинцій Шань-си, Сы-чуанъ, Гань-су, Ху-бэй, 
Ху-нань и др. Китайское правительство возлагаетъ на эту окраин
ную школу русскаго языка болыпія надежды, и онѣ до извѣстной 
степени уже оправданы. По окончаніи курса въ этой школѣ оно по- 
сылаетъ учениковъ на нѣкоторое время въ Госсію для болѣё осно- 
вательнаго изученія тамъ русскаго языка, русскихъ распорядковъ 
и мѣстнаго уклада жизни. Учениковъ же, въ совершенствѣ изучив-



шихъ русскій языкъ, правительство китайское назначаетъ офиціаль- 
ными драгоманами въ Хотэнѣ, Кашгарѣ, Аксу, Суйдунѣ, Чугучакѣ 
и Туручанѣ. Весьма интересно, что, благодаря торговлѣ съ Россіей, 
въ местный китайскій языкъ проникли слѣдующія слова: сѣряика 
(спичка), подноеъ, швейная машина, стеариновая свѣча, шинное 
желѣзо и т. п. См. объ этомъ очень интересную статью проф. 
Н. Катанова: „Русскій языкъ въ Китаѣ", въ „С.-Петербѵргскихъ 
Вѣдомостяхъ" въ № 43 за 1896 годъ.

/
ж) Намѣстничество Джунгарія:

19) К у л ь д ж и н с к а я  р у с с к а я  шк о л а .  (Существуетъ съ 
1881 г.).

з) Манджурія:

20) М у к д е н с к а я  р у с с к о - к и т а й с к а я  ш к о л а .  От
крыта для манджурскихъ и китайскихъ дѣтей о. Т. Луганскимъ, 
ктиторомъ трехъ православныхъ церквей въ Мукденѣ. См. „Новое 
Время", № отъ 27 апрѣля за 1904 г., стр. 4.

Кромѣ того въ Манджуріи существуетъ еще нѣсколько другихъ 
школъ подобнаго же типа.

О русско-манджурскихъ филологическихъ, литературныхъ и на- 
учныхъ отношеніяхъ существуютъ слѣдующія книги:

Ор л о в  ъ Б. Грамматика манджурскаго языка. Спб. 1873 г., 8°,
З а х а р о в ъ  Ив. ,  п р о ф .  Манджурско-русскій словарь. Ти- 

іюграфія Ими. Акад. Наукъ. Спб. 1875 г., стр. ХХХ+129+6. 4°.
Е го -ж е .  Грамматика манджурскаго языка. Спб. 1879 г., стр. 

346. 8°.
Л и п о в ц е в ъ  С. Букварь манджурскій. Литературное ири- 

бавленіе къ „Русскому Инвалиду", за 1839 г.,.'N2 15, и другія но- 
вѣйшія школьный изданія иравославнаго миссіонерскаго общества.

Огромное научное значеніе имѣетъ книга покойнаго оріенталиста, 
профессора А. Ивановскаго. „МапЛ^игіка". Образцы солонскаго и 
даурскаго языковъ. Спб. 1894 г., не говоря уже о болѣе старыхъ 
трудахъ ио этой части посланника Московскаго царства въ Пекинъ 
Николая Спахарія (Милеску), Леонтьева, архим. Палладія, Гацис- 
скаго и еще нѣкоторыхъ другихъ.

и) Квантунскій полуостровъ.

21) И ор т ъ - А р т  у р с к а я  р у с с к а я  ш к о л а  и м е н и  
А. С. П у ш к и н а .  (Съ 1899 г.). Почетнымъ попечителемъ ея 
состоять Е. И. В. Великій Князь Константинъ Константиновичъ.



22) Б и д з ы в о с с к а я  р у с с к о - к и т а й с к а я  ш к о л а .
Открыта въ пушкинскомъ юбилейномъ 1899 году въ примор- 

скомъ городкѣ Бидзыво, пріобрѣтшему извѣстность въ настоящее 
время, благодаря высадкѣ японской сухопутной армій въ тылу рус
скихъ на Квантунскомъ полуостровѣ.

Портъ-Артурскія „Извѣстія но телеграфу" въ свое время со
общали, что мѣстнымъ населеніемъ открытіе этой школы было встрѣ- 
чено весьма сочувственно. „Наплывъ китайцевъ желающихъ изу
чать русскій языкъ, оказался такъ великъ, что теперь приходится 
многимъ отказывать въ поступленіи за недостаткомъ помѣщѳнія. Въ 
настоящее время (писано въ 1899 г.) многіе изъ учениковъ-китай
цевъ стали уже читать по складамъ и писать. Преподавателемъ въ 
школѣ состоитъ приставь сѣвернаго участка Квантунскаго полу
острова, поручикъ Равичъ-Пиглевскій. Въ помощь ему назначены 
одинъ китаецъ и солдатъ-стрѣлокъ Мошковецъ, окончившій въ Рос
сіи 3-хклассное городское училище и хорошо знающій грамоту, 
Дѣло ведется вполнѣ успішно, и такимъ образомъ, Бидзывосская 
школа является первымъ разсадникомъ русской грамоты среди ки
тайцевъ на Квантуні" *). Въ 1901 году штатнымъ учитѳ- 
лемъ и завідующимъ этой школы, вмісто г. Равича-Пиглевскаго, 
мы видимъ г. Швецова. Всего учащихся въ школі въ 1901 году 
было 36 человікъ. **)

В. Корея.

( „ С т р а н а  у т р е н н я г о  с п о к о й с т в і я " ) .

Если кого-нибудь главнымъ образомъ и слідуетѣ намъ пожаліть 
въ настоящее (военное) время въ Кореі, затімъ въ занятой япон
цами части Квантунскаго полуострова и даже въ самой Японіи, то 
это именно т і  немногочисленныя русскія колоній и особенно рус- 
скія школы, въ которыхъ преподаютъ русскіе учителя православнаго 
миссіонерскаго общества, духовной японской миссіи и другихъ учре
ждены Россіи въ этихъ странахъ. Этимъ благороднымъ тружени- 
камъ, работавшимъ до сихъ поръ на мирномъ поприщі культуры, 
педагогики и литературнаго общенія, віроятно, никогда и не сни
лось, не мерещилось, что возгорится великая истребительная война 
между русскимъ западомъ и японскимъ востокомъ, притомъ именно 
йзъ-за Кореи съ Ляодунскимъ полуостровомъ и крайнимъ его отро-

*) См. газету „Извѣстія по телеграфу". Газета выходить въ Порть-Артурѣ 
подъ ред. капитана I ранга А. Артемьева. 1899, № 82.

**) См. статью въ портъ-артурской газетѣ „Новый Край", перепечатана 
въ „Новомъ Времени" въ № 10 августа за 1901 годъ.



сткомъ, Квантуномъ, ставшими ареною великой битвы двухъ наро- 
довъ и даже расъ человѣческихъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что эти (русскія) школы въ 
настоящее время закрыты, а учителя, благодаря военному положенію 
захваченнаго края, арестованы, сами же русскіе колонисты и ихъ 
единовѣрцы-туземцы разсѣяны или захвачены японцами. Что же ка
сается обученія корейцевъ русскому языку въ учрежденныхъ ко
рейскими правительствомъ 10 лѣтъ тому назадъ русскихъ школахъ 
въ „Странѣ утреншго спокойствія", что касается замѣчательныхъ 
успѣховъ, оказанныхъ корейскими подростками въ этой наукѣ, то* 
объ этомъ единогласно свидѣтельствуютъ т і  русскіе, которые имѣлж 
культурный и педагогическія соприкосновенія съ корейцами. Весьма, 
интересныя свидетельства этого приводять бывшіе въ Кореѣ наши 
инструкторы подполковники Н. Ц. Г—й, штабсъ-капитанъ А. В. С—ль 
и полковники Путята, теперь губернатори и наказной атаманъ ка- 
зачьихъ войскъ Амурскаго края. *)

До вторженія японцевъ въ „Страну утренняго спокойствія" тамъ 
имілисъ слѣдующія учебныя заведенія съ русскими языкомъ какъ 
предметомъ преподаванія или его изученія:

1) С е у л ь с к а я  п р а в и т е л ь с т в е н н а я  ш к о л а  р у с -  
с к а г о  я з ы к а .  Открыта въ столиці Корейской имперіи по ини- 
ціативі русскаго дипломатическаго агента К. И. Вебера. Завідывалъ 
школой, преподавалъ въ ней русскій языкъ и гимнастику отставной 
артиллерійскій капитанъ Н. Н. Бирюковъ. Интересныя подробности 
объ этой школі и методі преподаванія въ ней напечатаны были 
въ свое время въ прибавленій къ „Новому Времени" отъ ‘26 октября 
за 1896. № 302, стран. 6. Тамъ же фотографическій снимокъ съ 
личнаго состава школы (учащихся и учащихъ).

Изъ этой статьи, между прочими, узнаемъ, что публичный экза- 
менъ, бывшій въ этомъ учебномъ заведеній 4 іюня 1896 г. передъ 
роспускомъ на літо, удостоили своимъ присутствіемъ императоръ и 
містный министръ народнаго просвіщенія. Ученики обучаются въ 
школі безплатно. Ко дню открытія школы (26 апріля 1896 г.) уче
никовъ было 22, а въ іюлі ихъ число возросло до 46 человікъ. Въ. 
высокой степени характерно, что возрасти этихъ учениковъ прости
рался отъ 26 до... 40 літъ. См. подробности объ этомъ въ статьі. 
„Корея" въ „Амурской Газеті", перепечатка въ „Новомъ Времени",, 
въ № отъ 29 апріля 1896 г.

2 ) К е г ѳ н т с к а я  р у с с к а я  ш к о л а  ( в ъ К е г е н т і ,  погра-

*) См. И. С. Си-но-въ: „Къ событіямъ на Дальнемъ Востокѣ" „Спб. Вѣ- 
домости", 1904 № 38.



ничномъ городкѣ съ Россіею, въ Кореі). Открыта 7 февраля 1901 г. 
корейским® сановником® г. Симъ-Ху-таномъ. Открытіе школы моти
вировано необходимостью для корейцев® изучать языкъ сосѣдней 
страны, при близких® частных® сношеніяхъ Кореи съ Россіею. Пре
подавателем® приглашен® русскій подданный кореец®, окончившій 
курсъ въ русскомъ учебномъ заведеній. Жители города отнеслись 
было сочувственно къ этому дѣлу и изъявили желаніе вносить из- 
вістныя средства на матеріальныя нужды школы. (См. телеграмму 
изъ Чемульпо въ „Новое Время", въ № отъ 2 марта за 1901 г.). .

Къ иллюстраціи отношенія образованных® корейцев®, прожива
ющих® в® Россіи, къ современным® событіямъ на Дальнем® Востокѣ 
и къ характеристик! русско-корейских® литературных® отношеній 
нтшсовокупимъ слѣдующее.

Изъ числа обучающихся въ казанской учительской инородческой 
семинаріи корейцев®, уже по начатій японско-русских® враждебных® 
дѣйствій, нѣкоторые изъ этихъ юношей выразили желаніе отпра
виться въ русскую дѣйствующую армію, гдѣ они могутъ быть полезны 
и какъ воины, и какъ переводчики, и какъ проводники. Казанская 
инородческая Учительская семинарія, любимое дѣтище знаменитаго 
русскаго оріенталиста и миссіонера проф. Н. И. Ильминскаго, давно 
сознавая необходимость готовить людей, которые могли бы явиться 
полезными посредниками для сношеній съ Кореею, гостепріимно 
открыла имъ свои классы, а затѣмъ, когда корейцы хорошо усво 
или русекій языкъ, воспользовалась ими для изученія живого корей- 
скаго языка и составленія книгъ: букварей, учебниковъ русскаго 
языка и другихъ школьных® пособій для ихъ родичей. Въ насто
ящее время сѳминарія печатает® „Русско-Корейскій словарь". Обу
чающееся в® семинаріи корейцы—горячіе патріоты, вынесшіе из® 
своей родины ненависть къ японцам® и англичанам®. Нельзя не по
жаліть, говорят® казанскія газеты, изъ которыхъ мы перепечаты
ваем® настоящую замітку, что учебное відомство мало сділало до 
сих® пор® для широкаго привлеченія корейцев® въ русскія учебныя 
заведенія. Директор® семинаріи Н. А. Бобровников® представил® 
отправляющихся на войну (писано въ февралі місяца текущаго го
да) добровольцев® - корейцев® г. попечителю Казанскаго учебнаго 
округа. Имена ихъ: Константин® Кань, Василій Олай, Андрей и 
Никита Хан®, Глібъ Шагай. Всім® имъ літ® 18—19.

Литература объ язык! корейцев® и о Коре! на русскомъ язык!.

П у ц и л л о  М. Опытъ русско-корейскаго языка. СПб. 1874. Вто
рое и значительно исправленное изданіе этого труда готовит® выше
упомянутый Н. А. Б о б р о в н и к о в ® .



К и м  ъ-П е н ъ-0 к ъ, лекторъ корейскаго языка на факультеті 
восточныхъ языковъ Спб. Университета. Пособіе къ изучѳнію корей
скаго языка. Спб. 1899.

В е б е р ъ К. И. Алфавитный указатель географическихъ именъ, 
поміщенныхъ на карті сіверо-восточнаго Китая. 1904.

С ы р о м я т и  и к о в ъ  С. Корейскіе этюды. Рядъ статей въ „Но
вомъ Времени" за 1904 г., начиная съ № 10.038. Говоря о карті 
К. И. Вебера, г. Сыромятниковъ заканчиваетъ: „Каковы бы ни были 
неточности и недостатки этой карты, которые должны быть испра
влены въ новомъ изданіи, она все-таки самая подробная изъ всіхъ 
существующихъ, и мы справедливо можемъ гордиться тімъ, что 
русскіе сділали для описанія и изученія Кореи"...

Просматривая составляемый на основаній офиціальныхъ извістій 
по всімъ відомствамъ Россіи, „Календарь для учителей" Ф. Ф 
Гельбке, за послідній годъ, именно районъ Главнаго управленія 
гражданскими учебными заведеніями Восточной Сибири, Приамур- 
скаго генералъ-губернаторства и Уссурійскаго края (Приморской об
ласти), мы нигді не нашли въ немъ учебныхъ заведеній, гд і бы 
преподавались, хотя приватно, подобно многимъ другимъ инородче- 
скимъ языкамъ на окраинахъ Россіи, также сосідскіе языки: япон- 
скій, китайскій, корейскій и манджурскій. За то преподаются міст- 
ные инородческіе языки: бурятскій (въ Иркутскі, въ духовной 
семинаріи и въ Ч иті, Забайкальской области, въ учительской семи
наріи) и якутскій (въ якутской духовной семинаріи).

Изъ послідняго вытекаетъ, что извістныя жалобы и замічанія, 
что мы застигнуты врасплохъ, благодаря великимъ военно-политиче- 
скимъ событіямъ, переживаемымъ въ настоящее время на Дальномъ 
Востокі, не безосновательны.

П. Драгановъ.



Гимназія воеиидееятыхъ годовъ.
(Окончангё).

6. 0ІІГПІП0ГЄ8.

Горманъ Оскаровичъ преподавалъ въ однихъ классахъ латинскій, 
въ другихъ греческій языкъ, а то тотъ и другой языки вмѣстѣ. Когда 
къ намъ въ гимназію были назначены Константинъ Андреевичъ и 
Зембергъ, первый оттягалъ у Германа Оскаровича нѣсколько уроковъ 
греческаго языка, а второй— пару уроковъ латинскаго. Но такъ какъ 
латинскій и греческій языки въ то время считались главнѣйшей и 
непоколебимой основой классической гимназіи, былъ у насъ, кромѣ 
Дмитріула, также преподававшаго латинскій и греческій, еще и чет
вертый преподаватель латинской премудрости, по имени Василій 
Амвросіевичъ Добротворскій. Вышло такъ, что въ нашемъ классѣ 
онъ преподавалъ только годъ, и именно тогда, когда мы были еще 
во второмъ классѣ. Но, я думаю, не эти обстоятельства являются 
причиной того, что образъ Василія Амвросіевича нѣсколько стерся 
въ моей памяти, а скорѣе причина та, что онъ вообще былъ лич
ностью безцвѣтной. Онъ былъ маленькаго роста, и въ гимназіи его 
называли у насъ не иначе, какъ „куцый" или „микрохвостикъ". 
Въ послѣдней кличкѣ лежала значительная доля презрѣнія къ ми
зерности Василія Амвросіевича въ физическомъ и духовномъ отно- 
шеніи. Онъ приходилъ, спрашивалъ, задавалъ уроки и уходилъ,— а 
что онъ за человѣкъ, мы никакъ понять не могли. Ничего яркаго, 
выпуклаго, своеобразнаго въ его характері не было, хотя бы даже 
изъ качествъ отрицательнаго свойства. Это былъ шаблоннійшій че- 
ловікъ въ м ір і и сухой формалистъ, попавшій въ преподаватели 
и педагоги только потому, что тогда такого рода люди требовались 
въ средне-учебныя заведенія. Насколько я понимадъ Василія Амвро
сіевича, у него была какая то затаенная вражда къ воспитанникамъ; 
онъ относился къ нимъ не то, чтобы совсімъ безучастно и индиф
ферентно, а съ какой то предвзятой идеей видіть въ каждомъ уче- 
никі своего врага, котораго нужно преслідовать, наказывать, доне-



кать, видѣтъ въ каждомъ воспитанникѣ какое то существо низ- 
шаго разряда, достойное лишь презрѣнія и уничиженій. Но такъ 
какъ онъ былъ какой то насквозь жалкой натуришкой, то онъ и 
этихъ своихъ враждебныхъ отношеній къ гимназистами не прояв
ляли сколько нибудь открыто, ярко или энергично. Любопытно, что 
почти вся эта характеристика подходить и къ нашему бывшему 
преподавателю физики, который опять таки въ моемъ классѣ пре
подавали только одинъ годъ. Разница была между ними лишь та, 
что нашъ преподаватель физики имѣлъ, напротивъ, нѣкоторыя по
ложительный черты въ своемъ характері: мягкое и гуманное отно- 
шеніе къ учениками, которыхъ онъ и хотілъ бы не только обучать 
законами физики, но и воспитывать, но не могъ и не ѵмілъ. Бу
дучи натурой пассивной и не энергичной, онъ проявляли свои хо
рошій стороны такъ же мизерно и жалко, какъ Василій Амвросіѳ- 
вичъ свои дурныя стороны, и оба они съ головой ушли въ однооб
разное и скучное исполненіе обязанностей, не одухотворенное р і-  
шительно ничімъ:—никакими идеалами, никакими стремлениями, ни
какими намѣченными задачами и цілями...

Нашъ новый, назначенный послі смерти Ліоте, преподаватель 
французскаго языка, по фамиліи НГалль, имілъ въ своемъ характері 
много общаго съ Василіемъ Амвросіевичемъ, но былъ все же цілой 
головой выше того уже хотя бы потому, что имілъ мужество проя
влять несимпатичныя стороны своего характера, не стісняясь и не 
стыдясь ихъ, даже наоборотъ, почитая пожалуй ихъ чертами хоро
шими и симпатичными. Онъ былъ человікомъ хитрымъ, себ і на 
умѣ и черствыми. Онъ приходили въ классъ, выполняли свои пре- 
подавательскія обязанности довольно добросовістно и старательно 
но во всіхъ  отношеніяхъ къ учениками сквозило у него какое то 
полупрезрительное отношѳніе къ нимъ. Воспитанники были для него 
какими то стадомъ однообразнійшихъ юношей, которые в с і сплошь 
лінятся и которыхъ по нужді ему, то п з іеи г  Шаллю, приходится 
обучать французскими словамъ и грамматическими правилами фран
цузскаго языка; и ему казалось, что ч ім ъ черствіє (именно черствіє 
а не строже) онъ будетъ по отношение къ намъ, тім ъ  лучше мы 
будемъ у співать по французскому языку и т ім ъ  больше мы бу- 
демъ бояться его. Именно боязнь, а не уваженіе гкъ себі онъ ста
рался внушить намъ. Мы же его, въ общемъ, очень мало боялись, 
зная прекрасно, что онъ принадлежит^ въ гимназіи къ числу йіі 
шіпогез, и не только объ уваженій нашемъ къ нему не было річи, 
но онъ въ нашихъ глазахъ являлся фигурой комической. Съ одной, 
стороны, его большая всклокоченная борода и огромные синіе очки 
вызывали въ среді гимназистовъ см іхъ и шуточки, съ другой же



стороны, топзіепг Шалль почиталъ себя очень остроумнымъ и чрез
вычайно любилъ острить. Какого рода были его остроты, свидѣтель- 
ствуетъ хотя бы слідующій примѣръ, повторявшійся минимумъ дю
жину разъ въ неділю. Шалль любилъ спрашивать „слова", и не 
ограничиваясь словами, выписанными въ особую книжечку, онъ еще 
спрашивали значеніе многихъ другихъ французскихъ словъ. Между 
ними попадались слова совершенно незнакомый, и спрошенный, или 
нісколько учениковъ в м іст і, отвічали:

— Этого слова мы не учили.
—  Удивительно, отвічалъ стереотипной фразой-остротой Шалль: 

т і  слова, что вы не учили, вы такъ превосходно знаете, а т і ,  что 
учили, вы и не знаете...

Шалль изъяснялся, въ общемъ, довольно хорошо по-русски, хотя 
и съ иностраннымъ акцентомъ, но у него было особое честолюбіе: 

показать намъ, что онъ превосходно знаетъ русскій языкъ. Для этого 
онъ всегда прибігалъ къразличнымъ тонкостямъ русскаго языка и чрез
вычайно любилъ цитировать русскія пословицы и поговорки, при- 
чемъ вполні неумѣстное и безтолковое употребленіѳ ихъ вызывало 
въ нашихъ рядахъ общее хихиканіе, котораго Шалль сквозь свои 
*болыпущіе очки не замічалъ, хотя и стоялъ весь урокъ среди партъ 
въ предупрежденіе подсказыванія и занятія посторонними рабо
тами.

Если я сопоставили характеръ Василія Амвросіевича съ харак- 
теромъ г. Шалля, я съ тім ъ  же иравомъ могу провести параллель 
между обрисованными выше нашцмъ преподавателемъ физики и на
шими вторыми преподавателемъ німецкаго языка, Эмиліемъ Ива- 
новичемъ. Онъ имілъ т і  же сиипатичныя стороны:— мягкое и гу
манное отношеніе, но при всемъ господствовавшемъ у насъ тогда 
въ гимназіи режимі не боялся проявлять эти черты своего харак
тера довольно замітно и открыто. Мы это замітили и любили и 
уважали Эмилія Ивановича больше кого либо изъ другихъ препо
давателей и воспитателей нашихъ. Онъ это, какъ м ні кажется, тоже 
понимали и замічалъ, и между нимъ и нами установились очень 
милыя и теплыя отношенія. За проступокъ, вызывавшій со стороны 
Шалля немедленное донесеніе начальству (самъ онъ, очевидно, не 
имілъ права назначать наказаній) Эмилій Ивановичи ділалъ только 
лишь добродушное и вполні дружеское зам ічаніе съ предупреди
тельными указаніемъ на возжшныя послідствія, но безъ угрозъ. 
Мы понимали, что если бы ему пришлось пойти къ директору или 
.классному наставнику съ донесеніемъ или жалобой на поведеніе 
учениковъ, онъ самъ страдали бы въ такомъ случаі больше т іх ъ , 
жто будетъ наказанъ. Поэтому какъ то такъ уже установилось,



что на урокахъ Эмилія Ивановича никто сколь-конибудъ крупныхъ 
шалостей себѣ не позволялъ. Если Эмилій Ивановичъ замѣчалъ, 
что двое сосѣдей разговариваютъ, онъ добродушно называлъ ихъ 
„бабами" и сажалъ ихъ отдѣльно другъ отъ друга, въ то время 
какъ всѣ другіе преподаватели въ зтомъ случаѣ не преминули бы 
поставить единицу по поведенію. Эмилій Ивановичъ единицъ по- 
добныхъ не ставилъ, и если требовалось кого либо наказать, онъ 
посылалъ провинившагося въ уголъ. Тотъ шелъ, и чѣмъ меньше 
онъ просилъ о прощеній, тѣмъ скорѣе Эмилій Ивановичъ позволялъ 
сѣсть на мѣсто. Однажды онъ у насъ, въ шестомъ классі, зам і- 
тилъ, что одинъ изъ учениковъ внимательно устремилъ свои глаза 
подъ парту.

—  Дайте мні то, что вы тамъ читаете, спокойно сказалъ Эмилій 
Ивановичъ, и то обстоятельство, что онъ не налетілъ коршуномъ 
на провинившагося, какъ это ділали другіе, какъ и то, что это 
былъ именно Эмнлій Ивановичъ, по отношенію къ которому каждый 
считалъ своимъ долгомъ искреннее отношеніе, побудили ученика, гла- 
зівшаго подъ парту, выйти къ каѳедрі и протянуть Эмилію Ива
новичу книгу, не отрицая упорно своей вины и не стараясь скрыты 
сліды своего преступленія. Книга оказалась посторонней, полубел- 
летристическаго содержанія. Это былъ проступокъ изъ серьезныхъ,. 
и насколько мы знали нашего директора, провинившійся вольноду- 
мецъ могъ ожидать по меньшей м ір і  шести часовъ „безъ обіда4" 
и тройки по поведенію. Но мы иміли діло съ Эмиліемъ Ива
новичемъ: онъ посмотрілъ заглавіе книги, улыбнулся своей милой 
и добродушной улыбкой, положилъ книгу передъ собой на каѳедру 
и къ концу урока возвратилъ ее владільцу, присовокупивъ:

— Возвращаю вамъ книгу потому, что сознались, и потому ещег . 
что не хныкали о прощеній.

Само собою разуміется, Эмилій Ивановичъ донесенія начальству 
не сділалъ, и мы за это в с і его любили и уважали. Мы и зани
мались у него хорошо— почти никто не имілъ у него двойки. Про
исходило же это потому, что Эмилій Ивановичъ не мучилъ насъ 
ни словами, заучиваемыми наизусть, ни грамматическими правилами. 
Онъ любилъ давать намъ переводы на домъ, переводилъ съ нами 
въ классі и подбиралъ разсказцы и исторійки для переводовъ 
такіе, что мы живо интересовались ходомъ дійствія въ нихъ и 
судьбой ихъ героевъ. Чувствовалось на его урокахъ какое-то в іян іе 
живого духа, какое-то стремленіе не уйти отъ жизни въ сухія дебри 
правилъ и исключены изъ нихъ. И когда пишущій эти строки в м іст і 
съ гимназической одеждой уже успілъ сбросить съ себя и оковы, 
налагаемыя ею, единственнымъ изъ моихъ бывшихъ преподавателей,



котораго я поеѣтилъ, былъ Эмилій Ивановичъ. Онъ обрадовался 
моему приходу, приняли меня очень радушно, говорили со мной 
откровенно, по-дружески, какъ говорять со старыми пріятелемъ 
послѣ долгой разлуки. Онъ не жаловался, не плакался на судьбу и 
не ссылался на заѣдающую среду, какъ это дѣлали его коллеги пе- 
редъ посѣщающими ихъ, по окончаніи гимназіи, ихъ бывшими вос
питанниками, словно въ оправданіе себѣ. Какъ нѣмѳцъ, со всѣми 
типичными чертами нѣмецкой національности, Эмилій Ивановичъ и 
не могъ, впрочемъ, ссылаться на заѣдающую среду: на нее ссылаются 
лишь русскіе люди. Онъ говорили лишь, что режими въ гимназіяхъ 
слишкомъ ужъ сухъ, монотоненъ и тяжелъ, для преподавателей даже 
болѣе тяжелъ, нежели для воспитанниковъ, ибо преподаватели вѣдь 
люди зрѣлые, опытные, умѣющіе критически отнестись къ тому,' 
что происходить вокругъ нихъ. Другіе директора подчасъ умѣютъ 
облегчать преподавателями несеніе ими ихъ тяжелыхъ обязанностей. 
Константинъ Андреевичи же въ выполненіи министерскихъ цирку
ляров^ что называется, лойяльнѣе самого короля. Педагогическаго 
совѣта у насъ въ гимназіи нѣтъ, а есть одинъ директори, да и 
директоромъ его назначили лишь потому, что онъ умѣетъ забирать 
власть въ свои руки и третировать весь педагогическій совѣтъ съ 
его мнѣніями и желаніями... И все это Эмилій Ивановичъ высказы
вали опять таки безъ злобы, спокойно и вдумчиво, съ милой улыб
кой на его симпатичномъ и дышащемъ добротой лицѣ.

Преподаватели Закона Божьяго, чистописанія и гимнастики 
играли у насъ настолько крохотную роль въ гимназіи, что мы, гим
назисты, оказались по отношенію къ нимъ хорошими учениками 
воспитывавшей насъ средней школы: мы оцѣнивали людей сораз- 
мѣрно съ рангомъ. и титуломъ ихъ и относились къ названными 
тремъ заштатными преподавателями именно, какъ къ учителями ка
кого-то второго, низшаго разряда, которыхъ намъ, гимназистами, ие 
надлежитъ ни бояться, ни уважать. Какъ никто никогда не потру
дился объяснить намъ значеніе и необходимость чистописанія, пре- 
подававшагося намъ въ трехѣ низшихъ классахъ, такъ ни одинъ 
изъ нашихъ воспитателей ни разу не подумали о необходимости 
объяснить намъ толково и популярно все дѣйствительно великое 
значеніе гимнастики для укрѣпленія здоровья и развитія физиче- 
скихъ силъ. Сами мы этого тогда не понимали, и что же удивитель- 
наго, если чистописаиіе и гимнастика были для насъ одинаково тя
желой обузой! Чистописанія мы избѣгать не могли: оно преподава
лось въ классѣ, учитель имѣлъ въ своихъ рукахъ журналъ, могъ 
всегда сдѣлать перекличку или по пустующими мѣстамъ судить, кто 
отсутствуетъ, накояецъ по чистописанію ставились отмѣтки... Всего
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этого не было на урокахъ гимнастики: журнала, переклички и отмѣ- 
токъ не полагалось, и преподавалась гимнастика въ особом® залѣ. 
А такъ какъ гимнастика была всегда къ тому же и нослѣдннмъ 
уроком®, то не было ничего легче, какъ бѣжать съ этого урока или 
цѣлый час® укрываться гдѣ нибудь въ укромном® мѣстѣ. Были среди 
насъ бравые и ловкіе мальчуганы, охотно дѣлавшіе различныя гим- 
настическія упражненія. Большинство же состояло изъ робких® и 
неуклюжих®, не умѣвшихъ ни перепрыгнуть через® веревочку, ни 
приподняться на мускулах® на рукѣ. Для нихъ уроки гимнастики 
были истинным® мученьем®, а нашему учителю (он® былъ офицер®) 
и въ голову не приходило объяснить гимнастическіе нріемы, какъ 
слѣдуѳтъ, постепенно пріучить и нріохотить неумѣлыхъ изъ нашей 
среды. И они бѣжали, бѣжали массами, пока кто-либо не замѣчалъ 
отсутствія очень многихъ. Слѣдовала общая нахлобучка; сначала на 
уроки гимнастики приходили всѣ, а затѣмъ кое-кто отпрашивался, 
другіе же уходили домой безъ спросу. И вдруг®, для гимназистов® 
совершенно неожиданно, гимнастика по приказу изъ Петербурга 
была возведена на значительную высоту. Приказано было обратить 
особое внимаіе на гимнастику, при чемъ весь учебный план® 
былъ переработан®, уроки сокращены были на пять или десять минут®, 
перемѣны также сокращены; и если вмѣсто пяти уроковъ теперь до 
двухъ часов® удавалось умістить шесть уроковъ, то одинъ лишній 
урокъ въ день отведен® былъ на гимнастику. Приходилось ею за
ниматься отныні четыре раза в® неділю; въ два остальные дня по
лагалось, такимъ образомъ, по пяти уроковъ, вслідствіе чего мы 
въ то время уходили на полчаса раньше обыкновенная домой, и 
новый предмет® былъ подразділенъ на д в і категорій: на занятіѳ 
гимнастическими упражненіями и на шагистику съ построеніями. 
Приглашены были для обоих® родов® гимнастики особые препода
ватели, оба опять таки офицеры, и строгости въ этомъ отношеніи 
пошли неимовірныя. Убігать теперь не было возможности; бытьвъ 
гимнастическом® зал і, избігая очереди и все же не д ілая  упра- 
жненій, тоже уже не удавалось, какъ раньше,—но если преподава
тель гимнастических® упражненій все же не забывал®, что передъ 
ним® гимназисты, то преподаватель шагистики ввел® чисто казармен
ные порядки и пріемы. Малійшій шорох® или шопотъ въ строю нака
зывал® и наказывал® очень строго: оставлял® насъ на часъ, два и даже 
три. Н еумініе сділать чисто и правильно тот® или другой пріемъ 
также сопровождалось... наказаніемъ, как® будто лишній час®, про
веденный в® гимназіи, могъ научить кого-либо выстраиваться въ ряды 
или поворачиваться на носках®. Стоило кому-нибудь въ строю 
моргнуть, улыбнуться или сділать какое либо движеніе губами, наш®



офицеръ это замічалъ, разражался крикомъ, дѣлалъ весьма рѣзкія 
-замѣчанія, а подчасъ и ругался. Мы бы на все это не обращали 
особаго вниманія, если бы не суровыя наказанія положительно за 
каждое вполнѣ естественное движ ете мускуловъ; и какъ нашъ 
офицеръ ни бился, мы не могли да и не хотѣли понять глубокаго 
и священнаго значенія строя и фронта. Глухое недовольство перешло 
въ открытое—и приняло даже довольно необычные размѣры. Наибо- 
лѣе слабые и робкіе, подвергшіеся выговору или наказанію, начи
нали тутъ же въ строю плакать; двое-трое истеричныхъ даже ры
дали навзрыдъ, что повергало офицера въ смущеніе. Другіе раздо
были себѣ у врачей свидѣтельства о томъ, что они слабаго тѣло- 
сложенія или вообще больны, а потому занятіе гимнастикой 
должно быть признано для нихъ вреднымъ, хотя, казалось, наобо- 
ротъ, при хорошемъ и умѣломъ веденій дѣла именно гимнастика 
(шагистика преподавалась намъ во дворѣ, на чистомъ воздухѣ) должна 
была укріпить и слабосильныхъ. Третьи, наконецъ, ріш или само
стоятельно сбросить съ себя иго офицера, забывшаго, что онъ им іетъ 
.діло не съ безусловно подчиненными ему солдатами. Такъ, напри- 
м іръ, онъ назначалъ тому или другому наказаніе остаться на часъ 
или два, а наказанные преспокойно уходили домой. Офицеръ, спра
вившись однажды о томъ, поскольку назначенныя имъ наказанія, 
.дійствительно, отсиживаются, и узнавъ, что гимназисты прямо 
таки стали игнорировать его наказанія, нришелъ въ ярость 
и устроилъ намъ, собравшимся въ строю передъ его грозными очами, 
большую сцену. Но она оказалась безъ дійствія и вліянія. Мы по- 
прежнему, нисколько не обращая вниманія на назначенныя имъ 
наказанія, преспокойно уходили домой. Когда онъ опять предъяви лъ 
по поводу этого претензій, смільчаки изъ нашей среды заявили, 
что офицеръ не имѣетъ права насъ наказывать, т ім ъ  боліе безъ 
всякихъ законныхъ доводовъ. Офицеръ злился, кипятился, грозилъ 
расправой и донесеніемъ директору; но чаша была уже перепол
нена: одни отвічали офицеру въ отвітъ на его окрики грубостями, 
другіе вышли изъ строя и заявили, что больше повиноваться не 
будуть, а одинъ и совсімъ ушелъ, заявивъ, что подаетъ прошеніѳ 
объ увольненіи изъ гимназіи. Поднялся, конечно, скандаль, и очень 
любопытно, что в с і старались потушить его: и самъ переусерд
ствовавши! офицеръ, и директоръ гимназіи, не желавшій, чтобы о 
подобномъ возмущеніи цілаго класса узнали въ городі и въ „округі" 
(то есть въ канцелярій и кабинетѣ попечителя), и'классный настав- 
никъ нашъ, Германъ Оскаровичъ, отнюдь не бывшій сторонникомъ 
казарменныхъ иорядковъ въ гимназіи. Я не знаю, чім ъ закончился 
бы этотъ инцидента, если бы изъ Петербурга не приптло столь же



неожиданное распоряженіе отмѣнить возведёте гимнастики на сте
пень важнѣйшаго предмета я ввести прежній учебный планъ съ. 
прежнимъ раснредѣленіемъ времени.

М ні остается сказать еще нѣсколько словъ о нашемъ низшемъ- 
административномъ персоналі: о помощникахъ классныхъ наставни- 
ковъ. Ихъ было у насъ немного: никогда не больше трехъ человікъ. 
Перемінился ихъ составь тогда, когда вообще изъ нашей гимназіи 
ушли „старики". Изъ перваго состава я помню, только одного по
мощника класснаго наставника. Это былъ человікъ уже не молодой, 
огромнаго, чуть-ли не исполинскаго роста. Т імъ не м еніе его не- 
боялись даже малышн, потому что онъ былъ большой добрякъ, и всі. 
знали, что онъ очень добръ. Воспоминаніе о немъ у меня нераз
рывно связано съ воспоминаніемъ о л істниц і, которая въ старомъ 
поміщеній гимназіи вела во дворъ и которую этому помощнику 
класснаго наставника приходилось охранять отъ натиска учениковъ. 
въ т і  дни, когда выходить на дворъ не полагалось. Онъ, бывало,, 
становился у самой лістницы, широко раставивъ свои ноги, и не 
разъ юркій малышъ какой-нибудь ділалъ смілую попытку проскольз
нуть между его ногъ на лістницу. Старый верзила ловилъ малыша, 
на м іс т і  преступленія, и оба сміялись, хотя это и было противъ 
дисциплины. Уйдя изъ гимназіи, этотъ помощникъ класснаго настав
ника получилъ гді-то місто тюремнаго смотрителя. Сміялся ли онъ- 
и тогда, когда ему удавалось поймать желавшаго біжать арестанта? 
Изъ стараго состава помощниковъ класснаго наставника дольше- 
другихъ удержался въ нашей гимназіи Константинъ Андреевичъ, по 
прозвищу, данному ему гимназистами, „гнилая шпала". Это былъ 
какой-то весьма скромный, жалкій и забитый человікъ. Гимназисты 
его не уважали и нисколько не боялись. Къ тому же онъ никогда 
ничего и никого не замічалъ. Въ т і  три минуты, что проходили 
между звонкомъ и нриходомъ преподавателя, Константинъ Андрее
вичъ, обыкновенно, мчался изъ одного ввіреннаго его надзору класса 
въ другой, но всегда приходилъ слишкомъ поздно, чтобы поймать- 
кого-либо на м іс т і преступленія. Онъ замічалъ, что въ классі 
только что кое-кто пробовалъ свои силы въ состязаніи „на кулачки" 
или упражнялся въ метаній шариковъ и самодільныхъ стрілъ изъ 
бумаги, но никогда не могъ замітить виновниковъ. На требованіе 
назвать виновниковъ весь классъ отвічалъ молчаніемъ, дежурные 
также отнікивались незнаніемъ и посторонними занятіями, отвлек
шими нхъ вниманіе, а на угрозы его сказать классному наставнику 
или добиться, чтобы весь классъ былъ оставленъ безъ обіда, мы 
уже давно научились не реагировать испугомъ и, какъ слідствіемъ- 
его, выдачей виновныхъ. Константинъ Андреевичъ по этой причині-



жало наказывали насъ въ предѣлахъ данной ему, какъ помощнику 
класснаго надзирателя, власти и почти никогда не доносили на про
винившихся начальству, развѣ что шалость или проступокъ были 
-сверхъ мѣры. Особенно не любилъ Константинъ Андреевичи, чтобы 
въ классѣ кричали, такъ какъ, проходя по корридору, директори или 
инспекторъ могли легко услышать шумъ и сдѣлать выговори ему же, 
Константину Андреевичу. Какъ только раздастся въ нашемъ классѣ 
жакой-либо крикъ или громкій возгласи, Константинъ Андреевичи 
влетали, обыкновенно, въ классъ съ хриплымъ крикомъ:

— Кто это тамъ глотку деретъ?
Молчаніе бывало всегда отвѣтомъ, и не успѣлъ еще онъ пожу

рить насъ, какъ изъ сосѣдняго класса раздавалось громкое блеяніе 
въ два или три голоса, и Константинъ Андреевичъ убѣгалъ туда. 
Черезъ минуту онъ снова бѣжалъ уже въ нашъ классъ, потому что 
воздухъ внезапно оглашался какимъ-то своеобразными громкими 

-звукомъ изъ нашего класса. Все это нродѣлывалось, конечно, въ 
младшихъ классахъ, когда блеяніе и метаніе шариковъ казалось 
верхомъ наслажденія и рѣзвости... Когда же мы перешли въ старшіѳ 
классы, Константина Андреевича у насъ въ гимназіи уже не было: 
наши директори нашелъ неудобными, что одного изъ помощниковъ 
класснаго наставника зовутъ точно такъ же, какъ его, и „гнилую 
шпалу" изъ гимназіи убрали.

Второй помощникъ класснаго наставника, бывшій у насъ въ 
•старшихъ классахъ, также не пользовался нашими симпатіями, и 
хотя онъ имѣлъ обыкновеніе замѣченныхъ имъ въ чемъ-либо вос- 
питанниковъ, даже старшихъ классовъ, ставить въ уголъ, мы его 
нисколько не боялись. Это былъ человѣкъ мрачный, замкнутый и 
пьяница большой руки. Водкой отъ него всегда несло за нѣсколыш 
шаговъ. Константинъ Андреевичъ, бывшій у насъ тогда классными 
ластавникомъ, весьма третировали этого своего помощника на на
шихъ же глазахъ, и это такъ же мало могло внушить намъ уваже
ній къ этому человѣку, какъ и извѣстная намъ всѣмъ романическая 
исторія, героемъ которой онъ былъ: его сожительница бѣжала отъ 
него, жила съ кѣмъ то другими, потомъ поступила въ малороссій- 
скую труппу и пріѣхала въ нашъ же городъ, гдѣ выступала на 
еценѣ одного изъ мѣстныхъ кафешантановъ. Нашъ помощники явился 
туда и стрѣлялъ въ свою бывшую сожительницу, но не попалъ и 
•еамъ остался на свободі, почему и могъ на слідующій день, когда 
объ этомъ происшествіи напечатано было во всѣхъ містныхъ газе- 
тахъ, явиться въ гнмназію къ несенію своихъ педагогическихъ обя
занностей. Во всякомъ случаі онъ былъ значительно порядочніе 
шашего третьяго помощника, который, кажется, только потому ж



принять былъ на службу въ гимназію, что имѣлъ противъ зданія 
ея собственный домикъ и могъ быть всегда подъ рукой у директора- 
Никакихъ педагогическихъ способностей или, упаси Боже! воспита- 
телъныхъ талантовъ этотъ молодой человѣкъ съ большими брюшкомъ 
не имѣлъ, и къ тому же въ каждомъ гимназистѣ онъ видѣлъ раньше 
всего щенка, котораго можно безнаказанно третировать и угнетать. 
Изъ за подобнаго отношенія онъ имѣлъ много столкновеній съ тре
тируемыми и преслѣдуемыми имъ воспитанниками. Такъ, напримѣръ,. 
кто то изъ товарищей былъ оставленъ на два часа. Лутовской (такъ 
звали этого помощника класснаго наставника) —  былъ въ тотъ день, 
дежурными и стояли въ шинельной, куда и оставленный вышелъ 
посмотрѣть, какъ уходятъ товарищи. Луговской начали потрунивать 
надъ нимъ, и товарищъ, хотя робкій и иезлобиваго характера, но 
выдержалі и наговорили Луговскому дерзостей, какихъ, можетъ быть,, 
не слышали ни разу стѣны гимназіи. Или же Луговской позволяли, 
себѣ говорить гимназистами „ты“ и требовали отъ нихъ, чтобы они, 
разговаривая съ нимъ, снимали фуражку съ головы. Начальство 
наше, вѣроятно, само поняло, что педагогическіе таланты Луговского 
не Богъ вѣсть какіе, и его убрали изъ гимназіи уже года черезъ- 
полтора. Онъ же былъ настолько глупый самодуръ, что и теперь 
еще выходили изъ своего домика, когда гимназисты расходились изъ 
гимназіи, и требовали отъ нихъ, чтобы они ему кланялись. Само 
собою разумѣется, никому изъ товарищей и въ голову не приходило 
исполнять этого требованія, а наиболѣе рѣшительные называли его 
поведеніе „нахальными" и тому подобными эпитетами. Что за чо
ловіки былъ принять на місто Луговского, не припоминаю.

Еще ниже на іерархической ступени гимназическаго начальства, 
стояли нашъ педель, который появился въ прихожей нашей гимна
зіи, когда бразды правленія были еще въ рукахъ инспектора Чѳ- 
ховскаго. Мы этого педеля не только не боялись, но прямо-таки 
третировали его, т ім ъ  боліе, что виділи, что въ гимназіи ему місто 
отведено въ прихожей, да и знали, что онъ и взятку охотно беретъ, 
и побои отъ нашихъ „дворянчиковъ" въ кофейняхъ не разъ полу
чали. Намъ вообще никто ни разу не сказали: знайте отныні, что 
это вашъ педель, и что вы должны его почитать и слушаться, какъ 
другихъ воспитателей вашихъ. Поэтому въ нашей товарищеской 
среді было рішено: не признавать его начальствомъ и демонстра
тивно не кланяться ему. Мы такъ и поступали и не исполняли бы 
вообще его мелкихъ распоряженій, касавшихся порядка на улиці 
передъ зданіемъ гимназіи, если бы иѳ знали, что за каждыми на
шими неповиновеніемъ слідуетъ донесеніе директору, который всегда 
вірилъ педелю и, видимо, цінилъ его шпіонскія способности. Мы его=



никогда иначе, какъ шпіономъ, и не называли, и любопытно, что 
даже директоръ не допускалъ педеля на порогъ своего кабинета, 
какъ равно и доступъ въ учительскую ему былъ прегражденъ. Это 
заставляло насъ вѣрить въ правдоподобность розсказней о чрезвы
чайно темномъ прошломъ этого человѣка. Не знаю точно, каково 
было его прошлое, но настоящее его было жалкое и положительно 
гнусное, мало соотвѣтствующее понятію о человѣческомъ достоинствѣ. 
Иначе онъ не могъ бы допустить, чтобы любой десятилітній ма- 
лышъ открыто и безбоязненно высказывалъ къ нему, какъ къ 
„шпіону", свое презрініе...

М. Сукенниковъ.



Руеекіе пиеатели и вопроеы военитанія и народнаго 
образованія.
(Окончаніе).

III.

Знакомство съ западно-европейскими школами и собственные пе- 
дагогическіе опыты убѣдили Толстого въ томъ, что „школа хороша 
только тогда, когда она сознала т і  основные законы, которыми жи- 
ветъ народъ", когда она удовлетворяетъ тѣмъ запросами, которые 
предъявляются къ ней самими народомъ, а  не правящими классами. 
Съ этой точки зрѣнія Толстой въ своемъ журналі подвергъ рѣзкой 
критикі проектъ общаго плана устройства народныхъ училищъ въ 
Россіи. Ни заяадно-европейскій, ни американскій строй народнаго 
образованія, по мнінію Толстого, не годится для нашего отечества. 
„Я твердо убіжденъ, говорить онъ,— что для того, чтобы русская 
система народнаго образованія не была хуже другихъ системи (а она 
по всімъ условіямъ времени должна быть лучше), она должна быть 
своя и непохожая ни на какую другую систему" *). „Какая должна 
сложиться школа въ Россіи, намъ неизвістно, говорить Толстой,— 
и всегда будетъ неизвістно, ежели мы не оставимъ ее вырабаты
ваться свободно и своевременно, то есть сообразно той исторической 
эпохі, въ которой она должна развиться, сообразно своей исторіи 
и, еще боліе, всеобщей исторіи" **).

Для того же, чтобы русская школа развивалась свободно, по 
мысли Толстого, она должна быть избавлена отъ всякой регламен
тацій. Не нужно обязательности и принудительности въ учрежденіи 
школъ на счетъ народа, иначе „народъ сочтетъ себя мученикомъ 
насилія", и „старыя дьячковскія школы покажутся ему святынею"• 
Не нужно опреділенныхъ программъ, потому что „всякая программа 
для народной школы положительно невозможна, и всякая такая про-

*) Соч. Толстого, IV, 64.
**) Соч. Толстого, IV, 27.



грамма есть только слова, слова и слова". Не нужно циркулярных® 
наставленій и предписаній, потому что они только стісняють сво
боду учителя, который долженъ имѣть „совершенную самостоятель
ность въ выборѣ методов®". Не нужно никакого правительственная 
надзора за школами, потому что „школа всегда обезпечена противъ 
вредных® вліяній контролем® родителей и чувством® справедливости 
учениковъ". Не нужно педагогических® институтов®, учительскихъ 
•семинарій и нормальных® школъ, потому что учителей, въ особен
ности народныхъ, также невозможно создавать, какъ художников® 
и поэтов®, потому что „учителя образовываются только по мѣрѣ 
развитія общей потребности образованія и поднятія общаго уровня 
■образованія". Не нужно, наконец®, экзаменов®, потому что „экза
мены вредны, и больше чѣмъ вредны — невозможны". Они вызы
вают® „офиціальные обманы, подлоги, безцѣльное муштрованіе и 
вытекающее изъ него разстройство въ обыкновенных® занятіяхъ". 
„Пробудить посредством® экзамена соревнованіе въ 8-лѣтнихъ д і
тях® вредно; опреділить посредством® двухчасового экзамена знанія 
8-літнихъ учениковъ и оцінить заслуги учителя невозможно" *)•

Еще боліе крайній мнінія были высказаны Толстым® въ статьях®: 
„Воспитаніе и образованіе", „Прогресс® и опреділеніе образованія", 
„Кому у к о я  учиться писать: крестьянским® ребятам® у насъ, или 
нам® у крестьянских® ребят®?" Считая религію „единственным® 
законным® и разумным® основаніемъ воспитанія", Толстой въ то же 
время доказывает® „незаконность и невозможность воспитанія", на
зывая его „возведенным® въ принцип® стремленіемъ к® нравствен
ному деспотизму". Повторяя знаменитый парадокс® Руссо, Толстой 
говорит®, что „воспитаніе портит®, а не исправляет® людей", и на 
-основаній этого онъ ни за кім® не признает® „права воспитанія". 
Он® доходит® до такой крайности, что усердіе воспитателей объяс
няет® ихъ завистью к® чистоті ребенка и желаніемъ испортить 
его (IV, 115).

Толстой не отрицал® воспитательная значенія отдільныхъ наукъ, 
но ихъ воспитательный элемент® онъ усматривал® въ любви учи
теля къ своей наукі и въ любовной передачі ея ученику. Безъ 
этих® условій и безъ свободы ученика слушать или не слушать 
учителя наука, по мнінію Толстого, не можетъ иміть воспитатель
н а я  значенія и вліянія. Убіжденный въ томъ, что „воспитательный 
элемент® науки не можетъ передаваться насильственно" въ учеб
ныхъ заведеніяхъ современной организаціи съ ихъ общеобязатель
ным® и принудительным® курсом® наукъ, Толстой лучшими образ-



цами школъ безъ вмѣшательства въ воспитаніе считалъ дубличныя 
лекцій и музеи.

Много й другихъ парадоксальныхъ мнѣній высказалъ Толстой 
на страницахъ „Ясной Поляны", которая обратила на себя внима
ніе педагоговъ и журналистовъ и вызвала оживленную полемику. 
Почти всѣ писавшіе о „Ясной Полянѣ" признавали педагогическіе 
опыты Толстого заслуживающими вниманія; но лишь немногіе, въ 
томъ числѣ И. Ильминскій, выступили на защиту теорій и практики 
Ясно-Полянской школы. Большинство же отнеслось къ педагоги- 
ческимъ взглядамъ Толстого, особенно къ его парадоксамъ, съ рѣз- 
кимъ осужденіемъ, а нѣкоторые даже съ глумленіемъ. Такъ, напри- 
мѣръ, въ журналі „Воспитаніе" школа Толстого сравнивалась съ 
„жидовской синагогой" и съ „цыганскимъ таборомъ", и журналъ 
его называли „циазі-педагогическимъ" и не „ясной", а „сильно по- 

.мраченной Поляной". По поводу педагогическихъ эксиериментовъ 
Толстого въ томъ же журналі было сказано: „сліпыхъ взялись ве
сти впередъ, кажется, не совсімъ зрячіе". Даже такой поклонникъ 
Толстого, какъ Н. Н. Страховъ, прпнужденъ былъ сказать, что „яс
ная Поляна" „доводить до крайности свое положеніе и отрицаніе"— 
упрекъ, который можно сділать Толстому, не только какъ педа
гогу, но и какъ публицисту и философу.

Парадоксальный мнінія Толстого обратили на себя вниманіе не 
однихъ педагоговъ и журналистовъ. Министерство внутреннихъ ділъ 
нашло иёдагогическія идеи „Ясной Поляны" вредными и низверга
ющими „основныя правила религіи и нравственности". Но мини
стерство народнаго просвіщеній, проектъ котораго о народныхъ 
школахъ Толстой подвергъ такой різкой критикі, взглянуло на 
„Ясную Поляну" совершенно иными глазами. „Я долженъ сказать, пи- 
салъ министръ народнаго иросвіщенія,—что діятельность графа Тол
стого по педагогической части заслуживаетъ полнаго уваженія. Ми
нистерство народнаго просвіщеній обязано помогать ему и оказы
вать срдѣйствіе, хотя не можетъ разділить всіхъ его мыслей, отъ 
которыхъ послі многостороняяго обсужденія, онъ и самъ віроятно 
откажется" *).

Какъ ни ожив л енна была полемика, вызванная „Ясной Поляной", 
этотъ журналъ не нашелъ необходимаго числа читателей и вслід- 
ствіе недостатка подписчиковъ могъ просуществовать всего только 
одинъ годъ. Вскорі послі прекращенія журнала прекратилась и пе
дагогическая діятельность графа Толстого (въ половині 1863 года).

*) Переписка министровъ о „Ясной Полянѣ" напечатана въ „Истори- 
ческомъ Вѣстникѣ" 1884 г., мартъ.



Но когда Толстой написалъ величайшее произведете русской лите
ратуры, „Войну и Міръ", когда у него стали подрастать собствен
ный дѣти, онъ опять обратился къ педагогіи. „Я опять завелъ 
школу—сообщаетъ Толстой своему другу Фету въ письмѣ отъ 20 
февраля 1872 года, л жена и дѣти, всѣ мы учимъ и всѣ довольны". 
Въ это лее время оканчивалъ Толстой и свою „Азбуку", вкладывая 
въ нее „всю душу", по собственному его заявленію *). Въ этомъ 
сочиненіи Толстого, вышедшемъ въ 1872 году въ четырехъ кни- 
гахъ, кромѣ собственно азбуки находится обильный матеріалъ для 
чтенія на русскомъ и славянскихъ языкахъ: разсказы и статьи, во- 
шедшія впослѣдствіи въ извѣстныя „книги для чтенія" гр. Л. Н. 
Толстого, разсказы изъ русской начальной літописи, изъ четьихъ- 
миней, изъ книгъ Бытія и Евангелія. Кромі того, въ „Азбукі" на
ходится курсъ ариѳметики простыхъ чиселъ и дробей.

Пристунивъ къ обученію дітей грамоті въ Ясно - Полянской 
школі, Толстой прежде всего испробовалъ звуковой методъ, приве
зенный имъ изъ-за границы, но скоро убідился, что онъ противо- 
річитъ духу русскаго языка и привычкамъ русскаго народа, и 
перешелъ къ старинному буквослагательному методу, признавъ его 
боліе народнымъ и скоріе достигающимъ цілн. Считая звуковой 
методъ „однимъ изъ самыхъ комическихъ поро леденій німецкаго 
ума", Толстой и въ своей „Азбукі" выступилъ защитникомъ ме
тода буквослагательнаго, хотя и подъ новымъ именемъ „слухового 
способа". Разуміется, такая „Азбука" была встрічена русскими пе
дагогами крайне несочувственно.

Тогда Толстой выступилъ на защиту своей „Азбуки" и своего 
„слухового способа" въ письмі, напечатанномъ въ „Московскихъ 
Відомостяхъ". „Способъ этотъ, писалъ Толстой, — отличается отъ 
всіхъ другихъ извістныхъ мні пріемовъ обученія грамоті особенно 
тімъ, что по немъ ученики выучиваются грамоті гораздо скоріе, 
чімъ по всякому другому: способный ученикъ выучивается въ три- 
четыре урока, хотя медленно, но правильно читать, а неспособный 
—не боліе, какъ въ десять уроковъ" **). Какъ въ этомъ письмі, 
такъ и раньше, въ Московскомъ комитеті грамотности, Толстой 
предлагалъ сділать публичный опытъ обученія по звуковому и „слу
ховому" способамъ. Предложеніе было принято, но послі семине- 
дільныхъ занятій но тому и другому способу результаты получи

*) Фетъ. „Мои воспоминанія", И, 248—249.
**) „Московскія Вѣдомости" 1873 года, № 140. Графъ Левъ Толстой. 

„Письмо къ  издателяыъ" 1 іюня 1873 года.



лись крайне неопредѣленные: члены экзаменаціонной коммиссіи раз- 
дѣлились во мнѣніяхъ; каждый почти подалъ отдѣльиое мнѣніе. Мо- 
сковскій комитетъ грамотности не ііришелъ ни къ какому заклю- 
ченію, и вопросъ остался открытыми. Что же касается Толстого, то 
онъ неопредѣленный исходи иопытанія объяснили ошибками при ор- 
ганизаціи временныхъ школъ и но прежнему продолжали утвер
ждать, что его способъ обученія грамотѣ „вдвое * легче и быстрѣе, 
чѣмъ звуковой способъ". Это онъ говорили въ засѣданіи Московскаго 
комитета грамотности; то-лее самое было сказано и въ его статьѣ 
„О народномъ образованіи", напечатанной въ сентябрьской книгѣ 
„Отечественныхъ записокъ", за 1874 годъ.

Оппоненты Толстого говорили ему, что при обученіи грамотѣ 
надо имѣть въ внду не только усвоеніе механизма чтенія, но и 
развитіе учащихся. Въ отвѣтъ на это возраженіе Толстой въ своей 
статьѣ подвергъ рѣзкой критикѣ педагогическіе взгляды и учебники 
Бунакова и Евтушевскаго, представителей ненавистной ему нѣмец- 
кой педагогіи съ ея заботами о развнтіи. Онъ объявилъ взгляды и 
учебныя руководства этихъ педагоговъ „ниже всякой критики" и 
высказался противъ нагляднаго обученія, признавъ его для рус
скихъ дѣтей „не нужными, чуждыми" и даже „совѣстнымъ".

Признавая, что современная педагогія съ ея заботами о разви- 
тіи стоитъ на лоленомъ пути, Толстой снова, такъ лее, какъ и въ 
„Ясной Поляні", требовали полнѣйшей свободы въ дѣлѣ народнаго 
образованія для того, чтобы оиредѣлить, чему и какъ учить. Онъ 
снова повторялъ свои любимыя мысли: „чѣмъ съ меныпимъ прину- 
жденіемъ учатся діти, тѣмъ методи лучше; чѣмъ съ большими, 
тѣмъ хуже*; „только свобода выбора со стороны учащихся того, 
чему и какъ учить, можетъ быть основой всякаго обученія". Такой 
же свободы требовали Толстой и въ дѣлѣ учреледенія народныхъ 
школъ. Такъ какъ „народъ, по словамъ Толстого, со всѣхъ сторони 
просити образованія" и далее леаждетъ его, „какъ изеохшая трава 
жаждетъ воды", то онъ лучше, чѣмъ земство н администрація по
заботится объ удовлетворены этой жажды. Не нулено только стіс
нять его программами и регламентами. Пусть народъ учитъ сво
ихъ дѣтей въ какихъ угодно помѣщеніяхъ, при помощи какихъ 
угодно учителей, по какими угодно азбуками. „Земство доллено по
мнить, говорити Толстой, что первообразъ училища, тотъ идеалъ, 
къ которому доллето стремиться, не есть каменный домъ, желѣзомъ 
крытый, съ досками и партами, какія мы видимъ въ образцовыхъ 
училищахъ, а та самая изба, въ которой мужикъ лшветъ, съ тѣми 
лавками и столами, на которыхъ онъ обѣдаетъ, и не учитель въ 
сюртукѣ и учительница въ шиньонѣ, а учитель въ кафтанѣ и ру-



бахѣ, или паневѣ или платкѣ на голові, и не съ сотней учениковъ, 
а съ 5, 6 до 10“ *).

Единственное содійствіе земства народному образованію, по 
мысли Толстого, должно заключаться въ матеріальной помощи для 
найма учителей и въ содержаніи образцовыхъ школъ и съ образцо
выми учителями, которые замінили-бы и инспекцію народныхъ учи
лищъ и учительскія семинаріи, и педагогическіе съізды и курсы 
Если бы устройство школъ было предоставлено самому народу, въ 
каждомъ у ізд і, по разсчету Толстого, возникли бы сотни „девіе- 
выхъ народныхъ" школъ вмісто немногихъ „німецкихъ дорогихъ" 
училищъ съ нарочито построенными зданіями, со спеці ал ьно-подго- 
товленнымы учителями и т. д. Вообще, упрощеніе пріемовъ обу.че- 
нія, простоту и дешевизну устройства школъ Толстой считалъ не
обходимыми условіями для „равномірнаго развитія образованія, хотя 
въ самой низшей степени", но русской землі *'*).

Статья Толстого „О народномъ образованіи" произвела, по вы- 
раженію Н. К. Михайловскаго, „бурю въ стакані педагогической 
воды". Большинство русскихъ педагоговъ съ негодованіемъ отне
слось къ „нигилистической педагогіи" Толстого и выступило про
тивъ него съ цілымъ рядомъ длинных! и наполненныхъ крайне 
різкими выраженіями статей ***). Совершенно иное отношеніе встрі- 
тила статья Толстого въ среді русскихъ журналистовъ. „Газеты 
всіхъ партій, всіхъ цвітовъ и оттінковъ съ небывалымъ едино- 
душіемъ стали на сторону педагогической ереси гр. Толстого" ****).. 
Особенными успіхомъ пользовались нападки Толстого на педан- 
тизмъ німецкой педагогіи и ея русскихъ иоклонниковъ. Въ тогдаш- 
нихъ толстыхъ журналахъ не было такого единодушія по отноше
нію къ статьі Толстого, какъ въ газетахъ; но и тамъ появились, 
статьи въ защиту его педагогическихъ изглядовъ, наприміръ, статьи 
Н. К. Михайловскаго въ „Отѳчествеиныхъ запискахъ" *****).

*) Соч. Толстого, IV , 445.
**) Заботясь о приготовленій дешевыхъ учителей изъ среды народа* 

Толстой составили проектъ учительской семинаріи, которую предполагали 
устроить въ Ясной Полянѣ. Но проектъ этотъ не былъ одобренъ учебнымъ 
начальствомъ (Берсъ. „Воспоминанія о гр. Л. Н. Толстомъ". Смоленски 1894 г. 
Стр. 33).

***) Изъ наиболѣе извѣстныхъ педагоговъ противъ Толстого писали 
Евтушевскій, Мѣдниковъ, Воленсъ, Н. Ѳ. Бунаковъ. Д. И. Тихомировъ, 
С. И. Миропольскій и др. Защитникомъ Толстого среди педагоговъ ока
зался недавно умершій А. Н. Отраннопюбскій.

****) Соч. Н. К. Михайловскаго, III, 299. Спб. 1897.
*****) Радикальный журнали „Дѣло“ отнесся къ педагогіи Толстого очень 

несочувственно. Противъ Толстого тамъ писали Шелгуновъ, Ткачевъ и Он- 
гирскій (Б. Ленскій).



Вся эта полемика, происходившая въ засѣданіяхъ Московскаго 
комитета грамотности и С.-Петербургскаго педагогическаго обще
ства, на страницахъ газетъ, жѵрналовъ и даже отдѣльныхъ бро- 
шюръ, не поколебала основныхъ педагогическихъ взглядовъ Тол
стого. Десять лѣтъ спустя послѣ появленія статьи „О народномъ 
образованы" онъ снова пересмотрѣлъ ее и помѣстилъ въ нолномъ 
собраніи своихъ сочинены, отбросивши только начало, не имѣющее 
общаго интереса, и сдѣлавши въ остальномъ только незначительный 
редакціонныя поправки. Что касается „Азбуки", то она подверглась 
существенными измѣненіямъ. Сначала Толстой изъ четырехъ ѳя „ча
стей" сдѣлалъ двѣнадцать, а затѣмъ выдѣлилъ изъ нея русскія и 
славянскія книги для чтенія н приспособили свою „Азбуку" къ 
изученію грамоты по какому угодно методу. Такимъ образомъ по
явилась въ 1875 году „Новая азбука" графа Л. Н. Толстого, на ко
торую не замедлили обрушиться раздраженные ея авторомъ педа
гоги. Такъ, напримѣръ, по заявленію С. И. Миропольскаго, „Новая 
.азбука" составлена такъ плохо, что не будь на ней имени автора, 
мы прямо причислили бы ее къ тѣмъ жалкимъ спекуляціями, кото
рыми наводняють книжные рынки Манухины, Салаевы, Прѣсновы" *). 
Несмотря на подобные отзывы и отсутствіе рисунковъ, „Новая 
азбука" выдержала не одинъ десятокъ изданій и научила читать не 
одинъ милліонъ русскихъ дѣтей. Широкое распространеніе получили 
и „русскія кйиги для чтенія" (числомъ четыре), несмотря на ихъ 
рѣзкое отличіе отъ обычнаго тина школьныхъ хрестоматій (нѣтъ 
рисунковъ, стихотвореній).

Но научить народъ грамотѣ Толстой считали недостаточными: 
онъ находили нужными дать въ руки грамотнаго народа хорошую 
и доступную ему по содержанію и языку книгу. Не находя такихъ 
книгъ въ русской литератѵрѣ, Толстой еще въ началѣ шестидеся- 
тыхъ годовъ, въ видѣ приложены къ „Ясной Полянѣ", издали цѣ- 
лый рядъ книжекъ, предварительно ирослушанныхъ и одобренныхъ 
народомъ **). Позже, въ 1873 году Толстой предложили Москов
скому комитету грамотности выбрать изъ его сочинены то, что при
годно для народнаго чтенія и издать отдѣльными книжками *'**). На
конецъ. въ восъмидесятыхъ годахъ Толстой спеціально для народа

*) „Народная Ш кола" 1876 г., № 2. Несочувственно отнесся къ „Новой 
азбукѣ" и НІелгуновъ. По его мнѣнію, отъ азбуки Л ьва Толстого, лишен- 
вой иллюстрацій, „вѣетъ какимъ-то классическимъ стоицизмомъ, сухостью 
и скукой".

**) Нѣкоторыя изъ этихъ книжекъ составлены учениками Ясно-Полян- 
ской школы на основаній разсказовъ, прочитанныхъ Толстымъ.

***) Были изданы  „Разсказы о Севастопольской оборонѣ".



написали до двадцати разсказовъ, которые разошлись въ милліон- 
номъ количествѣ экземпляровъ, хотя далеко не всѣ эти разсказы 
могутъ быть рекомендованы для чтенія народу *)•

Считая долгомъ каждаго русскаго писателя отвѣтить на при-. 
зывъ „доброй и правдивой души простого и честнаго русскаго на
рода", Толстой мечтали также и объ изданіи народной газеты.

Толстой въ роли воспитателя собственныхъ дѣтей не менѣе инте- 
ресенъ для педагога, чѣмъ въ роляхъ школьнаго учителя, автора 
педагогическихъ статей, издателя педагогическаго журнала и кни- 
жекъ для народа, составителя школьныхъ учебниковъ и нравоучи- 
тельныхъ сказокъ. При воспитаніи своихъ дѣтей (а ихъ у него 
было одиннадцать человѣкъ) Толстой старался, насколько это было 
возможно, примѣнять принципы Руссо. „Если онъ не придерживался 
почти всего, что рекомендуется въ „Эмилі", говорить г. Берсъ, шу- 
ринъ Толстого,—то только. потому, что жена его не могла выпол
нить этого, а самъ онъ былъ постоянно занять своимъ трудомъ "с 
т. е. „Войной и Миромъ". Почти всѣ дѣти Толстого были выкор
млены родной матерью. Изъ дѣтской были изгнаны игрушки. На 
первыхъ порахъ при дѣтяхъ не было нянекъ; когда же впослѣдствіи 
явились няньки и бонны, Толстые „имѣли всегда бдительный и не
посредственный надзоръ за дѣтьми и за тѣми, кому они поручались. 
Предоставленіе дітямъ возможно большей свободы и отсутствіе вся- 
каго насилія вмѣнялись воспитателямъ въ нѳпремѣнную обязанность 
и руководство при обращеніи съ дѣтьми". Такъ какъ эти принципы 
шире всего примѣняются въ Англіи, то дѣти Толстого съ трехъ и 
до 8—9 лѣтъ поручались англичанкамъ.

„Всѣ усилія родителей, говорить г. Берсъ,—были направлены къ 
тому, чтобы ближе познакомить дѣтей съ природой и развить въ 
нихъ безбоязненность и любовь къ ея явленіямъ, къ животнымъ и 
насікомымъ... Когда дѣти нуждались въ прислугѣ, имъ запрещалось 
приказывать. Они должны были просить, прибавляя непремѣнно 
слово: „пожалуйста". Для примѣра это дѣлалось самими родителями 
и прочими въ семьѣ... Ложь преслѣдоваласъ строго и легко могла 
повлечь за собой наказаніе. Наказаніе [очень рѣдко проявлялось въ 
какихъ-нибудь дѣйствіяхъ, напримѣръ, заключеніе въ комнатѣ и т. 
п., а выражалось преимущественно въ холодномъ обращеніи роди
телей съ дѣтьми за ихъ проступки. Вообще, наказывали только ма- 
лыхъ. Какъ только замічалось раскаяніе, наказаніе немедленно от- 
мінялось. У дітей никогда не вымогались обіщаиія не повторять

*) См. отзывы X. Д. Алчевской во второмъ томѣ книги „Что читать 
народу"?



проступков® и просьбы о прощеній ихъ. Откровенность и довіріе- 
дѣтей к® родителям® развивались въ них® своевременной лаской. 
Всѣм® этим® руководили сами родители. Наказаніе дѣтей воспита
телям® безусловно возбранялось. Весь взрослый персонал® Ясной 
Поляны обязан® был® помнить, что дѣтн могутъ заимствовать все 
то, что они видят® и слышат®. Однако, дѣтей не удаляли из® обще
ства взрослых® *).

Всі дѣти Толстого получили домашнее образованіе подъ руко
водством® родителей и при помощи русских® и иностранных® учи
телей. Самъ Толстой давал® своим® дѣтямъ уроки математики и 
греческая языка, который онъ, по свидѣтельству Берса, изучил® в® 
теченіе трехъ мѣсяцевъ. Уроки эти Толстой считалъ одним® „из®, 
лучших®, радостнейших® занятій". Та свобода въ выборѣ дітьми 
занятій и ненринудительность въ образованіи, за которыя такъ го
рячо ратовал® Толстой въ своихъ педагогических® статьях®, только 
отчасти примінялась при воспитаніи е я  собственных® дітей. „Укло- 
неніе было неизбіжно", говорит® Берсъ:— „Принудительность въ 
образованіи, посторонніе воспитатели и учителя допускались Львом® 
Николаевичем® съ сознательным® отступленіемъ отъ его взгляда, но 
ради уступки требованіямъ современнаго общества, въ которое он®, 
готовил® своих® дітей". Только виослідствіи, когда въ Толстом® 
произошел® духовный кризис®, „он® перестал® заботиться об® обра
зованіи своихъ дітей, и былъ даже недоволен®, что это продол
жает® ділать его жена" **.).

Такъ же, как® Тургенев® и Достоевскій, Толстой страстно лю
бит® дітей. „Онъ уміетъ расположить ихъ къ себі, какъ будто 
у него есть ключи отъ дітскаго сердца, которымъ онъ легко и скоро 
завладіваетъ. Никто не придумает®, съ чім® и как® обратиться къ 
чужому ребенку;—Лев® Николаевич® первым® вопросом® какъ будто 
избавит® ребенка отъ его застінчивости и потом® обращается съ 
ним® свободно. Независимо отъ этого, какъ тонкій психолог®, он®, 
поразительно угадывал® дітскія мысли" ***). Подтвержденіемъ при
веденных® словъ г. Берса могутъ служить напечатанные въ „Ясной 
Поляні" разсказы Толстого о зимней прогулкі съ крестьянскими 
дітьми и о составлены съ ними разсказа „Солдаткино житье". Еще 
боліе глубокое проникновеніе в® дітскую психологію обнаружил® 
Толстой въ своей трилогій „Дітство", „Отрочество" и „Юность". 
Помимо психологическая интереса эта трилогія обращает® на себя.

*) Берсъ. „Воспоминапія о гр. Л. Н. Толстом®". Стр. 16—18.
**) Берсъ, с. 70.

***) Берсъ, с. 31.



вниманіе педагога нѣсколышми фигурами иностранныхъ гувернѳ- 
ровъ, изъ которыхъ Карлъ Ивановичъ Мауеръ занимаетъ въ русской 
литературѣ совершенно особенное, почти исклрэчительное мѣсто. 
Если не считать мосье Жозефа въ романѣ Герцена „Кто виновата?"— 
это первый положительный типъ дядьки-иностранца,, заслуживающій 
чести быть поставленнымъ рядомъ съ Пушкинскимъ Савельичемъ.

Въ величайшихъ своихъ произведеніяхъ, въ „Войнѣ и Мирѣ" и 
'„Аннѣ Карениной", Толстой также не забылъ коснуться педагоги- 
ческихъ вопросовъ. Рядомъ съ картинами семейной жизни „средне- 
высотнаго дворянства" *), мы находимъ тамъ заботы помѣщиковъ 
объ учреждены школъ и горячіе споры о пользѣ народнаго образо
ванія, о пользѣ грамотности, о классическомъ и реальномъ образо
ваны, о высшемъ женскомъ образованы; о воспитаны дѣтей и т. д. 
Интересно при этомъ отмѣтить различное отношеніе главныхъ героевъ 
Толстого къ народному образованію. И Пьеръ Безуховъ и Андрей 
Болконскій признають пользу грамотности, и одинъ изъ нихъ при- 
казываетъ заводить въ своихъ имѣніяхъ школы, а другой назна- 
чаетъ священникамъ жалованье за обученіе крестьянскихъ дѣтей. 
Что касается Левина, то онъ еще, „не твердо вѣритъ", что кре- 
сіьянскихъ дѣтей надо посылать въ школы, и заявляетъ, что „гра
мотный, какъ работникъ, гораздо хуже". Не вѣритъ также Левинъ 
й тому, что „школы помогутъ народу улучшить свое матеріальное 
состояніе".

Вопросы воспитанія не перестали занимать Толстого и въ по- 
слѣдніе годы его жизни. По собственному его признанію, онъ „очень 
много думалъ о воспитаны", считая его „дѣломъ огромной важно
сти". „Пустить на свѣтъ живого человѣка, просвѣщеннаго, по мнѣ- 
нію Толстого, важнѣе сотни книжекъ". Въ статьѣ „Такъ что же 
намъ дѣлать?", написанной въ срединѣ восьмидесятыхъ годовъ, еще 
до „Крейцеровой сонаты" съ ея проповѣдыо безбрачія, дѣвственно- 
сти и цѣломудрія (въ „Послѣсловіи"), Толстой рисуетъ намъ идеалъ 
истинной матери, которая смотритъ на рожденіе дѣтей, какъ на 
главное дѣло своей жизни, которая сама кормить и воспитываетъ 
дѣтей, приготовляя ихъ къ исдолненію заповѣди, данной Богомъ въ 
раю, то Єсть, приготовляя сыновей къ полезному труду, а дочерей 
къ материнству. „Такая мать, говорить Толстой,-—сама родить, сама 
выкормить, сама будетъ прежде вдего другого кормить и готовить 
пищу дѣтей, и шить, и мыть, и учить своихъ дѣтей, и спать, и 
'говорить съ ними, потому что въ этомъ она полагаетъ свое дѣло 
жизни. Только такая мать не будетъ искать для своихъ дѣтей внѣ-

*) Выражеяіе Достоевскаго.
р у с с к а я  ш к о л л “ . с е н т я б р ь ,  9. О тд. I.



шнихъ обезпеченій въ денъгахъ своего мужа, въ дипломахъ дѣтей, 
а будетъ воспитывать въ нихъ ту самую способность самоотвер- 
женнаго всполненія воли Божіей, которую она въ себѣ знаетъ, спо
собность несенія труда съ 'тратою и опасностью жизни, потому что 
знаетъ, что въ этомъ одномъ обезпеченіе и благо жизни".

„Идеальная женщина, говорить Толстой въ прибавленій къ той 
же статьѣ,—по мнѣ будетъ та, которая, усвоивъ высшее міросозер- 
цаніе того времени, въ которомъ она живетъ, отдается своему жен
скому, неопредолимо вложенному въ нее призванію,— родить, выкор
мить и воспитаетъ наибольшее количество дѣтей, способныхъ рабо
тать для людей, по усвоенному ей міросозерцанію. Для того же, 
чтобы усвоить себѣ высшее міросозерцаніе* мнѣ кажется, нѣтъ на
добности посѣщать курсы, а нужно только прочесть Евангеліе и 
не закрывать глазъ, ушей и главное сердца" *). Въ рукахъ такихъ 
женщинъ матерей Толстой видѣлъ „спасеніе міра".

Коснулся Толстой вопроса о воспитаніи и въ „Послѣсловіи" къ 
„Крейцеровой сонатѣ", гдѣ выставлено такое требованіе: „надо пере
стать воспитывать дѣтей людей, какъ дѣтей животныхъ, а для. вос- 
питанія людскихъ дѣтей поставить себѣ другія цѣли, кромѣ краси- 
ваго выхоленнаго тѣла“.

Въ концѣ своей жизни Толстой пришелъ къ слѣдующимъ выво- 
дамъ относительно воспитанія. Онъ уже не .отрицаете права взрос- 
лыхъ воспитывать подростающія поколѣнія: онъ только не признаете 
современное воспитаніе нормальнымъ. Также отрицательно онъ отно
сится и къ современной педагогіи, считая ее, вмѣстѣ съ медициной, 
„хитрой и пустой наукой, никогда не достигающей своей цѣли", 
потому будто бы, что эта наука говорить „о томъ, какимъ образомъ, 
живя дурно, можно имѣть хорошее вліяніе на дѣтей". По мнѣнію же 
Толстого, при воспитаніи должно воспитателю „не только жить хо
рошо, но работать надъ собой, постоянно совершенствуясь". „Все 

' воспитаніе, по его словамъ,—-состоите въ болыпемъ и болыпемъ со- 
знаніи своихъ ошибокъ и иснравленіи себя отъ нихъ". Такъ какъ 
„воспитаніе, говорить Толстой,—есть воздѣйствіе на сердце тѣхъ, 
кого мы воспитываемъ, воздѣйствовать же на сердце можно только 
гипнотизаціей, заразительностью примѣра", то „все или 0,999 вос- 
питанія сводится къ примѣру, къ исправленію и совершенствованію 
своей жизни".

Второе правило, данное Толстымъ для воспитанія, требуетъ „ни
чего не скрывать изъ своей жизни отъ дѣтей". „Дѣти, говорить 
Толстой, — нравственно гораздо проннцательнѣе взрослыхъ, и они 
часто, не выказывая и даже не сознавая этого, видятъ не только



недостатки родителей, но и худшій изъ всѣхъ недостатковъ—лице
мірів родителей, и теряютъ къ нимъ уваженіе и интересъ ко всѣмъ 
ихъ поученіямъ. Лицемѣріе родителей при воспитаны дітей есть 
самое обычное явленіе, и дѣти чутки и замічають его сейчасъ же 
и отвращаются и развращаются. Правда есть первое, главное усло- 
віе дѣйствительности духовнаго вліянія, и потому она есть первое 
условіе воспитанія... Быть правдимымъ и честными съ. дітьми, не 
скрывая отъ нихъ того, что происходить въ душѣ, есть единствен
ное воспитаніе".

Такимъ образомъ, все воспитаніе Толстой сводить къ самосовер- 
шенствованію, „которому ничто не домогаетъ столько, какъ дѣти" *).

Интересные педагогическіе совѣты даетъ Толстой одной изъ сво
ихъ родственницъ и въ недавно опубликованномъ письмѣ. Онъ со- 
вѣтуетъ по возможности меньше учить дѣтей и учить ихъ только 
тому, къ чему у нихъ есть способность. „Безъ этой охоты ученіё, 
по словамъ Толстого,—ужасное зло, ведущее къ умственному отупі- 
нію". Особенно настойчиво совѣтуетъ Толстой дріучать дітей, чтобы 
они сами ділали для себя все необходимое. „Пусть діти все ді- 
лаютъ для себя сами: пусть выносятъ свои помои, пусть чистятъ 
свои сапоги и платье, пусть сами наполняютъ свои умывальники 
водою, пусть убирають свои комнаты, пусть сами накрываютъ на 
столъ и т. д.". „Вірьте мні, прибавляетъ Толстой,—что, какъ ни 
ничтожно все это, оно все же важніє для счастья вашихъ дітей, 
нежели знаніе французскаго языка, исторіи и т. д... Необходимость 
заботиться о собственныхъ потребностяхъ, выносить собственные 
помои признается лучшими школами. Вірьте мні, что безъ этого 
условія н ітъ  нравственнаго воспитанія или сознанія, что всі люди 
братья и между собою равны" **).

Не только Тургеневъ, Достоевскій и Леви Толстой, но и другіе 
русскіе писатели второй половины XIX віка боліе или меніе близко 
стояли къ вопросами воспитанія и народнаго образованія. Такъ, на- 
приміръ, Сергій Аксаковъ въ тридцатыхъ годахъ былъ инспекто- 
ромъ межевого училища, а потомъ директоромъ Константиновскаго 
межевого института. Гончаровъ въ молодости былъ домашними учи- 
телемъ въ семьі художника Майкова. Онъ готовили къ поступленію 
въ университетъ его сыновей Аполлона и Валеріана и, между про
чими, давалъ имъ уроки латинскаго языка и русской словесности- 
Данилевскій въ пятидесятыми годахъ служили чиновникомъ въ Ми-

*)„И зъ  писемъ и бумагъ Л. Н. Толстого". („Журналъ для всѣхъ". 
1902 года, сс. 1459—1466).

**) „Новое Время" 14 октября 1902 г.



нистерствѣ народнаго просвіщеній, а въ шестидесятыхъ годахъ, въ 
качестві члена харьковской губернской земской управы, завідывалъ 
ділами народнаго образованія. Тогда же была имъ написана и ц ін
ная статья „Харьковскія народныя школы" (съ 1732 по 1865 г.), 
для которой онъ прочиталъ около 700 отзывовъ городского и сель- 
скаго духовенства и посітилъ около 100 селъ и деревень, собирая 
свідінія отъ свящеиниковъ, учителей и даже крестьянъ. Гаршинъ 
учил! грамоті солдатъ во время передвижеиія русскихъ войскъ къ 
Дунаю, а впослідствіи вм істі съ Гердомъ редактировалъ „Обзоръ 
дітской литературы". Лісковъ въ конці шестидесятыхъ годовъ на- 
писалъ рядъ статей о раскольничьихъ школахъ, а позже въ теченіе 
десяти л ітъ  состояли членомъ ученаго комитета Министерства на
роднаго просвіщенія *). Евгеній Марковъ былъ послідовательно 
учителемъ, инспекторомъ и директоромъ гимназіи; въ качестві зем- 
скаго діятеля содійствовалъ учрежденію въ Курскі учительской 
семинаріи и реальнаго' училища; наконецъ, написали рядъ педаго- 
гическихъ статей, между прочими, противъ „Ясной Поляны" Льва 
Толстого и противъ классицизма гр. Дм. Толстого. Мачтетъ въ те
ч ете  двухъ л ітъ  былъ учителемъ въ Могилеві и Каменецъ-По- 
дольскі. Мельниковъ-Печерскій около десяти л ітъ  былъ учителемъ 
исторіи сначала въ пермской, а потомъ въ нижегородской гимназіи. 
Некрасовъ въ молодости былъ репетиторомъ въ пансіоні Бенецкагр 
и даже составляли азбуки по заказу петербургскихъ книгопродавцевъ. 
Полонскій прожилъ нісколько л ітъ  на Кавказі въ качестві до- 
машняго учителя. Помяловскій писали шедагогическія статьи, со
ставляли учебники географіи, съ увлеченіемъ работали въ воскрес
ной школі и даже былъ приглашенъ Ушинскимъ преподавателемъ 
въ Смольный институтъ. Станюковичи въ шестидесятыхъ годахъ 
былъ сельскими учителемъ во Владимирской губерній. Николай 
Успенскій былъ учителемъ русскаго языка въ двухъ уіздныхъ учи
лищахъ и въ двухъ военныхъ гимназіяхъ. Шеллеръ въ началі ше
стидесятыхъ годовъ, въ теченіе двухъ літъ, содержали школу для 
бідныхъ дітей, а позже написали такіе педагогическіе труды, какъ 
„Наши діти" и „Основы образованія въ Евродѣ и Америкі". Даже 
такой литературный странникъ, какъ Якушкинъ, былъ нікоторое 
время уізднымъ учителемъ въ Харьковской губерній.

Съ особенными интересомъ къ вопросамъ воспитанія и народнаго 
образованія относились также Салтыковъ и Глібъ Успенскій. Сал- 
тыковъ въ ранней молодости печатали въ „Отечественныхъ зади-

*) Между прочимъ, Лѣсковъ разсказывалъ г. Фаресову, что онъ про- 
ваттилъ въ ѵченомъ комлтетѣ вопросъ объ обязательномъ обученіи въ Рос- 
сін. См. „Историческій Вѣстникъ" за 1902 г., май, с. 580.
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скахъ" разборъ учебниковъ и книгъ для дѣтскаго чтенія. Въ Вяткѣ 
онъ руководили вослитаніемъ дочерей вице-губернатора Болтина и 
даже составили для нихъ „Краткую исторію Россіи". Впослѣдствіи 
въ своихъ сатирахъ Салтыковъ очень часто, и какъ художники и 
какъ публицистъ, затрагивали педагогическіе вопросы. Онъ рѣзко 
обличали ту ненормальную обстановку, среди которой происходить 
воспитаніе ребенка въ интеллигентной семьѣ и въ средней школѣ, 
и тѣ препятствія, которыя тормозятъ развитіе народнаго образо- 
ванія въ Россіи. Между прочимъ, Салтыковъ требовалъ, что
бы надъ школой не тяготіла „нивеллирующая рука циркуляра", 
чтобы съ большими уваженіемъ относились къ индивидуальными 
особенностями учащихся и къ личности учителей. Но словами сати
рика, „педагогика должна быть прежде всего независимою: ея назна- 
ченіе—воспитывать въ нарождающихся отпрыскахъ человѣчества 
идеалы будущаго, а не подчинять ихъ смутѣ настоящаго".

И Глѣбъ Успенскій часто затрагивали въ своихъ очеркахъ во
просы народнаго образованія, не только какъ художники, но и какъ 
публицистъ. Между прочимъ, во „Власти земли", не опасаясь упре- 
ковъ въ ретроградстві и клерикализм^ онъ высоко ставить старую 
русскую школу, основанную на изученіи складовъ, часослова и псал
тыря. Въ этой школі Успенскому особенно нравилась ея „тенденція— 
превратить эгоистическое сердце въ сердце всескорбящее". „Цыфири, 
говорить Успенскій,— учили плохо... но воспитаніе сердца было на
стойчивое... Худо-ли, хорошо-ли, а эта проповідь нравственныхъ 
обязанностей человіка къ человіку проповідывалась и лежала въ 
основаній старой школы, когда люди жили звіринымъ обычаемъ... 
Вотъ эту-то божескую правду народъ и считали важною въ ста
ринной псалтырной и часословной школі". Въ современной-жѳ 
школі, по словами Успенскаго, „нітъ той науки о высшей правді, 
которая бы дала теперь человіку возможность сказать себі, что 
справедливо и что нітъ, что можно и что нельзя, что ведетъ къ 
гибели и что спасаетъ отъ нея". Внесеніе этой „высшей правды" въ 
народную школу Успенскій считали необходимыми для „переработки 
эгоистическаго сердца въ сердце всескорбящее". Если бы эта 
правда" была положена „въ основаніе народнаго образованія", тогда 
русскій народъ, по словами Успенскаго, былъ бы несомнінно благо- 
даренъ школі и сказали бы непремінно: да, учатъ добру".

Нікоторые изъ современныхъ писателей и писательницъ также 
иміли или иыіютъ боліе или меніе близкое отношеніе къ педаго
гической діятельности, наприміръ: г-жа Дмитріева, г.г. Засодим* 
скій, Златовратскій, Мордовцевъ, Потіхинъ и нікот. др.

Еще важніє въ педагогическомъ отношеніи художественная дія-



тельность русскихъ писателей второй половины ХІХ-го вѣка. Многіе 
изъ нихъ писали въ стихахъ и въ прозѣ для дітей и для народа. 
Не говоря уже о Погосскомъ, вся жизнь котораго почти всецѣло 
была посвящена дѣлу народнаго образованія и народной литературы, 
для народа и для дѣтей, между прочимъ, писали Некрасовъ, Май- 
ковъ, Плещеевъ, Таршинъ, Лѣсковъ, Станюковичъ. Изъ современ- 
ныхъ писателей сділали, а нѣкоторые и продолжаютъ дѣлать, цѣнные 
вклады въ литературу для народа и для дѣтей такіе писатели, какъ 
напримѣръ: гг. Авенаріусъ, Баранцевичъ, Вагнеръ (Котъ Мурлыка) 
Засодимскій, Кругловъ, Маминъ-Сибирякъ, Вас. Немировичъ-Данченко 
Потапенко и мн. др.

Наконецъ,. въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ, нредна- 
значенныхъ для интеллигентныхъ читателей, русскіе писатели второй 
половины ХІХ-го вѣка, такъ же, какъ ихъ предшественники, съ осо_ 
беннымъ вниманіемъ относятся къ вопросамъ воспитанія и образо, 
ванія. Для историка русской иедагогіи наша литература послѣ Гоголя 
представляетъ богатѣйшій матеріали, предварительная разработка 
котораго почти не начиналась. Литература этого періода даетъ намъ 
яркія картины семейнаго воспитанія во всѣхъ классахъ общества, 
начиная съ крестьянъ и кончая аристократіей; она знакомить насъ 
со всѣми типами учебныхъ заведеній, начиная со школы грамоты 
и кончая увиверситетомъ; она изображаетъ всевозможныхъ дѣятелей 
народнаго образованія, отъ полуграмотныхъ солдатъ и черничекъ и 
до профессоровъ высшихъ учебныхъ заведеній. При этомъ нельзя 
не подчеркнуть тотъ въ высшей степени отрадный и крайне харак
терный для русской литературы фактъ, что на ряду съ отрицатель
ными нерідко отношеніемъ къ профессорами, а также къ учите
лями средней школы, русскіе писатели съ особенной симпатіей и 
любовью изображаютъ народныхъ учителей и учительницъ. Объ 
этихъ скромныхъ труженикахъ „на ниві народной", въ болыпинстві 
случаевъ, говорится не иначе, какъ съ глубокими уваженіемъ и 
преклоненіемъ передъ ихъ самоотверженной и плодотворной дія- 
тельностью.

М. Столяров*».



Объ электричеекомъ оевѣщеній въ учебныхъ заве- 
деніяхъ.

(Доклад® Совѣщанію петербургских® училищных® врачей).

Мм. гг., вопрос®, подлежащій нашему обсужденію въ настоящее 
время, распадается на 2 части: 1) о дѣйствіи электрическая освѣ 
щенія на глаза и общее состояніе учащихся и 2) о наиболѣе раціо 
нальномъ распредѣленіи источников® этого освѣщенія въ классахъ.

1. О дѣйствіи электрическая освѣщенія на глаза при занятіяхъ 
я уже высказался нѣсколько лѣтъ тому назад® въ статьѣ „О влія- 
ніи открытых® источников® искусственная освѣщенія на глаза" 
(„Врач®", 1898). Я указал® тогда, что жалобы на сухость, ломоту и 
и утомляемость глаз® при электрическом® освѣіценіи обусловли 
ваются лишь ослѣпительнымъ и как® бы прижигающим® дѣйствіемъ 
раскаленной спирали и что вслѣдъ за прикрытіемъ спирали мато
вым® колпаком®, а также и вслѣдъ за опущені ем® лампочки, снаб
женной абажуром®, до такого уровня, чтобы свѣтъ отъ спирали не 
попадал® прямо въ глаза, чувство раздраженія въ глазах® при за- 
нятіяхъ совершенно исчезает®. Такіе примѣры мною приведены были 
изъ собственных® наблюденій, равно какъ и изъ наблюденій, пред
ставленных® американским® врачемъ, д-ром® ВгІ££8’омъ, Медицин
скому Обществу въ Калифорніи. Прикрывать же болѣе или менѣе 
значительные источники искусственная освѣщенія слѣдуетъ всегда, 
каковы бы ни были эти источники; спираль электрической лампочки 
требуетъ лишь особенная вниманія въ этомъ отношеніи, такъ какъ, 
въ силу своей сравнительно малой поверхности, она обладает® зна
чительно большей яркостью, чѣмъ другіе источники освѣщенія. Та
кимъ образомъ, соблюдая одно изъ элементарнѣйныхъ требованій 
гигіены — защиту глаз® отъ ослѣпительной яркости свѣта, мы 
уже этим® самым® устраняем® вредное вліяніе электрическая освѣ- 
щенія.

Конечно, могутъ возразить, что лучи электрическая свѣта, хотя 
и въ меньших® количествах®, но все же продолжают® проникать и 
изъ-за матовых® колбочек®, и изъ-подъ опущенная абажура, что за 
исчезновеніемъ явн ая  вреда возможно еще и скрытое вліяніе, мало



замітное, но все же вредное, да къ тому же еще болѣе опасное въ 
силу скрытости своей, и что это не замѣчаемое нами, но неизмѣнно 
дѣйствующее вредное вліяніе, быть можетъ, оказывается не только 
на глаза, но и на весь организмъ. Но, господа, изъ опасенія передъ 
врагомъ невидимымъ, существующимъ, быть можетъ, лишь въ вообра
жены, пренебрегать возможностью избавленія отъ явнаго врага — 
отъ жара, копоти и зловонія керосиннаго и газоваго освѣщеній — 
врядъ ли можетъ быть призвано благоразумными Къ тому же нѣтъ 
ничего невѣроятнаго и въ томъ, что тѣ самые химическіе лучи 
электрическаго свѣта, въ которыхъ мы съ тревогой подозрѣваемъ 
своего тайнаго врага, въ дійствительности являются нашимъ бла- 
годарнѣйшимъ союзникомъ. Вѣдь и живительные лучи нашего есте
ственнаго свѣтида обладаютъ этимъ химическимъ дѣйствіемъ далека 
не въ меньшей степени.

2. Въ спорномъ еще до сихъ поръ вопросѣ о распределены 
источниковъ искусственнаго освѣщенія необходимо, на мой взглядъ, 
считаться прежде всего съ наиболѣе важнымъ требованіемъ гигіены 
глазъ—чтобы освѣщеніе было достаточнымъ для занятій. Наиболѣе 
пригодной въ этомъ отношеніи является кабинетная система освѣ- 
щенія, т. е. такое освѣщеніе, когда непрозрачнымъ или мало дро- 
зрачнымъ абажуромъ свѣтъ направлень лишь на предмета занятій. 
Виолнѣ же радіональнымъ представляется мнѣ такое кабинетное 
освѣщеніе, когда каждый ученикъ, сидя за отдѣльнымъ столомъ, 
имѣетъ свою отдѣльную лампочку, хотя бы свѣчъ въ 5 или 6, и 
когда вся комната, ради уменыпенія контраста, сверхъ того осві- 
щена дополнительнымъ світомъ сверху (послѣдній можетъ приго
диться и для усиленія дневного свѣта въ пасмурные зимніе дни). 
При такой системі возможно получить и безвредное, и въ то же 
время вполні достаточное освіщеніе для каждаго ученика и для 
разныхъ занятій, въ чемъ и можно убідиться въ каждомъ отділь- 
номъ случаі помощью предложеннаго мною индивидуальнаго фото
метра, опреділяющаго наличность требуемаго для продолжительныхъ 
занятій излишка въ освіщеніи („світовой запасоміръ").

Слідуетъ, однакожъ, принять во вниманіе, что подобная реформа 
класснаго освіщенія и классной мебели, преслідующая весьма важ
ный и въ школьной гигіені глазъ лринципъ индивидуализаціи, еще 
не всякой школой можетъ быть проведена въ надлежащей м ір і. Въ 
виду этого, приходится указать и на другой способъ освіщенія, 
боліе дешевый и меніе хлопотливый, хотя и не столь совершенный, 
а именно—нісколькими лампами (одной на 5—6 учениковъ) боліе 
или меніе значительной силы (свічъ въ 20—25), съ непрозрачными 
абажурами и молочно-стеклянными контррефлекторами, на высотѣ



1 метра надъ столами. Для обычныхъ школьныхъ занятій такое 
освіщеніе можетъ оказаться достаточным^ — въ особенности, если 
подъ руководствомъ світового запасоміра разсаживать учащихся 
сообразно пхъ зрінію, подобно тому, какъ это предложено мною 
ділать при дневномъ освіщеніи („Рус. Врачъ", 1903).

Что жъ касается способа освіщенія разсіяннымъ світомъ, отра- 
женнымъ отъ потолка и верхней части стінъ значительнымъ коли- 
чествомъ' лампъ съ опрокинутыми кверху непрозрачными рефлекто
рами, то этотъ способъ, требующій болыпихъ затрать, я, при всіхъ 
его достоинствахъ, не сталъ бы рекомендовать, такъ какъ главному 
требованію — достаточности освіщенія на столахъ — здісь трудніѳ 
удовлетворить, чімъ при всіхъ другихъ способахъ, принципъ же 
равномірности, ради котораго тутъ тратится непроизводительно 
около 60% світа, не отвічаетъ истинному положенію вещей; тре
бующему индйвидуализаціи и въ школьной гигіені глазъ.

Д-ръ Р. Кацъ.



Пеихологичеекій этюдъ.
(Посвящается В. И. Ше—вой).

Въ одной изъ отдаленныхъ губерній, въ торговомъ уѣздномъ 
городі С., на одномъ изъ сіноваловъ барской усадьбы, недавно на- 
лолненномъ свіжими душистыми сѣномъ, лежалъ очень красивый 
мальчики лѣтъ тринадцати. Лицо у него было благородное, съ пре
красными выразительными глазами, но блѣдноѳ и страдальческое, съ 
безпокойнымъ блуждающими взоромъ. Мальчики безпрестанно вска
кивали, озирался по сторонами, къ чему-то прислушивался, затаивъ 
дыханіе, много разъ подбѣгалъ къ выходу, во что-то напряженно 
всматривался, всякій разъ при этомъ прижимая къ груди свои ху- 
денькія руки, какъ бы придерживая что-то, боясь потерять нѣчто 
сокровенное. Его воспаленныя губы шептали отрывочный фразы, 
слова, а руки все болѣе и болѣе сжимали спрятанную вещь. Вне
запно его блуждающій взглядъ остановился на освѣщенномъ послі д- 
нимъ лучемъ заходящаго солнца маленькомъ потертомъ образкі, 
находившемся въ проході сіновала, на средині. Съ жаромъ опу
стился онъ передъ нимъ на дрожащія коліни, восклицая:

— Боже, Боже мой! Пожалій меня и помилуй, удержи отъ дур
ного грішнаго желанія... я не въ силахъ себя сдержать... я  хочу... 
я жажду огня... огненнаго зрѣлища... чувствую, что тогда только 
успокоюсь... Господи! Еслибъ Ты зналъ, какъ мні тяжело... Съ 
отчаянными и покаянными жестомъ сложили онъ свои горячія руки, 
простеръ ихъ къ образу, затімъ, опустивъ ихъ на голову, притихъ 
на нісколько мгновеній... вдругъ, встрепенувшись, тихо, осторожно, 
вынулъ онъ что-то изъ кармана. Это была коробочка шведскихъ 
спичекъ.

Осматривая ее со всіхъ  сторони, любуясь ею, онъ порывисто 
воскликнули:

—  Спички... огонь... Боже, Боже мой!.. Какъ мні хочется... какъ 
-страшно хочется чиркнуть спичкой... сділать пожаръ, видіть пламя, 
•его ужасные огненные языки, поглощающіе все и воіхъ!.. Я знаю,



я чувствую что мнѣ было бы тогда легче, не мучился бы 
я такъ!..

Пробывъ нісколько минуть въ Какомъ-то оціпенініи , сжавъ въ 
рукахъ палящую голову, мальчикъ рвалъ на себѣ волосы, съ болью 
и страданіемъ бормоча:

— Зачѣмъ, зачѣмъ я этого хочу... бѣдная мама, бѣдный папа, 
что сталось бы съ ними!..

Послѣ пережитой имъ внутренней борьбы мальчикъ въ изнемо- 
женіи опустился на сѣно, быстро смолкъ, уснулъ... Тихій, ребяче- 
скій сонъ длился не долго; онъ сталь метаться; настали мучитель
ный бредъ, глухо разносившійся по сѣновалу. Мальчикъ бредилъ 
больше огнемъ, пожаромъ, затѣмъ, судорожно вздрогнувши всѣмъ 
своими измученными тѣломъ, истерично разрыдался и— наступило 
тяжелое пробужденіе. При первомъ его моменті, еще потрясенный 
рыданіемъ, нервно опустивъ руку въ карманъ, вынулъ коробку спи- 
чекъ, быстро, мгновенно вскочили на ноги, бросился къ выходу и 
съ закрытыми глазами, съ ожесточеніемъ вышвырнули далеко спички 
за конюшню, осмотрілся, оправили костюмъ, въ мгновеніи ока сбі- 
жалъ съ лістницы, направился къ дому, ища близости и защиты 
въ матери, которую онъ ніжно любилъ...

— Что ты такъ бліденъ, дружокъ мой, что съ тобою— гладя 
ніжно по голові своего любимаго сына—говорила съ безпокойствомъ 
и тревогой мать. Но мальчикъ на в с і вопросы и ласки матери упор
но молчалъ, безотчетно прижимаясь къ ней все, боліе и боліе.

Давно уже чуткое материнское сердце чуяло біду, неминуемую 
біду, не отдавая себі отчета, въ чемъ именно могла она заклю
чаться. Она молча и терпіливо страдала, ни едиными словомъ, на- 
мекомъ не обнаруживая своего душевнаго состоянія.

Скажу нісколько словъ о семьі этого несчастнаго мальчика, Семья 
его состояла изъ нісколькихъ человікъ дітей ,«старше и младше его.

В сі д іти  были здоровы, жизнерадостны; онъ одинъ съ д ітства 
отличался нервозностью и слабыми сложеніемъ. Родители его были 
вполні здоровые, нормальные люди и оба молодые. Д ітей вели нор
мально, здраво, хотя очень ихъ баловали и предоставляли имъ не
ограниченную свободу. Отецъ былъ строже матери, и д іти  его н і 
сколько побаивались. Происходило это, віроятно, отъ того, что онъ 
былъ человікъ очень занятой, серьезный и имілъ съ дітьми меньше 
діла, меньше столкновении Съ сестрами и братомъ мальчикъ очень 
мало сообщался, друзей не имілъ, жилъ исключительно своею жизнью, 
своими міромъ. Особенность его характера, помимо его страсти къ 
огню, была страсть къ оружію, къ острыми предметамъ. Разъ какъ- 
то онъ взломали письменный столъ отца и утащилъ кинжалъ, но,



къ счастью, его во время поймали на мѣстѣ преступления. Случай 
этотъ очень огорчили и смутили родителей, и они стали за нимъ 
наблюдать.

Кромѣ того, мальчики добивался отъ матери купить ему склад
ной ножъ; но, несмотря на всѣ его убѣдительныя и настоятельный 
просьбы, мать, не взирая на свою слабость и безхарактерность въ. 
отношеніи дѣ^ей, не сдавалась и энергично отклоняла его просьбу. 
Денегъ по возможности избѣгали давать ему на руки, такъ какъ опа
сались, что онъ сами себі пріобрітетъ столь горячо желаемый ножъ. 
и натворить какихъ-нибудь бѣдъ. Вообще мальчики имѣлъ страсть 
къ сильными ощущеніямъ.

Будучи большими и страстными любителемъ верховой ѣзды, онъ. 
по цѣлымъ часами на неосѣдланной лошади безумно, отчаянно но
сился по степями, портя и искалѣчивая лошадей. Послѣ такихъ про
должительными и отчаянныхъ поѣздокъ онъ обыкновенно возвра
щался домой съ блѣдньшъ утомленными лицомъ, горящими воспа
ленными глазами и разбитыми членами. Всѣ эти его выходки дока
зывали, что онъ былъ крайне нервными, странными и загадочными 
субъектомъ. Внимательно и ближе всматриваясь въ него, легко 
можно было оиреділить. что онъ ненорналенъ и страдаетъ психо- 
зомъ. Удивительное дѣло и непонятно, какъ это родители, будучи 
людьми интеллигентными, не обращали на всѣ выходки сына долж- 
наго вниманія и не придавали имъ серьезна™ значеній, не лѣчили 
и не укріпляли его нервовъ. Въ особенности за послідній годъ маль
чики сталъ замітно нервніе, боліе робокъ, сосредоточенъ. Окру- 
жающіе замічали въ немъ різкую переміну, но доискаться причины 
не могли. Физическое развитіе мальчика точно пріостановилось. Ли
шился онъ аппетита, сна; все куда-то исчезали, забивался, укры
вался. Отъ наблюдательна™ взгляда не ускользнуло бы, какъ маль 
чикъ, при виді спиче^ъ, горящей лампы, пылающей печки, даже, 
при незначительномъ огонъкі папиросы, измінялся въ лиці: черты 
искажались, глаза лихорадочно блестіли, въ движеніяхъ и отвітахъ 
ділался онъ безпокоенъ и. даже різокъ. Очевидно, его преслідовала. 
какая-то цазойливая мысль. До этого же времени мальчики былъ 
чрезвычайно тихъ, кротокъ, разсудителенъ, хотя и очень нервенъ 
и впечатлителенъ. За свой добрый нравъ всіми былъ любимъ и 
балуемъ. За послідній годъ сділался неузнаваемъ.

Разъ какъ-то отецъ его возвратился со службы домой; входя въ 
кабинетъ, хотілъ закурить сигару, но спичекъ на обычномъ м іс т і  
не оказалось. Зам ічая это не въ первый разъ, а почти каждый день, 
онъ взволнованный и раздраженый вошелъ въ комнату жены съ слі- 
дующими словами:



—  „Что бы это значило? Никогда прежде не бывало, чтобы я 
каждый день не находили на мѣстѣ своихъ спичекъ. Ты знаешь, 
душа моя, что я люблю порядокъ и прошу тебя разъ навсегда сл і
дить за тім ъ, чтобы спички находились всегда на своемъ м іст і. 
Если теб і самой н іт ъ  времени за этимъ слідитъ, то поручи кото
рой-нибудь изъ дочерей".

Разговори этотъ, недовольство и требованіе отца были услышаны 
мальчикомъ въ сосідней комнаті. Измінившйсь въ лиці, съ сильно 
бьющимся сердцемъ, опять сжималъ онъ что-то въ рукахъ. Это были 
именно т і  спички, которыхъ отецъ его не нашелъ на обычномъ 
м іст і. Неслышными шагами, едва касаясь пола, пробрался онъ изъ 
комнаты въ садъ, гд і и зарылъ спички въ густомъ и дикомъ ку- 
старникі.

Послі заявленія и требованія отца—спички всегда оказывались 
на своемъ м іс т і. Незамітнымъ образомъ мальчикъ сталъ ихъ вы
нимать по нісколько штукъ изъ коробокъ, находящихся въ другихъ 
комнатахъ, какъ бы избавляя себя этимъ отъ подозрінія. За послід- 
нее время его излюбленными занятіемъ было —  улучить свободную 
минуту, біж ать въ садъ, безъ оглядки, въ самую чащу, вырывать 
ямку и сжигать въ ней съ особенными наслажденіемъ одну спичку 
-за другой. Получивъ всякій разъ нікоторое удовлетвореніе отъ по- 
добиаго занятія, онъ, какъ ни въ чемъ ни бывало, возвращался 
домой, погружался въ какое-нибудь занятіе, чтобы не заподозрили 
его въ исчезновеніи и шалостяхъ. Вообще, съ мальчикомъ ділалось 
что-то особенное, тревожное, ему самому даже непонятное, но му
чительное. Въ немъ, видимо, происходила борьба и борьба не лег
кая, надрывавшая весь его слабый организмъ. Съ каждыми днемъ 
онъ худілъ, бліднілъ, ділался боліє безпокоенъ, разсіянъ.

Спустя нісколько дней послі того какъ онъ былъ, на сіновалі, 
снова его неудержимо туда потянуло. Какъ вихрь-, помчался онъ на 
сіновалъ съ неизбіжной коробкой спичекъ. Казалось, никакая сила 
человіческая не могла его удержать. Въ два, три прыжка достигъ 
онъ сіновала. Въ этотъ разъ, не оглядываясь, не озираясь, момен
тально извлеки изъ кармана спички, широко размахивая руками, 
съ трепетно бьющимся’ сердцемъ, задыхаясь; изъ стѣсненной груди 
его вырвался дикій, безумный крикъ:

— Хочу, хочу огня, хочу гибели всего и всіхъ , не могу, не 
могу больше!

При посліднихъ роковыхъ словахъ нервно, порывисто чиркнулъ 
спичку, осторожно поднесъ ее къ сухому сіну; самъ же, не помня 
себя отъ ужаса и страха, слетілъ съ лістницы, бросился на шею 
проходившей матери съ потрясающими душу воплемъ:



—  Мамочка! мамочка... мы горимъ! Трудно описать ужас® не
счастной матери. Она, какъ обезумѣвшая, бросалась изъ стороны 
въ сторону, рвала на себѣ платье, ломала руки... На счастье отецъ 
былъ дома и, благодаря его присутствію духа, домъ и другія по
стройки отстояли.

Но что дѣлалось съ мальчиком® во время пожара, трудно, не
возможно описать. Онъ казался безумным®, катался по землѣ, про
стирал® къ огню свои напряженный руки, дѣлалъ невѣроятныя уси- 
лія, чтобы броситься въ п лам я.. Стоило громадных® усилій его 
сдержать; пришлось даже связать ему руки и прикрыть голову по
павшейся подъ руку тряпицей. Зрѣлище было вдвойнѣ ужасно. 
Здѣсь—пожирающее пламя, рядом® съ ним® —бьющійся въ судоро
гах® несчастный мальчик®.

Потрясеніе это не прошло ему даром®. Онъ слег® въ нервной 
горячкѣ и едва не умер®. Во время болѣзни мальчик® все бредил® 
огнем®, пожаром®, своим® невольным® грѣхомъ, преступлѳніемъ 
казнил® себя, просил®, молил® родителей простить ему его неволь
ный грѣхъ.

Поступок® и настроеніе мальчика доктора объяснили болѣзнью - - 
пироманіей, страстью къ огню. Совѣтовали родителям® никогда не 
упоминать о совершенном® имъ поступкѣ, чтобы снова не закралась 
в® немъ роковая мысль.

Е. П.



ПедагогичеекШ процеееъ.
(Продоло/сенге).

X.

Видоизмѣненіе педагогическаго процесса подъ вліяніемъ пола.

Если педагогическій процеееъ есть дѣло саморазвитія организма, 
если организмъ развивается согласно своему типу, строенію и при- 
сущимъ ему силамъ; свойствамъ и особенностями то, несомнѣнно, 
педагогическій процеееъ видоизмѣняется подъ вліяніемъ пола. Муж
чина и женщина, при основныхъ общихъ свойствахъ,—различныя 
существа, различнаго типа, различнаго строенія. Въ чемъ заключают
ся эти различія? Какъ видоизмѣняется педагогическій процеееъ 
подъ вліяніемъ пола? Мы постараемся отмѣтить главнѣйшія и, по 
возможности, безспорныя особенности мужского и женскаго типовъ.

1. Женщины созрѣваютъ скорѣе мужчинъ и ранѣе ихъ остана
вливаются въ ,своемъ развитіи. Физическое и духовное созріваніе 
женщины совершается быстріе, чѣмъ созрѣваніе мужчины. Женщи
на достигаетъ своего полнаго развитія на 20 году жизни; мужчина же 
продолжаетъ обнаруживать явные признаки развитія еще нісколько 
лѣтъ послѣ этого возраста, особенно если онъ живетъ въ благопрі- 
ятныхъ условіяхъ. Мозгъ растетъ чрезвычайно быстро въ первые 
місяцы по рожденіи и меніе быстро, но все же скоро, въ первые 
годы жизни. Въ то время, какъ въ первые три місяца мозгъ по в і-  
су достигаетъ приблизительно Ѵ5 части віса тіла, въ зріломъ возрасті 
онъ составляетъ приблизительно ѵ »  часть его. Къ шести місяцамъ 
абсолютный вісъ мозга удваивается у дівочекъ и приблизительно 
удваивается у мальчиковъ; къ семилітнему возрасту вісъ мозга у 
дівочекъ учетверяется, а раньше 14-тилітняго возраста онъ учет
веряется у мальчиковъ. Такимъ образомъ, быстрота роста мозга у 
дівочекъ въ д ітстві выражается крайне рельефно: въ возрасті отъ 
4 до 7 л ітъ  у дівочекъ отношеніе віса мозга къ вісу всего тіла 
больше, чімъ то же отношеніе у мальчиковъ. Въ то время, какъ.



дѣвочка въ возрастѣ ,отъ 4 до 7 лѣтъ пріобрѣтаетъ уже 92% окон- 
чательнаго вѣса мозга, мальчикъ того же возраста пріобрѣтаетъ лишь 
63%, Съ 7-літняго возраста ростъ мозга у дѣвочекъ идетъ туго, а 
приблизительно на 20 году и совсѣмъ прекращается; мозгъ же муж
чины достигаете своего максимума только послѣ 30-го года. Скоро 
нослѣ 10-лѣтняго возраста средній вѣсъ мозга начинаете падать; у 
мужчинъ замѣтнаго пониженія вѣса мозга раньше 55-лѣтняго возраста 
не замѣчается*). Наблюдатели отмѣчаютъ еще такой факте, что ростъ 
лица у дѣвушекъ останавливается на 17 году, у юношей же лицо 
растетъ еще на 18 году и, вѣроятно, продолжаетъ расти еще и впо- 
слѣдствіи **).

Нодобныя же данныя имѣются и относительно другихъ частей и 
органовъ тѣла. Такъ, время наиболынаго развитія падаетъ

у женщинъ по отношенію на у мужчинъ

къ в ѣ с у ...................12— 14 літъ  Ь4—17 лѣтъ.
— р о с т у ................... 12—13 — 12— 15 —
— мускульной силѣ . . 12— 14 — 14—15 —
— силѣ (емкости) дыханія. 12—15 — 15— 17 —

(ѵііаіе КарасіШ )

Такое раннѣйшее развитіе женщины наблюдается у всѣхъ чело- 
вѣческихъ расъ, какъ постоянное явленіе, и, съ нікоторыми замед- 
леніями, большими или меньшими, встрѣчается во всякомъ климатѣ 
и во всѣхъ слояхъ общества. Наибольшее развитіе роста и вѣса въ 
мужскомъ населеній низшихъ классовъ падаетъ на 15, 16 и 17 года, 
высшихъ классовъ по отношенію къ росту на то же время, а по от- 
ношенію къ вѣсу на 16 и 17 годы; въ женскомъ населеній низшихъ 
классовъ наибольшее развитіе по отношенію къ росту и величині 
падаетъ на возрастъ 13— 15 л ітъ , а въ высшихъ классахъ, при оди- 
наковомъ положеній по отношенію къ вісу, сильнійшее развитіе 
роста падаетъ на 12—14 годы. При этомъ еще замічается, правда? 
далеко не за всіми, что сильнійшій ростъ у женщинъ нерідко бы
ваете предъ наступленіемъ зрілости, такъ что, если дівочка начина
ете менструировать на 12 году, то наиболіе быстрый ростъ ея па
даетъ на 11-й годъ; которыя же начинаютъ менструировать позже, 
т і  не переживають на 11-мъ году состоянія быстрійшаго роста. У 
многнхъ же дівочекъ сильнійшііі ростъ падаетъ на время послі

*) Гевлокъ Эллиссъ. „Мужчина и женщина. Этюд!) о вторичныхъ поло- 
выхъ признакахъ у человѣка". Пер. съ англ. Николаева и Шмурло СПБ. 
1898. Стр. 79—80.

**) Тамъ же, стр, 62—3.



наступленія половой зрѣлости. Сообразно съ ускоренными ходомъ 
всѣхъ жизненныхъ нроцессовъ, половая зрѣлость у женщинъ насту=> 
паетъ двумя годами раніѳ, чѣмъ у мужчинъ. Половая зрѣлость у 
мужчинъ наступаетъ въ среднемъ около 16 літъ, а у женщинъ око
ло 14 лѣтъ *).

Вмѣстѣ съ физическими развитіемъ у дѣвочекъ быстро совер
шается и душевное развитіе. Экспериментальный изслѣдованія пока- 
зываютъ, что высота душевной энергіи достигается дѣвочками раньше 
мальчиковъ. Въ то время какъ дѣвочки въ возрастѣ 9—13 лѣтъ 
приблизительно удваиваютъ свои силы, мальчики въ томъ же воз- 
растѣ и даже на годъ старше увеличиваютъ свои духовныя способ
ности лишь на половину ихъ первоначальной силы. Способность 
собственно вниманія и фантазія также развиваются у дѣвочекъ бы- 
стрѣе и дѣйствуютъ сильнѣе, чѣмъ у мальчиковъ., Лобзіенъ нашелъ 
на основаній своихъ экспериментальныхъ изслѣдованій, что энергія 
діятельности фантазій относится у дѣвочекъ (возрасти 9— 13 лѣтъ), 
какъ 9:6, а у мальчиковъ того же возраста, какъ 3:*2; слѣдовательно, 
у дѣвочекъ больше на половину. Съ возрастомъ деятельность фан
тазій уменьшается и уступаетъ мѣсто трезвому объективному пони- 
манію. У дѣвочекъ этотъ процесій совершается медленнѣе, чімъ у 
мальчиковъ. У послѣднихъ періоди физической зрѣлости особенно 
замѣчателенъ развитіемъ разсудочности **).

Какіе педагогическіе выводы могутъ быть сдѣланы изъ приве- 
денныхъ, не подлежащихъ сомнѣнію, фактовъ?

Первый выводи—что воспитаніе дѣвочекъ дѣло болѣе трудное, 
чѣмъ воспитаніе мальчиковъ. Дѣвочки скорѣе созрѣваютъ, ходъ ихъ 
развитія совершается быстрѣе, чѣмъ развитіе мальчиковъ. Уходъ за 
организмомъ, быстро развивающимся, труднѣе ухода ца организмомъ, 
медленнѣе развивающимся: въ первомъ случаѣ нужно быть особен
но насторожі; промахъ, ошибку исправить трудно, нѣтъ времени и 
возможности: слишкомъ быстро все идетъ впереди; во второмъ слу- 
чаі діло' легче: противоядіе, если допущена ошибка, можно успіть 
дать, и вообще можно лучше наблюдать и оціннвать дійствіе каж
дой міры при сравнительно медленномъ развитіи, чімъ при быстромъ. 
При посліднемъ мудрая поговорка:, семь разъ примірь и одинъ от-

*) С. БошЪгозо ипй Б. Тѳггего. Бав УѴеіЪ, аів УегЪгесЬегіп ипй Рговіі- 
Іиігіе. Апігоро10£Івс1іе Зіисііеп. Аиіогівігіе ХІЪегвеГгип^ ѵоп Н. КиЪеІІа. Наш- 
Ъиг£, 1894. 8. 17—18, 43.

**) 8 атт1 ш і£  ѵоп АЫіапйІип^еп аиз сіет СгеЪіеІе сіег раЛа£0 £Ізс]іеп 
РзусЬоІо^іе йпй РЬузіо1о£Іе.—Магх ЬоЪзіеп, 8сЬхѵапкіт§-еп йег рвусЫзскеп Ка- 
рагіШ . Еіпі&е ехрѳгітепіеііе ХТтегзисЬапй'еп ап 8с1іи1кіпсІег. 1902. 8.62,67 — 
73, 74.
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рѣжь —должна быть соблюдаема съ особенною строгостью; но въ 
то же время и мѣшкать особенно не слѣдуетъ.

Такъ какъ дѣвочки созрѣваютъ во всѣхъ отношеніяхъ быстрѣе 
мальчиковъ, то необходимо нѣсколъко быстрѣе вести ихъ образова- 
ніе и воспйтаиіе. Дѣвочки и мальчики того же возраста весьма раз
личные люди: въ то время, какъ мальчикъ есть именно мальчикъ 
и иодростокъ, дѣвочка, по своему развитию, пониманію и такту, есть 
почти взроолая дѣвица. Она такъ быстро схватываетъ, такъ пони- 
маетъ житейскія отиошенія, такъ находчива, что мальчику за ней 
не угнаться. Очевидно, вести образованіе и воспитаніе столь быстро 
развивающагося и формирующегося организма въ такомъ же, срав
нительно, медленномъ темпѣ, какъ и образованіе мальчиковъ, было 
бы ошибочно. Нужно идти нога въ ногу съ природой, не отставать 
отъ нея, хотя, конечно, не слѣдуетъ ее и опережать.

2. Женщины легче и быстрѣе возбуждаются, быстрѣе развиваютъ 
свои физическія и духовныя силы, чѣмъ мужчины; онѣ быстрѣе и силь- 
нѣе реагируютъ на внѣшнія возбужденія, а вмѣстѣ быстрѣе истоща
ются, скорѣе мужчинъ теряютъ силы. Относительно быстроты развитія 
физической силы Риккарди изъ опытовъ съ динамометромъ болѣе, 
чѣмъ надъ 350 лицами, нашелъ, лто 36% мужчинъ обнаружило 
максимумъ силы правой руки при первомъ, 38% при второмъ и 
16,8% при третьемъ напряженій; у женщинъ тотъ же максимумъ 
при первомъ напряженій достигался 57,8%, при второмъ '20,4% и 
при третьемъ только 9,9%. Для лѣвой руки получились слѣдующіе 
результаты относительно максимума развитія силы: у мужчинъ 
49,8% при первомъ напряженій, 24,8% при второмъ, 21,9% при 
третьемъ; у женщинъ 49% при первомъ напряженій, 36,2% при 
второмъ и 9,9% при третьемъ. Эти опыты свидѣтедьствуютъ за. 
быстрое развитіе силы женщинами при напряженій и!за быстрое ея 
паденіе и въ тоже время указываюсь, что болѣе слабая лѣвая рука 
мужчинъ обнаруживаете въ этомъ отношеніи свойства женской руки. 
Женщины, по выраженію Фере, предрасположены отъ природы по
треблять быстро всю свою силу, у нихъ движенія й эмоціи коротки 
и сильны и приближаются такимъ образомъ къ рефлексу. А легкая 
возбудимость и предрасположеніе къ быстрому утомленію—явлещя, 
неразрывно связайныя между собою.

Тотъ фактъ, что вазомоторная система, управляющая чрезъ нервно
мускульную систему произвольной органической жизнью, реагируетъ 
у женщинъ па возбужденія быстрѣе, чѣмъ у мужчинъ, выразился въ 
растіространенномъ изреченіи, что женское сердце нѣжнѣе муж
ского. „Говоря иначе, замѣчаетъ Массо, это~ значить, что нервный 
механизмъ женскаго сердца приходить въ раздраженіе и вызываетъ



сердцебіеяіе подъ вліяніемъ такихъ стимуловъ, которые совершенно 
не дійствуютъ на здоровое мужское сердце. Доказательствомъ боль
шей возбудимости женскаго сердца служить фактъ, замеченный н і- 
сколькими наблюдателями, что у женщины, при пробужденіи отъ 
сна, отчетливо выступаетъ ускореніе пульса. Раздраженія, которыя 
приходится испытывать во время бодрствованія, сильнѣе дѣйствуютъ 
на сердце женщины, чѣмъ на сердце мужчины". У женщины лицо 
выразительнѣе, чѣмъ у мужчины, т. е. подвижнѣе, такъ какъ нервно
мускульная система у женщинъ отличается болѣе легкой возбуди
мостью. Д-ръ Франсисъ Уорнеръ, изслѣдовавшій въ школахъ 60.000 
дѣтей, нашелъ, что признаки излишней нервной подвижности чаще 
встрѣчаются у дѣвочекъ, недостаточная же выразительность у нихъ 
замѣчается гораздо рѣже, чѣмъ у мальчиковъ. Подвижность жен
скихъ лицъ обусловливается легкою возбудимостью женщинъ подъ 
вліяніемъ стимуловъ какъ1 изъ внішняго, такъ и изъ внутрепняго 
міра.

Отсюда же беретъ начало свойство, довольно справедливо при 
писываемое жешцинамъ всѣхъ возрастовъ и временъ—раздражитель
ность, вспыльчивость. Это свойство съ особенною силою выражается 
у душевно больныхъ женщинъ, на половині которыхъ бываетъ въ 
десять разъ больше шуму, чімъ на мужской; больныя женщины 
вообще безпокойніе и доставляють въ больницахъ гораздо больше 
хлопотъ, чімъ мужчины. Душевно больныя женщины отличаются 
и большими разрушительными склонностями, чімъ мужчины: оні 
часто рвутъ білье, разламываютъ мебель, быотъ стекла, портятъ 
дорожки, деревья, постоянно тараторятъ и бранятся. Въ больницахъ 
для душевно больныхъ число женщинъ, требующихъ оеобаго над
зора, а впослідствіи и лишенія свободы, далеко превосходить число 
такихъ же мужчинъ. „Одинъ взглядъ на місто прогулокъ больныхъ 
убідитъ всякаго въ справедливости моихъ заявленій. На мужской 
половині безпорядки сравнительно пустяшные, но на женской са
довники приходять въ отчаяніе: поломанный деревья, вырванные 
цвіты, потоптаняыя растенія—все это указываетъ, что больныя-без- 
умныя здісь были въ возбужденномъ состояніи духа... То же отно
сительно одежды: пацієнтки изнашиваютъ ее гораздо быстріе па 
ціентовъ" *). ,

Легкая возбудимость неразрывно связывается съ легкою уто
мляемостью. Чімъ быстріе напрягаются и тратятся силы, тімъ скоріе 
наступаетъ утомленіе, и является трудно одолимая потребность въ 
отдыхі.

*) См. въ сочпненіи выше названномъ Гевлока Эллиса гл. XIII (Легкая 
вовбудимость женщинъ) и кромѣ того стр. 118.



Указанная черта женскаго организма требуетъ соотвѣтствующаго- 
ирисиособленія въ женскомъ образованіи. Очевидно, продолжитель
ный, однообразный и напряженный трѵдъ для женщинъ невыносимъ 
безъ существеннаго вреда. Быстрѣе развивая свои силы, скорѣе и 
сильнѣе сосредоточивая свое вниманіе на предметі занятій, чімъ 
мальчики, **)' дівочки могутъ много сработать въ періоди напря
женій, а потому требуютъ быстраго хода воспитательной машины и 
обильнаго содержанія уроковъ; но оні быстро утомляются и раніѳ 
мальчиковъ требуютъ отдыха, перерыва въ работі. Экзаменныя на- 
пряженія, длящіяся цілыя яеділи, иногда даже боліє місяца, явно 
губительны для женскаго организма; часовые уроки, идущіе сподрядъ, 
съ перерывами на 10 минутъ, и составляющее въ общей сложности 
4— 5 часовъ, также весьма неудобны. Всі подобные порядки были 
созданы для мужской школы и съ нея безъ всякихъ изміненій пе
ренесены на женскую школу. Особенности женскаго организма при 
этомъ совсімъ не были приняты во вниманіѳ. Тамъ, гді женщины 
работаютъ вмѣсті съ мужчинами, обыкновенная шаблонная работа 
исполняется женщинами.не только не хуже мужчинъ, но, пожалуй 
лучше и быстріе (работы по письмоводству, на почті, телеграфі и 
т. п.); но въ періоды усиленной работы, женщины, благодаря своей 
быстрой истощимости, не въ состояніи соперничать съ мужчинами 
хотя бы число рабочихъ часовъ и было уменьшено для нихъ. Трудъ, 
соотвітствующій женской природі, это трудъ сильный, энергичный, 
но непремінно съ частыми перерывами и Достаточными отдыхомъ; 
длительность работы, при требованіи сильнаго напряженія, должно 
быть совершенно исключено въ женскомъ образованіи ивоспитаніи. 
Въ то же время является совершенно необходимой забота о раз- 
витіи надлежащей выдержки, о работі съ необходимыми перерывами 
и отдыхомъ, но систематической, направленной къ достиженію одной 
опреділенной ціли. Быстрая возбудимость влечетъ у женщинъ бы
строе развитіе чувствованій. Тамъ, гд і мужчины остаются еще со
вершенно спокойными, женщины уже волнуются. Реакція чувствомъ, 
равно какъ и движеніемъ, у нихъ совершается быстріе, чімъ у 
мужчинъ. Очевидно, эту сторону женской психики нужно иміть въ 
виду при воспитаніи и уходу за правильными развитіемъ чувства 
посвятить особенно тщательное вниманіе. Нельзя сказать, чтобы 
мужчины были черствіє женщинъ сердцемъ, но женское сердце

*) 8аішп1ііп£ ѵоп АЪЬапсИип^еп айв ёеш ѲеЪіеЪе ёѳг расІа£0 £І8 сЬеп 
Рвусііоіоё-іѳ шкі РЬувіоІо^іе.—Зсіш апкш і^еп йег рвусЬівсІіеп КарагіШ;, Магх
ЬоЪвіѳп. 1902. 8. 15.



скоріе возбуждается, быстрѣе доходит® до высших® степеней силы, 
легче принимает® односторонній, страстный, фанатически! характеръ 
и направленіе. Легко у женщинъ создается кумир®, но за то легко 
любовь переходит® въ ненависть. Если оставить безъ культурная 
ухода женское сердце, тр оно часто будетъ биться и волноваться по 
всяким® пустякам®, истощая безъ пользы силы и сообщая односто
роннюю окраску всей душевной жизни женщины. В® тоже время ді- 
ятельность женщины ЛИШИТСЯ ЦІЛЬНОСТЕ и связности, такъ какъ 
быстро возникающія и усиливающаяся чувствованія будут® увлекать 
женщину въ совершенно противоположный стороны. Окажется разбро
санность діятельности и слабое вниманіе въ ціломъ, такъ какъ на 
каждую отдільную діятельность придется малое сосредоточеніе

■•СИЛ®.

8. Женскій ум® отличается конкретным® и реальным® характе
ром®: к® отвлеченностям® и метафизикі онъ мало склонен®. Абстрак
ція и спеціализація мышленія не его уділъ. Напротив®, окруяшощая 
дійствительность, взятая во всей совокупности своихъ свойств®, 
живая человіческая личность, понимаемая какъ своеобразное соче- 
таніе различных® качеств®—вотъ главные центры женская мышле- 
нія. Женскій ум® разносторонніе и живіе мужского. Есть деревья, 
корень которыхъ глубоко уходит® въ землю, и на таком® одном® 
глубоком® корні держится дерево; а есть такія деревья, у которыхъ 
нітъ одного, глубоко уходящаго въ землю корня, а дерево держится 
множеством® корней, раскидывающихся во вс і стороны и не про
никающих® глубоко въ землю. Деревья второго вида держатся не 
меніе прочно, чім® и деревья первая: что одни выигрывают® въ 
глубині, то другія заміняють широтой. Глубина, а вм істі отвле
ченность и нікоторая односторонность—характерная черта мужского 
ума; разносторонность и вм істі конкретность—отличительная черта 
женскаго ума. Все общее и отвлеченное, до чего можно доходить 
путем® длинных® умозаключеній, мало трогает® женскій умъ; но 
все непосредственное, живое, конкретное для нихъ очень убіди- 
тельно.

Американскій профессор® Джестро предложил® 50 студентам® и 
студенткам® (по 25 каждаго пола) написать съ возможною скоростью 
100 словъ. Предложены писать не дозволялось. Получилось такимъ 
образомъ 5.000 слов®, изъ которыхъ почти 3.000 оказались одина
ковыми, обнаруживая тім®, какъ велика общность наших® мыслей. 
Эта общность сильніе выражена у женщинъ: въ то время, как® 
мужчины употребили 1.375 различных® словъ, ихъ товарищи-жен
щины лишь 1.123. Изъ 1.266 только но разу употребленных® 
словъ 29,8% пришлось на мужчин® и 20,8%—на женщинъ. Группа,



къ которой слѣдуетъ отнести самое, большое ЧИСЛО СЛОВЪ, удотреб-' 
ленныхъ мужчинами, представляетъ названія изъ царства живот
ныхъ, а женщинами—названія частей одежды и фа^рикъ. Названія 
пищи у мужчинъ встрѣчаются 53 раза, а у женщинъ 179 разъ. Изъ 
своего опыта проф. Джестро вывелъ такое общее заключеніе, что 
„женская мысль съ вниманіемъ относится къ непосредственно окру
жающему міру, къ продуктамъ законченным^, ко всему, что служить 
для украшенія, ко всему индивидуальному и конкретному; мысль же 
мужчинъ тяготѣетъ въ сторону предметовъ и явленій болѣе отда- 
ленныхъ, объяснимыхъ, полезныхъ, общихъ и абстрактныхъ".

Конечно, опытъ проф. Джестро численно очень не великъ; но 
дѣло въ томъ, что онъ совершенно сходится въ своемъ характері 
и смыслі съ безчисленными наблюденіями надъ свойствами женскаго 
ума и отъ согласія съ ними получаетъ особый вісъ и значеніе.

. Согласно съ общимъ быстрьшъ ходомъ всей жизни женщинъ, и 
умъ ихъ дійствуетъ быстріе мужского. Роменсъ опреділялъ быстроту 
чтенія у различныхъ лицъ: онъ предлагалъ одинъ и тотъ же от- 
рывокъ различнымъ хорошо образованнымъ лицамъ и просилъ про
честь его съ возможной быстротой, давая 10 секундъ на 20 строкъ. 
По истечеыіи срока, испытуемое лицо, мужчина или женщина, безъ 
книги должно было написать- тотчасъ же все, что запомнило изъ 
прочитаннаго. Въ этихъ опытахъ преимущество обыкновенно оста
валось за женщинами. Одна дама, наприміръ, могла прочесть пред
ложенный ей отрывокъ ровно въ 4 раза быстріе своего мужа и 
лучше передала даже ту небольшую часть его, которую успілъ 
прочесть за эти іѴ2 секунды ея мужъ. Но оказалось, что эта бы
строта вовсе не составляетъ доказательства силы ума, такъ какъ 
нікоторые изъ крайне медленно читавшихъ были людьми очень 
выдающимися по своимъ умственнымъ способностямъ.

Можно сказать, вообще за женщинами слідуетъ признать спо
собность быстраго пониманія и боліе точнаго выраженія. Знамени
тый врачъ Керри замітилъ, что когда къ нему приходилъ за сові- 
томъ какой-нибудь работникъ съ женой онъ всегда получалъ наи- 
боліе точныя объясненія отъ женщины, такъ какъ умъ мужчины 
двигался для этого слишкомъ медленно. Подобныя наблюденія со
ставляютъ нерідкость во врачебной практикі. Парижскіе юристы, 
повидимому, также нашли, что объясняться съ женщиной можно съ 
болынимъ успіхомъ, а потому отсылаютъ своихъ кліентовъ изъ ра- 
бочихъ со словами: „пришлите мні свою жену".—Въ чужой страні, 
при недостаточномъ знаній языка, иностранца скор іе , пойметъ и 
объяснить ему нужное женщина, чімъ мужчина.

При быстроті воспріятія и реакцій, женскій умъ отличается



меньшею творческою силою. Не говоря уже о слабости твор
чества женщинъ вообще въ наукі, иекусствѣ и религіи, что можетъ 
быть до нѣкоторой степени объясняемо долговременнымъ слабымъ об- 
разованіемъ женщинъ, въ самыхъ простыхъ вещахъ женщины об- 
наруживаютъ мало творчества и разнообразія въ дѣятѳльности. Раз- 
личныхъ словъ, употребляем ыхъ женщинами, оказалось по изслідо- 
ванію проф. Джестро, меніе числа словъ, употребляемыхъ мужчи
нами; одинаковый ассоціаціи, по изслѣдованіямъ, чаще встрѣчаются 
среди дѣвушекъ, чѣмъ среди юношей; рисунки мужчинъ отличаются 
болыпимъ разнообразіемъ, чімъ рисунки женщинъ. Этотъ послѣдній 
факте былъ дознанъ иутемъ спеціальнаго изслідованія 500 лицъ, 
мужчинъ и женщинъ, которымъ было предложено начертить безъ 
посторонней помощи 10 рисунковъ.

Въ связи съ менынимъ даромъ творчества находится, замічен- 
ная большая устойчивость женскаго организма, преобладаніе въ 
немъ родовыхъ свойствъ и значительная измѣняемость мужского 
организма, И физическія, н умственный особенности мужчинъ измі- 
няются въ болѣе значителъныхъ предѣлахъ, чѣмъ такія же особен
ности женщинъ. Въ настоящее время считаете^ вообще безспорнымъ 
фактомъ, что самцы проявляють большее стремленіе въ изміняе- 
мости, чѣмъ самки. Уроды чаще бываютъ мужского, чѣмъ жен
скаго пола. Если на удачу взять 100 муя^гинъ и 100 лсенщинъ, то 
окаясется, что женщины болѣе похожи одна на другую, чѣмь муж
чины. Всевозмолшыя аномалій, въ томъ числѣ и половыя и умствен- 
ныя, чаще наблюдаются у мужчинъ, чѣмъ у л^енщинъ. „Мулѵшны, 
слідовательно, въ органической эволюціи играютъ роль элемента 
менѣе устойчиваго и болѣе прогрессивнаго; женщины—элемента бо
л іе  устойчиваго и консервативная)" (Эллиссъ) *).

Указанный * свойства женскаго, ума даютъ основаніе для трехъ 
педагогическихъ аыводовъ. Первый выводъ—учебный женскій курсъ 
долл^енъ быть реальнаго характера. Тотъ филолого-грамматичеекій 
курсъ, который равно господствуете и въ мулшкихъ и въ женскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, мало пригодный и для мужскихъ заведеній, 
совершенно непригоденъ въ женскихъ. Основами учебнаго женскаго 
курса доллшы быть, не грамматика и не математика, а внішняя 
природа, антропологія, словесность, исторія и Законъ Болай (жѳн-

Вообще о душевныхъ особенвостяхъ женщинъ, въ томъ числѣ и 
умственныхъ, см. Эллиссъ. „Мужчина и женщина", гл. VIII и XVI: ЬотЪгозо 
ипй Ееггего, Б а з  "ѴѴеіЪ, аіз ѴегЪгесЬегііі шиї РгозШ ш ііе. Егвіег ТЬеіІ; Кап- 
теревъ, „Душевныя свойства женщинъ". Спб. 1895. 1>г. Еі!1ег .ЕггіеЬіш&з-шнї 
Шііеітісііізіеііге й г  йбііеге МаДсЬепвсІіиІел. ЛѴеітаг, 1897. 8. 129—167.



щины по давнему и справедливому наблюдение — благочестивый 
полъ). Въ сознаніи женщины реальная окружающая среда и чело- 
вѣческая личность занимаютъ такое видное, господствующее поло- 
женіе, что правильный учебный курсъ можетъ быть построенъ только 
на этихъ основахъ.

Второй выводи: женскій учебный курсъ долженъ быть энцикло- 
педичнѣе мужского. Не нужно бояться вводить въ женскій учебный 
курсъ, въ дополненіе къ основными предметами, вспомогательные, 
Связанные съ основными. Такіе предметы только освѣжатъ курсъ, 
сдѣлаютъ его интереснѣе для учащихся. Слишкомъ сильная концен
трація ума на предметами совершенно одвородныхъ, какъ то бы- 
ваетъ въ мужскихъ школахъ (древніе языки или математика), при
дающая всему образоваиію односторонній и отвлеченный видъ, со
вершенно, неумѣстна въ женской школѣ. Побольше наблюденій 
органами внѣшнихъ чувствъ; побольше серьезныхъ размышленій о 
фактахъ опыта и наблюденія; строгая постепенность, опирающаяся 
постоянно на наглядность, при сообщены отвлеченностей; побольше 
разнообразія—вотъ требованія женскаго образовательна™ курса.

Третій выводъ: цели въ каждомъ учащемся слѣдуетъ высоко ц і
нить каждое нроявленіе творчества, къ какой бы области оно ни 
относилось, потому что въ творчестві источники развитія и счастія 
человічества, то его особенно высоко нужно цінить въ женщинахъ, 
всячески поощрять и поддерживать, такъ какъ это драгоцінное 
свойство человіческаго духа у женщинъ поныні выражается сла
біє, чімъ у мужчинъ. Женщины, несомненно, религіозніё мужчинъ, 
но всі боліе или меніе крупный религіи основаны мужчинами; 
даже религіозныя секты въ весьма маломъ числі основаны женщи
нами, а въ громадномъ болыпинстві мужчинами. Женщины много 
занимаются музыкой, музыкальным упражненія входятъ въ составь 
женскаго общеобразовательна™ курса; но, не смотря на то, музы
кальное творчество есть главными образомъ діло мужчинъ; даже 
поварское искусство боліе обязано мужчинами, чімъ женщинами, 
хотя женщины, въ громадномъ болыпинстві, ближе стоять къ кухні, 
чімъ мужчины. Такимъ образомъ, не говоря о наукі и другихъ ви- 
дахъ искусства и творчества, и въ тіхъ  областяхъ, которыя, пови- 
димому, наиболіе близки и интересны женщині, въ религіи, музыкі 
и кулинары, творчество женщины слабо. Поэтому поддержка и раз
витее женскаго творчества должны составлять весьма видную и 
серьезную задачу педагога.

4. Многія чувствованія у женщинъ иміютъ гораздо большее зна
ченіе въ общемъ ході жизни; чімъ у мужчинъ. Такъ, несомнѣнно, 
чувство любви въ исторіи каждой женщины заним'аетъ несравненно



виднѣйшее мѣсто, чімъ въ исторіи мужчины. У женщинъ это чув
ство боліе глубоко, т існ іе  связано со всімъ ихъ организмомъ, 
шире и разносторонніе по своимъ слідствіямъ. Поэтому и потреб
ность въ любви у женщинъ серьезна и глубока. Точно также рели- 
гіозное чувство гораздо сильніе у женщинъ, чімъ у мужчинъ. Жен
щины издавна и не безъ основанія слывутъ набожнымъ поломъ, 
являясь обыкновенно главною ойорою духовенства и религіознаго 
уклада жизни.

Нікоторыя другія чувствованія,. какъ, наприміръ, стыдливость, 
застінчивость, сострадательность къ слабымъ и малымъ существамъ, 
боязливость, любовь къ дітямъ, иміютъ несравненно большее зна
ченіе въ жизни женщинъ, чімъ мужчинъ. Отсюда получается пере
вісь чувства въ жизни женщины надъ умственными процессами, 
особенная своеобразная окраска всего душевнаго склада женщины, 
ея готовность и склонность во всемъ руководиться чувствомъ, давать 
ему лервое місто, и мало цнтересоваться тімъ. что прямо не за- 

,трогиваетъ чувства. Женщина быстро, сравнительно съ мужчиной, 
утомляется, скоріе требуетъ отдыха, неспособна къ продолжитель
ному напряженію своихъ силъ. Но это тогда и тамъ, когда и гді 
не затрогиваются ея чувства. Разъ чувство затронуто и затронуто 
сильно, женщина проявить необыкновенную энергію, неутомимость, 
выносливость при продолжительномъ напряженій всіхъ силъ. Мать 
у постели больного ребенка часто является настоящей героиней, 
безсмінно проводящей возлі больного безсонныя ночи, борющейся 
изо всіхъ силъ за жизнь любимаго существа. Такого высокаго и 
продолжительная напряженія силъ не выдержать и мужчині. Во
обще въ союзі съ чувствомъ, по побужденію неносредственнаго 
чувства женщина можетъ сділать очень многое; противъ же чувства 
она сділаетъ очень мало, особенно если какое либо мнініе или дій- 
ствіе возбуждаетъ въ ней неудовольствіе. Тогда убідить ее въ 
справедливости мнінія и необходимости дійствія будетъ очень 
трудно. • /

Указанной чертой духовная склада женщины педагогическій про
цесс! изміняется. Все, что питаетъ чувство, привлекаетъ женщинъ, 
потому что отвічаетъ ихъ насущной духовной потребности. Счи
таться съ указаннымъ свойствомъ необходимо; стремиться подавить 
его или ослабить было бы напраснымъ трудомъ. Само по себі это 
свойство не заключаетъ ничего вредная; но весьма важно просві
тить и облагородить женское чувство, сділать его широкими, чуж- 
дымъ эгоистическихъ элементовъ. По своей природі чувство тісно 
связывается съ удовольствіемъ и неудовольствіемъ переживающая 
его лица; женскія чувствованія, при ихъ глубині, носять органи-



ческій и личный характери, довольно узки и легко могутъ выро
диться въ эгоизмъ весьма невысокаго разбора. Нужно ихъ просві
тить, расширить, дать имъ чисто гуманныя основанія. А все это 
возможно сділать иутемъ соотвітствующаго, правильно поставлен
ная), образоваиія и самаго внимательная) отношенія къ развитію 
женскаго чувства и всему тому, что разуміется подъ словомъ соб
ственно воспитаніе. *

П. Каптеревъ



Къ вопроеу о еовмѣетномъ обученіи обоихъ половъ.
Піе (хеваіпІзсЪиЗе ізі ѵіеі шѳііг, 
аіз еіпе райа^о.дізске Еі а«ѳ: віе ізк еіпе 
.ЬеЪец$1гэ£е йег Оеёеіізсііай.

ЕІІеі) Кеу.

Статья *) Е. П. Крвалёвскаго: „Совмѣстное обѵченіе мальчиковъ и 
дѣвочекъ въ средней пгколѣ" явилась какъ нельзя болѣе кстати, 
,такъ какъ въ русскихъ педагогическихъ кругахъ поставленный 
авторомъ вопросъ привлекаетъ все болѣе и болѣе вниманіе дѣяте- 
лей школы. Поэтому мнѣ кажется, что редакція „Русск. Школы" 
идетъ навстрѣчу насущной потребности, открывая свой журналъ для 
всесторонняго обсужденія этого новаго у насъ дѣла.

Уже Платонъ требовалъ для мальчиковъ и дѣвочекъ совершенно 
одинаковаго воспитанія и образованія; однако еще и въ средніе вѣка, 
и въ эпоху возрождейія только отдѣльныя женщины въ видѣ рѣд- 
кихъ исключеній достигали высшаго, одинаковаго съ мужчинами 
образованія. По большей части въ это время женщины получаютъ 
домашнее образованіе, которое, на ряду съ религіозно-нравственными 
основами, даетъ имъ практическія познанія, необходимый для веде- 
нія хозяйства. Іѵь элементарному обученно въ 17 и 18 вѣкахъ при
соединяется спеціальная подготовка для чисто свѣтской жизни: сюда 
входить умѣнье держать себя и вести свѣтскій разговоръ въ салонѣ, 
извѣстная забота о развитіи фантазій и нѣжныхъ чувствъ посред- 
ствомъ музыки и особой литературы, самыя поверхностныя и слу
чайный свѣдѣнія изъ области разныхъ наукъ (исторіи, гѳографіи, 
естествовѣдѣнія и т. п.), знаніе языковъ. Въ 19 столѣтіп образо- 
ваніе женщины мало-по-малу принимаетъ болѣе серьезный и науч
ный характеръ и съ этого времени медленно, но безповоротно при
ближается къ образованію мужчины, пока, наконецъ, въ концѣ 
19-го столѣтія не разростается съ особою силою движете въ пользу 
уравненія средняго и высшаго образованія женщинъ и мужчинъ.

*) „Руск. Ш кола" 1904. № 3 стр. 96—117.



Въ основі этого движенія лежитъ глубоко симпатичное стремленіе 
женщины—перестать играть роль пустой куколки, вывозимой на ве
чера и балы съ цілью уловленія подходящая жениха—роль унизи
тельную и безнравственную, такъ безпощадно заклейменную великим® 
нашим® романистом®, и желаніе стать сознательным® и полноправ
ным® членом® семьи и общества, народа и государства. Мысль, что 
только женщина, одинаково развитая и образованная *), можетъ быть 
настоящим® товарищем® своего мужа и иміть глубоко-благотворное 
вліяніе на своихъ дітей, ділается почти общепризнанной истиной. 
Наконец®, мы иміемъ полное право надіяться, что женщина съ та
кой подготовкой къ жизни, къ тому-же, отъ мужчины матеріально 
боліе независимая, благодаря знанію какой-либо спеціальности, ока
жет® самое благое воздійствіе на поднятіе уровня нравственности 
современнаго общества. Надо надіяться, что настанет® время, 
когда въ этомъ направленій будут® предъявляться къ мужчинам® 
т і  лее требованіи, что и къ леенщинам®. Литература улсе занята 
рішеніемъ этого вопроса **). Такимъ образомъ двилееніе въ пользу 
равнаго средняго и высшая образойанія женщинъ и мужчин® 
есть явленіе въ высшей степени важное, могущее самым® корен
ным® образомъ отразиться на различных® сторонах® нашей жизни. 
Кое-что у нас® уяее сділано для этого уравненія: мы иміемъ Выс- 
шіе Женскіе курсы, успівшіе отпраздновать свое 25-літіе ***),—число 
такихъ курсовъ въ другихъ городахъ растет®,—-мы иміемъ Женскій 
Медицинскій Институт®. По отношенію къ посліднему Государ
ственный Совітъ принял® недавно въ высшей степени важное рі- 
шеніе: признана полная равноправность женщинъ и муяыинъ меди
ков®, и первым® предоставлено право пріобрітать степень доктора 
медицины въ своем® Институті и на медицинских® факультетах® 
всіх® русских® университетов®. Недалеко, быть можетъ, то время, 
когда университеты наши гостепріимно откроют® всі факультеты 
ліалсдущимъ образованія лсенщинамъ. Но само собою разуміется, что 
одинаковым права налагают® и одинаковыя обязанности на женщин®., 
Иными словами, женщина должна вступать въ высшее учебное заве-

*) Т. Циглѳръ „Очерк® общей педагогики". Пер. съ нѣм. Семеновой 
Спб. 1903 г. стр. 160—399.

**) Ср. „Моногамія и Полигамія" Бьернсона, „Гигіена цѣлом.удрія" Кор- 
нича, лекція А. Герцена о наукѣ и нравственности, „Признаки" Ибсена 
„Перчатка Бьернсона", „Воскресенье" Льва Толстого, указанный въ инте
ресной статьѣ Лозинскаго: „Проблемы сексуальной педагогія". „В. Вое." 
1904. № 1 и 2.

***) ьС.-Петербургскіе Высшіе Женскіе курсы за 25 лѣтъ. 1878—1903. 
Очерки и матеріалы" 1903 г. Ц. 2 р.



деніе съ такимъ же развитіемъ и знаніями, какъ мужчина. Призна- 
ніе этого положенія влечетъ за собою требованіе о полной реорга- 
низаціи среднихъ женскихъ учебныхъ заведеній, такъ какъ постановка 
въ нихъ главныхъ предметовъ совершенно неудовлетворительна, 
особенно математики и особенно въ семиклассныхъ гимназіяхъ, такъ 
что въ высшихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ приходилось 
вводить особыя дополнительным занятія по математикѣ. Намъ нуДшы 
среднія женскія школы самаго разнообразная) типа: дающія закон
ченное общее образованіе или коммерческое или профессіональное и, 
наконецъ, такія, которыя по программамъ своимъ ничѣмъ не будуть 
отличаться отъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, открываю- 
щихъ своимъ абитуріентамъ доступъ къ высшему образованію. Теперь, 
когда греческій языкъ совсѣмъ почти исчезъ изъ средней школы, а 
латинскій начинается лишь съ 3-го класса и совершенно утратилъ 
свою прежнюю первенствующую роль, такое уравненіе программъ 
нѣкоторой части женскихъ гимназій съ программами такъ называе- 
мыхъ классическихъ гимназій не представляетъ нийакйхъ затруд- 
неній, тѣмъ болѣе что женщины отлично справлялись и съ курсами 
настоящихъ классическихъ гимназій, какъ это показываетъ опытъ 
за границей и отчасти у насъ (гимназія Фишера въ Москвѣ). А 
разъ мы ратуемъ за одинаковый курсъ для дѣвочекъ и мальчиковъ, 
готовящихся къ высшимъ учебнымъ заведеніямъ, то естественно 
задаться водросомъ, нужны-ли вообще для тѣхъ и другихъ отділь- 
ныя школы и нельзя-ли ихъ обучать совмѣстно. Вопросъ, этотъ 
очень интересуетъ, какъ я ужъ сказалъ, педагоговъ. Впрочемъ, онъ 
давно уже перешелъ изъ области теорій въ дѣйствительность, такъ 
какъ такое совмѣстное обученіе примѣняется въ низійихъ школахъ 
всѣхъ почти странъ, затѣмъ въ среднихъ школахъ въ Сѣверной 
Америкѣ, гдѣ въ 1895 г. въ болыпихъ городахъ 93% всѣхъ обще- 
ственныхъ школъ, а въ меныпихъ 73% держались этой системы, 
причемъ 2/3 частныхъ школъ слѣдовали ихъ примѣру *). Примѣру 
Америки послѣдовала Швеція, гдѣ Бг. Ра1т§теп въ 1876 г. открылъ 
среднее учебное заведеніе для мальчиковъ и дѣвочекъ въ Стокгольмі; 
эта школа пользуется съ 1888 г. правительственной субсидіей, а 
самая система находить себі все большее распространеніе. Точно 
также діло обстоитъ и въ Голландіи: тамъ тоже, по свидітельству 
пастора Пантекука, совмістное обученіе приносить прекрасные ре
зультаты. Въ Норвегіи распространеніе совмістнаго обученія нача-

*) Ср. также: Б. А. Вилеръ и Ч. Г. Терберъ. Организация средняго обра
зованія въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ. Пер. съ нѣм. 
Королькова. Москва 1903 г.



лось съ 1884 г. и съ 1896 узаконено *). Въ Даній изъ 85 реаль- 
нмхъ училищъ—55 открыты для обоихъ ноловъ. Встрѣчается оно и 
въ Англіи **> и спорадически въ Германій, гд і въ Баденскихъ гим- 
назіяхъ и въ- Великомъ Герцогстві Ольденбургскомъ довольно давно 
уже обучаютъ мальчиковъ и дівочекъ до 15 — 16-ти літняго воз
раста вм істі. Но особенный интересъ иміетъ для насъ нриміръ 
Финляндіи. Тамъ въ 1880—1883 году въ Гельсингфорсі была осно
вана первая школа для совмістнаго обученія дівочекъ, ашъ 1895 г. 
такихъ среднихъ школъ насчитывалось уже 32; въ настоящее время ***) 
ихъ уже около 50. У насъ совмістное обученіе приміняется въ 
школі .Іевитской въ Царскомъ Селі. Таково положеніе ділъ. Те
перь мы разсмотримъ, какія выгоды ожидаютъ сторонники этой си
стемы отъ такого обученія и какіе доводы нротивъ него приводять 
его противники. Висло посліднихъ еще очень значительно и нхъ 
возраженія противъ совмістнаго обученія ноловъ Рейнъ резюмируете 
въ слідуюіцихъ пяти пунктахъ.

1. ГІсихологическія соображенія требуютъ отдѣльнаго обученія. 
Разница въ природі мужчины и женщины, выражающаяся въ раз- 
личныхъ потребностяхъ, настроеніяхъ, различный темпъ развитія— 
все это указываете на необходимось отдільнаго обученія дівочекъ 
и мальчиковъ, чтобы иміть возможность при обученіи т іхъ  и дру
гихъ принимать въ соображеніе ихъ психическія особенности. Та
кимъ образомъ, мы пытаемся искусственно соединить то, что сама 
природа посредствомъ особенной организаціи и различныхъ дарованій 
разділила.

2. Указываютъ на то, что нравственность дітей подвергается 
самой серьезной опасности, когда діти обоихъ ноловъ въ боліе 
зріломъ возрасті и при наступленіи половой зрілости будутъ обу
чаться вм істі.

3. Мужскія среднія школы требуютъ отъ своихъ питомцевъ бо
л іе  усиленной работы и нанряженія, чімъ женскія отъ своихъ уче
ниць. Если уже сітуютъ на переутомленіе мальчиковъ, то какъ 
будутъ въ состояніи вынести тотъ же трудъ физически боліе сла- 
быя ДІВОЧІШ?

4. Только меньшинство дівочекъ впослідствіи направится въ 
вьтсшія учебныя заведенія, а* между тімъ громадное большинство

'■) П. Г. Мижуѳвъ „Народное образованіе н реформа средней школы въ 
Норвегії!" Спб. 1903, стр. 23.

**) ІЬійеш. ЛѴіШеІш. Кеіп, РаЛа&о^ік іп зузіетаіівсііег Б агз іе ік т^ . Егвіег 
Вапсі. Ъап^епзаіга 1902, сгр. 451—464.

***) Наина Лп(1егзіп. Б іе яешізсіке ЕггіеЬип^ іп Еіппіапй. Веііа^е гиг 
А1І£етеіпеп 2еНип&, № 93 стр. 140—141. МйцбЬеп 4. 29 АрГіІ.



будетъ получать образованіе по менѣе подходящему для практиче
ской жизни плану (изученіе латин, яз. въ ущербъ новымъ).

5. Система эта можетъ понизить уровень знаній мальчиковъ и 
дѣвочекъ, такъ какъ, если признать даже за ними одинаковыя спо
собности, то наклонности-то у нихъ различный, и это неминуемо 
отразится на ходѣ дѣла и потребуетъ различныхъ способові, препо
дав анія.

Что касается перваго соображенія, то нельзя, конечно, отрицать 
’ извѣстныхъ психическнхъ отличій между мальчиками и дѣвочками; 

эти отличія сказываются главными образомъ въ томъ, что процессъ 
физическаго и духовнаго развитія происходить сначала гораздо бы- 
стрѣе, чѣмъ у мальчиковъ, но потомъ наступаетъ задержка, и маль
чики перегоняютъ дѣвочекъ; затѣмъ еще и въ томъ, что въ развитін 
дѣвочекъ преобладаетъ чувство, въ развитіи мальчиковъ—разсудокъ. 
Поэтому мальчики проявляетъ больше трезвости, логичности, а это 
развиваетъ въ немъ самостоятельность, силу, мужество и твердость 
въ то время, какъ дѣвочку характеризуетъ большая мягкость, свя
занная съ извѣстною несамостоятельностью. Тѣмъ не менѣе эта 
разница отнюдь не является настолько существенною, чтобы могла 
считаться серьезными препятствіемъ къ совмѣстному обученію. Рейнъ 
даже видитъ въ этой разницѣ извѣстныя выгоды для преподаванія, 
указывая на то, что оба пола будуть дополнять другъ друга, и, при 
постоянномъ взаимодѣйствіи, слабооти одного пола встрѣтятъ извѣ- 
стный противовѣсъ въ сильныхъ сторонахъ другого, чѣмъ устра
нится односторонность. Присущая дѣвочкамъ сентиментальность 
встрѣтится съ мальчишескими задоромъ, и, при постоянномъ общеніи, 
достоинства обоихъ половъ укрѣпятся, слабости оглядятся, При со- 
вмѣстномъ обученіи дисциплина можетъ быть болѣе мягкою, такъ 
какъ каждый полъ будетъ особенно чувствительно относиться къ 
наказаніямъ въ присутствіи другого. При ученій дѣвочки будуть 
оказывать благотворное вліяніе на успѣхи мальчиковъ своимъ при- 
лежаніемъ. Наконецъ, это знаніе *) достоииствъ и недостатковъ 
своихъ и другого пола .можетъ только принести пользу въ дальнѣй- 
шен жизни какъ мужчинъ, такъ и женщинъ.

Гораздо большаго вн и мані я заел уживають опасенія за нравствен
ность учащихся при такомъ совмѣстнОмъ обученіи. Всѣ условія на
шей жизни, начиная съ .пищи и кончая многочисленными соблазнами 
большого города, способствуютъ раннему пробужденію чувственности

Наппа Апсіегзііі 1. с.: „ДѴіе іп йег ГагаіИе йіе ѲевсЬхѵівіег вісЬ кеп- 
неп іщЦ зісіі ^е^епвеігід- Ъеигіеііеп паск ііігеп віагкеп иші всішасііеп Зеііеп, 
80 ІеЬп йіе 8с1ш1е йіе Ьеійеп (іевсЫесІНег 8Іск кеппеп ипй аЪвеІіаДгеп піскі, 
касіі сієш (хевсЫескД, воийегп паск й е т  Аѵігкііскеп Ѵегйіепві".



въ дѣтяхъ и уничтожаютъ естественную простоту въ отношеніяхъ 
между мальчиками и дѣвочками. Не мало содійствуетъ этому и ли
тература, воспѣвающая на всѣ лады любовь и любовь и „баз Ехѵі^- 
ЛѴеіЫісІіе". Само собою разумѣется, что, обсуждая вопросъ объ 
опасностяхъ, грозящихъ нравственности, слідуетъ имѣть въ виду и 
національныя особенности и обычаи даннаго народа, климатическія 
и другія условія жизни, въ которыя поставлена подрастающая мо
лодежь. Быть можетъ, для пылкихъ итальянцевъ эта форма обученія 
менѣе пригодна; въ Норвегіи, Америкі н Финляндіи она съ успѣ- 
хомъ примѣняется къ дѣтямъ всѣхъ возрастовъ, а у насъ оказалось 
бы вполнѣ пригодной для дѣтей примѣрно до 1-4—15 лѣтняго воз
раста. Точно также въ болынихъ городахъ она представляетъ больше 
опасности, чѣмъ въ небольшихъ. „Во всякомъ случаѣ съ четырнад
ц атая  года нужна осторожность: то, что не возбуждаетъ сомнѣнія 
при простыхъ условіяхъ жизни, по всей вѣроятности, опасно и во 
всякомъ случаѣ рискованно въ утонченной атмосфері большого го-' 
рода" (Циглеръ). Съ другой стороны, наоборотъ, отъ совмістнаго 
обученія именно ожидаютъ боліе трезвыхъ и простыхъ отношеній 
между обоими полами, напоминающихъ отношенія дітей, выросшихъ 
въ одной семьі. Недаромъ въ Соединенныхъ Штатахъ нікоторые 
противники сормістнаго обученія въ этой простоті виділи большую 
опасность, утверждая, что дівочки совершенно утрачиваютъ отъ 
такого товарищеская общенія съ мальчиками влеченіе къ сильному 
полу и желаніе связать себя узами Гименея. Въ сущности это вели
чайшая похвала совмістному обученію, такъ какъ число браковъ, 
конечно, отъ него не уменьшится, а отношенія межДу мужчинами и 
женщинами измінятся къ лучшему. Конечно, рішающій голосъ здісь 
должна имітъ практика, а она говорить вотъ что: „Питомцы, кото
рые видятъ другъ друга ежедневно, которые знаютъ другъ друга, 
потому что они вм істі работали и проводили время, такъ привы- 
каютъ другъ къ другу и къ этой совмістной жизни, что какъ разъ 
это обстоятельство при наступленіи половой зрілости служить 
лучшею защитою противъ болізненныхъ проявленій воображенія. 
Атмосфера совмістной школы та-же, что и въ семействі, и потому 
слишкомъ чиста, здорова и слишкомъ успокоительно дійствуетъ для 
того, чтобы мальчики могли почувствовать поползновеніе пересту
пить границы приличія въ словахъ или поступкахъ. Въ самомъ ділѣ, 
безнравственные разговоры, грубыя річи и беззастінчивое поведе
т е —рідкое явленіе среди мальчиковъ общихъ школъ. Съ другой 
стороны, и дівочки, жившія съ малыхъ літъ  вм істі съ мальчи
ками, не проявляють никакого желанія привязать къ себі кокет- 
ствомъ своихъ ежедневныхъ товарищей.



Дівочки дѣлаются естественніе, прилежніе, независимѣе, менѣе 
сентим витальными, а главное, онѣ проявляють меньше тщеславія и 
старанія нравиться, чімъ дівочки въ другихъ школахъ; мальчики 
дѣлаются вѣжливѣе, старательнѣе, менѣе шумными и дикими, чѣмъ 
ихъ товарищи въ гимназіяхъ. Ужъ потому, что ученики и ученицы 
слишкомъ хорошо знаютъ другъ друга, они питають другъ къ другу 
лишь чувства товарищества и болтаютъ о заданныхъ урокахъ и 
ученій". (Аийегзт). Что касается опасеній за физическое здоровье 
дѣвочекъ, то раціональная постановка учебнаго дѣла въ школѣ мо
жетъ и должна ихъ разсѣять. Четвертое и пятое возраженіе не за
служивают серьезнаго опроверженія, такъ какъ и мальчики далеко 
не всѣ изъ гимназій понадають въ университеты, и примѣненіе къ 
индивидуальнымъ особенностямъ обучаемыхъ всегда возможно при 
нормальномъ составі класса; что уровень знаній при этомъ можетъ 
понизиться—это мнініе является результатомъ старыхъ прѳдраз- 
судковъ.

Но сторонники совмістнаго обученія не довольствуются опровер- 
женіемъ взглядовъ своихъ иротивниковъ: они, кромі того, указываютъ 
еще на слідующія весьма важныя стороны проектируемая) порядка 
вещей. Во-первыхъ, школа должца разсматриваться какъ бы расши- 
реннымъ семействомъ, а въ семействі, конечно, мальчики и дівочки 
воспитываются вмісті.

„8о тбсМ е ёіе 8с1ш1е бет Ісіеаі без ЕашіІіепІеЬепз пасЬзПеЬеп, 
зіе шосМе еіпе ^гоззе Рашіііе зеіи, зіе т о  Ме біе ѵоп йен Е і іе т  
Ъе^оппепе Еггіеішп^ ГоИзеІгеп" (Аибегзіп). Затімъ духъ въ школі 
значительно измінится, и это видоизміненіе коснется и педагогиче
ская» состава. Въ школахъ смішанныхъ, разуміется, будуть препо
давать мужчины и женщины, и они усвоятъ себі боліє мягкую и 
гуманную манеру обученія и восдитанія, ничуть при этомъ не роняя 
своего авторитета.

Совмістная работа въ школі вселить въ мальчикахъ боліе спра
ведливое отношеніе къ способностямъ и работі такъ называемая) 
слабая) иола, что можетъ вызвать значительную переоцінку цін
ностей и боліе справедливое рішеніе женскаго вопроса. Эта же со
вмістная работа, внушивъ мужчині уваженіе къ женщині, можетъ 
самымъ благотворнымъ образомъ повліять на нравственную устой
чивость юношей во время ихъ пребыванія въ высшей школі, такъ 
какъ „не привыкши къ обществу добросовістныхъ и образованныхъ 
дівушекъ, студентъ ищетъ зачастую развлечений въ такой сфері, 
которая губить его физическое и моральное здоровье (Кеіп)“; отсюда 
это циничное отношеніе къ женщині и тотъ ужасный развратъ, о 
которомъ съ такимъ удовольствіемъ повіствуетъ нашумівшій Гегидзѳ
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(5-е изд.!), не признающій, по справедливому замѣчанію ген. Драго- 
мирова, даже фиговаго листа.

Для Россіи принципіальное разрѣшеніе открывать среднія школы 
для совмѣстнаго обученія обоихъ половъ имѣло бы весьма важное 
практическое значеніе: при ограниченности средствъ нашихъ земствъ 
и городовъ и незначительности бюджета Мин. Нар. Проев, неболыпіѳ 
города встрѣчаютъ непреодолимый препятствія на пути къ открытію 
даже прогимназій. Женскую еще кое-какъ удается устроить, а на 
мужскую не хватаетъ средствъ, и маленькихъ мальчугановъ прихо
дится отправлять въ другой городъ и поміщать въ пансіоны. Между 
тімъ возможность устроить 4-хклассныя общія прогимназіи уже 
значительно упростила бы діло. Вопросъ этотъ особенно важенъ 
теперь, когда подготовляется реформа средней школы съ одной сто
роны, а съ другой, въ силу политическихъ осложненій й военной 
грозы, мечтать объ увеличеніи бюджета нашего министерства едва- 
ли приходится. Важенъ онъ и по своимъ послідствіямъ: „совмістная 
школа, можетъ быть, является самымъ важяымъ средствомъ, чтобы 
разрішить меніе односторонне и боліе человіколюбиво нравствен
ную проблему, вопросы, женскій, брачный и рабочій. Съ этой точки 
зрінія совмістная школа является не простымъ педагогическими во- 
просомъ, а жизненными вопросомъ для общества" *).

Итакъ, вотъ наши выводы:
1) Совмістное обученіе дітей въ средней школі и съ точки 

зрінія педагогической теорій, и практической пользы весьма жела
тельно и полезно.

2) Такая система въ силу особыхъ условій жизни и массы уче
никовъ, быть можетъ, меніе пригодна для болыпихъ городовъ.

3) Введеніе совмістнаго обученія въ виді опыта для 4-хклас- 
сныхъ прогимназій у насъ въ Россіи принесло бы большую вы
году въ финансовомъ отношеніи и сильно подвинуло бы впереди 
образованіе.

4) При совмістномъ обученіи надо особенно осторожно относиться 
къ пріему новыхъ учениковъ и ученицъ, особенно въ старшихъ и 
среднихъ классахъ **).

Г. ЗоргенФрей.

*) ЕИеп Кеу, Б аз ДайіѣипйеП йез Кіпйез. ЗЧе А и і Вѳгііп 1903.
**) Апйегзіп 1. с.: 'ѴѴепп вісі аивпаітзхѵеізе 8 у тр Іо те  ѵоп Нойпасйеп 

ЪетегкЬаг таейеп , зо капп гаап Іазі зіс іег  зеіп, йазз ез зіск и т  еіп,іііп§е8 
Майсіеп іапйеВ, йаз егзг іп (Не іб іе ге п  Кіаззеп йег д -ететзатеп  8сіи1е 
еіп^еітеіеп І8І...



Организація образовательныхъ экекуреій въ Моеквѣ *).
Въ началѣ осени прошлаго (1902) года всімъ среднеучебнымъ 

заведеніямъ имперіи, находящимся въ від ін іи  министерства народ
н ая  просвіщенім, черезъ гг. попечителей учебныхъ округов® былъ 
какъ извістно, разослан® циркуляр® г. министра народнаго просві
щеній, заключавшій въ своем® первом® пункті нижеслідующія 
предложенія. В® виді опыта на один® год® педагогическим® сові- 
тамъ предоставлено, в® цілях® устраненія наблюдаемая иногда 
среди учащихся чрезмірнаго утомленія, в® т і  дни неділя, в® ко
торыя не приходится праздничных® дней,—давать учащимся (буде 
это окажется необходимым®) по одному дню отдыха отъ учебныхъ 
занятій, съ тім®, однако, чтобы дни эти не были въ безконтроль- 
номъ распоряженіи учащихся, а были бы посвящаемы: экскурсіямъ, 
осмотрамъ музеевъ и картинныхъ галлерей, литературнымъ чте- 
ніямъ, и т. п., смотря по времени года и містнымъ условіямъ. 
Общее количество такихъ дней, находящихся в® распоряженіи педа
гогических® совітовъ, не должно превышать 7 в® теченіе учебнаго 
года.

Для т іх ъ , кто боліе или меніе близко знаком® съ діятельностью 
состоящая при Московском® университѳті Педагогическая Обще
ства, (в® состав® котораго наряду съ прочими отділеніями входят® 
и коммиссіи по организаціи экскурсій и по вопросам® о преобразо
вали средней школы), нзвістны т і  продолжительный подготовитель
ным работы по тому же предмету, которыя предшествовали по вре
мени этому циркуляру г. министра и которыя не излишне будетъ 
вдѣсь вспомнить.

Въ а п р іл і 1900 года, по приглашенію предсідателя Коммиссіи 
Педаягическаго Общества по вопросам® о преобразованін средней 
школы, пишущій эти строки, какъ завідующій экскурсіями, органи

*) Доклад® предсѣдателя Коммиссіи по организаціи образовательных® 
экскурсій Моск. П едагогическая Общества, прив.-доцента А. М. Миронова, 
прочитанный въ засѣданіи Коммиссіи 3 ноября 1903 года.



зуемыми отъ Педагогическая) Общества для учащихся, прочиталъ 
свой докладъ: „О задачахъ и средствахъ эстетическаго воспитанія 
въ средней школі", который послі детальная) обсужденія былъ 
принять Коммиссіею во всѣхъ важнѣйшихъ частяхъ. Вторично тотъ- 
же докладъ былъ прочитань авторомъ въ декабрѣ 1900 года въ 
публичномъ засѣданіи Педагогииескаго Общества (докладъ этотъ 
былъ напечатанъ въ „Русской Ш колі" въ апрѣльской кн. 1901 года), 
и главнѣйшія его положеній включены были въ тотъ проектъ ре
формы среднеучѳбныхъ заведеній Россіи, который былъ послань 
впослѣдствіи съ подробными матеріалами въ Министерство народ
наго просвѣщенія.

Въ докладі авторомъ настойчиво указывались, какъ необходимы 
въ школьной жизни, кромѣ дисцишшнъ, развивающихъ умъ, еще и 
т і  разнообразный средства, какими съ успіхомъ должно достигаться 
прогрессивное эстестическое воспитаніе въ связи съ умственными. 
литературныя и музыкальныя исполненія самихъ учащихся; періо- 
дическія бесіды учащихся по воиросамъ искусства и литературы; 
усиленное (сравнительно съ настоящимъ) чтеніе въ классахъ поэти- 
ческихъ образцовъ; чтенія съ волшебнымъ фонаремъ, сопровождае- 
мыя демонстраціями худолсественно выполненныхъ світовыхъ кар- 
тинъ, и т. д. И среди всіхъ этихъ средствъ, какъ одно изъ полез- 
нійшихъ и наиболіе интересныхъ, отмічались періодическія обра
зовательный экскурсіи учащихся, съ одной стороны, въ картинныя 
галлереа и  музеи, хранящіе разнообразные предметы искусства, а 
съ другой - экскурсіи въ тѣ мѣста, которыя интересны и цѣнни 
ради ихъ памятниковъ историко-археологическихъ и художествен- 
ныхъ... При этомъ авторъ считалъ особо необходимымъ настаивать 
въ ходатайстві Педагогическая) Общества передъ министерствомъ 
на томъ, чтобы подобная) рода экскурсіи были не только допустит  

въ учебные дни въ видѣ рѣдкихъ и  чрезвычайныхъ исключенгй 
всякій разъ лишь съ особаго разрішенія власти, какими бывали 
очень немногія экекурсіи, осуществленный раніе; но чтобы оні были 
введены въ обязательный обиходъ школьной жизни, для чего необ
ходимо было бы установить обязательно одинъ день въ недѣлю съ 
числомъ уроковъ не болѣе трехъ, а иногда и  вполнѣ свободный отъ 
уроковъ съ тімъ, чтобы такіе свободные дни или часы возможно 
было посвящать заботамъ объ эстетическомъ воспитаніи учащихся 
при помощи перечислепныхъ средствъ, по усмотрінію совітовъ.

Такимъ образомъ, циркуляромъ г. министра народнаго просві
щеній, который является въ. извістной степени какъ бы отвітомъ 
на ходатайство Педагогическаго Общества, не только въ принципа 
признавалась . полезность образовательныхъ экскурсій и  другихъ



■средствъ эстетическаго воздействія, перечиеленныхъ въ ходатай
стве Общества, но и давалась въ значительной м ере воможность 
практическаго осуществления указанныхъ целей  въ самой жизни 
среднихъ учебныхъ заведеній имперіи.

Какъ-оісе въ самой действительности воспользовались учебныя 
заведенія столь благооіселательнымъ и симпатичнымъ предложе- 
ніемъ министерства?..

Насколько имѣіотся въ нашемъ распоряженіи данныя относи
тельно московскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ и жен
скихъ, отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ быть данъ въ такомъ 
видѣ *).

Въ практикѣ дѣла за истекшій для опыта годъ можно отмѣтить 
весьма значительное по существу разнообразие, проявленное различ
ными учебными заведеніями въ пользованіи предложенными мини- 
стерствомъ воспитательными мірами.

Одни изъ учебныхъ заведеній,—и таковыхъ оказалось, къ сожа- 
лінію, нісколько,—отнеслись къ предложение министерства съ тімъ 
равнодуѵііемъ, которое такъ нерідко встрічаютъ въ педагогическихъ 
сферахъ даже лучшія новыя начинанія, если эти посліднія тре
буютъ извістнаго напряженія силъ и личной иниціативы со стороны 
учебнаго ближайшаго начальства. Эти учебныя заведенія воспользо
вались предложенной мірой не только по существу, но даже съ 
формальной стороны настолько недостаточно, настолько въ малыхъ 
размерахъ и  при столь неудовлетворительной постановке самаго 
дела, что результаты такого пользованія должны были сводиться 
почти къ нулю. Достаточно сказать, что нікоторыя изъ среднихъ 
учебныхъ заведеній министерства народнаго просвіщенія въ те
ченіе всего опытнаго года ни одного раза не посітили такого бога- 
тѣйшаго и разнообразнійшаго но своимъ художественнымъ и на- 
учнымъ коллекціямъ музея, какъ Румянцевскій съ его тремя кар
тинными галлереями, этнографическимъ отділеніемъ, отділеніямн 
доисторичёскихъ и христіанскихъ древностей, гравюрнымъ и руко- 
писнымъ, колоссальною библіотекою и проч.; то-же можно отмітить 
со стороны нікоторыхъ другихъ учебныхъ заведеній по отношенію 
къ другимъ московскимъ музеямъ... Повидимому, большая часть

*) Въ настоящѳмъ случаѣ рѣчь идете только объ образовательныхъ 
экскурсіяхъ въ московскіе музеи, картинныя галлереи, кремлевскіе дворцы 
Оружейную палату, Зоологическій садъ и т. п. учрежденія въ пределахъ 
Москвы, тогда какъ загородныя экскурсіи, предпринимавшаяся нѣкоторыми 
учебными завѳденіями, не входятъ въ предмете разсмотрѣнія настоящаго 
Доклада и могутъ быть разсмотрѣны, въ виду ихъ своеобразности, лишь 
въ особомъ докладѣ.



экскурсій, исполнѳнныхъ этою группой учебныхъ заведеній, носила 
характери разрѣшенныхъ циркуляромъ загородныхъ прогулокъ уча
щихся.

Другая группа учебныхъ заведеній Москвы, въ отличіе отъ пре
дыдущей, правда, обнаружила полную готовность воспользоваться 
предложетемъ министерства объ экскурсіяхъ; но при полномъ 
незнакомствѣ съ постановкою этого дѣла пришло на самой прак- 
тикѣ къ результатами, немногими болѣе утѣшительнымъ, чѣмъ пре
дыдущая группа. Являясь въ музеи безъ опытныхъ и  компетент- 
ныхъ. руководителей, не обращаясь за помощью или указаніями ни 
къ коммиссіи по организаціи экскурсы Педагогическаго Общества, 
ни къ управленіямъ музеевъ, всегда готовыми помочь въ ознако
млены съ своими коллекціями, учащіеся такихъ учебныхъ заве
деній обыкновенно наскоро обходили въ сопровождены учителей 
или надзирателей (а воспитанницы -классныхъ дамъ или учитель- 
ницъ) многочисленный залы музеевъ и картинныхъ галлерей; на
скоро и совершенно случайно осматривали богатыя ихъ коллекціи, 
и въ результаті такого осмотра естественно не могли получить 
ничего, кромі усталости и  сознанія безполезности такого рода 
экскурсій-набѣговъ... И въ самомъ д іл і, подобнаго рода біглые 
осмотры музеевъ безъ объясненій коллекцгй, собранныхъ въ нихъ, со 
стороны людей, хорошо знающихъ эти коллекціи, и притомъ за 
одинъ разъ во всѣхъ богатѣйшихъ отдѣлахъ музеевъ въ кратчай
шее время, были только утомительны для учащихся, не оставляя 
въ нихъ никакихъ почти новыхъ фактическихъ свѣдіній и не давая 
никакого новаго освіщенія даже тімъ изъ явленій, какія могли 
быть показаны здісь въ дополненіе къ усвоенными уже раніе изъ 
учебныхъ курсовъ фактическими данными. Діло сводилось здісь 
такимъ образомъ почти всецѣло къ одной лишь номенклатурі на
званій предм.етовъ, хранящихся въ различныхъ музеяхъ,—къ сухому 
перечню тіхъ  огромныхъ богатствъ художественныхъ. и научныхъ, 
которыми переполнены музеи столицы и изъ которыхъ, при умѣ- 
ломъ пользованіи ими, возможно извлечь живыми словомъ устнаго 
объясненія такъ много поучительныхъ матеріаловъ и выводовъ худо- 
жественно-историческаго н научнаго содержанія, глубоко интерес- 
ныхъ и въ культурномъ отношеніи важныхъ для каждаго изъ уча
щихся.

Третья группа учебныхъ заведеній какъ самой Москвы, такъ и 
многихъ провинціальныхъ городовъ, изъ которыхъ учащіе и уча
щіеся пріізжали въ столицу на боліе или меніе продолжительный 
срокъ, проникнутая сознаніемъ важности и серьезности новыхъ во- 
спитательныхъ міри, Ііредложенныхъ министерствомъ, и ближе ДРУ'



гихъ принявши къ сердцу интересы учащихся, употребила значи
тельный усилія , чтобы провести эти мѣры въ самую жизнь не 
случайно, а надлежащими раціональними способами. Главнѣйшими 
особенностями экскурсій въ музеи, въкартинныя галлереи и другія 
образовательный учрежденія, устраивавшихся этими учебными за- 
веденіями, были слѣдующія. Во-первыхъ, начальство такихъ уч. заве
деній заранее обращалось къ содействію Коммиссіи по организацги 
экскурсій Педагогическаго Общества, предсѣдатель которой входилъ въ 
управленія музеевъ и другихъ учрежденій съ ходатайствами о томъ, 
чтобы учащимся, при посѣщеніи ими этихъ послѣднихъ, давались 
надлеэ/сащія объясненія художественныхъ и паучныхъ коллекцій 
компетентными, сведущими руководителями. По этому организо
ванный на такихъ основаніяхъ экскурсіи велись, въ отличіе отъ 
предыдущихъ, подъ опытнымъ руководствомъ.

Во-вторыхъ, учащіеся, приходившіе въ музеи по классамъ, осма
тривали въ теченіе каждаго даннаго посѣщенія отнюдь не всіъ раз
нообразный коллещіи музея за одинъ разъ, а только какой-либо 
одинъ большой отдгьлъ его (напримѣръ: отдѣлъ физическій, или 
сельско-хозяйственный, или учебный въ Политехническомъ музеѣ, 
или же отдѣленія этнографическое, или древностей, или рукописное 
и т. д. въ Румянцевскомъ музеѣ, и проч.), или опредѣленную за
конченную и  цѣльную часть картинной галлереи (какъ, нанримѣръ, 
въ Румянцевскомъ музеѣ—въ одной экскурсіи объясняли русскія 
школы живописи, наполняющія одинъ этажъ; въ другой—иностран
ный школы живописи, занимающія весь второй этажъ, и въ третьей— 
Солдатенковскую картинную галлерею, составляющую отдѣльное 
большое собраніе). Исключенія дѣдались обыкновенно только для 
тѣхъ изъ пріѣзжихъ иногородныхъ учащихся или учащихъ, которые 
вслѣдствіе кратковременности пребыванія въ Москвѣ въ силу не
обходимости должны были осматривать за одно посѣщеніе цѣлый 
музей или другое подобное учрежденіе. Такимъ образомъ, ознаком- 
леніе со всеми разнообразными коллекцЩмй распределялось для 
извѣстнаго состава учащихся на несколько посещеній, давая имъ 
возможность постепенно усваивать по отдѣламъ вао/снѣйшее со- 
дерэюаніе нашихъ паучныхъ и худоэюественныхъ сокровищницъ и 
въ то же время во многихъ изъ учащихся пробуждая эісивой инте- 
ресъ къ дальнейшему, более детальному ихъ изученію.

Такихъ экскурсій, устроенныхъ пѵи ближайшемъ содействіи 
Комиссіи по организаціи образовательныхъ экскурсій Педагогиче
скаго Общества, было осуществлено за последніе четыре года ея 
деятельности свыше двухсотъ тридцати (236). Изъ нихъ съ 
февраля 1900 года но февраль 1901 года исполнено было 49 экс-



курсій; съ февр. 1901 г. по февр. 1902 года—56 экскурсій; съ 
февр. 1902 по февр. 1903 года—96 экскурсій и съ февраля 1903 г. 
по ноябрь еще 35 экскурсий. За этотъ неріодъ въ означенныхъ эк- 
скурсіяхъ приняли участіе свыше 30 московскихъ учебныхъ заве
деній среднихъ (отчасти высшихъ и низшихъ), различныхъ вѣдомствъ, 
и около 40 иногородныхъ.

Кромѣ экскурсій для учащихся въ нѣсколькихъ случаяхъ ком- 
миссіею организованы были отдільныя экскурсіи для учителей и  
учительницъ народныхъ школъ, дріѣзжавшихъ за послѣдніе годы 
разновременно въ Москву большими группами изъ различныхъ гу
берній Россіи. Дѣло объясненій музейскихъ и другихъ коллекцій 
было поставлено коммиссіею экскурсій на широкія и прочныя осно- 
ванія, такъ какъ образовался постоянный контингенти опытныхъ и 
любящихъ это діло лицъ, отдававшихъ охотно свои силы и знанія 
на пользу учащихся и учащихъ. Такъ, въ Политехническомъ музеѣ 
прикладныхъ знаній объясненія наиболіе часто давались директо- 
ромъ физическая» отділа А. Хр. Реткакомъ и хранителемъ сельско- 
хоз. отділа В. Р. Вильямсомъ; въ Историческомъ музеѣ—храните
лями музея А. В. Орішниковымъ и В. К. Щепкинымъ и учеными 
секрѳтаремъ его В. И. Сизовыми; въ Румянцевскомъ м узе ѣ \-щ ш .-  
доцентомъ А. М. Мироновыми, пом. хранителя отд. из. искусствъ 
С. В. Щуровымъ и Консерваторомъ картин, галлереи М. А. Юхне- 
вичемъ—по отділенію изящныхъ искусствъ; хранителемъ этногра
фическая» отділенія Н. А. Янчукомъ и его помощникомъ А. А. Бор
зовыми—по этногр. отділу; проф. А. И. Кирпичниковымъ и Л. Д. 
Воронцовою -  по отділенію христіанскихъ и русскихъ древностей; 
хранителемъ рукописнаго отділенія С. О. Долговыми—по рукой, 
отділенію и пом. библіотекаря А. I. Калишевскимъ—по библіотекі 
музея. Въ Строгановскомъ музеѣ художественной промышлен
ности—директоромъ его Н. В. Глобою и инспекторомъ Строган, 
училища Ст. Вл. Ноаковскимъ. Въ Оруоюейной Палатѣ—храните
лями ея В. К. Трутовскимъ и Ю. В. Арсеньевыми. Въ Зоологиче- 
скомъ саду—пом. директора В. А. Погоржельскимъ. Исключеніе со
ставляла только Третьяковская галлерея, въ которой объясненія не 
могли быть организованы въ виду того, что таковыя, въ отвітъ на 
ходатайство о разрішеніи цхъ, направленное коммиссіею экскурсій въ 
Совітъ Третьяковской галлереи, были Совѣтомъ категорически вос
прещены, а протести, поданный въ Московскую Городскую Думу 
Педагогическими Обществомъ на это постановленіе Совіта галле
реи, былъ ,оставленъ безъ удовлетворенія. Такова была постановка 
діла экскурсій, организованная коммиссіею Педагогическаго Обще



ства, и таковы были общіе ея результаты, поскольку річъ идетъ 
объ оргинизаціи самаго дѣла.

Наконецъ, одна изъ московскихъ классическихъ гимназій внесла 
въ постановку дѣла экскурсій и свою собственную инициативу, р і 
шивши въ виді опыта примінить при осуществлены ихъ новый 
пріемъ. Изміненія въ сравненіи съ: тімъ, какъ осуществлялись эк
скурсы при содійствіи коммиссіи Педагогическаго Общества, за
ключались главными образомъ въ слідующемъ. 1) Участвующими 
въ каждой данной экскурсіи являлся не полный отдѣльный классъ 
въ цѣломъ составѣ его, а смѣшанная каждый разъ группа учени
ковъ различныхъ классовъ гимназіи, до восьмого класса включи
тельно, выразившихъ желаніе принять участіе въ такой или иной 
экскурсіи.—2) Каждой такой группі учащихся служащими въ му- 
зеяхъ (хранителями ихъ отділовъ, и проч.) и другими компетент
ными руководителями давались объясненія не всего какого-либо боль
шого отдѣла музея, а только какой-нибудь опредѣленной группы 
предметовъ или  фактовъ, объединенныхъ между собою внутреннею 
либо внішнею связью. Темы для этихъ лекцгй-бесѣдъ зараніе уста
навливались по взаимному соглашенію между инспекторомъ этой 
гнмназіи и тіми лицами, которыми велись самыя лекцій,—каждая 
срокомъ отъ получаса до часа.

На такихъ'именно основаніяхъ названною гимназіей трижды въ 
теченіе истекшаго года были устроены образовательныя экскурсы 
для учащихся,—всі три раза одновременно для нісколькихъ группъ.

Въ первый разъ 15 января 1903 г. въ Румянцевскій музей от
правлены были одновременно гаесть смѣшанныхъ группъ въ раз- 
личныя его отділенія. Однимъ изъ учениковъ въ рукописномъ от- 
дѣленіи хранитель его С. О. Долговъ давалъ объясненія по имію- 
Щимся образцами на тему: „рукописи русскія и иностранныя, старый 
и- новыя". Другими въ картинной галлереѣ приватъ-доцентъ А. М. 
Мироновъ сообщили „о развитіи русской исторической живописи въ 
произведеніяхъ А. А. Иванова и его предшественниковъ".—Въ 
зтнографическомъ отдѣленіи находились дві группы, изъ которыхъ 
одной хранитель отділенія Н. А. Янчугъ говорили „о западныхъ и 
юлшыхъ славянахъ", тогда какъ другую помощники хранителя 
А. А. Борзовъ ознакомили съ „русскими иногородцами". Группа, 
посітившая гравюрное отдѣленіе ознакомилась подъ руководствомъ 
помощника хранителя С. П. Щурова съ инструментами, способами 
и самыми образцами гравированія. Наконецъ въ отдіъленіи древ
ностей состоящею при этомъ отділеніи Л. Д. Воронцовою были по
казаны важнійшіе изъ предметовъ, составляющихъ собраніе древ
ностей.



Въ тотъ-же день еще одна группа учениковъ отправилась въ 
музей художественной промышленности при Строгановскомъ учи- 
лищть, гдѣ инспекторъ училища С. В. Ноаковскій подробно ознако
мил® ихъ съ отдѣломъ русскаго искусства, иміющимся въ музеѣ. 
Наконец®, еще одна группа въ этотъ же день посѣтила Печатный 
дворъ (Синодальную Типографію), гдѣ библіотекаремъ А. А. Покров
ским® ученикам® показаны были оригиналы первых® „Відомостей" 
и печатные номера, печатные станки, процесс® работы на нихъ 
и т. д.

Во второй разъ 19 марта 1903 г. одна группа учениковъ раз
личных® классов® слушала въ музеѣ Строгановскаго училища  объяс- 
ненія С. В. Ноаковскаго „о работах® по стеклу и металлу" и 
осмотріла гончарную мастерскую училища. Другая группа въ этно- 
графическомъ отдѣленіи Румянц. музея ознакомилась съ народами 
побережья Великая Океана (въ объясненіяхъ А. А. Борзова). Для 
остальных® учениковъ гимназіи были устроены: литературно-му
зыкальное утро, посвященное памяти II. А. Некрасова, и чтеніе 
о художникі П. А.' Ѳедотові.

В® третій раз® опять одновременно для нісколышхъ групп® 
экскурсіи были организованы 18 сентября 1903 года. Въ различ
ных® отділеніяхъ Румянцевскаго музея опять состоялись лекцій на 
разнообразныя темы. Въ рукописном® отділеніи С. О. Долгов® го
ворил® „объ орнаментах® и мнніатюрахъ старинных® русских® ру
кописей". Въ картинной галлереі А. М. Миронов®: „о русской бы
товой живописи 19 столітія" по картинам® музея. Въ библіотекі 
музея помощник® библіотекаря А. I. Калишевскій: „о первопечат
ных® книгах®". Въ этнографическом® отділеніи А. А. Борзовъ: 
„объ инородцах® Сибири".—Того же 18 сентября другая большая 
партія учениковъ отправилась въ Петровско-Разумовское (сельско
хозяйственная академія), гді проф. С. И. Ростовцев®, проф. В. Р. 
Вильямс® и ассистент® г. Поспіловъ вели бесіды-лекціи но раз
личным® вопросам® сельская хозяйства: о пчелах®, о двойных® 
растеніяхъ, о почві Москвы и т. д.

Таковы были эти экскурсіи по внішнему ихъ характеру, въ 
отличіе отъ вышеописанных®.

Какіе же результаты дали эти различные типы экскурсій, на
сколько желательны и полезны т і  или другія изъ нихъ и каковы 
т і  преимущества или недостатки, которыя оказались на практикі 
при различных® способах® постановки этого діла?

Мы не будем® говорить здісь о среднеучебныхъ заведеніяхъ 
Москвы, поставленных® нами въ первую группу. Мы разсмот- 
римъ тутъ сравнительно одні съ другими только три посліднія



группы, въ которыхъ дѣло организаціи образовательныхъ экскурсій 
въ музеи и другія подобныя учрежденія было поставлено, какъ ясно 
изъ всего предыдущая), совершенно различно.

Для каждаго изъ тѣхъ, кто оцѣниваетъ явленія не съ точки зрѣ- 
нія простого внѣшняго формализма, а по существу ихъ самихъ и по 
реальнымъ ихъ результатамъ, для каждаго, кто заботится не объ 
одной [офиціальной отпискѣ въ министерство объ исполненіи пред
ложены послѣдняго, но и о возможно болѣе широкомъ извлечены 
пользы изъ новыхъ правъ частной иниціативы, даруемыхъ этими 
предложеніями,— вполнѣ очевидно изъ сказанная) нами ранѣе, что 
постановка экскурсы, какую мы видѣли въ группгь второй должна 
быть безусловно отвергнута въ практикѣ учебныхъ заведеній.

Мало того, что она безполезна: она вредна, потому что дис^ 
кредитируетъ самое дѣло экскурсій съ образовательными цѣлями,— 
внушаетъ къ такимъ осмотрамъ музеевъ явныя антипатій со сто
роны самихъ учащихся, которыхъ грубо разочаровываютъ при этомъ 
въ естественныхъ ожиданіяхъ —увидѣть и услышать при посѣще- 
ніяхъ художественныхъ и научныхъ сокровищницъ многое новое, 
интересное, жизненное, лучшее, чѣмъ сухія учебныя книги... И отъ 
такой постановки экскурсій сами учебныя заведенія должны отка
заться, дабы въ зародышѣ не испортить этого несомнѣнно полез- 
нѣйшаго дѣла, имѣющаго сыграть значительную роль въ общемъ 
развитіи учащейся молодежи...

Изъ двухъ остальныхъ типовъ экскурсій, одного—въ постановкѣ 
ихъ коммиссіею ГГедаг. Общества, другого—въ постановкѣ упомяну
той гимназіи, для насъ естественно представляется болѣе совершен
ною и ведущею практически къ лучгаимъ результатамъ постановка 
дѣла въ нашей коммиссіи. И это, конечно, не потому, что таковая 
принята нами и принадлежитъ иниціативѣ нашего Педагогическаго 
Общества, но потому, что къ такому именно предпочтенію необхо
димо приводить сравнеиіе тѣхъ и другихъ въ осуществившихся уже 
оиытахъ, въ самой жизненной практикѣ.

Два важнѣйшихъ источника для нашихъ суждёній по данному 
предмету, которые оба несомнѣяно должны быть положены въ основу 
этихъ гіослѣднихъ, сходятся другъ съ другомъ въ интересующемъ 
насъ отношеніи: съ одной стороны свидѣтельства самихъ учащихся 
объ ихъ впечатлѣніяхъ отъ различнаго рода экскурсы, неоднократно 
изложенный ими въ формѣ ученическихъ рефератовъ, по поводу ко
торыхъ велись и ученическія бесѣды; съ другой стороны, опредѣ- 
лепныя мнѣнія, высказанныя большинствомъ руководителей екскур
сій (въ томъ числѣ и авторомъ этихъ строкъ), которыми давались 
объясненія музейскихъ коллекцій. И сравнительное йзученіе обоихъ



этихъ источниковъ, дополненныхъ личнымъ опытомъ нашимъ въ ка- 
чествѣ завѣдующаго экскурсіями коммиссіи Педаг. Общества, приво
дить насъ къ слѣдующимъ общимъ выводамъ.

Важнѣйшимъ и почти единственнымъ достоинствомъ экскурсій 
послѣдняго изъ четырехъ онисанныхъ типовъ въ новой ихъ поста
новка заключается въ томъ, что здѣсь, въ этой новой организаціи 
и-хъ, учащіеся объединяются въ группы па началахъ полной свободы 
и  интереса къ предмету экскурсіи. Участвуютъ только тѣ, кому 
интересно и почему-либо дорого то, о чемъ предстоите имъ выслу
шать объясненія отъ свѣдущихъ лицъ. Въ зависимости отъ этого 
находится и то повышенное жизненное отноіиеніе, которое зам і- 
чается со стороны учащихся къ даваемымъ имъ объяснеяіямъ и ко
торое особенно ярко выразилось въ большей части ученическихъ 
рефѳратовъ, представленныхъ экскурсантами этой гимназіи. Въ этой, 
именно, жизненности и заключается самая ц інная сторона подоб
ная) рода экскурсій.

Но опыте четырехъ л іт ъ  показалъ, что въ громадномъ боль- 
шинстві случаевъ такой же глубокій и живой интересъ, такое же 
искреннее увлеченіе художественными и научными предметами, слу
жившими объектомъ каждой экскурсіи, обнаруживали учащіеся и 
при объясненіяхъ целыхъ большихъ отдѣловъ музеевъ и картин- 
ныхъ галлерей въ томъ ихъ виде, какъ объяененія эти велись т еми  
же самыми руководителями при постановке д іл а  коммиссіею экскур- 
сій. Лишніе полъ-часа, далее часъ объясненій при осмотрі цілы хъ отді- 
ловъне только не вызывалъ ослабленійвниманія и интереса экскур- 
сантовъ, но нерідко далее случалось и такъ, что и послі окончанія 
такихъ нродолжительныхъ объясненій они не желали разстаться съ 
музеемъ, останавливаясь уже сами на боліе подробномъ осмотрі та
кихъ деталей, какія особенно привлекли къ себі ихъ вниманіе. И 
т і  рефераты учениковъ и ученицъ различныхъ учебныхъ заведеній 
Москвы и иныхъ городовъ, которыя составлялись ими нерідко послі 
такихъ осмотровъ музейскихъ собраній и прочитывались сначала въ 
самыхъ учебныхъ заведеніяхъ, а затім ъ неоднократно и въ нашей 
коммиссіи, дышатъ такою-же жизнью, такимъ о/се искреннимъ увле- 
ченіемъ этого рода экскурсіями, какъ и т і  рефераты учениковъ 
московской гимназіи, предпринявшей новые опыты постановки, съ 
которыми читатели ознакомятся нісколько нилее.

Съ гораздо большею настойчивостью однако приходится, указать, 
съ другой стороны, на т і  недостатки и на т і  неудобствам затруд- 
ненія, которыя замічаются въ ноеой постановкі экскурсій упомя
нутой гимназіи.

Въ обычныхъ экскуреіяхъ, организуемыхъ коммиссіею Педаг. Об



щества, учащіѳся постепенно при небольшомъ количествѣ посгьще- 
ній успѣваютъ ознакомляться въ полномъ объемѣ со всѣмй отдѣ- 
лами каждого изъ музеевъ въ ваоіснѣгішихъ ихъ общихъ основахъ. 
Впослідствіи тѣ же ученики (или ученицы), которые успѣли узнать 
богатое содержаніе каждаго изъ музеевъ въ общихъ чертахъ, мо
гутъ сами уже ознакомиться и съ большими подробностями со всѣмъ 
тімъ, что для нихъ показалось особенно интересными, и притоми— 
не но одному только заглавгю лекціи-бесѣды, но которому онредѣ- 
ляли ученики названной гимназіи, въ какую группу идти каждому 
изъ нихъ въ предстоящей экскурсы, но уже по достаточно близкому 
общему знакомству ихъ съ самымъ предметомъ. На противъ, въ 
экскурсіяхъ новаго типа  учащіеся имѣютъ возможность знакомиться 
всегда только лишь съ частностями, хотя и разъясняемыми съ 
большими подробностями. Л ю  можетъ дать, правда, толчекъ къ 
дальнѣйшимъ занятіямъ по нікоторымъ вопросами, близко заинте- 
ресовававшимъ ученика на прочитанной лекцій; но оно не даетъ 

■тою значительнаго и  объединеннаго общими взглядами количества 
фактическихъ, полоэісительныхъ знаній , какія учащіеся могутъ по
черпнуть только разъ въ жизни при общихъ обозрініяхъ цілыхъ 
отдѣловъ музейскихъ собраны.

Далѣе, та самая группировка участниковъ каждой экскурсы не 
по отдѣльнымъ классамъ, а по личному выбору самихъ учащихся, 
которая такъ цѣнна въ указанномъ уже отношеніи, представляетъ, 
къ солсалѣнію, значительный неудобства въ другомъ отношеніи. 
Большинство руководителей экскурсы, дававшихъ объясненія уча
щимся (и я всецѣло разділяю ихъ мнѣніе), справедливо указывали 
на неудобство— имѣть передъ . собою столь смтианную по составу 

' аудиторію изъ учениковъ отъ 4 до 8-го класса включительно. Въ 
этомъ отношены для самихъ руководителей, ведущихъ объяснѳнія, 
аудиторія изъ учащихся одного какого-либо опредѣленнаго класса 
является гораздо болѣе подходяіцею, въ виду того, что руководи
телями опредѣленно извѣстно, какою приблизительно степенью знаній 
могутъ обладать слушатели даннаго класса въ среднемъ составі. 
Напротивъ, имія передъ собою одновременно учащихся различныхъ 
классовъ, хотя и сильно интересующихся предметомъ экскурсы, но 
слишкомъ. различнаго уровня знаній и общаго своего развитія, руко
водитель не знаетъ, какимъ языкомъ говорить ему съ ними', боится 
быть непонятными для однихъ, младшихъ, или слишкомъ элемен
тарными въ своихъ объясненіяхъ для другихъ, старшихъ по классу 
и умственному развитію. И несомнінно, такая неизвістность для 
лектора относительно уровня развитія и нознаній смішанной ауди
торій должна неблагопріятно отражаться на самыхъ объясненіяхъ



его, во всякомъ случаѣ ставить его въ затруднительное положеніе 
какъ въ выборѣ темъ для каждой изъ лекцій, такъ и въ самомъ 
способі изложенія объясненій.

Нельзя не указать затім ъ и на то, что сложность работы по 
осуществленію екскурсій поваго типа слишкомъ велика, и притомъ 
даже не столько для начальства учебныхъ заведеній, сколько для 
самихъ объясняющихъ Эти послідніе, какъ ясно изъ сказанная 
уже ран іе, сами должны всякій разъ отыскивать и объяснить новые 
матеріалы, оказывающіеся не всегда достаточными для цілой 
бесіды-лекціи. И какъ бы хорошо ни были извістны этимъ руко- 
водителямъ музейскія коллекціи,— при такой постановкі экскурсій 
имъ все же приходится тратить гораздо больше времени и  труда, 
чімъ при нашихъ экскурсіяхъ, на отысканіе соотвітствующихъ 
матеріаловъ, на ихъ группировку и надлежащее освіщеніе въ каж
дой изъ лекцій подобная рода. Наконецъ, и самое осуществленіе 
такихъ экскурсій н о вая  типа возможными представляется только 
при наличности особо счастливыхъ условій какъ въ личномъ со
ставі учебная начальства учебнаго заведенія, предпринимающая 
такіе опыты, такъ и въ составі служащихъ по московскими музеями, 
и въ самой готовности и возможности для нихъ —  служить ділу 
экскурсій сверхъ дрямыхъ обязанностей каждаго по службі самому 
учрежденію. Можно сказать, что при иныхъ, меніе счастливыхъ 
отношеніяхъ, чімъ т і ,  въ какихъ находилось начальство произво
дившей опытъ гимназіи къ перечисленными лекторами, едва-ли воз
можно разсчитывать на постоянное и  часто повторяющееся со- 
дѣйствіе подобного рода экскурсіямъ - лекціямъ, потому что оні 
должны отнимать у служащихъ по музеями и т, п. учрежденіямъ 
слишкомъ часто ихъ время и трудъ отъ прямыхъ и сложныхъ обя" 
занностей ихъ по этимъ же учрежденіямъ. Думаемъ, что для вся
каго сділается очевидною вся затруднительность, даже невозмо
жность такой постановки дѣла, еслибы оно оыло принято всеми 
многочисленными средними, мужскими и женскими, учебными заве- 
деніями различныхъ ведомствъ, которыя существуютъ въ Москві 
при условіи, что в с і эти десятки учебныхъ заведеній столицы при
няли бы такую же постановку д іл а  экскурсій, какую могла примі- 
нить въ виді опыта одна изъ московскихъ гимназій въ указанныхъ 
выше преділахъ, какъ счастливое исключеніе.

Вотъ почему организацію образовательныхъ экскурсій, какъ она, 
принята въ практике нашей Коммиссіи, должно предпочесть всемъ 
остальнымъ разсмотреннымъ здесь типамъ экскурсій, такъ какъ 
(кратко рѳзумируѳмъ все сказанное), при той же ихъ жизненности



и искреннемъ интересѣ къ нимъ со стороны самихъ учащихся, 
такая организація и легче осуществима на практикѣ, и способна 
давать болѣѳ цѣнные для учащихся результаты, въ смыслѣ полноты 
и обобщающей широты получаемыхъ при такихъ экскурсіяхъ худо- 
жественныхъ и научныхъ пріобрѣтеній.

Ал. М. Миронов*».



Паеынки духовной школы.
(О положеній помощниковъ инспектора духовной семинаріи и учителей ду

ховных^ училищъ).

Помощники инспектора духовной сѳминаріи.

I.

Незавидно положеніе нашихъ педагоговъ, особенно духовно- 
учебныхъ заведеній,—некрасна ихъ жизнь и служба; но и между 
ними есть свои градацій, есть свои, по преимуществу обездоленные, 
несчастливые...

Это тѣ изъ питомцевъ нашей духовной аішае таЪгіз, кото
рыми, волею судебъ, приходится фигурировать на жизненной сценѣ 
арены въ качествѣ учителей. духовныхъ училиіщь, особенно уѣзд- 
ныхъ, захолустныхъ, и помощниковъ инспектора духовной семина
ріи... Это — самая низшая, послѣдняя ступенька на лѣстницѣ ду
ховно-учебной карьеры нашей академической братіи какъ по ха
рактеру дѣятельности, такъ и по внѣшнему положенію ея жрецовъ, 
служителей (первая ступенька—профессура въ академій, вторая- 
преподавательство въ семинаріи)...

Въ самомъ дѣлѣ: возъмемъ, напр., помощника инспектора семи
наріи. Человѣкъ 15 лѣтъ учился всякими—и божескими и человѣ- 
ческимъ — наукамъ, изучали философію, богословіе, метафизику, 
греческую словесность и пр., и—вдругъ его, раба Божія,—дѣлаютъ 
ни больше ни меньше какъ надзирателемъ, гувернеромъ надъ дѣтьми. 
Это все равно, какъ если бы могучаго орла или яснаго сокола по
ставили на должность простой хохлатки, насѣдки заставили стеречь 
цыплятъ!..

Что же можетъ быть общаго между академической наукой и 
надзоромъ, Между научными знаніями (преимущественно богос- 
ловскаго характера), высокими умственными развитіемъ, фило- 
софіей Платоновъ и Аристотелей, Гегелей и Кантовъ и пр.



и пр., и — такимъ дѣломъ), для идеальнаго выполненія которая 
нужны, главным® образомъ, если не всецѣло, одни внѣшніе органы 
и чувства,—хорошіє ноги, глаза, уши, чутье, нюх® и т. п., — даю- 
щіеся притом®, природой, рожденіемъ, а не школой, изученіемъ 
всяких® философій и метафизик®? Само собой разумѣется, что такое 
„дѣло" едва ли можетъ быть по душѣ и сердцу нашего брата, едва ли 
можетъ удовлетворить умственно-развитая мыслящая кандидата выс
шей духовной школы... *) Особенно, если принять во вниманіе, что 
этотъ высокоученый кандидат® совершенно невѣжественъ по части 
педаЯгики, воспитанія —какъ теоретическая, такъ и особенно прак
тическая... Такимъ образомъ, уже съ апріорной или теоретической 
стороны помощническая должность врядъ-ли кому можетъ улыбаться. 
Но дѣло еще ухудшится, когда мы взглянем® на нее съ опытной, 
апостеріорной точки зрѣнія, со стороны дѣйствительнаго положеній 
помощника инспектора семинаріи. Въ этомъ отношеніи положеніѳ 
наших® помощников® инспектора ничѣмъ не лучше такового же по- 
ложенія ихъ свѣтскихъ коллег®, прекрасно изображеннаго автором® 
„Записок® учителя гимназіи" („Русская Школа", 1903 г., февраль): 
они такіе же „паріи педагогическая міра", какъ и остальные „над
зиратели среднихъ учебныхъ заведеній"; воспитанники, особенно 
старших® классов®, тако/се не боятся ихъ и не уважают®, а препо
даватели относятся къ ним® пренебрежительно; ректор® и инспек
торъ семинаріи тако/се третируют® ихъ, какъ сторожей или швей
царов®, а высшее учебное начальство мало интересуется ихъ судь
бой...

Особенно бросается въ глаза жалкая роль нашего помощника 
инспектора въ дѣлѣ воспитанія, его полная зависимость отъ инспек
тора и „Инструкціи", лишающая его всякой иниціативы, самостоя
тельности въ дѣйствіяхъ, обращающая въ формалиста, думающаго 
только о внѣшнемъ соблюденіи правил®, человѣку же съ иниціати- 
вой и личными стремленіями связывающая руки. Въ Уставѣ наших® 
семинарских® общежитій, какъ и в® „Инструкціи помощникам® 
инспектора", имѣется настолько подробная регламентація спеціаль
них:® обязанностей воспитателя (постоянный надзор® за воспитан
никами, за ихъ поведеніемъ, нравственностью, недозволен]е табако- 
куренія, пьянства; обход®, спален® ночью, чтеніе и выбор® подхо
дящих® книгъ для учениковъ и пр. и пр.), что ему нѣтъ нужды 
даже думать о томъ, каковы его обязанности и что ему надлежит® 
дѣлать: все предусмотрѣно въ инструкціяхъ!.. Быть лишенным® воз

*) Далѣе, на стр. 135 и 136. авторъ статьи самъ опровергаете такой 
легковѣсный взглядъ на воспитательскія обязанности помощника инспек
тора духовной .семинаріи. Ред.
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можности проявлять личную иниціативу, самостоятельность, твор
чество въ дѣлѣ, рабски выполнять чужія, тысячи чужихъ предпи
саны, правилъ, каковы бы они ни были, не отступая ни на іоту,— 
какая ужасная, тяжелая обязанность, пытка, мука, особенно—для 
человѣка живого, мыслящаго, чувствующая)! Вы, наир., понимаете 
всю несостоятельность существующей системы воспитанія, особенно 
этого, „привязчивая*", „математическая)", соединеннаго неразрывно 
со страхомъ наказаній и недовѣріемъ къ ученику, чисто внѣшняго, 
полицейская) надзора за воспитанниками *), убѣждены, что гораздо 
цѣлесообразнѣе въ педагогическомъ отношеніи оказывать побольше 
довѣрія ученику, предоставлять ему больше самостоятельности, сво
боды, поменьше „надзирать" и побольше руководить учениками,— 
воздѣйствовать на нихъ не страхомъ наказаній, а личнымъ примѣ- 
ромъ и отеческимъ обращеніемъ и пр. и пр., давно уже признанное 
раціональной педагогикой. По при всемъ вашемъ желаніи поступать, 
вести дѣло иначе, лучше, педагогичнѣе,—вы не можете, не имѣете 
права этого сдѣлать, такъ какъ это прямо противорѣчило бы „Пра- 
виламъ" и „Инструкціи", предписывающимъ и неопустительный, 
математически бдительный надзоръ за учениками, недовѣріе къ нимъ 
(выражающееся, между прочимъ, въ отпускныхъ билетахъ и подпи- 
сяхъ на нихъ отъ тѣхъ, къ кому ученикъ былъ отпущенъ), и страхъ 
наказаній, и пр. и пр. Вамъ также прекрасно извѣстно, что чело- 
вѣческія, .а, слѣдовательно, и ученическія желанія, потребности и 
чувства не подлежать ни измѣренію, ни вѣс.у, не могутъ быть ни 
взвѣшены ни вычислены строго математически, а потому-^-не могутъ 
быть и игнорируемы по произволу безъ ущерба ученику, человѣку, 
и однако вы именно такъ и должны поступать, разъ это требуется 
„Правилами", „Инструкцией" или волей инспектора, начальства: на 
этомъ основаній, напр., вы не можете отпустить ученика дальше 
положенная) по „Инструкціи помощникймъ" времени, срока (7 ча- 
совъ вечера) или—сверхъ той „нормы" (числа отпускаемыхъ), ка
кая опредѣлена на сей предмета,—какъ бы нужда въ таковомъ от- 
пускѣ ни была естественна, законна и необходима... Или вотъ еще. 
Передъ вами—какой-нибудь Палухинъ (персонажъ въ романѣ И. Н. 
Потапенко „Побѣда", ученикъ ѴЦ класса гимназіи, нанесшій оскор- 
бленіе учителю въ классѣ, публично). Вы понимаете, что это—„не 
какой-нибудь преступникъ, злодѣй, а существо жалкое, забитое, 
больное, нуждающееся въ помощи,^тчастіи“ и пр. Зная, какая участь 
ожидаетъ сего новаго Варавву (его, по словамъ другого персонажа 
въ томъ же романѣ, „старая» учителя словесности", „сейчасъ под-

*) Несостоятельности всего этого прекрасно иллюстрирована, м еж ду про
чими, въ книгѣ К. П. Побѣдоносцевп: „Новая Ш кола" (стр. 64—67 и др.).



хватятъ, сожрутъ и изотрутъ въ порошокъ, вотъ, какъ молотилка 
снопы ржи глотаете"), вы, подобно сейчасъ упомянутому „старому 
учителю словесности", желали бы сохранить дѣло о проступкѣ (на- 
иесенномъ вамъ оскорбленіи) ученика на собственной совѣсти, въ 
тайнѣ, въ секретѣ отъ другихъ, даже отъ самого инспектора, дабы 
тѣмъ спасти ученика отъ угрожающей ему погибели и получить 
возможность заняться исправленіемъ согрѣшившаго, направленіемъ 
•на истинный путь... Но и этого вы не можете сдѣлать, вы должны, 
обязаны—но „Инструкціи"—донести о немъ, какъ о „важномъ пре
ступник, своему принцицалу, инспектору, предать его въ „руки 
разбойниковъ", а потомъ, когда эти „жадныя, прожорливыя машины" 
будутъ истязать, потрошить, „стирать въ порошокъ" и „глотать" 
совершенно, можетъ быть, невиннаго младенца,—вы должны будете 
•по необходимости (какъ лишенный всякаго права голоса н даже 
участія въ педагогическихъ собраніяхъ) хранить принцнпъ полнѣй- 
шаго невмѣшательства. И такъ далѣе, и такъ во всемъ. Понимать, 
видѣть всю несостоятельность, нецѣлесообразность и безчеловѣч- 
ность такихъ то, предписываемыхъ „Инструкціей", „Правилами", 
мѣръ, и быть обязаннымъ осуществлять, примѣнять ихъ къ дѣлу; 
созерцать живое человѣческое существо--страждущее, молящее, взы
вающее объ удовлётвореніи, участіи, состраданіи, помощи и пр., 
чувствовать всѣмъ существомъ своимъ необходимость помочь ему, 
удовлетворить его потребность, нужду, оказать участіе, и не имѣть 
возможности ничего этого сдѣлать,—-легко ли это человѣку живому, 
не потерявшему еще. способности ни мыслить, ни чувствовать? И 
удивительно ли, если этотъ человѣкъ въ концѣ-концовъ, не выдер
живаете, прорывается, заявляете свою самостоятельность, свой го- 
лосъ, рискуя изъ-за этого и своимъ мѣстомъ, и службой, и карье
рой, и пр. и вынося (вмѣстѣ съ злосчастнымъ Монголовымъ) изъ 
своей воспитательской практики то убѣжденіе, что „у кого есть 
живая душа, тотъ не можетъ быть педагогомъ",—при настоящихъ 
условіяхъ нашей школьной педагогіи,— прибавимъ мы отъ себя,— 
требующихъ подавленія всего живого, индивидуальнаго, челОвѣчнаго 
и въ воспитателѣ, и въ воспитанникѣ.

II.

И вотъ причина, почему въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ ка
воспитательскихъ амплуа остаются, удерживаются, въ болыпинствѣ
случаевъ, только люди, могущіе и умѣющіе приспособиться къ упо-
мянутымъ условіямъ,— „мертвыя души", ходячіе носители разныхъ
предписаній, „Правилъ", „Инструкцій" и пр. Впрѳчемъ, въ концѣ
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концовъ (сила солому ломитъ!), силою доминирующа™ въ нашихъ 
учебныхъ заведеніяхъ вастроенія, духа и подъ давленіемъ разныхъ 
другихъ обстоятельству и живыя души могутъ превратиться (и, 
дѣйствительно, превращаются) въ безличныхъ и неукоснительныхъ 
служителей „Закона", механическихъ выполнителей тѣхъ же пред
писаны, правилъ и инструкцій.

Вся забота такихъ, лишенныхъ самостоятельности и иниціативы, 
воспитателей состоитъ только въ соблюдены и поддержаны зЪаіиз 
С{ііо, того внѣшняго порядка, который существовали до нихъ,—чтобы 
не произошло нарушенія учащимися установленныхъ требованій,— 
а разъ это произошло,—чтобы были извѣстны виновные... А такъ 
какъ такихъ, то есть выходящихъ изъ рамокъ казенныхъ правилъ, 
движеній, дѣйствій, „нарушены" ученическихъ—ежеминутно можетъ 
быть и, дѣйствительно, бываетъ безчисленное множество (такъ какъ 
жизнь человѣческая, а, слѣдовательно, и ученическая,—повторяемъ 
сказанное уже раньше,—не укладывается въ Прокрустово ложе мерт- 
выхъ правялъ), то помощнику открывается широкое поприще, поле 
для улражненія своихъ злосчастныхъ мускуловъ и нервовъ. Въ 
классѣ шумно послѣ звонка,— „надзиратель" бѣжитъ усмирять Уче
ники затѣяли возню и драку; надзиратель ихъ разгоняетъ. Инспек- 
торъ подозрѣваетъ нѣсколько молодцовъ въ куреній; надзиратель 
старается ихъ изловить. И тому подобное... Но надзиратель одинъ, 
а классовъ на его попеченій нѣсколько. Услѣдить за всѣми онъ не 
можетъ. Тихо здѣсь, шумятъ тамъ. Побѣжалъ туда, начались ша
лости здѣсь. А тутъ еще мальчуганы, уже искушенные опытомъ, 
завели цѣлую организацію для борьбы съ надзирателемъ: они ста- 
вятъ къ дверямъ сторожей, возвѣщающихъ о его приближены; они 
изобрѣтаютъ особые предупреждающіе сигналы. Не имѣя возмож
ности при такихъ условіяхъ изловить нарушителей дисциплины, 
надзиратели, въ огражденіе себя отъ веудовольствія начальства, 
прибѣгаютъ къ произволу, наказываютъ перваго попавшагося, на- 
угадъ, надѣясь подавить все возрастающую смѣлость толпы ребятъ 
путемъ страха. Но произволъ и несправедливость еще сильнѣе спла- 
чиваютъ толпу, еще больше создаютъ затрудненій и непріятностей 
надзирателю... Въ выполненіи своихъ тяжелыхъ обязанностей ему 
то и дѣло приходится наталкиваться на явное или скрытое проти- 
водѣйствіе воснитанниковъ. Послѣдніе не упускають ни одного удоб- 
наго случая для того, чтобы такъ или иначе насолить „воспи
тателю". „Воспитатель" при этомъ остается въ самомъ безпомощ- 
номъ положеній. Если онъ человѣкъ сдержанный и опытный, то- 
онъ лишь затаиваетъ свою злобу. Въ противномъ случаѣ, онъ раз
дражается, горячится, кричитъ, бѣснуется, чѣмъ приводить своихъ



юныхъ враговъ въ полный восторги, а себя ставить, въ еще болѣе 
смѣшное положеніе...

Это положеніе усугубляется еще безцравіемъ „воспитателя". Вся 
современная система неполнаго воспитанія построена, какъ извѣстно, 
на совершенно ложномъ и антипедагогическомъ принципі „возмез- 
дія" и „наказаній" за совершенный проступокъ. Восходя по своему 
происхожденію еще по временами блаженной памяти „Домостроя", 
эта система особенно оказывается несостоятельной въ тіхъ случаяхъ, 
гді въ распоряженіи воспитателя оказывается только нікоторый при
зраки власти и н ітъ  дійствительныхъ полномочіи для осуществле- 
нія своихъ правь. Въ такомъ именно двусмысленномъ положеній 
находится и нашъ помощникъ инспектора (подобно гимназическому 
надзирателю). Своей собственной властью онъ не иміетъ права под
вергать воспитанника сколько-нибудь серьезными взысканіямъ, а 
долженъ доводить до свідінія инспектора. Докучать же начальству— 
не всегда удобно (прослывешь „неладящимъ" съ учениками). И не
счастный надзиратель, чтобы не поднимать лишнихъ исторій, сплошь 
и рядомъ пропускаетъ мимо ушей важные проступки учениковъ, 
въ томъ числі—и противъ своей собственной личности (молча гло- 
таетъ обиды, оскорбленія и т. и.). Все это и многое другое подоб
ное ведетъ къ тому, что ученики не боятся и не уважають его. 
О посліднемъ (неуваженіи) можно судить уже по однимъ прозви
щами и кличками, которыми—самыми безцеремоннымъ образомъ (въ 
глаза)—наділяють ихъ воспитанники... Такимъ образомъ, куда ни 
кинь—все клинъ: не исполнили „закона", пожалілъ ученика, при
знали въ немъ человіка,—бьютъ („начальство"), исполнили— 
тоже бьютъ (ученики). Это все равно, какъ въ извістной сказкі: 
направо пойдешь—будешь убитъ, наліво—повішень... Да исредній 
путь—малоу тішите л енъ!..

Діятельность помощника инспектора, какъ это мы сейчасъ ви
діли, состоитъ, главными образомъ, если не исключительно, въ над- 
зорі за учениками (въ подсматриваніи, подслушиваніи, высліжива- 
ніи и пр.), за ихъ движеніями и дійствіями. Но для сего необхо
димо употреблять въ діло, кромі ушей и глазъ, еще ноги. Нож
ная діятельность чуть ли не • самая главная у помощника послі 
ушной и глазной. Вічное, постоянное шныряніе туда и сюда, взадъ 
и впереди, хождеяіе по корридорамъ, классами, спальнями, столо
вой въ молитвенный залъ, по квартирами и т. д. и т. д. Какая 
безсмысленная, неблагодарная и тяжелая обязанность, особенно, что 
касается ученическихъ квартири... Вы знаете, что значитъ ходить 
по ученическими квартирами, посіщать эти милые уголки, особенно 
въ темные, ненастные вечера, въ слякоть, дождь и пр.? О, это



весьма непріятная—а часто и небезопасная—штука. Представьте 
себі, что ученическихъ квартири у насъ вообще немало (20, 30 и 
больше) бываетъ, и онѣ расположены въ разныхъ, большею частью 
значительно удаленныхъ отъ „центра" (семинаріи) и другъ отъ 
друга, концахъ города, преимущественно въ такъ называемыхъ трѵ- 
щобахъ городскихъ, пути въ которыя, какъ извѣстно, — самые не
удобные и часто положительно невозможные... И такія путешествія 
помощники долженъ совершать черезъ день. Три-четыре дня въ не
ділю ему нужно пройти каждый день отъ 5 до 12 часовъ ночи — 
больше десяти верстъ, подвергаясь при этомъ зачастую весьма боль
шими неудобствами (атмосферическими и разными другими) и даже 
опасности потерять здоровье, лишиться жизни и пр. Въ этомъ, надо 
сказать,—не много прелести!.. И при всіхъ этихъ жертвахъ, резуль
таты квартирнаго надзора за учениками, какъ увидимъ ниже, едва- 
ли могутъ быть признаны вполні достаточными!..

И внішнее служебное положеніе помощника инспектора, этого 
особливаго пасынка духовной школы, какъ это отчасти указывалось 
и въ печати (въ „Церковномъ Вістникі" за одинъ изъ прошлыхъ 
годовъ, статья П. Лебедева), нельзя назвать вполні удовлетвори
тельными и завидными... даже по сравненію съ учителями духов- 
ныхъ училищъ. Въ то время, какъ учитель семинаріи и училища— 
числится въ рангі восьмого класса должности, и жалованье его при 
случаі можетъ простираться до 1.200 — 1.500 рублей, а иногда -  и 
больше,—равный ему но образованію, такой-же кандидати или даже 
магистръ богословія, помощники инспектора долженъ довольство
ваться девятыми классомъ должности и—неизмінными 084 въ те
ч ет е  первыхъ 5 л ітъ  и 876 рублями въ остальное время, по исте
ч ете  срока казенной выплатки (ни уроковъ, ни какихъ-либо во
обще постороннихъ занятій платныхъ помощнику инспектора не 
дозволяется иміть *). Даліе: всюду, гді только есть должности по- 
мощннковъ, послідніе, по истеченіи извістнаго боліе или меніе 
продолжительная, срока службы, бывъ признаны достаточно подго
товленными, всегда могутъ разсчитывать на повышеніе, на полученіе 
высшей— того же рода — должности... И естественніе такого пре
емства, порядка должностей ничего не можетъ быть...У насъ ничего 
подобнаго: сколько бы помощники ни служили, какими бы оцытнымъ 
воспитателемъ онъ ни былъ, — ему, какъ своего уха, никогда не 
видать (оставаясь помощникомъ) ни инспекторства въ семинаріи, ни 
даже, за рідкими, можетъ быть, исключеніями, помощничества смо
трителя въ училищі (всі эти должности занимаютъ или неимівшіе

*) Хотя трудъ его—отнюдь не легче преподавательская: дежурить еже
дневно круглыя сутки, не исключая и праздниковъ, не такъ то легко.,.



большею частью никакого прикосновенія къ воспитательному дѣлу 
„преподаватели" семинаріи, или—еще того хуже—только что оста- 
вившіе школьную скамью—молодые монахи): самое большее, до чего 
онъ, злосчастный помощники инспектора, можетъ добраться по 
своей должности, это — до недалеко ушедшаго отъ него по своей 
фортунѣ, скромненькаго, незавиднаго учительства гдѣ-нибудь въ 
захолустяомъ духовномъ училищѣ...

Помощническая служба въ семинаріи—тяжелая и неблагодарная 
вещь. И нисколько не удивительно, если большинство чурается, прямо 
ужасается ея, во всякомъ же случаѣ, не выражаетъ ни малѣйшаго жела- 
нія и поползновенія занять ее добровольно (не было еще случая, чтобы 
кто-нибудь по собственному, непринужденному желанію, 8иа вропіе, 
вздумали избрать должность помощника инснектора семинаріи), а, на
значенный на эту должность опредѣлеяіемъ свыше, считаетъ себя са
мыми жалкимъ и несчастными человѣкомъ въ мірѣ и при первомъ же 
удобномъ случаѣ спѣшитъ убраться съ нея—куда-нибудь подальше... 
При подобномъ же положеній вещей—можетъ ли быть рѣчь о сколько- 
нибудь дравильномъ, нормальномъ воспитаніи дѣтей и юношества? 
Могутъ ли относиться съ любовью къ дѣтямъ и къ своему дѣлу тѣ, 
которые поставлены въ необходимость быть злыми наемниками 
его? Настоящіе помощники — это невольники службы, дѣлающіеся 
помощниками, потому что иначе ничего не подѣлаешь. А такіе люди 
менѣе всего думаютъ объ интересахъ дѣла...

III.

Въ приведенныхъ словахъ, какъ это очевидно каждому, сколько- 
нибудь знакомому съ положеніемъ нашихъ семинарскихъ „воспита
телей" или — вѣрнѣе — надзирателей, можно сказать, сплошная 
правда...

Что лее дѣлать? Какъ помочь горю, сдѣлать такъ, чтобы бѣд- 
нымъ помощниками йшлось легче, счаотливѣе, чтобы они не счи
тали себя обиженными, умаленными паче всѣхъ сыновъ человѣ- 
ческихъ, сирѣчь академическихъ, любили свое дѣло и находили въ 
немъ удовольствіѳ и смыслъ, относились къ нему сознательно, ра
зумно и съ полной охотой?

Для этого преледе всего, говорятъ, нужно устранить неправиль
ный взглядъ на помощническую должность въ семинаріи, какъ на 
гувернерскую или полицейскую, для которой яко-бы ничего ненужно, 
кромѣ хорошихъ глазъ, ушей, ногъ и т. п. Если, дѣйствительно, 
на практнкѣ ее и сводятъ зачастую на простой полицейскій над- 
зоръ, то далеко не такой она должна быть по идеѣ, по дѣйстви-



тельному своему назначенію: задача помощника инспектора семи
нары, какъ и всякаго другаго, подобнаго ему, педагогическаго дія- 
теля,—гораздо сложніе и выше, и благороднѣе—воспитаніе, руково
дительство учащагося юношества по пути правды, нравственности, 
выработка характеров®, дриготовленіе будущих® людей и граждан®. 
Если же такъ, то номощническая должность уже не есть нѣчто 
низкое, ничтожное, не заслуживающее вниманія иорядочнаго, со
лидно образованнаго 'и умственно развитого человѣка,—Нѣтъ, такой 
дѣятельности можно посвятить свои силы и людям®, во всѣхъ отно- 
шеніяхъ достойным® и почтенным®. Только, для того, чтобѣ дѣя- 
тельность ихъ нолучила желательное направленіе, содержаніе и ха
рактеръ и принесла ту пользу, какой можно ожидать отъ нея, не
обходимо призваніе, любовь къ своежу дгълу, и надлежащая педаго
гическая подготовка, отсутствіе которыхъ въ настоящее время 
является одной изъ главных® причин® не только ложнаго и пре- 
небрежительнаго взгляда на помощническую службу, но и тѣхъ 
разочарованій, неудач®, непріятностей, тревог®, хлопот® и связан
ных® съ ними жалоб®, недовольства своим® положеніемъ, которыя 
мы отчасти видѣли выше и которыя почти неизбѣжны въ практикѣ 
наших® нынішнихъ „воспитателей".

Въ самом® дѣлѣ: могутъ ли любить свое діло воспитанія юно
шества,—относиться къ нему съ полной охотой, интересом® и удо- 
вольствіемъ, а также болѣе или менѣе успішно преодолівать встрі- 
чающіяся на его пути препятствія, т і, все педагогическое образо- 
ваніе которыхъ исчерпывается прохожденіемъ краткаго учебника 
педагогики и дидактики какого-нибудь Рощина или подобнаго ему 
„педагога"—в® семинаріи и „слушаніемъ" какихъ-то там®, занимаю
щих® посліднее по значенію и важности місто въ ряду другихъ 
предметов®, лекцій „по исторій и практическому обзору педагоги
ческих® систем® древняго или новаго міра"—в® академій, и кото
рых®, по окончаніи ими академияескаго курса, назначают® помощ
никами инснектора духовной семинаріи, сирічь воспитателями, ру
ководясь либо містом®, занимаемым® ими въ разрядном® снискі 
(чім® ниже, тім® пригодніе для роли помощника), либо же просто 
необходимостью заміщать кімъ-либо свободный міста, пристраивать 
оказавшихся „лишними" кандидатов® и студентов® академій? Съ 
такими ли данными, съ такими ли педагогическими средствами 
должно выступать на такое важное и отвітственное служеніе, какъ 
педагогическое, въ частности—воспитательское .*)?

*) Послушайте, что говорят® по этому поводу наши лучшіе педагоги. 
„Предъ вступленіемъ на какое-либо поприще, говорит® де-Жеровдо, прежде



Намъ кажется, говорять далѣе, нужно позаботиться о пригото
вленій въ наши учебныя заведенія не только хорошихъ, соотвѣтству- 
ющихъ своему назначенію, учителей, но—и такихъ же воспитателей. 
А для этого, прежде всего, необходимо поставить на надлежащую 
высоту педагогическое образованіе въ нашихъ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ, особенно академіяхъ. Необходимо основательное препо
давание не только педагогики—теорій и исторіи ея—съ дидактикой и 
методикой, но и вспомогательныхъ къ ней наукъ—психологіи, фи- 
зіологіи, гигіены и пр. (особенно необходимо основательно и деталь

всего необходимо спросить самихъ себя искренно и прямо о побужденіяхъ, 
которыми руководимся въ выборѣ должности. Рѣідимость занять ее не 
должна быть легкомысленна, какъ опытъ наудачу. Нигдѣ это требованіе 
не имѣетъ столь важнаго примѣненія, какъ въ отношеніи учительскаго (или 
воспитатѳльскаго) званія. Оно такъ отлично отъ другихъ путей жизни 
и представляетъ такія трудности, что только послѣ зргьлыхъ размышленій 
можно рѣшиться занять его. Для учительства (равно какъ и для воспита- 
тельства) нужно твердое и совершенно особенное призваніе. Скажите откро
венно: не приводитъ ли васъ къ нему одно только желаніе доставить себѣ 
какія-нибудь средства къ жизни? Не принуждены ли вы оставить другое 
мѣсто, другое званіе, отнятыя у васъ обстоятельствами, либо недовольно 
выгодныя, и не съ тѣмъ ли только беретесь за дѣло, ' чтобы вознаградить 
■свои потери, а впослѣдствіи перейти къ занятію болѣе прибыльному? И пр. 
Если такъ, то вы ошибаетесь. Не здѣсь ваше призваніе и мѣсто. Въ учи- 
тельствѣ вы не можете имѣть успѣха и крайне ошибаетесь въ своемъ раз- 
счетѣ".. Единственнымъ побужденіемъ, мотивомъ къ занятію учительской и 
воспитательской должности, по единодушному признанію педагоговъ, должно 
служить внутреннее влеченіе, склонность, расположеніе, любовь къ своему 
дѣлу, къ дѣтямъ (См. „Учительская хрестоматія" въ приложеніи къ брошю- 
рѣ: „Учитель, его призваніе" и пр. С. Миропольскаго, 37 и др.).—Не менѣо 
строгія требованія предъявляются и къ умственно-образовательной сторонѣ 
будущаго воспитателя. Принимающій на себя обязанности воспитателя, го
ворить Ушинскій, долженъ отказаться отъ дилеттантскаго отношенія къ 
Дѣлу, такъ распространеннаго въ нашемъ обществѣ, долженъ не только 
обладать психологическимъ тактомъ и соотвѣтственными навыками, но так
же глубоко знать основы того дѣла, за которое берется, знать объектъ вос- 
питанія, то есть человѣка вообще, ребенка въ особенности, уяснить себѣ 
Цѣдь воспитанія и средства, при помощи которыхъ можетъ быть достигнута 
опредѣленная цѣль. Чтобы, дѣйствительно, познать человѣка (и это позна- 
ніе Ушинскій понималъ очень широко), нужно основательное знакомство 
съ цѣлымъ рядомъ естественныхъ и общѳственныхъ наукъ, особый педаго
гическій факультетъ при университетахъ, объ учрежденіи какового и меч- 
талъ Ушинскій (См. предисловіе къ „Антропологіи," т. 1 . стр. XI—XII. 
XXII).—К. П. Яновскій тоже требуетъ серьезной подготовки къ должности 
воспитателя, знакомства съ теоріей и исторіей воспитанія и обученія, а так
же—съ науками, тѣсно связанными съ педагогіей, какъ то: съ психологіей, 
физіологіей и гигіеной (См. „Воспоминанія и Мысли К. П. Яновскаго" въ 
„Русскомъ Вѣстникѣ" за 1902 г. Сентябрь, 198).



но проштудировать книгу Ушинскаго: „Человѣкъ, какъ предмете 
воспитанія"), а также—практическое ознакомленіе питомцевъ ду- 
ховно-учебныхъ заведеній съ обученіемъ и воспитаніемъ дѣтей...

Потомъ, въ виду, преимущественно практическая) характера вос
питательской дѣятельности и трудности распознаванія воспитатель
ская) призванія, нужно назначать на должность помощника инспек
тора семинаріи не сразу съ школьной скамьи, а послѣ нѣкоторой 
педагогической практики на учительскомъ поприщѣ,—не изъ окан- 
чивающихъ академію, а изъ среды учителей, зарекомендовавшихъ 
себя съ воспитательской стороны. Пусть всѣ—безъ исключенія— 
оканчивающіе академію назначаются учителями училищъ или семи- 
нарій, знакомятся съ учениками, съ ихъ воззрѣніями, характеромъ, 
привычками; пріучаются дѣйствовать не только на ихъ умъ и серд
це, но и на волю, характеръ и пр., словомъ, обращаться съ ними; 
а затѣмъ, тѣ изъ нихъ (учителей), которые обнаружить при семь 
наиболыпе таланта, а также—любви и сердечности къ дѣтямъ,— 
пусть идутъ, не оставляя, буде можно и нужно, и учительства, — 
въ воспитатели—сначала низщаго (помощникъ инспектора)) а потомъ 
и высшаго ранга (инспекторъ семинаріи)...

При такомъ порядкѣ вещей, мы имѣли бы не только болѣе или 
менѣе основательно подготовленныхъ—теоретически и практиче
ски,—но и призванныхъ воспитателей,—берущихся за свое дѣло не 
зря, по какой то случайной игрѣ обстоятельствъ, а сознательно, 
обдуманно и по внутреннему влеченію, расположенію къ нему.

А это, какъ мы видѣли, много значитъ въ разсматриваемомъ нами 
вопросѣ—въ дѣлѣ улучшенія условій воспитанія и самнхъ воспита
телей...

Нечего и говорить,—планъ прекрасный и всяческаго пріятія до
стойный, но (если не предполагать совмѣстительство преподаватель
ской должности съ помощнической, каковое далеко не всегда воз
можно и удобно)... согласится ли преподаватель семинаріи идти въ 
помощники, — даже въ значительно улучшенномъ, реформирован- 
номъ видѣ его (помощничества),—мѣнять сравнительно спокойную и 
независимую должность преподавателя на безпокойную и болѣе зависи
мую дѣятельность номощника-воспитателя? Да и есть ли надобность 
въ этомъ, какъ. и во всемъ вообще теперешнемъ порядкѣ замѣщенія 
помощничесцихъ должностей въ семинаріи кандидатами академій? 
Нуженъ ли ученый богословъ - педагогъ для скромной ,роли семи- 
нарскаго, а тѣмъ паче училищнаго воспитателя? Куда дѣнетъ, 
къ чему приткнете весь • свой ученый богословско - философскій 
аппаратъ-багажъ, весь этотъ арсеналъ разныхъ научно-богословско - 
философско-лингвистическихъ знаній, теорій? И не въ этомъ ли, не



въ этой ли непримѣнимости, несоотвѣтствги цѣли средствамъ— 
практическаю воспитательства— научно философско-богослоѳскимъ 
запросамъ—кроется, въ самомъ дѣлѣ, одна изъ причинъ нерасі-оло- 
женія нашихъ „академиковъ" къ помощнической должности? Если 
такъ, то не раціональнѣе ли' будетъ измѣнить существующій норядокъ, 
предоставить оканчивающими академію идти своей, болѣе соотвѣт- 
ствующей ихъ умственными потребностямъ, дорогой (въ профессора, 
въ учителя), для нодготовленія же воспитателей избрать другой, 
болѣе краткій и приспособленный къ ихъ нуждамъ, путь?

Чтобы получить хорошихъ, соотвѣтствующихъ своему назначенію, 
воспитателей въ нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, имъ нѣтъ 
никакой надобности учиться 15—16 лѣтъ (да еще, вдобавокъ, неиз- 
вѣстное число лѣтъ практиковаться въ должности преподавателей), 
проходить всякую школьную премудрость, особенно такую какъ 
метафизика и филосбфія, безконечныя спеціальныя богословія, архе- 
ологіи, патрологіи, древнееврейскій и даже классическіе языки,— 
все это имѣетъ значеніе только для тѣхъ, кто намѣренъ посвятить 
себя ученой или, по крайней мѣрѣ, учебной дѣятельности въ духовно- 
учебныхъ заведеніяхъ,—для нихъ, намъ кажется, вполнѣ достаточно 
и одного общаго семинарскаго курса, заканчивающагося четвертымъ 
классомъ, вмѣсто же двухъ послѣднихъ, спеціально богословскихъ, 
классовъ семинаріи и всей четырехлѣтней академической, главными 
образомъ, философско-богословско-лингвистической премудрости, для 
нихъ должны быть организованы при академій особые, нарочитые— 
двухъ или трехгодичные,—спеціально педагогическіе курсы (на подо- 
біе педагогическаго факультета при универснтетахъ, о которомъ, 
какъ сказано выше, мечталъ Ушинскій и—тѣхъ педагогическихъ 
же курсовъ, которые, къ стыду нашей —и духовной и свѣтской—шко
лы, давно уже заведены, учреждены военвымъ вѣдомствомъ для под- 
готовленія воспитателей въ кадетскихъ корнусахъ '*),—съ нѣкоторы- 
ми, буде можно и нужно, самыми необходимыми или вызываемыми 
требованіями воспитательства въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, и 
то не проходившимися раньше, и не больше, чѣмъ въ объемѣ гимна- 
зическаго курса, богословскими предметами (напр., нравственными 
богословіемъ, церковной—общей русской—исторіёй и др.), и—съ са
мой широкой, обозначенной отчасти въ предыдущихъ строкахъ этой 
статьи, постановкой и преподаваніемъ педагогики и соприкосновен- 
ныхъ съ ней наукъ... Эти курсы, въ составь которыхъ отойдутъ и 
нынѣшнія каѳедры психологіи и педагогики въ академій, будуть обя 
зательны, наравнѣ съ абитуріентами курсовъ, хотя, можетъ быть, и



не въ одинаковой съ ними м ір і, и для остальныхъ студентовъ ака
демій, готовящихся къ педагогическому поприщу... Для ознакомленія 
курсистовъ съ практикой діла, съ практическо-воспитательскими 
пріемами и методами воспитанія могутъ служить, кромѣ практиче- 
скихъ курсовыхъ занятій, — начальная образцовая школа, должен
ствующая существовать при курсахъ (главными образомъ, для цѣлей 
т/чесжо-подготовительнаго дѣла), и духовно - учебныя заведенія, куда 
время отъ времени могутъ быть посылаемы курсисты для наблюде- 
нія за воспитанниками .. По окончаніи курсовъ, абитуріенты ихъ 
назначаются помощниками инспектора семинаріи и училища и про
ходять свое воспитательское поприще на первыхъ порахъ подъ ру- 
ководствомъ своихъ старшихъ, боліе опытныхъ, коллегъ ПО  ПрофеС’ 
сіи. Могутъ быть назначаемы, помощниками - воспитателями и оди
наковые съ ними (о чемъ скажемъ ниже) по -образовательному цензу 
способнійшіе изъ учителей духовныхъ училищъ. При такомъ поряд- 
к і  вещей, мы иміли бы не только вполні пригодныхъ, то есть при- 
званныхъ и подготовленныхъ къ своему ділу, но и боліе или меніе 
довольныхъ своимъ помощническимъ жребіемъ воспитателей духовно- 
учебныхъ заведеній...

IV.

Такіе помощники инспектора вм істі съ этимъ могли бы быть и 
лучшими преподавателями педагогики и другихъ, соприкосновенныхъ 
съ ними наукъ въ семинаріи. Да и помимо этого, просто въ интере-.. 
сахъ воспитательской службы и діятельности помощниковъ важно 
было бы соединить ее съ преподавательствомъ, именно съ препода- 
ваніемъ такихъ предметовъ, которые иміютъ непосредственное от
ношеніе и связь съ діломъ воспитанія, каковы: психологія, педаго
гика съ дидактикой и методикой, наука о нравственности или 
нравственное богословіе, гигіена и пр.

Такое соединеніе было бы полезно не только для объединенія 
теорій и практики воспитанія,—благодаря этому, практика воспита
нія не отрывалась бы отъ своего источника, а теорія не изолиро
валась бы отъ питающихъ ее соковъ, и обі находились бы въ друж- 
номъ единеніи, постоянно дополняли, исправляли и поддерживали бы 
другъ друга,—но и для боліе полнаго и всесторонняго воздійствія 
на питомцевъ: тогда воспитатели иміли бы возможность болгье со- 
вергаенпымъ образомъ воздійствовать не только на волю, но и на 
сердце и—главное • — умъ своихъ иитомиевъ, на всі стороны ихъ 
физической и духовной природы; она же—сказанная комбинація— 
вносила бы больше смысла въ воспитательскую діятельность и еще



больше укріпила бы въ сознаніи учениковъ т і  истины, которыя 
стараются внідрить въ нихъ'воспитатели...

Мы уже не говоримъ о томъ, что соединеніе воспитательской 
функцій съ преподавательствомъ значительно повысило бы самочув- 
ствіе помощника инспектора, возвысило бы его авторитети,—столь 
низко стоящій въ среді нашихъ—и світскихъ и духовныхъ—воспи
тателей средне-учебныхъ заведеній,—и не только въ собственныхъ 
глазахъ, но и въ глазахъ воспитанниковъ...

Впрочемъ, какъ бы ни былъ хорошо поставлень и приспосо- 
бленъ въ педагогическомъ отношеціи помощники, положеніе и д ія- 
тельность его, какъ воспитателя, едва-ли достигнуть желаемая 
идеала, если онъ на каждомъ шагу будетъ встрічать противодій- 
ствія, стісненія, ограничены—въ виді ли обязательныхъ парагра- 
фовъ, пунктовъ „Инструкціи", „Правилъ", или—личныхъ (а потому— 
зачастую и произвольныхъ) распоряженій самого принципала, ин- 
сцектора.

) Почему, для вящшаго улучшенія участи помощника и его дія- 
тельности, онъ долженъ быть освобожденъ отъ излишней, подробной, 
мелочной часто до .скрупулезности, регламентацій своихъ воспита- 
тельскихъ обязаннрстей и дійствій; ему должно быть предоставлено 
больше правъ, свободы, самостоятельности и иниціативы въ дій- 
ствіяхъ, относящихся до воспитанія. Только при такомъ условіи по
мощники инспектора — воспитатель можетъ работать съ любовью, 
сознательно, а слідоватѳльно, и продуктивно, можетъ быть .добрыми 
пастыремъ воспитательная діла, знающими своихъ овецъ-питом- 
цевъ и заботящимся объ ихъ нуждахъ, а потому и любимыми ими, 
а не злымъ наемникомъ его, не знающими ничего, кромі „буквы 
закона", небрегущими объ учащихся и потому ненавидимыми ими...

Но, чтобы осуществилось означенное условіе, необходимо, чтобы 
самъ дающій и пишущій законы помощнику, принципали его, ин- 
спекторъ (а слідовательно, и ректоръ) семинаріи, находился на по
добающей высоті, не былъ „случайными" человікомъ на своемъ 
посту, воснитателемъ по недоразумінію, какъ это обыкновенно во
дится. Я не знаю, чімъ руководятся у насъ при опреділеніи на 
должности инспекторовъ въ духовный семинаріи или помощниковъ 
смотрителей въ духовныя училища (а также—самнхъ начальниковъ 
сихъ заведеній), но, судя по тому, каково обыкновенно бываютъ у 
насъ „руководители воспитанія", ведущіе такъ часто къ весьма не
желательными для нихъ и всего учебнаго заведенія послід- 
ствіямъ (безпорядки, „исторіи" школьный),—думаемъ, что такъ же, 
какъ и въ д іл і  назначенія помощниковъ инспектора,—чімъ угодно, 
только—не педагогическо-воспитательными соображеніями.



Обыкновенно инспекторами назначаются или наиболѣе прижи
мистые и ловкіе изъ карьеристовъ преподавателей семинаріи, или— 
еще чаще—молодые монахи, чуть ли не тотчасъ же по оставленій 
ими школьной-академической скамьи... Но можетъ ли быть удовле
творительными „руководителемъ воспитанія" человѣкъ, который ви- 
дитъ все спасеніе въ дѣлѣ поднятія успѣховъ и нравственности учени
ковъ въ буквальномъ выполненіи ими „правили" и въ разнаго рода 
репрессаліяхъ, а на помощииковъ своихъ смотритъ, какъ на лакеевъ, 
долженствующихъ творить только то, что онъ (инспекторъ) прика- 
жетъ, однимъ словомъ, одинъ изъ Флаксмановъ?.. *)

Немного данныхъ для руководительства воспитаніемъ и ученаго 
монаха, особенно молодого. Правда, благочестіе на все полезно есть\ 
но, во-первыхъ, не всякій монахи, какъ извѣстно, есть вмѣстѣ съ 
тѣмъ и благочестивый человѣкъ; во-вторыхъ, одного благочестія не
достаточно все-таки для того, чтобы изъ юношей приготовлять год- 
ныхъ для жизни гражданъ и людей, особенно, если принять во вни
маніе кратковременность обычнаго пребыванія на служебномъ посту 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ „ученыхъ монаховъ" **).

По моему мнѣнію, инспекторами семинаріи (а также помощни
ками смотрителей и пр.) должны быть назначаемы люди, заявив- 
шіе себя особенными, выдающимися способностями и опытностью въ 
восиитательномъ дѣлѣ,—прошедшіѳ съ успѣхомъ не только искуси 
спеціально пѳдагогическаго образованія, но и низшія стадій воспи
тательской должности, — побывавшіе въ помощникахъ инспектора 
семинаріи или даже—смотрителя духовнаго училища,—притоми,— 
гуманные, широко смотрящіе на дѣло воританія и понимающіе его. 
Только такіе люди и могутъ быть на своемъ мѣстѣ въ должности 
инспекторовъ семинаріи—истинными руководителями воспитатель- 
наго дѣла и своихъ младшихъ собратовъ—помощниковъ инспектора,— 
заботящимися о духѣ, а не о буквѣ закона, не угасающими духа 
гдѣ бы и въ коми бы онъ ни проявлялся...

Таковы главныя условія, необходимыя для нормальной поста
новки помощнической дѣятельности, службы въ семинаріи,—могущія 
сдѣлать положеніе помощника, какъ воспитателя, сколько-нибудь

*) Главный персонажи въ комедій Эрнста „Флаксманъ воспитатель", 
завѣдующій школой. О его школьпс-педагогическихъ требованіяхъ и взгля- 
дахъ см. въ статьѣ: „Д рама учительской жизни“, „Вѣстникъ воспитанія", 
1901 г., № 6, стр. 30 -34 .

**) Объ этой кратковременности остановки „блестящей карьеры ученаго 
монаха", не дающей возможности произвести „основательную расчистку 
почвы и собрать плоды посѣва", см. въ статьѣ „Нѣсколько словъ о на- 
шихъ духовныхъ училищахъ" („Р. ПІ." 1904 г. № 4, стр. 142).



сносным®, дать его дѣятельности то направленіе, какое желательно 
какъ въ интересах® воспитанія, школы, такъ и самаго помощ
ника^—создать истинный тип® педагога-воспитателя.

Есть-ли такой тип® въ настоящее время?
На этотъ вопрос®, къ сожалѣнію, приходится отвѣтить отри

цательно. Не только въ духовных® училищахъ * (о чемъ хорошо 
сказано въ статьѣ „Нѣсколько словъ о наших® духов. учил.“, стр. 
143), но и въ семинаріяхъ нѣтъ воспитателя, а есть только 
„надзиратель" (подъ нѣсколько громкой вывѣской „помощника ин
спектора"), слѣдящій за соблюденіемъ учениками внѣшняго по
рядка, дисциплины и наказывающій за отступленія отъ оных®. 
Далѣе, хожденія по корридорамъ, спальням®, классам® и пр., 
внѣшняго наблюденія за классной, моленной и столовой дис
циплиной, а также — наказаній за несоблюденіе всего этого, — 
не идут®, не простираются педагогическая проницательность, 
дальнозоркость и вожделѣнія наших® аргусов® воспитанія... Ре
зультаты подобной „системы воспитанія", конечно, самые плачев
ные: фатальное непониманіе ученика, его души, характера, внутрен- 
наго настроенія; притворство, ложь, обман®, неуваженіе, недовѣріе, 
ненависть къ „надзирателю", разныя продѣлки съ цѣлью насолить 
ему, причинить большую непріятность и пр. и пр. Развѣ все это нор
мально и можетъ быть терпимо?.. Очевидно, нашим® „субъ-инспекто- 
рамъ", какъ и училищным® надзирателям®, нужно нѣсколько видоизмі- 
нить свою настоящую воспитательскую тактику, перемінить характеръ 
своей воспитательской діятельности, перестать быть одними только 
надзирателями за учениками. Они должны сділаться руководителями 
ихъ, приблизиться къ ученикам®, стать къ ним® въ боліе тісныя, 
живыя и сердечныя отношенія, уподобиться старшим® братьям® и 
отцам® по отношенію къ ним® („Воспитатель долженъ стремиться 
быть тім® по отношенію къ своим® воспитанникам®", говорит® Ба- 
уръ, чім® хорошіє родители бывают® относительно своихъ дітей" *),

*) Прекрасный образчик® такого воспитателя представлен® въ книгѣ 
К. П. Побѣдоносцева: „Новая школа". Прежде всего, говорит® Демолееъ, 
мы не встрѣчаемъ здѣсь (в® англійской школѣ, которую онъ изучал®) 
Двухъ отдѣльныхъ типов®,—учителя и надзирателя. Оба соединены и слиты 
въ одном® лицѣ,—въ лйцѣ профессора. Онъ живет® постоянно въ школѣ, 
вдѣсь и обѣдает® вмѣстѣ съ воспитанниками, въ общей столовой, гдѣ 
столъ полагается на 1 0  человѣкъ, и за каждым® столом® одинъ изъ пре
подавателей... Но онъ не только имѣетъ жилище и содержится въ школѣ: 
онъ живет®, съ утра до вечера, съ учениками, не для надзора, но для вос
питан) я, принимает® участіе во всѣхъ ихъ упражненіяхъ, и не только въ 
классных®, но въ рекреаціяхъ, въ играх® и пр., и способен® обучать ихъ 
пе только наукам®, но и играм® въ мяч®, въ крокет®, или плаванію...



особенно же оказывать побольше довѣрія и сердечности учащимся. 
Только такой воспитатель можетъ разсчитывать на взаимное дові- 
ріе, любовь и уваженіе къ себѣ учащихся. Даже болѣе того: тѣхъ 
самыхъ, которые теперь вралэдебно настроены противъ него и тор- 
мозятъ его наміренія и планы, онъ, при разумномъ и вполнѣ ціле- 
сообразномъ направленій, можетъ сдѣлать лучшими своими союзни
ками и помощниками, обратить энергію, затрачиваемую ими теперь 
на противодѣйствіе школьному строю, на другія, боліє полезный, 
цѣли и, такимъ образомъ, можетъ быть, больше, чѣмъ на половину, 
облегчить благополучное разрѣшеніе своей, дѣйствителъно, нелегкой 
воспитательской задачи *)...

V.

Той же цѣли могли бы служить отчасти и нѣкоторыя, чисто 
внѣшнія приспособленія. Мы слышали жалобы помощника инспек
тора семинаріи, между прочимъ, на нѣкоторыя внѣшнія неудобства 
своей служебной дѣятельности, надзора, особенно сопряженныя съ 
посіщеніемъ ученическихъ квартиръ (ихъ отдаленность, разбросан
ность, темные вечера, ненастье, холодъ и пр.) и не искупаемыя 
достигаемыми ими результатами. И съ этимъ нельзя не согласиться... 
Какъ же облегчить это, дѣйствительно, не совсѣмъ пріятное по- 
ложеніе?

Намъ кажется, — единственнымъ путемъ— устройство мъ обще- 
житій для всѣхъ вообще, безъ исключенія, воспитанниковъ семи
наріи (какъ это существуетъ въ женскихъ епархіальныхъ н во 
многихъ мужскихъ духовныхъ училищахъ)... Конечно, ради удобства 
однихъ помощнпковъ инспектора, можетъ быть, и не резонно было 
бы (хотя—почему?) затівать подобное діло, какъ и вообще измі- 
нить что-либо въ существующихъ порядкахъ и условіяхъ жизни 
учебнаго заведенія (не школа—для насъ, а, мы—учителя, воспита
тели,—для школы созданы: на первомъ плані должны быть инте
ресы и пользы учащихся и учебно-воснитательнаго діла); но тутъ— 
съ „помощническимъ" вопросомъ сйязанъ также „ученическій" (не
удобства путешествій съ квартиръ въ семинарію и обратно, особенно

Онъ носнтъ одинаковую съ ними одежду, — простой и удобный костюмъ 
ихъ. Это непрерывное обращеніе преподавателя съ воспитанниками уста
навливаете между ними отношеніе, похожее на отношеніе къ дѣтямъ отца, 
когда отецъ яераздѣленъ съ дѣтьми—въ ихъ урокахъ, играхъ и во всей 
обыденной ихъ жизни (см. ІЪ., стр. 69).

:і:) О школьномъ товаршцествѣ, какъ важномъ восіштатѳльномъ фак
торі, и условіяхъ его утилизаціи въ воспитательныхъ цѣляхъ см. статью 
въ „ВѣстникЪ воспитанія" ва 1901 г., № 9.



въ ненастное время и холодъ,—испытываютъ не только помощники 
инспектора, но и ихъ питомцы, квартирные ученики) и еще дру
гой, болѣе общій и важный, вопросъ — педагогическій. Устройство 
общежитій для всѣхъ питомцевъ семинаріи (кромѣ развѣ тѣхъ, ко
торые имѣютъ родныхъ или родителей въ городѣ), прежде всего 
необходимо для цѣлей самого воспитанія. Вы знаете, что такое 
ученическая квартира нашего бѣднаго семинариста? О, это въ боль- 
шинствѣ случаевъ нѣчто, оставляющее очень много желать (хотя и 
вполнѣ естественное: за тѣ гроши, которыми располагаютъ наши 
духовные отцы, едва-ли можно имѣть что-либо лучшее) какъ въ 
гигіеническомъ, такъ и въ нравственно-воспитательномъ отноше- 
ніяхъ. Тіснота (на пространетвѣ одной съ половиной кубической 
сажени часто помѣщается человѣкъ пять), грязь, недостатокъ свѣта 
и воздуха, плохой столъ и, вдобавокъ, зачастую нежелательное въ 
нравственномъ отношеніи сосѣдство и воздѣйствіе невѣжественныхъ 
хозяевъ,—вотъ обычные спутники квартирной жизни нашихъ ду- 
ховныхъ (да, вѣроятно, и свѣтскихъ) питомцевъ... Въ правильно 
устроенныхъ общежитіяхъ нашихъ духовно-учебныхъ заведеній — 
этого нѣтъ и быть не можетъ... Мы уже не говоримъ о другихъ 
преимуществахъ жизни въ ннтернатахъ предъ частной квартирой,— 
касающихся воспитанія въ юношествѣ чувства общественности 
(здѣсь, яапр., несравненно больше и средствъ для пріученія уча
щихся къ порядку, общежитію, товариществу, чѣмъ на частной 
квартирі). Посмотрите, какая сложная система „внішкольнаго над
зора" за воспитанниками практикуется въ світскихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ (гимназія^ъ), и однако она (вслідствіе физической не
возможности) не достигаете и не можетъ достигнуть желаемыхъ 
результатовъ

То же самое почти — н у  насъ, въ нашихъ духовныхъ семина- 
ріяхъ: и у насъ помощникъ инспектора долженъ уподобиться гончей 
собакі, нщейкі, бігать по всімъ угламъ и закоулкамъ города, и 
все-таки, въ конці концовъ, онъ никакъ не можетъ услідить за 
всімъ и всіми. В сі эти неудобства надзора сами собой уничтожа
ются при организаціи общихъ и общеобязательныхъ интернатовъ.

Что касается внішне-служебная), матеріальнаго и пр. положенія, 
то, хотя новые, будущіе помощники инспектора, какъ лица низшаго 
(меньшаго), сравнительно съ теперешними помощниками, образова
тельная) ценза, и не могутъ, можетъ быть, претендовать на полное 
уравненіе его съ таковымъ же (положеніемъ) — преподавателей се
минаріи (наприміръ: не могутъ требовать равенства въ чинахъ и

*) См, „Вѣстникъ воспитанія", 1901 г., .Vі 5. Хроника, 137.
„РУ С С К А Я  Ш КО ЛА 44. С Е Н Т Я Б Р Ь , №  !>. О Т Д . 1 . ^



классѣ должности), но кое-что въ этомъ отношеніи все-таки можетъ 
быть сдѣлано, напр., что касается матеріальна™ обезпеченія, дви- 
женія по службі, участія въ педагогическихъ собраніяхъ правле- 
нія и пр.—Хотя жалованье помощника инспектора семинаріи не- 
мно™ выше того, какое получаютъ его коллеги въ світскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ (помощникъ инспектора семинаріи получаетъ 
лервыя пять л ітъ  около 700, а дальше—около 900 р., тогда какъ 
помощникъ класснаго наставника гимназіи—600 р.,—оба—при го
товой квартирі), но все-таки, нельзя сказать, чтобы его было вполні 
достаточно для обезнеченія семейнаго человіка въ столичномъ или 
губернскомъ городі, особенно нри недоступности для него (помощ
ника) какихъ-либо другихъ занятій... Въ этомъ случаі помощнику 
инспектора можно-бы помочь—лишними 200—300 рублей—проекти
руемое нами совмістительство его воспитательскихъ обязанностей 
съ преподавательствомъ, каковое, вм істі съ тімъ, дало бы ему 
право участія въ педагогическихъ собраніяхъ правленія. А такъ 
какъ, съ другой стороны, то же преподавательство должно уве
личить и безъ того не легкій трудъ помощника инспектора 
то справедливость требуетъ—тамъ, гд і это нужно—увеличить ко
личество воспитателей...

Говоря объ инспекторахъ семинаріи, мы замітили, что прежде, 
чімъ попасть на такой важный и отвітствонный постъ, они должны 
съ успіхомъ пройти, между прочимъ, низшую стадію воспитатель
ской діятельности,—должность помощника инспектора. Такой поря- 
докъ былъ бы весьма желателенъ не только для воспитательна™ 
діла, но—и лично для помощника инспектора, для его служебной 
карьеры: послідняя, какъ мы виділи, крайне ограничена (тепе
решній похмощникъ инспектора, самое большее, можетъ дойти 
только до учительства, по большей части,'въ духовныхъ училищахъ), 
а въ будущемъ,—въ случаѣ несостоянія предлагаема™ нами совмі- 
стительства воспитательской функцій съ нренодавательствомъ и 
вслідствіе спеціалышго назначенія оканчивающихъ проектируемый 
нами педагогическіе курсы, — можетъ быть еще ограниченнѣе... А 
между тімъ — что можетъ быть естественніе и цілесообразніе, 
какъ помощнику инспектора семинаріи, прослужившему извістное 
число л ітъ  и заявившему себя вполні снособнымъ къ ділу воспи
танія, предоставить боліе широкую и самостоятельную сферу 
воспитательской діятельности, въ виді инснекторства въ семинары 
или, по крайней м ір і, номощничества смотрителя въ духовномъ 
училищі?

Повьтшеніе это, не говоря уже о его педагогической цілесооб- 
разностн, было бы естественной, нполнѣ заслуженной и самой луч



шей наградой за его труды, а вмѣстѣ съ тѣмъ перспектива выс
шаго назначенія по должности воспитателя служила бы не малымъ 
поощреніемъ и поддержкой въ тяжелой помощнической службѣ, да 
и въ отношеніи престижа и авторитета помощника инспектора 
сыграли бы не малую роль...

И. Я.

(Окончите слѣдуетъ).



Обзоръ дѣятельноети зеиетвъ по народному образо - 
ванію за 1903 годъ.

(Окончанге).

Губерній: Самарская, Саратовская, Смоленская, Новгородская, Петербург
ская, Вологодская, Пермская, Вятская й Уфимская.

Въ Самарской губерній большой интересъ представляла въ 1903 
году сессія Николаевская уѣзднаго земская собранія. Собраніе это 
длилось цілыхъ девять дней. Публики на вечернихъ засіданіяхъ 
присутствовало очень много, и она живо интересовалась ділами 
собранія.

Важнійшія постановленія слідующія: введеніе въ двухъ шко
лахъ, въ виді опыта, четвертыхъ отділеній, что вызвало горячіѳ 
дебаты о томъ, насколько возможно ввести въ эти отділенія препо- 
даваніе сельскаго хозяйства. Гл. Протопоповъ энергично отстаивали 
общеобразовательный характери начальной школы, указывая на то, 
что нельзя даже опреділить, какое сельское хозяйство можно пре
подать въ теченіе одной зимы 13— 14 літнимъ дітямъ. Г. Житновъ 
(вол. старшина) замітилъ: „Если еще ремеслу учить, на это мы 
согласны; ну, а пахать да скотину ^кормить нашихъ ребятъ учить 
нечего". Установлена пятилітняя прибавка учителямъ со спеціаль- 
нымъ или средними образованіемъ 60 р., такъ что жалованье та
кихъ учителей составить 360 р. Открыты три новыхъ школы. Ссуды 
отъ губернская земства рішено просить на 12 новыхъ школьныхъ 
зданій.

Поручено управі выяснить возможность взятія на счетъ казны 
оодержанія народныхъ учителей и отпуска средствъ на постройку 
школъ. На періодическія изданія для существующей народной чи
тальни дано 64 р.; на снабженіе книгами трехъ новыхъ читалень 
отпущено 600 р. Рішено, кромі восьми школьныхъ библіотекъ 
но 50 р., разослать въ 80 изъ 101 существующихъ земскихъ школъ 
пятирублевыя библіотечки. Управі поручена выработка нормальной



школьной сіти, съ установленіемъ числа дѣтей школьнаго возраста 
и числа учащихся во всѣхъ школахъ уѣзда.

Саратовская губернская управа въ 1903 году возбудила такого 
рода ходатайство.

Большая часть локупаемыхъ народомъ книгъ относится къ раз
ряду лубочной литературы. Издательская фирма Сытина выпускаетъ 
ежегодно нікоторыя, особенно рѣдкія книги въ количествѣ болѣе 
милліона ежегодно. Одно изъ важныхъ средствъ борьбы съ такой 
литературой—организація народныхъ библіотекъ. Послѣдняя разви
вается вполнѣ успішно. Въ 1894 г. саратовскими земствомъ было 
основано 11 библіотекъ; въ настоящее время ихъ 150. Въ содержа
л и  ихъ въ значительной степени участвуютъ сельскія общества. 
Обстоятельство это въ связи съ возрастаніемъ числа читателей сви- 
дітельствуетъ объ увеличены среди народа интереса къ книгі. 
Вполні естественно поэтому стремленіе земствъ улучшить поста
новку библіотечнаго діла. Между тімъ существующее для безплат- 
ныхъ библіотекъ каталоги министерства народнаго просвіщенія и 
періодически выпускаемые списки разрішенныхъ книгъ, которыми 
земству приходится руководиться въ своей просвітительной дія- 
тельности, страдаютъ крупными недостатками: 1) число включен- 
ныхъ въ него книгъ крайне незначительно по сравненію съ общимъ 
количествомъ существующихъ на русскомъ языкі; 2) одні изъ 
этихъ книгъ или совсімъ не иміются или весьма рідко встрі- 
чаются въ продажі, наприміръ, изданія 70-хъ, 60-хъ и боліе 
раннихъ годовъ, и 3) другія не подходятъ для народныхъ би- 
бліотекъ или по своей несоотвітственно высокой ц ін і, или же 
по своему содержанію представляють интерѳсъ лишь для спеціа- 
листовъ. Съ другой стороны, произведенія многихъ извістныхъ 
русскихъ писателей (Гл. Успенскій, Некрасовъ, Короленко, Ко
стомарови) не включены въ каталоги, другіе же писатели допу
скаются лишь въ отдільныхъ произведеніяхъ. Въ виду этого губерн
ская управа ходатайствовала о предоставлены народными читаль- 
нямъ-библіотекамъ право пріобрітать всі книги и періодическія из
данія, допускаемыя къ обращенію въ публичныхъ библіотекахъ и 
общественныхъ читальняхъ, и объ изміненіи существующаго спо
соба разрішенія книгъ опубликованіемъ списка книгъ, запрещен- 
ныхъ для народныхъ библіотекъ.

Другое ходатайство касалось субсидій земству на введете все- 
общаго начальна™ обученія въ Саратовской губерній.

Управа въ своемъ ходатайстві останавливается на выяснены 
современна™ положенія этого д іл а  въ губерній и необходимыхъ 
условіяхъ для его дальнійшихъ успіховъ. Оказывается, что въ на-



стоящее время въ губерній безъ обученія въ организованных® шко
лах® остаются 69.531 чел., для которыхъ было бы необходимо от
крыть 910 школъ съ расходом® единовременно 1.355.000 р. и еже
годно по 455.000 руб. Въ настоящее время на школьное дѣло рас
ходуется въ губеріи 701.511 р., которые почти всецѣло черпаются 
изъ мѣстныхъ источников®, казна же дает® только 91.085 руб. 
Дальнѣйшее увеличеніе мѣстныхъ расходов® при существующем® 
упадкѣ сельско-хозяйственной промышленности, при тяжелом® на
логовом®. бремени (23 р. на одинъ крѳстьянскій дворъ) предста
вляется весьма затруднительным®. Въ то же время земству пре
пятствует® увеличить ассигновку закон® о предѣльности обложенія. 
Указав® далѣе, что с® введеніемъ винной монополій сельскія об
щества лишились имѣвшагося ранѣе дохода отъ сдачи питейных® 
заведеній, равнаго 600.000 р., управа въ заключеніе ходатайство
вала объ ассигнованы на постройку недостающагося числа школь
ных® зданій, не предрѣшая вопроса о размѣрахъ пособія.

Наконец®, губернское земство возбудило еще два ходатайства— 
объ измѣнѳніи правил® 5-го августа 1875 г. о временных® курсах® 
для учителей и учительниц® и о разрѣшеніи организовать лѣтомъ 
1904 года курсы безъ практических® уроковъ слушателей.

На одно изъ ранѣе сдѣланныхъ ходатайств® министерство на
роднаго просвѣщенія увѣдомило дирекцію народныхъ училищъ, что 
оно не встрѣчаетъ прейятствій къ тому, чтобы земства рекомендо
вали кандидатов® на учительскія вакансій сельских® двухклассных® 
и одноклаесныхъ училищъ, содержимых® всецѣло и отчасти на зем- 
скія средства, съ тѣмъ однако, чтобы таковая рекомендація не огра
ничивала прикосновенных® инструкціей 1875 года правъ училищ- 
наго начальства по назначенію. на учительскія должности.

Въ Саратовскомъ очередном® уѣздномъ земском® собраніи 1903 г. 
произошел® весьма интересный инцидент®.

Передъ открытіемъ засѣданія между нѣкоторыми гласными и 
представителями мѣстныхъ газет®, присутствовавшими в® собраніи 
въ качествѣ репортеров®, произошло объясненіе, имѣющее большое 
общественное значеніе. Гласные выразили представителям® печати 
свое неудовольствіе но поводу того, что ихъ отчеты въ газетах® о 
преніяхъ в® собраніи по вопросу объ ассигновкѣ въ З1̂  тыс. руб. 
на школы грамоты совершенно не соотвѣтствуютъ дѣйствительно- 
сти: рѣчи многихъ гласных®, говоривших® по существу вопроса, 
особенно противт ассигновки, совершенно отсутствуют®, другія пе
редаются скомканно, безсвязно; пропущены извлеченія изъ отчетов® 
участковых® врачей о невозможном® санитарном® состояніи школъ 
грамоты и т. п. Въ общем®, на основаній появившихся въ печати



отчетовъ, можно подумать, что упреки по адресу земства, высказан
ные въ собраніи представителями духовенства, не только остались 
безъ возраженій, но что собраніе признало справедливость этихъ 
упрековъ и, какъ бы въ зиакъ раскаянія въ своихъ заблужденіяхъ, 
охотно ассигновало на школы грамоты просимыя Зх/2 тыс. Въ дѣй- 
ствительности же было далеко не такъ. Представители обѣихъ мѣст- 
ныхъ газетъ отвѣтили на это гласными,. что они не менѣе ихъ огор
чены этимъ обстоятельствомъ, но что ни они лично, ни ихъ редакцій 
въ этомъ неповинны, и предложили гласными попытаться возстано- 
вить въ газетахъ свои рѣчи путемъ „писемъ въ редакцію."

Въ связи съ введеніемъ въ Саратовскомъ уѣздѣ всеобщаго обу- 
ченія земская управа предполагала произвести изслѣдованіе эконо- 
мическаго положенія учащихъ въ народныхъ училищахъ. Въ концѣ 
1903 года при уѣздной управѣ созвано совѣщаніе народныхъ учи
телей для разсмотрѣнія составленнаго управой каталога книгъ для 
библіотекъ, учреждаемыхъ при земскихъ училищахъ.

На Камышинскомъ экстренномъ уѣздномъ земскомъ собраніи былъ 
принять докладъ управы объ отчисленіи части доходовъ отъ казен
ной продажи вина на нужды народнаго образованія.

Съ введеніемъ винной монополій сельскія общества Камышин- 
скаго уѣзда лишились дохода отъ права разрѣшенія -у себя торговли 
виномъ по 88.250 р. въ годъ, что, по приблизительному подсчету, 
составляетъ около 1 рубля за ведро продаваемаго въ уѣздѣ вина. 
Нѣкоторыя общества лишились дохода по нѣсколько тысячъ рублей 
въ годъ. Изъ доклада и изъ преній гласныхъ выяснилось, что сель
скія общества охотно ассигновали деньги на школы, когда въ ихъ 
распоряженіи были хотя какія-нибудь суммы, теперь же съ введе- 
ніемъ винной монополій, общества въ своихъ ассигновкахъ вообще 
стали скупѣе, тѣмъ болѣе, что дальнѣйшее увеличеніе налоговъ въ 
виду истощенія платежныхъ силъ насдленія все равно не дости
гаетъ цѣли, а лишь увеличиваетъ соетоящія за населеніемъ недо
имки. Считая единственнымъ средствомъ въ борьбѣ съ пьянствомъ 
разв.итіе въ народѣ просвѣщенія и не имѣя въ своемъ раопоряженіи 
необходимыхъ на то средствъ. земское собраніе постановило хода
тайствовать объ отчисленіи въ распоряженіе уѣзднаго земства на 
нужды народнаго образованія Хотя по 50-ти коп. съ продаваемаго 
въ уѣздѣ ведра вина, увеличивъ на эту сумму стоимость'послѣдняго. 
Годовой бюджетъ уѣзднаго земства на народное образованіе—70 тыс. 
рублей, т. е. значительно менѣе того дохода, котораго общества ли
шились съ введеніемъ винной монополій. Что касается до создава- 
емыхъ для борьбы съ пьянствомъ учрежденій попечительства о на



родной трезвости, то такихъ ѵчрежденій въ огромномъ болынинствѣ 
селъ Камынгинскаго уѣзда совсѣмъ не имѣется.

Кузнецкое уѣздное земское собраніе для достиженія общедоступ
ности начальнаго образованія постановило принять содержаніе вновь 
строящихся школъ всецѣло на счетъ земства и открыть въ течете
10-ти лѣтъ 35 школъ.

1903 годъ былъ очень тяжелымъ для Балагиевскаго уѣзда. Туда, 
между прочимъ, ѣздилъ директоръ народныхъ училищъ для ревизіи 
земско-общественныхъ училищъ.

Въ 1903 г. тамъ вышли серьезный недоразумѣнія между многи
ми учащими и инспекціей: около 25-ти учащихъ должны были оста
вить свои должности. Уѣздная управа по этому поводу составила 
очередному собранію подробный и весьма интересный докладъ съ объ- 
ясненіемъ причинъ возникшая) недоразумѣнія въ школьномъ 
дѣлѣ.

Въ засѣданіяхъ Балашовскаго земскаго собранія выяснилось, что 
учителя пострадали по причинамъ, независящимъ ни отъ земства, ни 
отъ училищнаго совѣта... Собраніе весьма сочувственно отнеслось къ 
изгнаннымъ учителямъ, постановило выдать каждому изъ нихъ полу
годовое содержаніе и ходатайствовать о дозволеній возвратиться имъ 
на свои мѣста. 'Здісь кстати сообщимъ одинъ фактъ, характеризую- 
щій учителей Саратовской губерній. По порученію общаго собранія 
общества взаимопомощи народныхъ учителей Саратовской губерній 
правленіе общества составило и препроводило по назначенію благо
дарственный адресъ Обществу попеченія объ улучшенін быта уча
щихъ Москвы по поводу организаціи имъ всероссійскаго съѣзда учи
тельскихъ Обществъ.

„Благодаря съѣзду,— говорится между прочимъ въ адресі,--н а 
родный учитель впервые могъ выступить публично съ выраженіемъ 
своихъ наболівшихъ вопросовъ, впервые нривлекъ къ себі вниманіе 
всего русскаго общества, какъ сознательная общественная сила, какъ 
корпорація, одушевленная высокими лросвітительными стремленіями 
на пользу народа".

Въ Смоленской губ. статистическое изслідованіе по Вяземскому 
уізду обнаружило въ области народнаго образованія любопытное 
явленіе: сильное распространеніе грамоты внішкольнымъ путемъ.

Изъ 13.462 человікъ грамотныхъ мужчинъ въ у із д і  въ 1899 г. 
(наличнаго населенія), о которыхъ иміются св ід ін ія , только 46%, 
т. е. меньше половины получили грамоту „въ школі"; еще мень
шее значеніе школы наблюдается среди полуграмотныхъ: изъ 444 
человікъ 79,5% обошлись безъ помощи школы. То же изслідованіе 
константируетъ высокій процентъ учащихся (не учившихся) вні



школъ: 2 7 %  изъ общаго числа учащихся мальчиковъ и 2 8 %  дѢео- 
чекъ получаютъ грамоту внѣ- школы.

Въ Псковской губерній попечитель петербургскаго учебнаго 
округа, предполагая заняться разработкой вопроса о доставленій 
всему населенію губерній возможности давать дѣтямъ начальное 
образованіе, обратился въ псковскую губернскую земскую управу 
съ просьбой сообщить ему: 1) новѣйшія свѣдѣнія о числѣ школъ, 
которыя должны быть открыты для достиженія всеобщаго обученія; 
2) перечисленіе селеній, въ которыхъ нужно открыть школы; 3) сто
имость содержанія таковыхъ школъ; 4) размѣры мѣстныхъ средствъ, 
имѣющихся въ виду для осуществленія проекта, а равно о размѣ- 
рахъ пособій, какія предполагалось испрашивать, и 5) возможенъ 
ли отпускъ средствъ на ускореніе подготовки учащихъ.

Отвѣчая на этотъ вопросъ, губернская унрава признала нужда
ющимися въ услугахъ школы всѣхъ дѣтей школьнаго возраста, обо
его пола, остающихся въ настоящее время по тѣмъ или инымъ при
чинами за предѣлами школы. Въ 1903 году въ Псковской губерній 
должно быть всѣхъ дѣтей школьнаго возраста 93.628 человѣкъ. 
(45.369 мальчиковъ и 48.309 дѣвочекъ); изъ нихъ учится въ на
стоящее время въ разныхъ сельскихъ школахъ: мальчиковъ—25.929 
(57%)> Дѣвочекъ—7.579 (15,7), а всего—33.508 человѣкъ (36%). 
Проценти учащихся по отдѣльнымъ уѣздамъ колеблется такъ: маль
чиковъ отъ 43% (въ порховскомъ) до 73% въ нсковскомъ), дѣво- 
чёкъ— отъ 8% (въ холмскомъ) до 25% (въ нсковскомъ) и обоего 
пола—отъ 25% до 48%. Такимъ образомъ, въ общемъ итогѣ по гу
берній въ настоящее время остается внѣ школы 19.390 мальчиковъ 
и 40.730 дѣвочекъ школьнаго возраста. Принимая во вниманіе мѣ- 
стныя условія, губернская управа считаетъ, что каждая новая школа 
должна открываться не болѣе какъ на 50 человѣкъ учащихся, и по 
такому разсчету число необходимыхъ къ открытію новыхъ школъ 
для всей губерній выразится цыфрой 1.202 (въ настоящее время 
всѣхъ сельскихъ школъ въ губерній 642, изъ нихъ: земскихъ—270, 
министерскихъ—20, церковно-приходскихъ—263, частныхъ—9 и 
школъ грамоты—80). По вопросу о матеріальныхъ средствахъ изъ 
мѣстныхъ источниковъ губернская управа высказалась, что къ тѣмъ 
ассигнованіямъ, которыя дѣлаются въ настоящее время уѣздными 
земствами, послѣднія могутъ прибавить очень мало, главными обра
зомъ, вслѣдствіе закона о предѣльности земскаго обложенія; гу
бернское же земство можетъ принять извѣстное участіе лишь въ 
Дѣлѣ подготовки учительскаго персонала, причемъ управа указала, 
что она въ ближайшее время предполагаетъ заняться разработкой 
вопроса объ учреждены на средства губернскаго земства женской
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учительской семинаріи. Стоимость содержанія одной новой школьі 
губернская управа исчисляетъ въ 1.000 р. по такому разсчету: а) жа
лованье учителя—360 р., б) законоучителя— 100 р., в) квартира— 
или при собственномъ зданій ремонтъ и аммортизація постройки— 
200 р., г) сторожъ—120 р., д) отоплен)е— 100 р., е) освіщеніе— 
15 р.; ж) учебный пособія—75 р. и з) завѣдываніе школьными хо- 
зяйствомъ—30 р. Такимъ образомъ на содержаніе всѣхъ необходи
мыми къ открытію въ губерній новыхъ школъ потребуется еже
годное ассигнованіе въ размѣрѣ 1.202.000 рублей.

На возбужденное новгородским* губернскими земскимъ собра- 
ніемъ ходатайство о томъ, чтобы дѣти учителей земскихъ школъ, 
прослужившихъ не менѣе десяти лѣтъ въ Новгородской губерній, 
освобождались отъ платы за обученіе въ казенныхъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, послѣдовало отъ министерства народнаго просвіщеній разъ- 
ясненіе, что, согласно ст. 1.495 Св. Зак. т. XI ч. I, отъ платы за 
ученіе въ гимназіяхъ освобождаются сыновья какъ лицъ, еще'слу- 
жащихъ при среднихъ и низшихъ училищахъ відомства министер
ства народнаго просвіщенія, такъ и лицъ, прослужившихъ при нихъ 
не меніе десяти літъ, если посліднія представить свидітельства 
о бідности. Что же касается до представленія права безплатнаго 
обучейія и дочерями учащихъ въ начальныхъ училищахъ, то разрі- 
шеніе ходатайства новгородскаго земства по этому поводу можетъ 
послідовать лишь по разсмотріяіи министерствомъ общаго возбу- 
жденнаго въ немъ вопроса о предоставленіи означеннаго нрава до
черями лицъ, слѵжащихъ по учебному відомству.

На другое ходатайство— объ устройств!) въ 1903 году въ гор. 
Новгороді общеобразовательныхъ курсовъ для учащихъ Новгородской 
губерній, посланное въ началі года, до конца мая никакого отвіта 
не послідовало. Тогда губернская управа просила телеграммой по
мощника попечителя петербургскаго учебнаго округа сообщить, въ 
какомъ положеній находится возбужденное губернскими земствомъ 
ходатайство о разріш еніи устройства общеобразовательныхъ кур
совъ. На телеграмму послідовалъ телеграммный отвѣтъ,, что по по
воду устройства курсовъ губернскими земствомъ отвіта отъ мини
стерства. никакого не получено. Подобный отвітъ  заставили губерн
скую управу разослать всімъ уізднымъ земскимъ управами увідо- 
мленіе, что въ 1903 году общеобразовательныхъ курсовъ не будетъ, 
такъ какъ за продленіемъ времени въ полученіи разріш енія губерн
ская управа не въ состояніи организовать ихъ.

Земство отмічаетъ малійшую заслугу въ д іл і  народнаго обра
зованія со стороны офиціальяыхъ сферъ. Такъ, Бѣлозерское, Нов
городской губерній, уіздное земское собраніе постановило выра



зить глубокую признательность земства бывшему директору народ
ныхъ училищъ Янсону за его попеченіе о нуждахъ народнаго об- 
разованія и сожалѣніе объ оставленій имъ должности директора, 
уполномочивъ управу принять матеріальное участіе въ учреждены 
стипендій его имени при яовгородскихъ женекихъ педагогическнхъ 
курсахъ.

На Старо-русскомъ зѳмскомъ собраніи болыпія пренія возбудили 
вопросъ о субсидій церковно-приходскимъ школами.

Субсидія эта выдавалась съ 1891 г. въ размѣрѣ 4.700 руб. въ 
годъ. Въ 1903 году общая земская смѣта, увеличившись на 11.841 
руб., превысила 3%-ную норму. Изыскивая способы уменьшить 
смѣту, собраніе остановилось на мысли отказать въ пособіи церков
ными школами. При обсужденіи этого вопроса выяснилось, что не 
только земство, но и члены епархіалънаго училищная совѣта не 
всегда могутъ повліять на устраненіе замѣченныхъ ими недостат- 
ковъ и упущеній въ хозяйственной и педагогической частяхъ школы. 
Правильность такого заключенія пришлось признать и самому пред
ставителю духовная відомства. Собраніе постановило прекратить 
съ 1904 года выдачу дособія.

Олонецкое губернское земское собраніе въ 1903 г. внесло въ 
сміту расходовъ на народное образованіе 86.000 руб. и постано
вило принять участіе въ общеземской выставкі по народному обра- 
зованію въ Москві и избрать коммиссію для окончательнаго уста
новления плана всеобщ ая обученія, поддержанія и развитія просві- 
щенія въ населеній путемъ библіотеки, повторительныхъ курсовъ 
и т. п.

Петербургское губернское земское собраніе постановило поддер
жать ходатайство петербургская уізднаго зем ская собранія о пре
доставлены учащими въ земскихъ училищахъ права преподавать 
въ первыхъ двухъ отділеніяхъ Закони Божій подъ наблюденіемъ 
законоучителя и учредить при управі особое отділеніе по народ
ному образованію.

Петербургское губернское земство расходует! на діло народная 
просвіщеній свыше 100.000 руб. въ годъ. Несмотря, однако, на та
кой крупный расходъ по этой отрасли зем ская хозяйства при гу
бернской земской управі не было особая отділенія, при которомъ 
сосредоточивались бы вс і д іл а  по народному образованію, которыя 
вслідствіе этого разбросаны почти по всімъ отділеніямъ управы: сек- 
ретарскомъ, бухгалтерскомъ, статистическомъ и саннтарномъ.

Ознакомившись съ тім и  учрежденіями, которыя иміются при 
губернскихъ управахъ другихъ земствъ по завідыванію ділами по 
народному образованію, петербургская земская управа предложила



губернскому земскому собранію учредить при управѣ особое отді- 
леніе по народному образованно, которому и поручить слѣдующіе 
функцій: слѣдить за положеніемъ народнаго образованія, его разви- 
тіемъ и способами распространенія въ другихъ губерніяхъ, наблю
дать за всіми учебно образовательными учрежденіями губернскаго 
земства,—какъ-то: справочно-педагогическая библіотека, музей, ауди
торій и проч., и непосредственно завідывать ими. Собраніе едино
гласно утвердило докладъ управы и ассигновало на учрежденіе при 
ней отділенія по народному образованію 3.200 руб., изъ нихъ 200 
руб. на выписку и покупку книгъ и журналовъ, въ какихъ окажется 
необходимость для вновь учреждаема™ отділенія.

Вологодское очередное губернское земское собраніе 1903 г., вы- 
слушавъ докладъ губернской управы о выставкі по народному обра
зованно въ Курскі літомъ 1902 года, постановило: „просить губернское 
земство принять на себя въ ближайшемъ будущемъ устройство въ гор. 
Москві всероссійской выставки по народному образованію и выра
зить глубокую благодарность курскому земству за устройство пер
вой выставки по народному образованію и особую признательность 
иниціатору этого діла кн. Петру Дмитріевичу Долгорукову". Ини- 
ціаторомъ изложеннаго постановленій былъ представитель вологод- 
скаго губернскаго земства на курской выставкі, членъ училищнаго 
совіта, Н. Я. Масленниковъ, представившій вологодскому земству 
подробный отчетъ о выставкі.

Грязовецкое, Вологодской губерній уіздное земское собраніе 
постановило принять субсидію министерства народнаго просвіщенія 
въ раздаірі 2-хъ тыс. рублей лишь при томъ условіи, чтобы рас- 
преділеніе этой суммы по училищами производилось по усмотрінію 
уіздной управы и завідываніе училищами осталось въ такомъ же 
виді, какъ это было до яастоящаго времени.

Энергичная діятельность Вологодскаго земства, гді предсідате- 
лемъ губернской управы состоитъ такой хорошій земскій діятель, 
какъ г. Кудрявый, а въ числі членовъ—г-нъ Масленниковъ, по- 
вліяла и на городское самоуправленіе. Въ Вологодской Думі въ 
1903 году обсуждался вопросъ о введеній всеобщаго обученія. Мини
стерство народнаго просвіщенія затребовало чрезъ попечителя учеб
наго округа свідінія: 1) сколько и въ какихъ частяхъ города нужно 
открыть новыхъ училищъ, чтобы дать возможность обучиться всімъ 
дітямъ школьнагоі возраста, и 2) какое матеріальнеє участіе ока- 
жетъ въ этомъ случаі дума. Присутствовавшій въ засіданіи думы 
инспекторъ народныхъ училищъ высказался за желательность мате
ріальна™ участія города въ д іл і  введенія всеобщаго обученія, 
присовокупивъ, что если бы дума взяла на себя половину рас



ходов®, то внолнѣ можно надіяться на осуществленіе этого діла, 
„такъ какъ, даже если проект® введенія всеобщаго обуненія будетъ 
отклонен® государственным® совітомъ, министерство все-же найдет® 
возможным® удовлетворить нужды города изъ своихъ средствъ “. 
Дума постановила ходатайствовать для введенія всеобщаго обученія 
въ гор. Вологді объ открытіи шести новыхъ училищъ, по одному 
въ годъ, съ тім®, чтобы расходы распреділились поровну между 
городом® и казной.

Постановленіемъ Лермскаго губернскаго земскаго собранія 1903 г. 
участіе послідняго в® д іл і  развитія народнаго образованія должно 
выразиться в® помощи возведенію школьных® зданій вновь откры
ваемых® для нополненія школьной сіти школъ, для чего занять 
из® страховаго капитала 150.000 на постройку новыхъ зданій и 
50.000—на улучшеніе существующих®; обратить на нужды вні- 
школьнаго образованія капитал® имени Императора Александра ПІ 
в® 120.000, а проценты съ него в® суммі 25.000 руб.—на учре- 
жденіе 120-ти библіотек®.

Совіщаніе предсідателей земскихъ управ® приняло выработан
ный губернскою управой проект® временной инструкціи завідую- 
щимъ внішкольнымъ образованіемъ; постановлено, не внося ныні его 
на обсужденіе земскихъ собраній, разослать для руководства на 
первое время завідующимъ внішкольнымъ образованіемъ. В® за- 
ключеніе был® одобрен® но внесенію на обсужденіе земскаго собра
нія проект® новыхъ правил® об® общеобразовательных® курсах® и 
съіздахъ учителей. Главный интерес® этихъ правил® заключается 
въ том®, чтобы курсы иміли характеръ явочный и могли учре
ждаться не только правительством®, земствомъ, городами, но и учи
тельскими и другими просвітительными частными обществами и 
частными лицами.

Въ Камышловскомъ уіздномъ земском® собраніи обсуждался во
прос® о субсидированы церковно-приходских® школъ.

Член® управы Ѳедоровъ нарисовал® картину тяжелаго положе- 
нія церковных® школъ и их® учителей и просил® у земства, по
мимо обычной субсидій въ 2.000 руб., на постройку церковных® 
школъ 2.000 р., на библіотеки при нихъ—7.70 р., по 10 р. на 
каждую изъ 77-ми школъ, и пособія учителям® школъ грамоты— 
770 р. Раскладочная коммиссія, ссылаясь на ограниченность земскаго 
бюджета, высказалась против®. Гласные разділились на дві партій, 
причем® к® меньшинству примкнула управа. По мнінію г. Ѳедо- 
рова, сельскія общества просят® открыть земскія школы, а церков- 
ныя закрыть потому, что земство считает® почему-то чужими обще
ствами т і  общества, гд і иміются сельскія церковныя школы. Пре-



дѣльность обложенія, на которую ссылается ревизіонная коммиссія, 
не столь жестока. Губернатори одинаково преслѣдуетѣ нужды цер
ковныхъ школъ и никогда не откажетъ въ утвержденіи смѣты. По 
желанію большинства вопросъ подвергается закрытой баллотировкѣ. 
Предложенныя управой и г. Ѳедоровымъ ассигнованія на нужды 
церковно-приходскихъ школъ не прошли: обычное пособіе церков
ными школамъ съ 2.000 р. уменьшено до 1.000 р., на постройку 
тѣхъ же школъ вмѣсто просимыхъ 2.000 р. дано только 500 р., на 
библіотеки вмѣсто 770 р. дано только 100 р. и, наконецъ, въ по
собіе учителями школъ грамоты 300 р. нротивъ 700 р. Такими 
образомъ, на нужды церковныхъ школъ ассигновано лишь 1.900 р.

Въ этомъ же Камышловскомъ уѣздѣ въ 1903 году имѣлъ мѣсто 
фактъ, характеризующей положеніе учителей и учительницъ народ
ныхъ училищъ въ нагаихъ медвѣжьихъ углахъ.

Въ началѣ учебнаго года въ деревню Куваево была назначена учи
тельница г-жа Слатвинская. По обыкновенію, принятому у учителей, 
она занялась провѣркой знаній своихъ учениковъ и, найдя одного изъ 
нихъ слабыми, перевела его обратно въ младшее отдѣленіе. На бѣду 
это оказался сынъ одного изъ мѣстныхъ кулаковъ, извѣстнаго своимъ 
буцнымъ характеромъ. Узнавъ о случившемся съ сыномъ, отецъ, 
будучи пьянъ, вооружился дубиной и отправился ночью въ школу, 
гдѣ жила учительница. Произошла самая безобразная сцена, какую 
только можно себѣ представить, и на утро страшно напуганная 
учительница явилась въ КамЫшловъ, чтобы сообщить о происшед- 
шемъ. Занятій въ школѣ долгое время не было; потомъ былъ на- 
значенъ учитель, но потерпѣвшая ни за что уже не хотѣла возвра
щаться туда. $

Сосѣдка Пермской— Вятская губернія по величині земскаго 
бюджета на народное образованіе уже давно стоить впереди дру
гихъ губерній: уже въ 1898 г. общая сумма земскихъ ассигновокъ 
здісь превышала 1 милл. руб., а ныні она подходить къ 1.300 тыс» 
руб. и составляешь боліе 30% къ общему бюджету. И значитель
ный процента своего бюджета вятскія земства затрачивали на школы 
не въ посліднее только время, а почти всегда; благодаря этому 
бывшая 25 л ітъ  тому назадъ совсімъ безграмотной Вятская губер
нія теперь стоить въ ряду первыхъ (4-е місто въ 1898 г.) по числу 
окончивших ъ курсъ .начальной школы новобранцеві

Особенныя же усилія въ этомъ отношеніи вятскими земствами 
были употреблены въ послідніе годы; и все это ділается, не взирая 
на всевозможный препоны и препятствія. Такъ, Вятская губернская 
управа въ своемъ докладі по школьному образованію сообщала гу
бернскому собранію, что устройство проектированяыхъ уіздными



земствами въ 1903 г. педагогическихъ курсовъ въ Малмыжѣ и 
Орлові и учительскихъ съіздовъ въ Котельничі, Сарапулі и Яран- 
скі не могло состояться по различнымъ причинамъ.

Уіздныя управы объ этихъ иричинахъ сообщаютъ слідующее: 
малмыжская—містный училищный совітъ безъ замедленія выпол- 
яилъ всі требуемыя правилами о курсахъ формальности, и діло 
было передано для дальнійшаго направленія директору народныхъ 
училищъ; въ этой инстанціи открытіе курсовъ и было задержано 
вслідствіе предъявленія требованій ограничительная) свойства, про- 
тиворічащихъ, по мнінію управы, дійствующимъ, и безъ того уже 
стіснительнымъ, правиламъ; орловская—ходатайство о курсахъ воз
буждено было еще въ 1901 г. на основаній постановленій орлов- 
скаго уізднаго собранія сессіи 1900 г., но послі трехлітней пере
писки въ нынішнемъ году попечителемъ учебнаго округа было 
отклонено; Котельническая—созывъ учительскаго съізда въ ныніш- 
немъ году містный инспекторъ народныхъ училищъ не находилъ 
возможнымъ; поэтому никакого разрішенія на устройство съізда не 
испрашивалось; сарапульская—містный инспекторъ народныхъ учи-, 
лищъ объяснилъ сарапульскому земскому собранно, что онъ не нмілъ 
возможности своевременно подготовить всі необходимый данныя для 
возбужденія ходатайства объ устройстві учительскаго съізда л і- 
томъ 1904 года; яранская—не получила раврішенія отъ попечи
теля учебнаго округа на устройство учительскаго съізда ни въ 
1902 ни въ 1903 году, причемъ инспекторъ народныхъ училищъ 
объяснилъ причину неразрішенія съізда въ 1903 году тімъ, что 
на съіздцхъ требуется присутствіе директора народныхъ училищъ, 
между тім ъ какъ послідній не могъ присутствовать на предположен- 
номъ въ августі м ісяці яранскомъ съізді, будучи занять наблю- 
деніемъ за другимъ съіздомъ, уже разрішеннымъ на то же самое 
время. Разрішеніе на устройство учительскихъ съіздовъ въ 1903 
году получили только два земства — уржумское и слободское. Наблю
дающими были: за уржумскимъ съіздомъ—директоръ народныхъ 
училищъ, а за слободскимъ—містный инспекторъ народныхъ учи
лищъ. Слободское земство возбудило ходатайство предъ нынішнимъ 
очередньімъ губернскимъ собраніемъ объ устройстві въ 1904 г. въ 
Вяткі губернскихъ педагогическихъ курсовъ. Но губернское собра- 
ніе, согласно докладу управы, принимая во вниманіе, что бывшіе 
въ 1904 г въ Вяткі губернскіе педагогическіе курсы, не смотря:
1) на всі міры, принятым учредителями къ соотвітствію курсовъ 
существующимъ правиламъ, и 2) на завідываніе ими чиновника 
министерства народнаго просвіщенія Анастасіева (ныні директоръ 
народныхъ училищъ Вятской губ.), все-таки оказались, по мнінію



особаго отдѣла ученаго комитета, утвержденному министромъ народ
наго просвѣщенія, „организованными и веденными неправильно и 
мало выясненными со стороны ихъ пользы",—постановило: не устраи
вать губернскихъ педагогическихъ курсовъ впредь до измѣненія въ 
законодательномъ порядкѣ существующихъ правилъ о курсахъ.

И не въ одной этой сферѣ встрѣчало Вятское земство препоны. 
Такъ, губернская управа ходатайствовала о разрѣшеніи допустить 
въ народныя и школьныя библіотеки разсказъ С. Елпатьевскаго 
„Въ кухнѣ", въ изданіи вятскаго губернскаго земства (1902 г, 
ц. 5 коп.). Особый отдѣлъ ученаго комитета министерства народнаго 
просвѣщенія въ 1903 г. увѣдомилъ губернскую управу, что онъ при
знали означенную книгу не заслулшвающею допущеній ни въ школь
ныя, ни въ народныя библіотеки.

Лишь въ отвѣтъ на ходатайство губернскаго земства объ увели
чены въ губерній числа народныхъ училищъ за счетъ министер
ства народнаго просвѣщенія въ цѣляхъ обезпеченія общедоступности 
начальнаго образованія министерство отвѣтило, что оно по мѣрѣ со- 
стоящихъ въ его распоряженіи средствъ будетъ содѣнствовать до- 
стиженію этой цѣли путемъ постепенна™ открытія новыхъ училищъ 
соотвѣтственно числу населенія.

Уфимская губернская управа въ 1903 году получила циркуляри 
отдѣла торговли министерства финансовъ, въ которомъ сказано, что 
нѣкоторыя земства вошли въ министерство съ ходатайствомъ объ 
освобождены содержимыхъ ими книлшыхъ складовъ съ продажей 
писчебумажныхъ и письменныхъ принадлежностей отъ платежа госу- 
дарственныхъ промысловыхъ налоговъ. Означенныя ходатайства были 
должны министерству финансовъ.

Министръ, принимая во вниманіе первостепенную важность ле
жащей на земствѣ обязанности въ дѣлѣ развитія народнаго образо
ванія, а также затруднительность для земствъ покрывать расходы 
по содержанію книлшыхъ складовъ выручкой отъ продажи однѣхъ 
только книгъ, призналъ по соглашенію съ государственньшъ контро- 
лемъ возможнымъ освободить земскіе книжные склады съ продажей 
писчебумажныхъ и письмецныхъ принадлежностей отъ уплаты госу
дарственна™ промысловаго налога.

Такимъ образомъ, въ 1903 году, въ сороковую годовщину рус
скаго земства нашъ обзоръ коснулся рѣшительно всѣхъ, 34-хъ зем- 
скихъ губерній, причемъ мы тѣ или иныя свѣдѣнія сообщили о 
31 губернскомъ земствѣ и о 58 уѣздныхъ земствахъ. Въ результаті, 
за рідкими исключеніями, получается въ высшей степени отрадное 
Внечатлініє. Съ мужествомъ и энергіею земство повсемістно бо-



рѳтся съ тяжелыми условіями, грудью отстаивая основу нашей куль
туры—созданную имъ народную школу. Такая дѣятельность земства 
даетъ надежду думать, что оно выйдетъ побѣдителемъ въ борьбѣ съ 
нѳвѣжествомъ и, въ концѣ концовъ, дождется свѣтлыхъ дней, когда 
будетъ имѣть возможность дать истинное образованіе всему насе
ленно нашего отечества!

И. П. Бѣлоконскій.

„РУ С С К А Я  Ш К О Л А "! с е н т я б р ь ,  Л 1» 9 .  Отд. I. 11



Обученіе грамотѣ.
(Опончаніе).

IV.

Подготовка къ обученію грамоті.

Нужно твердо помнить, что при первоначальномъ обученіи. чте
нію и письму ни подъ какими видомъ нельзя допускать упражненій 
въ процессѣ чтенія и письма до тѣхъ поръ, пока предназначенным 
для этого слова, выраженія и предложенія не будутъ объяснены 
дѣтямъ. Эти предварительныя объясненія необходимы не только по
тому, что нельзя же заставлять дѣтей читать то, о чемъ у нихъ 
нѣтъ представленій, но и потому что они облегчаютъ имъ про
цессы чтенія и письма, а также помогаютъ выработкѣ навыка въ 
выразительности чтенія.

Для упражненія въ механизмѣ чтенія и письма нужно брать не 
первым попавнііяся слова, а слова, связанным какимъ-либо един- 
ствомъ, напримѣръ, единствомъ ударенія въ падежныхъ формахъ. 
Благодаря этому, дѣти, рядомъ съ удражненіемъ въ механизм! чте
нія, будутъ пріучаться къ правильному произношенію словъ: жена— 
жёны, щека—щёки, верста—вёрсты, десна—дёсны, пчела—пчёлы, 
слеза—слёзы, сестра—сёстры *). Рядомъ съ пріобрѣтеніемъ навыка 
въ чтеніи и письмѣ, учащіеся знакомятся со значеніемъ словъ и 
долучають понятіе объ одномъ и многихъ нредметахъ. Такой под- 
боръ словъ лучше практикуемая въ амернканскихъ школахъ, гдѣ 
беруть ихъ по звуковому сходству, напримѣръ: Маша, Даша, Саша 
и т. д.

Эти требованія являются общими подготовительными требова- 
ніями для упражненія въ нроцессахъ чтенія и письма.

, Теперь необходимо въ отдѣльности сказать о томъ, о чемъ дол-

*) Такъ подобраны слова въ моей „Первой общеобразовательной книж
ки", которая, впрочемъ, еще не издана.



женъ позаботиться учащій, прежде чѣмъ. приступить къ обученію 
процессами чтенія и письма.

1) Подготовка къ обученію процессу чтенія.

При домашнемъ обученіи чтенію прежде всего необходимо поза
ботиться о букварѣ; при школьномъ, чѣмъ позже будетъ данъ онъ 
въ руки учащимся (хотя въ началѣ второго полугодія), тѣмъ лучше.

Кто учитъ дома по букварю, тотъ, конечно, держится того по
рядка знакомства съ буквами и чтенія словъ, какой указанъ въ 
букварѣ.

Для того, кто учитъ въ школѣ, можно рекомендовать слѣдующеѳ 
распредѣленіе буквъ по группами *):

1-я группа. Твердыя гласный: а, о, у , ы и согласная с, чтобы 
съ ея помощью на первомъ же урокѣ могли быть прочитаны слова: 
•оса, осы, усы.

2-я. Носовыя согласныя: м, н.
3-я. Плавныя (дрожательныя) согласныя: р , л.
4-я. Губная п и зубная т.
5-я. Губная б и зубная д.
6-я. Губная в и зубная з.
7-я. ъ и 6.
3-я. Мягкія гласныя: я , е, ё, ю, и.
9-я. Небныя и гортанныя согласныя: оіс, ч, ги, щ\ г, к, х.
10-я. Гласныя: ѣ, э.
11-я. Гласная і  и согласная г<.
12-я. Согласныя: ц, ф, ѳ.
Прежде чѣмъ приступать къ ознакомленію съ буквами, учащій 

къ каждому уроку подбираетъ слова, содержащія тѣ буквы, съ ко
торыми онъ думаетъ ознакомить дѣтей. Такъ, напр., до ознайомле
ній ихъ съ буквами а, о, у , ы} с, учитель показываете сначала

*) Относительно того, въ какомъ порядкѣ изучать буквы, можетъ быть 
высказано очень много соображеній. Зависятъ они отъ того, какъ обучать 
грамотѣ Если вести обученіѳ но способу письма-чтенія, то лучше было 
бы расположить по легкости для письма; если по способу чтенія-иисьма, 
то по легкости для произношенія.

Принимая во вниманіе то, что дѣти приходять въ школу уже въ томъ 
возрасти, когда умѣютъ одинаково свободно произносить всѣ звуки, что 
обученію письму буквъ должны предшествовать предварительный письмен
ный упражненія и письма элементовъ буквъ, нахожу наиболѣѳ практпч- 
нымъ и цѣлесообразнымъ знакомить съ буквами по тѣмъ груішамъ, которыя 
впослѣдствіи нужно знать при изученіи грамматики, за нсключеніемъ двухъ 
группъ: зубныхъ и губныхъ.



одну засушенную осу, потомъ нѣсколько, дальше показывает® у осы 
усы, спрашивает®, у кого еще есть усы. Послѣ этого он® или пи
шет® на доскѣ буквы: а, о, у , ы, с, или выбирает® ихъ изъ раз- 
рѣзной азбуки на планку, придѣланную къ доскѣ.

Что лучше—пользоваться ли буквами разрѣзной азбуки, или же 
написанными учителем® на доскі?

* Письмо буквъ на доскѣ вносит® больше жизни и разнообразія,. 
а если хотите, способствует® развитію болыпаго уваженія къ учи
телю в® дітях®, потому что онъ въ ихъ глазах® свободно, легко и 
красиво дѣлаетъ то, что они сами сдѣлать не могутъ.

Если остановиться на письмѣ буквъ, то каких®—печатных® или 
скорописных®?

Отвѣтъ на этотъ вопрос® зависит® отъ того, какъ поведет® 
учащій обученіе грамоті.

Если онъ поставлен® въ необходимость поскоріе перейти к® 
чтенію по книгі, тогда ему нужно писать на доскі печатяыя бук
вы *); если же онъ можетъ повременить съ этим®, тогда ему лучше 
пользоваться скорописными, потому что это даст® возможность ско- 
р іе  перейти къ самостоятельным® письменным® работам®. Написан
ное на доскі для чтенія можетъ быть дано для списыванія..

2) Подготовка къ обученгю прогрессу письма.

Прежде чім® приступить къ обученію процессу письма, необхо
димо позаботиться, чтобы мебель и орудія письма возможно лучше 
удовлетворяли гигіеническимъ требованіямъ. Это крайне необходимо 
по той простой причині, что отъ того и другого письмо находится 
въ весьма большой зависимости.

*) Изображеніе на доскѣ печатных® буквъ учитель можетъ сопрово
ждать бесѣдой, которая указывала бы на связь начертанных® буквъ съ 
какими-нибудь уже знакомыми дѣтямъ образами. Указав® два-три нри- 
мѣра, пусть учитель потребует®, чтобы дѣти сами подыскали предметы, 
напоминающіе буквы. Это вызовет® къ дѣятельности способность воображе- 
нія и будетъ развивать умѣнье находить аналогій. Дѣти способны видѣть 
аналогій там®, гдѣ онѣ взрослым® и въ голову не приходят®. Такъ, один® 
мальчик® в® ЗѴ2 года лапшу, свѣсившуюся съ ложки, сравнил® съ пан
талонами, а корешекъ гриба—съ юбочкой.

Сравненія опоэтизируют® буквы и сдѣлаютъ ихъ чѣмъ-то живым®. На
сколько это важно, можно судить по воспоминаніямъ' поэта Полонскаго, 
который изъ всего начальнаго обученія помнил® только то, что буква н  
представлялась ему двумя палочками съ перегородкой—наш у чтобы къ 
нам® не ходили. Слишкомъ увлекаться подобными сравненіями не годится. 
Допускать ихъ молено лишь, какъ средство, способствующее олщвленік> 
дѣтей.



Весьма важно, чтобы мебель, за которой пишуть, соотвѣтство- 
вала росту пишущаго, такъ какъ отъ этого зависнтъ правильность 
положеній послѣдняго.

Стулъ долженъ быть такой высоты, какой длина части ноги отъ 
согнутаго подколѣнья до подошвы. Высота стола должна быть та
кова,1 чтобы сидящій, упершись на него локтями, не долженъ былъ 
ни сгибаться, ни приподымать рукъ. Только при подобномъ столѣ 
можно достигнуть, чтобы глаза пишущаго были на разстояніи 8 верш- 
ковъ отъ тетради, т. е. на томъ разстояніи, за уменыненіемъ ког 
тораго слѣдуетъ развитіѳ близорукости *).

Во время письма обѣ руки должны лежать на столѣ, чтобы лучше 
поддерживать тяжесть нѣсколько наклоннаго туловища. Ногами 
должно прочно упираться о полъ, чтобы часть тяжести туловища 
съ сѣдалища переходила на ступени.

Орудія письма (ручка, карандашъ, грифель) должны быть воз
можно легче и, по крайней *мѣрѣ, въ три раза тоньше большого пальца 
руки пишущаго. Это, повидимому, неважное обстоятельство предо- 
храняетъ пальцы отъ излишняго напряженія и способствуетъ тому, 
чтобы- учащійся больше заботился о лучшемъ письмѣ. Перо, каран
дашъ и грифель непремѣнно должны быть мягкими, чтобы во время 
нажима не дѣлать болыпихъ напряженій, препятствующихъ ско
рости и красотѣ письма.

Орудіе письма (карандашъ, ручку, грифель) должно поддержи
вать тремя пальцами такъ, чтобы оно лежало на среднемъ, немного 
загнутомъ къ ладони; указательный палецъ долженъ лежать сверху 
орудія письма и не быть согнутымъ; большой, нѣсколько согнутый, 
поддерживаетъ орудіе письма съ третьей стороны. Безыменный при- 
тибается къ ладони, чтобы не мѣшать свободному движенію трехъ 
пальцевъ, держащихъ орудіе письма; на кончикѣ мизинца поддержи
вается кисть руки.

Слѣдуетъ писать только черными чернилами и отшодь не допу

*) К ъ крайнему сожалѣнію, не только необразованные, но даже и обра
зованные родители не обращаютъ должнаго вниманія на приспособленіе 
мебели къ возрасту учащихся и на соблюдете гигіеничеекихъ требованій 
отъ сидѣиія во время чтенія и письма. Въ весьма интеллигентной семьѣ, 
имѣющей одного только сына, для образованія котораго родители ничего 
не жалѣли, мальчикъ писалъ и читалъ за такимъ высокимъ столомъ, что 
и при положенныхъ на стулѣ подушкахъ онъ чуть не упирался подбород- 
комъ о поверхность стола.

Нужно прибавить къ этому, что онъ, кромѣ того, отличался слабымъ 
здоровьемъ. Такое пренебрежете мебелью неблагопріятно отзывается на 
Дѣтяхъ, особенно слабыхъ. А между тѣмъ дать имъ пригодную мебель 
■стоить пустяки.



скать цвітныхъ, потому что они очень дурно дѣйствуютъ на зрѣніе. 
По той же причині нельзя давать и глянцевитой (блестящей) бу
маги.

Для письма перомъ бумага должна быть гладкой, чтобы не за
держивать свободнаго движенія пера, а для письма карандашомъ 
лучше нісколько шероховатая, такъ какъ къ ней лучше пристаетъ 
карандашъ.

Что же касается пользованія грифельной доской, то извістный 
врачъ-гигіенистъ Виреніусъ говорить слідующее: „аспидная доска 
и грифель,—пособія, которыя и у учителей, и у врачей одинаково 
пользуются славой, какъ „порча глазъ и руки". Неизбіжный блескъ 
аспидной доски, трудная различимость світлосірыхъ чертъ гри
феля на темносіромъ фоні, твердость матеріали заставляють ре
бенка при самыхъ первыхъ опытахъ письма принимать неправиль
ное положеніе; при такомъ нисчемъ матеріалі никоимъ образомъ 
ребенокъ прямо сидіть не можетъ". *) По той же причині не сл і
дуєте заставлять дітей писать карандашомъ.

Совершенно иначе смотрятъ на это въ С.-А. С. Штатахъ. Здісь 
годъ, а иногда и боліѳ не позволяютъ ученикамъ браться за перо. Аме
риканцы говорять: „Если ученики еще не вполні навыкли писать* 
то нельзя позволять имъ писать на бумагі: это только портить по- 
черкъ и пріучаетъ къ неаккуратности". Когда ученики научатся хо
рошо писать грифелемъ на доскі, имъ позволяютъ писать на бу
магі, сначала карандашомъ, и только къ концу перваго года или 
въ началі второго даютъ имъ перья и чернила.

Йсточникъ світа непремінно долженъ надать съ лівой стороны пи
шущая). Не слідуєте допускать, чтобы солнечные лучи падали на 
тетрадь или столъ, особенно если послідній отполнрованъ. Какъ 
слишкомъ яркаго, такъ и тусклаго освіщенія необходимо избігать. 
Нельзя также ставить близко къ голові лампы: согрітый стекломъ 
воздухъ вредно дійствуетъ на зрініе.

Тетрадь во время письма должна лежать или подъ угломъ въ 
45°, если учитель учитъ косому письму, или параллельно краю 
стола, если учитъ прямому.

Къ вспомогательнымъ средствамъ письма слідуєте отнести и 
такъ называемую графическую сітку, какъ средство, указывающее 
направленіе строки и высоту буквъ (горизонтальный линіи) и какъ 
средство, помогающее ставить буквы въ одинаковомъ разстоянін (ко- 
сыя линіи при косомъ письмі, вертикальный—при прямомъ). Кромі

*) Раціональный способъ письма на основаній изслѣдованій послѣдняго 
времени.



этихъ линій, проводять еще горизонтальный, указывающія, до какого 
мѣста слѣдуетъ вести подстрочныя или надстрочный части буквъ, 
и горизонтальныя, показывающія, отъ какого и до какого мѣста 
можно вести волосныя линіи. Тетрадь, снабженная всѣми этими 
вспомогательными линіями, представляетъ собою что-то похожее на 
лабиринтъ: своей пестротой портить зрѣніе пишущихъ, а сложностью, 
запутанностью отвлекаетъ ихъ вниманіе отъ самаго письма.

Изъ горизонтальныхъ линій должно допускать только строчный; 
между косыми или вертикальными разстояніе должно быть воз
можно шире. Онѣ, кромѣ того, должны быть хорошо видимыми, чтобы 
пишущему не было надобности присматриваться къ нимъ и для 
этого нагибаться. Какъ только дѣти привыкнуть къ письму, косыя 
или вертикальныя линіи должны быть оставлены, потому что онѣ 
парализуютъ самостоятельное развитіе глазомѣра, столь необходи- 
маго во время письма буквъ; чѣмъ раньше начнется это самосто
ятельное развитіе его, тѣмъ лучше. Нѣкоторые методисты совѣ- 
туютъ учить письму безъ всякихъ линій. Но это, кажется, край
ность.

Ни подъ какимъ видомъ нельзя давать тетрадей, въ которыхъ 
учащіеся пишутъ по готовому блѣдными чернилами написанному 
письму. Такія тетради развиваютъ въ дѣтяхъ небрежное отношеніе 
къ письму и убивають въ нихъ самостоятельность. Если письмо на 
подобныхъ тетрадяхъ будетъ продолжаться долго, то съ увѣренно- 
стью можно сказать, что пишущій никогда не научится писать хоть 
сколько-нибудь сносно.

Въ настоящее время лучшіе педагоги придають большое значеніе 
тому, чтобы указанныя вспомогательный средства письма возможно 
лучше удовлетворяли требованіямъ гигіены. *)

*) Къ сожалѣнію, многіе далее образованные людн считаютъ такія тре- 
бованія мелочами, не заслуживающими вниманія. К ъ крайнему удивленію, 
извѣстный врачъ-гигіенистъ Виреніусъ говоритъ: „Извѣстно, что когда не 
желаютъ или не умѣютъ взяться за дѣло, то всегда хватаются за мелочи и 
стараются ограничиться мѣропріятіями, имѣющими самое отдаленное отно- 
шеніѳ къ дѣлу, но имѣющими видъ мѣропріятій основныхъ, существенныхъ. 
То же случилось и съ гигіеною школы и учащихся" („Р. III.“ 1902 г. №5).

Г. Виреніусъ не принимаешь въ сообралсеніе одного очень простого обсто
ятельства. Отъ школы можно и даже должно прежде всего требовать мини
мума. Въ ея власти позаботиться о классной мебели, правильномъ освѣще- 
ніи, о почеркѣ, о чернилахъ, о тетрадяхъ и тому подобныхъ мелочахъ, 
но тѣмъ не менѣе оказывающихъ вліяніе на здоровье и усдѣшность уча
щихся.

Едва ли поэтому основательно пренебрегать указанными, пусть даже 
мелочами и ожидать, „когда основныя положеній тѣлеснаго воспитанія бу-



Теперь раземотримъ, какими предварительными графическими 
(письменными) упражненіями должно подготовлять учащихся къ са
мому процессу письма.

Въ прежнее время къ нему подготовляли долгимъ упражненіемъ 
въ нисаніи элементовъ буквъ; въ настоящее большинство *) реко- 
мендуетъ начинать съ такихъ подготовительныхъ упражненій, кото

рый способствуют развитію гибкости нальцевъ и кисти руки- 
Эти упражненія легче всего производить мяікимъ карандашом ъ на 
бумагѣ и только въ крайности можно допускать грифель и грифель
ную доску.

дутъ поняты, признаны и проводимы въ жизнь учащихся такъ, какъ ука
зываюсь новѣйшая наука и опытъ лицъ, знакомыхъ съ природою ребенка, 
съ физіологіей его и психологіей, а не случайные совѣты и указанія ка- 
кихъ-нибудь узкихъ спеціалистовъ той или другой области медицины или 
иедагогіи; когда не гг. каллиграфы, не гг. окулисты будуть спасать уча
щихся отъ близорукости и исправленія позвоночника, а спеціалисты цо 
■школьной гигіенѣ, знакомые не съ однимъ почеркомъ, но со всею совокуп
ностью тѣлесной, умственной и нравственной обстановки школы, ученія и 
учащихся".

Попеченіе о почеркѣ письма, классной мебели и т. д. нисколько не мѣшаѳтъ 
заботиться объ основныхъ положеніяхъ тѣлеснаго воспитанія, а между тѣмъ, 
безъ сомнѣнія, благотворно' отразится на пишущемъ и его письмѣ, особен
но въ то время, когда онъ только что принимается за это трудное для него 
дѣло.

*) Изъ нашихъ педагоговъ, кажется, одинъ только Паульсонъ отри- 
•цалъ ихъ необходимость и совѣтовалъ начинать обученіе процессу письма 
црямо съ буквъ и притомъ безъ всякихъ линій. Едва ли можно слѣдовать 
этому совѣту по той причинѣ, что письмо буквъ есть очень трудное и слож
ное дѣло, а всякое дѣло, особенно съ дѣтьми, должно начинать съ просто
го и по возможности легкаго, постепенно подготовляя къ сложному и труд
ному.



На этихъ непринужденныхъ *) упражненіяхъ слѣдуетъ продер
жать учащихся до тѣхъ поръ, пока они не привыкнуть правильно 
сидѣть и правильно держать орудіе письма.

За границей задолго до Ушинскаго, а у насъ со времени выхода 
его „Родного Слова" (годъ первый) многіе обученію письму пред- 
лосылаютъ обученіе рисованію; въ настоящее время особенно энер
гично настаиваетъ на этомъ г. Вахтеровъ. Предварительным письмен
ным упражненія, состоящія 1) изъ упражненій, развивагощихъ гиб 
кость пальцевъ и ручной кисти, а также 2) нзъ письма элементовъ 
буквъ, онъ считаетъ скучными и безцѣльными для ребенка, без- 
смысленными въ его глазахъ и менѣе интересными для него, чѣмъ 
рисунки. **).

Все это такъ. Однако предварительным письменным упражненія вѣр- 
нѣе и основательнѣе ведуть къ дѣлу; поэтому имъ и слѣдуетъ отдать 
предпочтеніе передъ рисунками, особенно въ той школѣ, которая 
ставить себѣ задачей научить писать быстро, четко и красиво. Во
лей-неволей должно систематически пройти послѣдовательный рядъ 
подготовительныхъ упражненій, чтобы обезпечить дальнѣйшій успѣхъ. 
Время, потраченное на эти упражненія, выкупится быстротой и красотой 
письма впослѣдствіи. Такова уже природа всякаго умѣнья (ремесла) 
Ц искусства, что успѣхъ въ нихъ достается рядомъ скучныхъ, одно- 
образныхъ, часто очень утомительныхъ упражненій. По отношенію къ 
начальнымъ школамъ, гдѣ нужно дорожить каждой минутой, гдѣ отъ 
письма требуется только, чтобы оно было четкимъ и довольно бѣг- 
лымъ, излишнее увлечені-е подготовительными письменными упраж- 
неніями—крайность. Но въ нашихъ начальныхъ школахъ со вре
мени введенія совмѣстнаго обученія нтенію и письму учителя ско- 
рѣе пренебрегаютъ предварительными упражненіями, чѣмъ злоупо- 
требляютъ ими. Для начальной школы наиболѣе целесообразны- бу
дутъ тѣ подготовительный удражненія, которыя наилучше и наиско- 
рѣе вѳдутъ къ умѣныо писать элементы буквъ. Такими упражне
ніями и должно признать тѣ немногія упражненія, которыя спо- 
собствуютъ развитію гибкости пальцевъ. Даже то обстоятельство, 
что эти упражненія исполняются чисто механически и не требуютъ 
къ себѣ большого вниманія, говорить- въ ихъ пользу, потому что 
дѣти съ болыпимъ вниманіемъ отнесутся къ исполненію требованій 
учителя относительно того, какъ должно сидѣть, какъ держать ору
діе письма, тетрадь. Учителю тоже будетъ больше возможности слѣ-

*) Непринужденными называю ихъ потому, что они производятся сво- 
боднымъ движеніемъ пальцевъ безъ всякйхъ нажимовъ и безъ особенной 
тщательности.

**) „Рус. Шк.“ 1899 г. № 4, стр. 185.



дить за учащимися. При рисованій вниманіе учениковъ всецѣло 
будетъ поглощено рисункомъ; самое лее важное въ первоначальном® 
обученіи письму—умѣнье сидѣть и пользоваться средствами письма 
останется въ пренебреженіи. Кромѣ того, нуяшо принять въ со- 
ображеніе и то, что на рисунках® подготовлять къ письму болѣе 
затруднительно, почему немногіе учителя сумѣютъ хорошо справиться 
съ этой задачей *).

Какъ только учитель убѣдится, что учащіеся сидят® и держат® 
орудіе письма и тетрадь правильно, можетъ перейти къ элементам® 
буквъ. Писанье элементов® буквъ можно допустить или по ко-

*) При домашнем® обученіи или въ тѣхъ школах®, гдѣ позволяет® 
время и умѣнье учащаго, можно занять дѣтей и рисованіемъ.

сымъ или по вертикальным® линейка^® сначала карандашом®, а 
потомъ пером®. Элементы буквъ нулшо писать какъ можно дольше- 
Умѣнъе писать ихъ почти обусловливает® умѣнье писать буквы. 
Особенное вниманіе нужно обратить на связно написанные эле
менты.

Чрезвычайно валено пріучить дѣтей писать буквы и слова, не 
отнимая отъ бумаги безъ надобности пера, а къ этому нужно под
готовить на связно написанных® элементах®.

Элементы букв® учитель пишет® возможно тщательнѣе и кра- 
сивѣе. Во время письма онъ молчит®, чтобы своей рѣчыо не отвлекать



вниманія дѣтей и дать имъ возможность всеціло сосредоточиться 
на производимыхъ имъ двшкеніяхъ.

Написавъ нисколько разъ одинъ и тотъ лее элементе, учитель 
заставляете ихъ писать.

Опыте показываете, что молчаливое письмо гораздо скорѣе при
водить къ успѣшнымъ результатам^ чѣмъ письмо, сопровождаемое 
рѣчью—описаніемъ элементовъ буквъ или самыхъ буквъ. Это вполнѣ 
попятно и съ психологической точки зрѣнія. Письмо есть соединеніе 
зрительныхъ и мускульныхъ впечатлѣяій; поэтому на нихъ и доллшо 
быть сосредоточено все вниманіе. Слуховыя впечатлѣнія мѣшаютъ 
полному и безпрепятственному воспріятію первыхъ.

Высказанное требованіе, само собой разумѣется, не исключаете 
необходимости дать найменованій буквеннымъ элементамъ: палочка; 
палочка, загнутая снизу; палочка загнутая сверху и снизу и т. д.

Сколько времени употреблять для предварительные, письмен- 
ныхъ упражненій, зависитъ, конечно, отъ разныхъ условій, съ ко
торыми и должно сообразоваться—отъ возраста учащихся, отъ ме
тода, который избираете учащій для обученія грамотѣ.

Если обученіе идетъ въ школѣ по методу письма-чтенія, тогда 
поневолі нужно торопиться съ предварительными письменными 
упралшеніями, потому что иначе нельзя приступить къ процессу 
письма и чтенія.

Если учитель избираетъ методъ чтенія-письма, тогда на предва- 
рительныхъ письменныхъ упражненіяхъ онъ можетъ продержать 
учащихся сколько угодно, сообразуясь, конечно, съ тімъ, какихъ 
дітей онъ учитъ и въ какой школі.

Въ сельской школі, располагающей незначительнымъ количе- 
ствомъ времени и преследующей не красоту и быстроту письма, а 
просто умінье писать, на предварительныхъ письменныхъ упраж- 
неніяхъ не за чімъ долго останавливаться.

Въ школахъ, гді учатся такія діти, которымъ впослідствіи при
дется много писать, на предварительныхъ письменныхъ удражне- 
ніяхъ слідуєте остановиться подольше.

Таковы доллшы быть подготовительныя къ обученію грамоті за
боты со стороны учащаго и подготовительный упражненія со сто
роны учащихся по одному изъ раземотрінпьїхь ниже способовъ 
обученія ей.

У.
Способы обученія грамоті.

Къ буквенной письменности пришли путемъ разложенія устной 
річи на слоги и звуки. Если слідовать естественному ходу возникно- 
венія письменности, тогда необходимо начинать съ разлолсенія річи



на слова, словъ на слоги, слоговъ на звуки, звуки обозначать бук
вами, а потомъ по буквамъ воспроизводить звуки—слоги—слова.

Можно уклониться отъ естественнаго хода возникновенія пись
менности и начать прямо съ обученія чтенію по написаннымъ 
или напечатаннымъ буквамъ, а потомъ уже перейти къ обученііо 
письму.

Такимъ образомъ, является возможность вести обученіе грамоті 
по двумъ способамъ: 1) по способу письма-чтенія и 2) по способу 
чтенія-письма.

Способъ письма-чтенія состоитъ въ томъ, что обученіе процессу 
письма предшествуетъ обученію процессу чтенія и главными обра
зомъ въ томъ, что обученіе процессу чтенія является одними только 
повтореніемъ, воспроизведеніемъ написаннаго слова.

Способъ чтенія-письма состоитъ въ томъ, что обученіе процессу 
чтенія предшествуетъ обученію процессу письма, и главными об
разомъ въ томъ, что обученіе процессу письма ведется точно 
такъ-же, какъ и обученіе процессу чтенія,—письмо служить только 
повтореніемъ и закріпленіемъ въ памяти усвоеннаго при. чтеніи.

Какому-же изъ этихъ способовъ отдать предпочтете? Никакому. 
Пригодность того или другого изъ нихъ зависитъ отъ разныхъ 
условій, съ которыми и нужно сообразоваться при выборі.

Если нужно обучать грамоті взросдыхъ или не слишкомъ ма- 
лолітнихъ дітей, тогда можно отдать предпочтеніе первому.

Если-же приходится обучать грамоті слишкомъ малолітнихъ, 
тогда должно признать боліе пригодными второй.

1) Способъ письма-чтенія.

Послі нредварительныхъ письменныхъ упражнений, когда діти 
будуть уміть писать буквы а, о, у , ы, с, учитель, предварительно 
выбравъ слова и объяснивъ ихъ*), обучаетъ процессу письма и 

^чтенія слідующимъ образомъ: пишетъ на доскі, положимъ, слово 
оса, спрашиваетъ, изъ какихъ буквъ оно состоитъ, какая буква 
первая, вторая, третья; заставляетъ повторить, а потомъ написать 
-и прочесть написанное. То же самое ділаетъ и со словами: осы, усы.

Если учитель заХочетъ рядомъ съ этимъ воспользоваться напи
санными словами, какъ матері аломъ для развитія сравнивающей спо-

*) См. „Подготовка къ обученію грам оті". При пользованіи способомъ 
письма-чтенія, нѣсколько уроковъ уходитъ на предварительныя письмен- 
ныя упражненія. Рядомъ съ этими упражнениями можетъ идти наглядное 
■знакомство съ тѣми предметами, названія которыхъ будутъ читаться и 
писаться впослѣдствіи при обученіи процессу письма и чтенія.



собности дітей, то долженъ поступить точно такъ же, какъ это ука
зано ниже въ обученіи грамоті по способу чтенія-письма.

Для письма выбираются сначала т і  слова, которыя состоять изъ 
буквъ, боліе легкихъ для письма, и непремінно т і, звуковой со
ставь которыхъ совпадаетъ съ буквеннымъ; сначала, конечно, слова, 
состоящія изъ однихъ твердыхъ слоговъ (рама, мама, пана, дама и 
т. п.); потомъ слова, состоящія или изъ однихъ мягкихъ *) (няня, 
дядя, тетя) и, наконецъ, изъ мягкихъ и твердыхъ (ряса, мята, 
пуля).

Когда діти ознакомятся со всіми буквами, стануть безошибочно 
списывать написанныя на доскі слова, учитель переходить къ слі- 
дующему упражненію: произносить слово, спрашиваете, какими бук
вами оно должно быть написано, пишетъ его на доскі, ученики въ 
тетрадяхъ и потомъ прочитываютъ.

За этимъ упражненіемъ должны слідовать такія: учитель про
износить слово; ученики, сказавъ, изъ какихъ оно буквъ состоите, 
пишутъ его въ тетрадяхъ и читаютъ.

Завершительной ступенью обученія процессу письма должно слу
жить письмо словъ подъ диктовку, разуміется, только тіхъ  словъ, 
звуковой составь которыхъ совпадаетъ съ буквеннымъ.

Обученіе чтенію но написаннымъ самими учениками словамъ 
можетъ продолжаться до тіхъ  поръ, пока они не овладіютъ вполні 
процессомъ чтенія.

Послі этого они постепенно знакомятся съ печатными буквами 
и упражняются въ чтеніи печатнаго текста.

Можно знакомить съ печатными буквами по м ір і того, какъ 
учащіеся усваиваютъ письменный, но одоліть сначала одну труд
ность, т. е. познакомить только съ письменными буквами и съ 
чтеніемъ словъ, написанныхъ самими учениками или учителемъ.

Съ печатными буквами можно знакомить или по разрізной аз- 
букі или по буквамъ, начертаннымъ на доскі.

Ознакомленіе съ письменными й печатными буквами, а также 
упралшеніе въ пнсьмі и чтеніи по написаннымъ самими учениками 
словамъ и по словамъ, составленнымъ изъ разрізной азбуки, про
должается до тіхъ  поръ, пока учащіеся не овладіютъ процессомъ 
письма и чтенія.

Во всякомъ случаі, если учитель желаетъ, чтобы чтеніе не

*) Послѣднія слова должно считать словами, звуковой составь кото
рыхъ совпадаете съ буквеннымъ, потому что въ нихъ мягкія согласныя 
буквы нужно разсматривать, какъ п и с ь м е н н ы е  знаки, которые обозначаютъ 
и звукъ и то, что предшествующую согласную нужно произнести мягко.



страдало недостатками, указанными раньше, онъ долженъ заста
влять твердо усвоивать слоги, что послѣ продѣланныхъ упражнений 
будетъ легко.

2) Способъ чтенія-письма.

Изложенный способъ письма-чтенія имѣетъ то достоинство, что 
при немъ усвоеніе процесса письма дается само собой. Крупными 
недостаткомъ его служить то, что нужно начинать съ обученія про
цессу письма, который гораздо труднѣе процесса чтенія. Особенно 
неудобенъ этотъ способъ для малолѣтнихъ дѣтей и для слабыхъ 
физически, потому что письмо требуетъ большого физическаго на- 
пряженія. Предварительное обученіе письму малолѣтнихъ ведетъ къ 
тому, что нѣтъ никакой возможности научить ихъ держать себя во 
время письма, какъ слѣдуетъ. Пріобрѣтенная привычка неиравиль- 
наго сидѣнья и держанія орудія письма остается на всю жизнь и 
приносить большой вредъ организму, особенно позвоночному столбу, 
груди и глазами. Это такое важное обстоятельство, которое заста
вляете серьезно задуматься надъ пригодностью метода письма-чте
нія при обученіи малолѣтнихъ дѣтей. Съ другой стороны, въ тѣхъ 
школахъ, гдѣ учителю приходится заниматься съ нѣсколькими груп
пами, гдѣ нужно давать дѣтямъ самостоятельный работы, нельзя 
откладывать обученія процессу письма.

Въ виду этихъ соображеній едва ли не цѣлесообразнѣе будетъ 
методъ чтенія-письма, пользуясь которымъ можно съ первыхъ же 
уроковъ начать обученіе процессу ,чтенія, а рядомъ съ обученіемъ 
процессу чтенія постепенно подготовлять къ процессу письма; про
держать дѣтей на подготовительными дйсьменныхъ упражненіяхъ до 
той поры, пока они не научатся правильно сидѣть, правильно дер
жать орудіе письма и удовлетворительно писать элементы буквъ й 
болѣе легкі я буквы.

Когда дѣти болѣе или менѣе освоятся съ процессомъ чтенія и 
усовершенствуются въ подготовительныхъ письменныхъ упражнені- 
яхъ, обученіе процессу письма не будетъ представлять особенныхъ 
затрудненій, такъ какъ будетъ служить только повтореніемъ того, 
что усвоено при чтеніи.

При домашнемъ обученіи грамоті, особенно малолѣтнихъ и осо
бенно слабыхъ (5— 6 лѣтъ) обученіе письму лучше отложить, хотя 
бы и йа годъ или даже два въ виду слѣдующихъ соображений. Пер
воначальное обученіе грамотѣ должно быть ведено вполнѣ серьезно, 
но не должно быть утомительными и продолжительными. Достаточ
но, еслн ребенокъ преодолѣетъ на первыхъ порахъ одну трудность. 
А. между тѣмъ за годъ онъ такъ присмотрится къ буквенному со



ставу словъ *), что когда станетъ писать ихъ, то не встрѣтитъ 
особыхъ затрудненій въ письмѣ знакомыхъ словъ. Обучать письму 
хорошо только тѣхъ дітей, которыя уже привыкли сидіть, какъ 
слѣдуетъ, за учебнымъ столомъ, которыя уже нѣсколько окрѣнли 
физически. Это необходимо, потому что правильное держаніе орудія 
письма дается дѣтямъ съ болыпимъ трудомъ.- Вслѣдствіѳ того, что 
въ настоящее время слишкомъ рано начинаютъ учить дѣтей письму, 
они привыкаютъ сидѣть безобразно, искривляютъ позвоночный столбъ, 
портятъ зрѣніе. Торопиться съ обученіемъ письму и потому еще 
не слѣдуетъ, что восьмилітній ребенокъ за одинъ годъ съ мѳнь- 
шимъ напряженіемъ успіетъ сділать то, что 5—6 літній въ два 
года съ болыпимъ напряженіемъ. **)

Обученіе процессу чтенія и письма но способу чтенія-письма 
можно вести двояко: или аналитически—отъ словъ идти къ слогу и

*) З а  этимъ соображеніемъ можно признать значеніе въ томъ случаѣ, 
если на письмо юмотрѣть, какъ на воспроизведете буквеннаго состава словъ 
по памяти.

**) На это могутъ возразить, что въ заграничныхъ школахъ, такъ назы- 
ваемыхъ материнскихъ школахъ (ёсоіез таїегаеііев) начинаютъ обучать 
письму 4 лѣтнихъ дѣтей. Къ 6—7 годамъ они умѣготъ довольно сносно пи
сать. Во время посѣщенія Парижской,выставки 1900 года въ тетради семи- 
лѣтняго мальчика я нашелъ слѣдующія записи по исторіи, морали, пред
метному уроку, географіи.

Исторія: „Св. Людовикъ, однажды заболѣвъ, далъ обѣтъ отправиться въ 
святую землю. Онъ отправился въ Египетъ сражаться съ сарацинами."

Мораль: „У дѣтей неряшливыхъ и нечистоплотныхъ • тетради почти 
всегда запачканы чернилами, ихъ задачи переполнены ошибками. Они ни
когда не получаютъ наградъ."

Предметный урокъ: „Кожа животныхъ служить для насъ шубой. Изъ 
кожъ кроликовъ дѣлаютъ косторовыя шляпы. Изъ кожъ бобровъ и изъ кожъ 
куницъ, выдръ, астраханскихъ барашковъ дѣлаютъ красивыя муфты и кра
сивые воротники."

Географія: „Франція ограничена на западѣ Атлантическими океаномъ 
По берегу расположены города. Брестъ -военный нортъ. Нантъ знамёяитъ 
ловлею сардинокъ. Лярошель—военный портъ. Бордо—торговлей виномъ. 
Акконтъ знамените своими устрицами. Байонъ на рѣкѣ Аду."

Въ американскихъ школахъ шестилѣтнія дѣти пишутъ слѣдующія са
мостоятельный описанія: „Эю моя собака. Это мой добрый товарищъ. Развѣ 
онъ не великъ? Онъ лтобитъ играть со мной. Онъ ходите играть со мной 
въ школу. Я люблю его."

Таковъ примѣръ заграничныхъ школъ; но едвй-ли нужно ему слѣдо- 
вать. Тутъ преждевременное обученіе грамотѣ вызывается необходимостью— 
дать занятіе дѣтямъ, проводящимъ весь день въ школѣ.

Съ полной увѣренностыо молено сказать, что преждевременное обученіе 
вредно. Совершенно правъ былъ Ушинскій, когда утверждалъ, что обученіе 
слѣдуетъ начинать съ семилѣтняго возраста.



буквѣ, или синтетически—отъ буквы и слога къ слову. Въ томъ и 
другомъ случаѣ обученіе процессу письма можетъ идти или парал
лельно съ обученіемъ процессу чтенія, или обученіе процессу пись
ма слѣдовать черезъ извѣстный промежутокъ времени—мѣсяца-два 
и больше; даже годъ-два и больше.

а) Аналитичесній способъ чтенія-письма.

1) Обученіе процессу чтенія.

Обученіе процессу чтенія по аналитическому способу чтенія- 
письма ведется такъ: учитель пишетъ на доскѣ печатными буквами 
или скорописными, или набираетъ изъ буквъ разрѣзной азбуки, по
ложимъ, слово усы, читаетъ и указкой показываетъ у-с-ы, застав
л яем  дѣтей показать у-с-ы.

Послѣ этого подъ словомъ усы пишетъ осы и продѣлываетъ то 
же самое. Когда дѣти безошибочно будутъ показывать у , о, с, ы и 
читать у-сы, о-сы, учитель требуетъ указать различныя и сходныя 
части словъ усы и  осы и снова заставляем ихъ читать по слогамъ 
у-сы, о-сы.

Дальше учитель пишетъ одно подъ другимъ слова: осы и оса. 
Дѣти находять сходныя и различныя части этихъ словъ, сами дога
дываются, какъ произносится буква а, а потомъ сравниваются и чи
таются слова: усы и оса.

Послѣ этого учитель пишетъ на доскѣ одно подъ другимъ слова: 
оса и роса такъ, чтобы сходныя части пришлись одна подъ другой; 
читаетъ написаними слова, заставляетъ повторить и указать, чѣмъ 
второе слово отличается отъ перваго и, наконецъ, прочесть сначала 
безъ раздѣленія на слоги, а потомъ по слогамъ о-са, ро-са.

То же самое учитель дѣлаетъ со словами: рана  и рама; рано и 
рало\ рама и дама, рана  и раба, роса и рота. *)

Когда дѣти безошибочно стануть читать разсмотрѣнныя слова, 
учитель даетъ имъ для чтенія слѣдующія: мама, луна, мыло, сало, 
сомы, сено, сады, дыры, баба, рыба, дубы, роты, соты.

Точно также должно вести обученіе механизму чтенія, пока не 
будутъ усвоены всѣ буквы.

Можно идти болѣе сокращенными путемъ: называть буквы и пе
реходить къ чтенію словъ.

Нужно твердо помнить, что нельзя переходить къ новой буквѣ

*) Словомъ, обученіе ведется точно такъ же, какъ при звуковомъ ана- 
литическомъ методѣ, съ тою только разницей, что тамъ эти упражненія 
продѣлываются надъ звуками, а здѣсь надъ буквами.



и чтенію новыхъ словъ, пока дѣти прочно не усвоятъ чтенія дан
ных® словъ и не будут® безошибочно читать слогов®, входящих® 
в® состав® словъ. Это первое и самое важное условіе для успѣха
в.® чтеніи.

Такимъ образомъ, учитель, пользуясь тѣмъ или иным® методом®, 
в® теченіе • нѣсколькихъ уроковъ знакомит® учащихся со всѣми 
строчными буквами и пріучаетъ ихъ къ процессу чтенія.

Усвоеніе больших® буквъ не должно представлять никаких® 
затрудненій, такъ какъ почти всѣ онѣ похожи на малыя. При изу- 
ченіи больших® буквъ, учитель долженъ заставить указывать, какія 
буквы сходны и какія несходны. Несходный слѣдуетъ выписать на 
доскѣ, и этого достаточно будетъ, чтобы онѣ закріпились въ памяти.

Къ чтенію словъ, въ которыхъ встрічается стеченіе двухъ соглас
ных®, учитель пріучаетъ дітей постепенно. Сначала дает® читать 
такія слова: лей-ка, шей-ка, ко-пей-ка, во-жей-ка, лай-ка, сай-ка, 
ба-ла-лай-ка; нор-ка, кор-ка, гор-ка, дыр-ка, вил-ка, пал-ка.

Послі этого должно слідовать чтеніе словъ, не разділенныхъ 
на слоги.

Чтеніемъ такихъ словъ, собственно говоря, и должно закончиться 
обученіе процессу чтенія.

2) Обученіе процессу письма.

Послі предварительных® письменных® упражненій слідуетъ 
приступить къ обученію процессу письма по аналитическому спо
собу.

Обученіе процессу письма по аналитическому способу можетъ 
идти или рядом® съ обученіемъ процессу чтенія, или через® из- 
вѣстный промежуток® времени. При домашнем® обученіи, обученіе 
процессу письма можно отложить, но при школьном®, когда учитель 
занимается съ нісколькими группами, когда, слідовательно, онъ 
долженъ давать учащимся самостоятельныя письменныя работы, обу
ченіе процессу письма откладывать нельзя.

Въ томъ и другом® случаі обученіе письму служит® повторе- 
ніемъ и закріпленіемъ того, что было сділано при обученіи про
цессу чтенія.

Если обученіе процессу письма идет® параллельно съ обуче- 
яіемъ процессу чтенія, то учитель учит® учащихся писать т і  буквы, 
съ печатным® начертаніемъ которыхъ они познакомились на уро
ках® чтенія. Такъ, наприміръ, если они знакомы съ печатными 
буквами: а, о, у, ы, с, то учитель, какъ можно красивіе, пишет® 
на доскі эти буквы и заставляетъ написать ихъ въ тетрадях®. Для
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лучшаго закрѣпленія въ памяти начертанія письменныхъ и печат
ный» буквъ можно сдѣлать сравненіе тѣхъ и другихъ.

Дальше учитель пишете, положимъ, слово оса\ спрашиваете,, 
изъ какихъ буквъ оно состоите, и потомъ заставляетъ написать его.

Точно также поступаетъ и съ другими словами.
Когда дѣти одолѣютъ эту трудность, учитель пишете слово, тре

бу етъ назвать его буквенный составь, стираетъ его, заставляетъ 
повторить буквенный составь и потомъ написать.

Послѣ того, какъ дѣти стануть безошибочно выполнять и это- 
требованіе, учитель произносить слово по печатному начертанію, 
заставляетъ указать его буквенный составь и потомъ написать.

Для всѣхъ этихъ упражненій должно брать тѣ слова, которыя 
были прочитаны на урокѣ чтенія.

Точно такимъ же образомъ идетъ обученіе процессу письма, 
пока учащіеся въ совершенствѣ не освоятся съ нимъ.

Если учитель обучаетъ процессу письма не параллельно съ обу- 
ченіемъ процессу чтенія, а черезъ извѣстный промежутокъ времени, 
тогда нужно выбирать наиболѣе легкія для письма буквы и вести 
обученіе ему, какъ указано.

б) Синтетическій способъ чтенія-письма.

Синтетическій способъ обученія процессу чтенія И письма МОЖНО' 

рекомендовать малоопытному учителю, занимающемуся дома съ ма- 
лолѣтнимъ ѵченикомъ, у котораго хорошо развита память.

1) Обученіе процессу чтенія.

На первомъ урокѣ учащійся усвоиваетъ буквы: а, о, у, ы*).
Потомъ изучается буква с, читаются слоги, составленные изъ- 

буквы с съ твердыми гласными**) и слова: оса, усы.

*) Мнѣ могутъ поставить въ упрекъ, что я помѣщаю рядомъ буквы у 
и ы, произношеніѳ которыхъ смѣшивается дѣтьми. Это вѳудобство выку
пается тѣмъ, что дѣти сразу познакомятся съ тѣми гласными буквами, ко
торыя, кромѣ обозначенія широкаго гласнаго звука, указываютъ еще на 
то, что предшествующую согласную должно произносить твердо.

**) Усвоеніе этихъ слоговъ, какъ я знаю по опыту, дается дѣтямъ безъ 
оеобаго труда—стоитъ только учителю показать, какъ ихъ читать, и обуче
ніе грамотѣ обойдется безъ шипѣнія, свистѣнія, пѣнія и тому подобныхъ 
ухищреній, на которыя такъ изобрѣтательны сторонники звукового метода, 
когда имъ не дается невозможное, т. е. сліяніе звуковъ. Всѣ усилія учи
теля и учащихся оканчиваются тѣмъ, что учитель выходить изъ терпѣнія. 
и подсказываетъ произношеніе слога, а время на шипѣпіе и пѣніе по
теряно.



Дальше слѣдуетъ изученіе 1) буквъ м и п, чтеніе слоговъ и

словъ: мама, сомы, косы, сыны; 2 )  буквъ р и л; чтеніе слоговъ и

словъ: рама, рана, рамы, раны, норы, рыло, мыло, рало, сало; 3) 
буквъ п  и т\ чтеніе слоговъ и словъ: лапа, папа, рота, лапы, полы, 
роты, соты; 4) буквъ б и 9; чтеніе слоговъ и словъ; баба, рыба, 
дама, дары, пуды, сады, дубы; 5) буквъ в я з ;  чтеніе слоговъ и

словъ: ваза, роза, зала, вата, воды, розы, совы, воры, лозы, тузы,
тазы.

Послѣ этого можно читать слѣдующія трехсложныя слова: ба
раны, бураны, туманы, лопата, ворона, ворота, номада, посуда, по
лова, забава, солома, узоры, занозы, борона, борода, волосы, розаны, 
золото, олово*).

Такъ, просто, безъ всякихъ мудрствованій ведется обученіе чте-

Что бы ни говорили сторонники звукового метода о необходимости 
учить дѣтей сливать звуки, и какъ бы они ни нападали на заучиваніе 
•слоговъ, но съ этимъ необходимо примириться, если мы желаемъ научить 
дітей  плавному и выразительному чтенію. Заучиваніе слоговъ не предста
вить никакихъ трудностей, если соблюдать постепенность: заучивать на 
урокі по двѣ, по три согласныхъ буквы и слоги, составленные изъ нихъ и 
усвоенныхъ раньше гласныхъ.

О необходимости заучивать слоги говорить еще слѣдующій фактъ, за- 
м іченный однимъ изъ директоровъ народныхъ училищъ. Ученики, вышед- 
шіе изъ тѣхъ школъ, въ которыхъ обучаютъ по звуковому методу и въ 
которыхъ, слѣдовательно, воздерживаются отъ основательнаго усвоенія сло
говъ, по выходѣ изъ школы скоро разучиваются читать. Ученики школъ, 
въ которыхъ заставляють дѣтей основательно усвоить слоги, читають го
раздо лучше первыхъ и не разучиваются читать.

Причина весьма понятна: прочно и долго сохраняется только то, что 
усвоено на память. Въ Америкѣ случаи рецидивизма безграмотности потому 
у>ѣдко встрѣчаются, что тамъ при обученіи чтенію учащіеся заучиваютъ 
наизусть произношеніѳ словъ. Этимъ же, главнымъ образомъ, и объясняется 
то обстоятельство, что нигдѣ не читають такъ хорошо, какъ въ американ- 
скихъ школахъ.

Г. Кл. Тихомировъ, являющійся въ настоящее время самымъ ярымъ сто. 
ронникомъ изученія звукового состава словъ, противъ своей воли защ и
щ аете изученіе буквеннаго, не подозрѣвая этого.

Въ виду всего сказаннаго мной до сихъ поръ, я несмотря на крайнее 
песочувствіе совремѳнныхъ методистовъ къ заучиванію слоговъ, не опаса
юсь рекомендовать его для желающнхъ. Заучиваніе слоговъ окупится вы- 
разительнымъ и плавнымъ чтеніемъ.

*) Для обученія механизму чтенія въ классѣ хорошо имѣть таблицы, 
ла  которыхъ были бы написаны болыпимъ размѣромъ буквы, слоги и слова, 
.хотя бы въ томъ порядкі, въ какомъ я  указалъ.

Таблица вѣшается на классной доскѣ или на особомъ постаменті.
Хорошо при этомъ и м іть  указку (палочку около аршина длины). Ею 

.Удобніе указывать на буквы и слоги, ч ім ъ  пальцемъ.



нію. И только, когда дѣти цриступятъ къ изученію мягкихъ глас- 
ныхъ буквъ, чтенію слоговъ и словъ, составленныхъ изъ усвоен- 
ныхъ согласныхъ и этихъ гласныхъ, то необходимо объяснить, что 
буквы: с, м, н, р, л, п, т, б, д, в, з произносятся твердо и мягко, 
т .  е. Съ , И Сь , мъ и мь , нъ и нь , ръ и рь , лъ и ль и т .  д. Если

послѣ этихъ буквъ стоятъ буквы: а, о, у, ы, то нужно читать ихъ 
твердо; если послѣ нихъ стоятъ буквы: и, е, ё, ю, я, то мягко.

Достигается это практикой.
Дѣти упражняются въ чтеніи слоговъ: ра, ря, ла, ля, да, дя, на* 

ня, та, тя, со, сё, но, нё, то, тё и т. д. и словъ, составленныхъ изъ 
этихъ слоговъ: няня, дядя, тятя, мята, буря, ряса, сито, сало, липа, 
пила, лиса, зима, юла, перо.

Дальше учитель знакомить учащихся съ ъ и ь *) и съ бук
вами г, я, х, о/с, ч, ш, щ, какъ съ буквами, соединяющимися въ

*) Послѣ того, какъ дѣти узнали, что согласныя можно произносить 
твердо и мягко, что показателемъ этого служатъ гласныя буквы, имъ легко 
будетъ понять необходимость и значеніѳ ъ и 6, которые и называются по
лугласными за то, что исполняютъ въ нашей письменности половину того 
дѣла, какое исполняютъ полныя гласныя. Послѣднія обозначаютъ звуки и 
локазываютъ, какъ должно произносить предшествующую имъ согласную.



срединѣ словъ съ гласными: а, о, у, и, в, ё. Если дѣти поупраж
няются въ чтеніи слоговъ и словъ, составленныхъ изъ указанныхъ 
согласныхъ и гласныхъ, то въ ихъ памяти запечатлѣется связь 
этихъ согласныхъ только съ этими же гласными, и они не будуть 
погрішать въ письмі данныхъ слоговъ. Благодаря этому впослід- 
ствіи не зачімъ будетъ давать правила, что послі гортанныхъ и 
небныхъ нельзя писать буквъ: ы, я, ю, а вмісто нихъ: и , а, у.

Наконецъ, изучаются остальныя буквы: й, ѣ, э, г, ц, ф, ѳ.

2) Обученіе процессу письма.

Можетъ показаться странными, что я говорю о синтетическомъ 
способі обученія письму, послі того, какъ сказали, что: писать— 
значитъ разлагать слово на звуки и обозначать каждый звукъ слова 
буквой.

Въ дійствительности, мы пишѳмъ, ограничиваясь разложеніемъ 
слова на слоги, а слоги пншемъ по памяти.

Полагаю, что тімъ дітямъ, у которыхъ прекрасно развита зри
тельная память и которыя не переносять кропотливой аналитиче
ской работы, синтетическій методъ обученія письму будетъ боліе 
подходящими, чімъ аналитическій. Само собой разуміется, что имъ 
можно пользоваться исключительно при домашнемъ обученіи.

Учитель, научивъ учащаюся писать, положимъ, буквы: а , о, у , 
ыу с, поступаетъ такъ: пишетъ букву с н говорить съ , пишетъ ря- 
домъ съ ней а и потомъ произносить разомъ са. Точно также 
должно поступать и со слогами: со, су, сы. Потомъ учитель заста
вляем  его прочесть слоги такъ: с-а—са, с-о— со и т. д. Обращаетъ 
вниманіе, что слоги са и со можно писать, отнимая руку, но слоги 
су, сы непремінно нужно писать, не отнимая руки.

Послі этою учитель заставляетъ написать эти слоги въ тет
ради.

Когда учащійся научится писать слоги: са, со, су, сы, учитель 
ділаетъ переходь къ письму словъ; оса, осы, усы. Сначала пишетъ 
и возможно выразительніе читаетъ самъ учитель, потомъ читаетъ 
и пишетъ учащійся.

Послі этого можетъ слідовать письмо буквъ Му н; слоговъ: ма, 
мо, му, мыу на, но, ну, ны и словъ: мама, мамы, сомы, носы, 
сыны.

Потомъ письмо буквъ: р, л  и слоговъ: ра, ро и т. д.; словъ: 
рама, рана, рамы, раны, норы, рыло, мыло, рыло, сало, луна, 
нора.

Дальше можно уже ограничиваться только письмомъ буквъ и 
словъ въ такомъ порядкі:



Буквы: п, юг; слова: лапа , папа, рота, лапы, полы, роты, 
соты.

Буквы: (7, 9; слова: баба, рыба, дама, дары, пуды, са9ы, 9г/бы.
Буквы: в, з ; слова: ваза, ^оза, зала, вата , во9ы, ^розы, совы, 

воры, лозы, тузы, тазы.
Изъ трехсложныхъ могутъ быть, написаны слѣдующія слова: 

бараны, бураны, туманы, лопата, ворона, ворота, помада, по
суда, полова, забава, солома, узоры, занозы, борона, борода, волосы, 
розаны, золото, олово.

Дальше должно слѣдовать письмо прямыхъ слоговъ, составлен- 
ныхъ изъ тѣхъ согласныхъ буквъ и гласныхъ: я, ?о, и, е, е. Чтобы 
дѣти скорѣе усвоили разницу между твердыми и мягкими слогами, 
должно писать параллельно съ твердыми слогами мягкіе: ра, ря,
ла, ля, да, дя, «а, яя, та, тя, со, сё, цо, не, то, тё, ду, дю, зг/,
зю, л у , лад, ры, ра, лѣ/, ли, сы, си, зы, зм.

Послѣ этого можно писать слова: яяяя, 9я9я, тятя, мята,
мясо, бт/ря, ряса, сато, сила, липа, пила, лиса, зима, юла, перо, 
село, небо, темя, села, ровъ, ревъ, полъ, песъ, рана, баня, норы, 
зори, залы, пули, раны, бани, воры, бури, утята, телята, по
росята, варево, зарево, дерево, резеда, лебеда, белена, тетива, ма
лина, слива, домина, береза.

Научившись писать слова съ твердыми и мягкими слогами, уча- 
щійся безъ особаго затруднения станетъ писать'слова съ твердымъ 
и мягкимъ знаками: усъ, ось, ротъ, рать, балъ, боль, тазъ, мазь.

За письмомъ приведенныхъ словъ должно слѣдовать: 1) письмо 
слоговъ, состоящихъ изъ буквъ: г, к, х, ж, ч, ш, щ съ гласными: 
а, о, у, ё, е, и  и 2) письмо словъ, въ которыя входятъ эти слоги: 
каша, чаша, роща, теща, сажа, роэюа, шуба, щука, куча, гуси, 
кучи, о/сена, жены, щека, щеки, уш и , мыши, вещи, лещи, ножи, 
чижи, ежи, мячи, мечи, гитара, щетина, еоюевика, черепаха, х и 
жина, барыня, государыня, жаръ, шаръ, леръ, лукъ, годъ, котъ, 
гиря, кора, голосъ, колосъ, хорь, хоръ, колъ, куль, ладанъ, ладонь, 
каминъ, камень, уголъ, уголь, соколъ, соболь.

Чтобы пріучить учащихся писать слова, въ составь которыхъ 
входятъ слоги изъ нѣсколькихъ согласныхъ и гласнаго звуковъ, 
должно дать для письма слова, подобный слѣдующимъ: сайка, лайка, 
фуфайка, балалайка, таратайка, горка, корка, норка, татарка, 
вилка, палка , елка, щелка, вѣялка, сѣялка, капелька, сабелька, 
рамка, рюмка, бомба, тумба, клумба, жемчужина, лента, ванна, 
Анна, басенка, башенка, вишенка, нищенка, душенька, Машенька, 
маменька, деревенька, ступенька, кошка, мышка, мушка, лягушка, 
кукушка, кадушка, батюшка, ручка, печка, курочка, елочка, иголочка,



саночки, миска, прическа, мосты, кусты, листы, гости, кости, 
место, тесто, сабля, гребля, грабли, рубли, корабли, верблюды, 
журавли, кровля, древляне, земля. земляника, малина, кап ля  
цапля, дупло, теплица, топливо, туфля, фафля, вафля, ружье, 
житье, копье, белье, старье, тряпье, платье, ожерелье, подземелье, 
переносье.

Приведенныхъ словъ вполнѣ достаточно для того, чтобы уча- 
щійся освоился съ механизмомъ письма, научился писать твердые и 
мягкіе слоги и составленный изъ нихъ слова, а также нріучился пра
вильно гидіть во время письма и правильно держать орудіе письма.

VI.

Первыя упражненія въ сознательномъ, правильномъ и вырази-
тельномъ чтеніи *).

Когда дѣти достаточно окрѣпнутъ въ чтеніи словъ, выраженій 
и предложеній, объясненіе ихъ должно уже не предшествовать чте
нію, а слѣдовать за нимъ. Послѣднее необходимо по слѣдующииъ 
соображеніямъ.]

1) Предварительная бесіда о слові знакомить съ нимъ, а по
тому весьма облегчаетъ его чтѳніе. Дальнійшая ступень въ навыкі 
чтенія должна происходить безъ этого облегченія.

2) Предварительныя объясненія отнимаютъ слишкомъ много 
времени, не вполні вознаграждая его потерю. На первоначальной 
ступени обученія процессу чтенія они допускаются въ виду край
ней необходимости.

3) Предварительныя объясненія парализуютъ самодіятельность 
ічащихся. Лучше, если ученикъ, прочитавъ слово или предложеніе, 
самостоятельно постарается вызвать въ своей памяти соотвітству- 
ющее представлене или сужденіе, чімъ когда учитель даетъ пред
ставлене или сужденіе, а ученикъ только связываетъ его съ изві- 
отнымъ звуковымъ выраженіемъ. •

На этой ступени на первый планъ выдвигаются упражненія въ 
бігломъ, правильномъ и сознательномъ чтеніи, и только попутно съ 
этимъ учитель убіждается, сознательно ли относятся учащіеся къ

*) Эти упражненія находятся въ связи съ обученіемъ процессу чтенія, 
а потому говорю о нихъ въ отдѣлѣ обученія грамотѣ. Когда учащіеся овла- 
дѣготъ самымъ процессомъ чтенія и перейдутъ къ чтенію статей, тогда 
упражненія въ сознательномъ, правильномъ и выразительномъ чтеніи 
Должны имѣть нѣсколько иной характеръ, а потому они разсматриваются 
въ особомъ отдѣлѣ „Обученіе чтенію"; тамъ, а не здѣсь я нашелъ болѣе 
подходящимъ дать понятіе о каждомъ изъ этихъ видовъ чтенія, сказать 
о ихъ значеній и взаимномъ отноттіеніп.



читаемому. Тутъ при чтеніи, положим®, слова щека ограничивается 
такими требованіями: покажи щеку! покажи щеки! При чтеніи слова 
пчела можетъ поставить одинъ изъ слѣдующихъ вопросов®: гдѣ лш- 
ветъ пчела? гдѣ вы видѣли пчелу? что дѣлаетъ пчела? Или: 
на кого похожа пчела? и др. Отвѣтъ на какой-либо изъ пред
ложенных® вопросов® покажет®, что у спрашиваемаго есть предста- 
вленіе о пчелѣ. А это только и нужно, когда идет® урокъ упраж
ненія в® чтеніи.

При чтеніи предложеній въ родѣ слѣдутощихъ: Оса похожа на 
пчелу. Хоботок® осы длинен®. Осы больно жалят®, *) учитель спра
шивает®: чѣмъ похожа оса на пчелу и т. д.

При чтеніи выраженій, стоящих® изъ существительнаго и при- 
лагательнаго, учитель обращает® вниманіе на разницу между сло
вом®, положим®, глазъ и выраженіе лѣвый глазъ и т. д.

При чтеніи распространенных® предложеній, учитель путем® 
вопросов® старается показать, въ каком® отношеніи находятся слова 
предложенія. Достигнет® онъ этого слѣдующимъ образомъ: пусть, 
напримѣръ, но прочтеніи предложенія рыбы плаваютъ въ водѣ спро
сить: Что дѣлаютъ рыбы въ водѣ? Кто плавает® въ водѣ? Гдѣ пла
вают® рыбы?

Слідуюіцими вопросами учитель будетъ способствовать лучшему 
поннманію предложеній и, кромѣ того, подготовит® къ граммати
ческому разбору предложеній. Такъ, напр., при чтеніи предложенія: 
„Черныя тучи закрыли солнце" ставит® вопросц: какое слово пока
зывает®, кто закрыли солнце? Какое слово показывает®, какія тучи? 
Какое слово показывает®, что закрыли тучи?

Когда учитель станет® получать удовлетворительные отвѣты на 
подобные вопросы, онъ при чтеніи предложенія предлагает® одинъ- 
два вопроса, касающіеся главным® образомъ обстоятельственных® 
словъ, нанримѣръ, по прочтеніи предложенія: „Дѣвочка невзначай
разбила зеркальце" предлагается только вопрос®: какое слово пока
зывает®, каким® образомъ дѣвочка разбила зеркальце?

При переході къ статейкам®, хотя бы и самым® коротень
ким®, подобных® вопросов®, по возможности, уже нужно избігать,. 
чтобы боліе сосредоточить вниманіе учащихся на вопросах®, каса
ющихся содержанія и пониманія ея.

Рядом® съ упражненіемъ въ бігломъ и сознательном® чтеніи 
должно идти и упражненіе в® выразительном® чтеніи. Крайне не
разумно откладывать обученіе выразительному чтенію до той норы,.

*) При встрѣчѣ съ подобными предложеніями умѣстны наглядный по
собія. Какъ пользоваться ими, см. „Обученіе чтенію".



пока дѣти не научатся читать бѣгло. Упражненіе въ выразитель- 
номъ чтеніи съ первыхъ же дней обученія чтенію не встрѣтитъ 
ровно никакихъ затруднений, если обученіе ему (выразительному 
чтенію) вести надлежащимъ образомъ.

По единогласному отзыву, нигдѣ такъ хорошо не читають*, какъ 
въ американскихъ школахъ.

Что же способствуетъ этому?
Мнѣ кажется, что важнѣйшимъ условіемъ, способствующимъ 

усиѣху въ выразительномъ чтеніи, служить слѣдующее. Американ- 
скіе учителя въ теченіѳ перваго полугодія обученія не даютъ дѣ-. 
тямъ книги для чтенія, а пріучаютъ къ чтенію по написанному на 
доскѣ. Это способствуетъ тому, что учащіеся упражняются въ чте
ніи только въ классѣ, подъ руководствомъ учителя, а потому прі- 
обрѣтаютъ и укрѣпляются только въ хорошихъ навыкахъ чтенія.

Вторымъ условіемъ считаю то, что они не даютъ читать тѣхъ 
словъ, съ которыми не познакомили въ предварительной бесѣдѣ; за
ботятся, чтобы не допустить ребенка къ механическому, безсозна- 
тельному чтенію.

Третьимъ условіемъ можно принять то, что они стараются по
добрать возможно болѣе подходящій матеріалъ для первоначальна™ 
чтенія. Такимъ матеріаломъ считаются слова и фразы, взятыя изъ 
разговорнаго языка дѣтей.

Четвертымъ условіемъ, способствующимъ развитію выразитель 
ности чтенія, можно считать обычай читать такимъ образомъ: одинъ 
ученикъ читаетъ, напр., слова, отвѣчающія на вопросъ: Что сдѣлалъ 
такой-то? Зачѣмъ онъ сдѣлалъ это?*)

Кромѣ того, необходимо съ первыхъ же уроковъ обученія чтенію 
требовать^ чтобы учащіеся читали громко (но ие крикливо) и внятно, 
для чего учитель отходить отъ читающаго возможно дальше; не
обходимо также постоянно напоминать дѣтямъ, чтобы они читали 
своимъ обыкновеннымъ голосомъ такъ, какъ говорять.

Заботы учителя о правильности чтенія на этой ступени должны 
ограничиться слѣдующимъ:

Прежде всего нужно заботиться о томъ, чтобы ученики читали 
слова такъ, какъ этого требуетъ буквенный составь словъ, т.-е. 
чтобы согласныя буквы передъ твердыми гласными и твердымъ зна
комь произносились твердо, а передъ мягкими и мягкимъ знакомь—

*) Напримѣръ: Дѣти побѣжали къ рѣкѣ, чтобы выкупаться въ ней. Уча- 
щійся ставитъ вопросъ: что сдѣлали дѣти? Одинъ ученикъ читаетъ: Дѣти 
побѣжали къ рѣкѣ. Зачѣм ъ они побѣжали къ рѣкѣ? спрашиваетъ учитель. 
„Чтобы выкупаться въ .н ей "—читаетъ другой ученикъ.



мягко *). Для этого съ первыхъ же уроковъ нужно познакомить ихъ 
съ дѣленіемъ буквъ на гласный и согласныя и дѣленіемъ словъ по 
слогамъ. Если учащійся дѣлаетъ ошибку въ словѣ, учитель заста
вляем  читать его по слогамъ; если въ слогѣ ошибается, то тре- 
буетъ разложить его на буквы.

На этой же ступени обученія чтенію нужно заботиться о томъ, 
чтобы учащіеся правильно ставили ударенія на читаемыхъ сло
вахъ.

Нельзя на первыхъ порахъ требовать, чтобы дѣти при чтеніи 
произносили слова такъ, какъ этого трѳбуетъ общепринятый пра
вильный говоръ. Къ такому произношенію словъ дѣти, говорящіе 
правильно, сами собой переходять, когда начинаютъ читать бѣгло. 
Неумѣющіе говорить правильно должны быть постепенно пріучаемы 
къ общепринятому пропзношенію. Кромѣ правильнаго чтенія и пра
вильной рѣчи учителя, для усвоенія правильнаго произношенія мо
гутъ принести нѣкоторую услугу и указанія, руководящія имъ. Но 
эти указанія, равно какъ и указанія, касающіяся сознательнаго и 
выразительнаго чтенія на дальнѣйшей ступени обученія, отнесены 
къ слѣдующему отдѣлу, который спеціально посвященъ разсмотрѣ- 
нію вопроса о чтеній сознательномъ, правильномъ и выразитель- 
номъ.

М. А. Тростниковъ.

*) Соблюдете этого требованія устранить слѣдующее, крайне непріят- 
ное для слуха произношеніе, наблюдаемое во многихъ говорахъ: трапка 
вм. тряпка, ви вм. вы; любымый вм. любимый и т. п.



КРИТИКА И БІБЛІОГРАФІЯ.
П. А. Соколовъ. Чтенія по педагогической психологіи. Екатериносіавъ,

1904 г. 242 стр.
Эти чтенія были предложены авторомъ народнымъ учителямъ на обще

образовательных!, курсахъ въ  Екатерпнославѣ въ 1903 году. Всѣхъ чтеній 
14, и въ нпхъ заключена вся психологія съ педагогическими выводами. По
нятно, что эта психологія является въ крайне элементарномъ п краткомъ 
впдѣ, какъ бы подробной программой, къ которой присоединены педагогиче- 
скія разсужденія. Н а самостоятельность изслѣдованія авторъ не претендуетъ, 
но старается сообщить по каждому вопросу то, „что дали по нему психоло- 
гическія изслѣдованія послѣдняго времени".

Въ этихъ словахъ кроется указаніе на принцппіальный недочете работы 
автора. Новыя психологическія изслѣдованія обыкновенно нмѣютъ весьма раз
личную научную цѣнность. И зъ того, что книжка по пзвѣстному предмету 
нова, ничего не сл ідуєте по отношенію къ ея качеству: новая кнпжка мо
жетъ быть весьма старой по содерж атю , а  старая въ значительной степени 
сохранить свѣжесть; хронологія не есть показатель достоинства. Такъ, авторъ 
классификацию характеровъ заимствовалъ у г. Лосскаго: чувственные харак
теры, эксцентрическіе и сверхличные. Н о ' нужно еще доказать, что такая 
классификація дійствительно новая и дѣйствіггельно лучше всѣхъ прежнихъ. 
А что она поміщ ена въ  новой книжкѣ— это ничего не значитъ. Точно также 
классифнкація умовъ заимствована у Кейра: умы вздорные и логическіе, съ 
подразділеніемъ посліднпхъ на каламбурные, остроумные, блестящіе и вдум
чивые; но эта классифнкація весьма сомннтельнаго достоинства. А къ этому 
нужно еще прибавить, что новыя пзслідованія нерідко принадлежатъ къ раз
личнымъ пспхологпческимъ направленіямъ, къ различнымъ школамъ, и брать 
у нихъ безъ разбора не совсімъ удобно. Нужно сначала совершенно опре- 
дѣленно выяснить основныя психологическія начала, чего авторомъ. не с д і-  
лано. Вообще авторъ довольно легко написанное въ новыхъ кнпжкахъ при
нимаете за  послѣднее слово науки. „Физически здоровыхъ лѣнтяевъ нѣтъ", 
вотъ послѣдній выводъ педагогики совмѣстно съ медициной"— говорите, ав
торъ (стр. 3 9 ) . Но насколько справедлив'!, этотъ выводъ? Можно ли признать
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его научно установленным*, ноложеніемъ? Далеко нѣтъ. Есть возраженія про
тивъ такого взгляда, что лѣнность— болѣзнь, и что здоровый человѣкъ не 
можетъ быть лѣнтяемъ. Авторъ ссылается на статью Л азарева и брошюру 
Флери; но изъ этого ничего не слѣдуетъ. Они думают*, такъ , а  другіе по 
другому. Нужно взвѣспть и критически оцѣнить доводы тѣхъ и другихъ, а 
называть послѣднимъ выводом*, науки сказанное в ъ  самой послѣдней статьѣ 
не приходится.

Въ настоящее время написать хорошій элементарный курсъ психологіи не 
легко: съ одной стороны психологія очень уклонилась и шибко двинулась впе
ред*,; овладѣть литературой предмета не только очень трудно, но прямо не
возможно, а потому п дать такой курсъ психологія, который отвѣчалъ бы 
„современной ступени психологическаго изслѣдованія" (къ чему стремится 
авторъ), очень п очень не легко; съ другой стороны, у насъ есть нѣсколько 
элементарных*, руководствъ по пснхологіи самостоятельныхъ и нѣсколько пе- 
реводныхъ*, составленныхъ въ недавнее время. Новое руководство не должно 
быть ниже существующнхъ, иначе ему не зачѣмъ и появляться въ свѣтъ. 
Между тѣмъ въ  работѣ автора есть недочеты въ обоих*, отношеніяхъ.

Было бы и очень долго, II очень утомительно і і  безполезно слѣдить за 
авторомъ ш агъ за шагомъ, отъ одной лекцін къ другой, и отмѣчать непра
вильности. Мы приведемъ только два примѣра.

Обсуждая вопросъ о значенії! психологін для педагогики, авторъ отмѣ- 
чаетъ общность псдагогическихъ выводов*, изъ психологическихъ данныхъ и 
объясняетъ эту общность тѣмъ, что психологія— наука вполнѣ отвлеченная, не 
обращающая вниманія на впдоизмѣненія основных*, душевныхъ процессовъ 
„частными черточками, присущими к а ж д о м у  индивидууму, особо отъ дру
гих*,". Но авторъ забылъ, что въ настоящее время народилась особая вѣтвь 
психологіи— индивидуальная, ставящ ая своей задачей пзученіе душевнаго міра 
отдѣльныхъ личностей. Самонаблюденіе авторъ подраздѣляетъ на непосред
ственное и посредственное. Подъ первымъ онъ разумѣетъ наблгоденіе явленія 
въ  то самое время, въ  тотъ самый момент*,, когда оно происходит*,. 
„Испытывая возрастающее недовольство, вы въ то же время наблюдаете 
его въ  себѣ, оцѣннваете п даже, можетъ быть, сердитесь на себя, что без- 
спльны его побѣдпть". Но авторъ не поясняетъ, какимъ же образомъ воз
можна такая двойственная жизнь прп едпнствѣ сознанія? Такое самонаблю
деніе дѣло совершенно невозможное.

Элементарныхъ руководствъ по психологіи у насъ довольно, хотя этй ру
ководства и далеки отъ того, чтобы быть вполнѣ удовлетворительными и 
исключающимп желаніе появленія новаго. Но появленіе менѣе основатель
ных*,, чѣмъ существующія, едва ли желательно. Напримѣръ, элементы психо
логіи Ж оржа Фонсегрива, переведенные (съ французскаго) студентами мос
ковской духовной,академій (2 изд. 1903 г .), книга болѣе обстоятельная, чѣмъ 
разсматриваемая.



Впрочемъ мы не хотнмъ сказать, что и „чтенія по педагогической психо
логія" не нужны и никому не сослужатъ службы. Совсѣмъ незнакомымъ съ 
психологіей они дадутъ о ней понятіе;. написаны они очень доступно, а ча- 
стыя педагогическія разсужденія дѣлаютъ эту книгу особенно цѣнной для на
родныхъ учителей и вообще воспитателей, для которыхъ она, прежде всего, 
и назначается. Къ книгѣ прпложенъ весьма полезный указатель психолого- 
педагогпческихъ статей въ нашихъ педагогическихъ журналахъ.

__________ П. Каптеревъ.

Ѳг. Асіоії МаИНіаз. НаїкїЬисЬ. (Іег Еггіеішп^з-ппсі ІІиІеггісМзІеІіге 
Вегаиз&е^еЪеп ѵоп Бг. А. Ваишеізіег. РгаЫізске РайадодіТс.
2-іе ит^еагЪеіІеІе и. ѵегтеіігіе АиГІа^е. Мйпскеп 1903. Ргеіз 
5 М.

Первое изданіе прекраснаго труда нѣмецкаго педагога явилось въ 1895  г. 
и заслужило всеобщее одобреніе со стороны спеціальної! критики. Кто имѣетъ 
нѣкоторое представлене о томъ, какое огромное количество педагогическпхъ 
трудовъ появляется ежегодно въ свѣтъ въ Германій, тотъ согласится, что 
самая потребность во второмъ изданіи черезъ восемь лѣтъ служите реко
мендацією книгѣ Маттіаса. Цѣнна въ ней особенно ея практичность, удобо- 
примѣннмая и исполнимость даваемыхъ въ ней совѣтовъ п указаній; а даетъ 
ихъ намъ умный, наблюдательный и сердечный педагогъ, оппрающійся на 
долголѣтній онытъ. Исходя изъ опредѣленія значенія личности учителя въ 
образовательномъ дѣлѣ, намѣтивъ пдеалы нашей службы, выяснивъ тѣ тре
бованія, которыя мы можемъ предъявлять къ научному образованію препо
давателя, къ его педагогическому такту и сердечнымъ качествамъ, показавъ^ 
какимъ онъ долженъ обладать авторитетомъ, каковъ служебный характеръ его 
дѣятельностн и его соціальное положеніе, Маттіасъ второй отдѣлъ своей пе
дагогики посвящаете дидактпкѣ. Этотъ отдѣлъ особенно интересенъ и осо
бенно богатъ цѣнными практическими указаніямн. Здѣсь вы найдете совѣты, 
какъ готовиться къ уроку, какъ вести преподаваніе наглядно, изглагать, объ
яснять и развивать ученикамъ извѣстный матеріалъ, какъ ставить вопросы, 
переводить, заставлять учить на память и т. д. Въ третьемъ отдѣлѣ рѣчь 
идете главнымъ образомъ о дисциплинѣ. Само собою разумѣется, что о тѣ- 
лесномъ наказаній, которое допускаютъ въ извѣстныхъ случаяхъ даже такіе гу
манные людп, какъ авторъ разбираемаго труда, у насъ не можетъ быть и 
рѣчи. Послѣдній отдѣлъ посвященъ взаішоотношенію школы и семья. Въ но
вомъ изданіи практическая педагогика Маттіаса увеличилась на 40 странпцъ, 
посвященныхъ главнымъ образомъ методическимъ указаніямъ по отдѣлънымъ 
предметамъ среднеучебныхъ заведеній. Мы настоятельно рекомендуемъ это от
личное пособіе всѣмъ учителямъ и воспптателямъ, тѣмъ болѣе, что первое 
изданіе переведено на русскій яз. Дм. Н. Корольковымъ въ приложеніяхъ къ 
циркулярамъ по Московскому учебному округу, издаваемыхъ подъ редакціей
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Вл. Исаенкова, еще въ 1899 г. и имѣется въ отдѣльной .продажі (Москва, у 
Тихомірова). Переводъ этотъ недостаточно былъ заміченъ въ свое время, чѣмъ 
только и можно объяснить позднее указаніе на него К. Ельницкаго въ „Пе- 
даг. Сборникі" 190 4  г., фев. 2 06  —  2 09 . (Статья Я. Колубовскаго „Педа
гогика" у Брокгауза и Ефрона т. 4 5 , гдѣ упоминается нѣмецкій оригиналъ, 
вышла раньше русскаго перевода).

Г. ЗоргенФрей.

Компере. Ж анъ-Ж акъ Руссо и воспитаніе естественное, перев. П. Первова.
Москва 1903  г.

Изложенія системы воспитанія великаго французскаго философа и поэта 
въ болынинстві случаевъ отличаются нѣкоторою расплывчатостью, иногда 
тяжеловѣсностыо и не всегда точностью,— въ этомъ отношеніи книга Компере 
отличается съ выгодной стороны: въ ней сжато, опредѣленно и ясно пере
даны основныя положенія и важнѣйшія соображенія Руссо по вопросамъ 
воспитанія; замѣчанія же, сопоставленія и возраженія автора остроумны и 
подъ часъ вееьма цінны для правильна™ пошіманія и всей системы, изло
женной въ кш ігі „Эмиль или о воспитаніи", и частныхъ утвержденій и по
ложеній ея автора. Въ то же время Компере устанавливаете вполні пра
вильно точку зрѣнія какъ сочиненія Руссо, такъ и своего, задачи по 
отношенію къ этому „самому полезному и самому значительному труду", по 
заявленію самого французскаго философа. „Эмиль", говорить онъ, „книга 
прихотливая и запутанная, полная вещей, въ которыя съ перваго взгляда 
не проникнешь,— настолько истинное' въ ней перемішано съ ложнымъ, фик- 
ціи, рискованныя мечтанія— съ проницательными и справедливыми наблюде- 
ніями, съ силою разсужденія. Это не одинъ изъ т іх ъ  трудовъ, простыхъ и 
ясныхъ, которые немедленно же открываютъ свой секретъ; это сочиненіе 
многосложное, наполовину романъ, наполовину философскій трактате. „Эмиль" 
книга боевая, полная „взрывовъ и дыма"; и какъ на полѣ битвы, пока 
дымъ каноннады не разсіется, не распознаешь занятыхъ позицій, такъ и въ 
пламенной декламацій Руссо нужно дать смолкнуть шуму звучныхъ фразъ, 
дать исчезнуть вихрю образовъ, обращеній, олицетвореній, чтобы схватить 
потомъ и различить результаты его стремительна™ марша впередъ на почвѣ 
новаго воспитанія". Уличить Руссо въ утопіяхъ—д іл о  легкое. Мы, оговари
вается Компере, какъ можно меньше будемъ гнаться за этой неважной зада
чей. Не скрывая нисколько софизмовъ „Эмиля", мы особенно остановимся на 
вопросѣ, въ чемъ Руссо можетъ еще служить руководителемъ. Читатель и 
найдете въ работѣ ' нашего автора необыкновенно искусное, сжатое изложеніе 
основныхъ н даже болѣе детальныхъ положеній и разсужденій Руссо о вос- 
пптаніп. Въ то же время перспектива и отділеніе болѣе важнаго отъ менѣе 
существенна.™ соблюдены Компере въ полной степени. Останавливается онъ 
и на парадоксахъ и афоризмахъ писателя, но въ м іру и въдолжномъ освѣ-



щеніи представляет® эти своего рода капризы причудливаго ума и часто 
фантазій великаго француза. Указывая на противорічія, встрѣчающіяся въ 
трактаті о восцитаніи, авторъ выясняет® причины и опреділяетъ значеніе 
этихъ противорічивыхъ положеній. Поэтому нельзя не согласиться съ тѣмъ, 
какъ понимает® Компере разсматриваемое и излагаемое имъ сочиненіе. Въ 
значительной степени „Эмиль" есть лишь воздушный замок®, нарочно по
строенный для того, чтобы быть антитезой дійствительной жизни Руссо. Онъ 
имілъ потребность бросаться въ міръ идеальный и искать там® преходящаго 
забвенія отъ моральных® слабостей своего характера, отъ плачевности 
своей судьбы. Если его жизнь была часто скорбной драмой, то нікоторыя 
страницы „Эмиля" будут® идилліей, пасторалью, истинной прелестью поэзін. 
Такимъ образомъ, ч ім ъ хотілъ бы быть Руссо и чѣмъ не былъ, тѣмъ будетъ 
Эмиль, или, но крайней м ір і ,  Руссо хочет®, чтобы онъ былъ этим® (стр. 17). 
Пятая книга его сочиненія посвящена почти вся воспитанію женщины— бу
дущей жены своего героя. И здісь между воспптаніемъ Эмиля н воспитаніемъ 
Софьи мы замічаєм® не только контраст®, но цілую пропасть. Эмпля Руссо 
освободил®, Софью онъ подчинил®. Насколько онъ оказался смілымъ въ 
своихъ взглядах® на воспитаніе мужчин®, настолько же онъ является роб
ким®, отсталым® п консервативным® въ своихъ мыслях® о воспптаніи жен
щинъ. Онъ подчиняет® женщину мужчині; онъ дѣлаетъ изъ нея низшее су
щество, которое настолько лишь цінится, насколько соотвѣтствуетъ 
счастью мужа. Онъ заключает® ее въ узкіе преділы обязанностей дочери, 
супруги и матери. Еслп онъ краснорѣчиво и призывает® ее къ исполненію 
обязанностей воспитательницы, онъ забывает® снабдить ее средствами для 
достойнаго выполненія этой великой миссіи въ виді достаточнаго широкаго 
образованія. Наконец®, онъ, кажется, не догадывается, что женщина тоже 
имѣетъ право стать личностью, что она законно стремится къ расширенно 
своих® познаній, къ развптію свопхъ способностей для того, чтобы, просві
тив® и эманципировавъ свой ум®, стать наравні съ мужчиной и тоже быть 
„женщиной самой по себ і"  (стр. 69). Во всем® замѣтна противоположность 
въ принципах® воспитанія того и другой: Эмиль вступает® въ світъ  лишь 
около двадцати л ітъ ; Софья получает® доступ® въ него съ очень ранних® 
лѣтъ. Прежде ч ім ъ стать супругой н матерью, она должна узнать общество 
н жизнь. Въ противоположность обычному порядку, когда дѣвушку держалн 
почти взаперти, а женщина бросалась въ вихрь свѣтской жизни, Руссо 
хочет®, чтобы Софья посѣщала балы, спектакли, ужины, конечно, вмістѣ съ 
матерью; но лишь только она выйдет® замуж®, она замкнется въ мирной 
домашней жизни и т. п. Напрасно нікоторые полагают®, что Руссо является 
одним® изъ родоначальников® феминизма. Нѣтъ. „Формировать воспитаніе и 
жизнь женщины по образцу того, что предназначено для мужчины, казалось 
ему заблужденіемъ, узурпаціей правъ сильнаго пола, а съ другой стороны



и профанаціей". Руссо былъ рѣшительно вооруженъ противъ* ученыхъ 
женщннъ.

Въ послѣдней, шестой главѣ Компере дѣлаетъ обзоръ вліянія Руссо и его 
педагогической мысли въ разныхъ странахъ Европы и въ Америкѣ. Эти крат- 
кія замѣчанія донолняютъ характеристику Руссо и его „Эмиля". Авторъ 
справедливо говорите, что нѣтъ нужды изъ недагогіи французскаго философа 
извлекать законченную и опредѣленную систему методовъ и пріемовъ. Онъ. 
передалъ своимъ послѣдователямъ —  что, быть можетъ, важнѣе —  и теперь 
еще всѣмъ, кто читалъ его, частицу пламени, одушевлявшаго его самого. 
Воспитаніе послѣ него стало священной миссіей, высокимъ служеніемъ. Въ 
вопросы обученія онъ вселилъ духъ жизни, движеніе страсти, котораго ни
когда не знали сухіе и холодные педагоги, трактовавшіе эти вопросы до 
него. Роль воспитателя отнынѣ возвышена и облагорожена; жаромъ. своего 
энтузіазма Руссо прпдалъ наукѣ и искусству воспитывать дѣтей печать вели- 
чія и торжественности (стр. 90). Компере заканчиваете свою работу общей 
удачной характеристикой мыслителя. Это былъ скорѣе другъ добродѣтели, 
чѣмъ добродѣтельный человѣкъ, скорѣе безиокойный, чѣмъ дѣятельный, рабъ 
ощущеній, когда хотѣлъ быть апостоломъ свободы, колеблемый капризами 
своей фантазій, когда думалъ установить между людьми царство верховнаго 
разума, способный по временамъ быть героемъ мужества и безкорыстія, чтобы 
опуститься потомъ до недостойныхъ, даже преступныхъ дѣяній, сантименталь
ный идеалисте, у котораго, однако, въ самыхъ поэтичныхъ гимнахъ красотѣ. 
и любви часто слышится какой-то грубый отголосокъ эротической чувствен
ности, —  онъ смѣшалъ въ потокѣ своей жизни мутныя воды съ самыми 
чистыми и т. д.

И. Ж.

Л. Б. Хавкина. Библіотеки, ихъ оргаипзація и техника, съ 3.2 рисунками 
и 4 0  таблицами. Изданіе А. С. Суворина. С.-Пб. 1904 г. 376  стра- 
нпцъ. Цѣна 3 рубля.

Когда года четыре тому назадъ, состоя членомъ комитета одной обще
ственной библіотеки въ  губернскомъ городѣ, я рѣшилъ подробно и детально 
ознакомиться съ организаціей бпбліотекъ, съ бпбліотечной техникой въ рус
скихъ и заграничныхъ публичныхъ и общественяыхъ библіотекахъ, то я не- 
могъ найти ни одной книги, даже брошюры, на русскомъ  языкѣ но интере
сующему меня вопросу. Не умѣя свободно читать книги на иностранныхъ. 
языкахъ, я въ тотъ моменте не могъ обратиться къ сочпненіямъ иностран
ных!, авторовъ по библіотековѣдѣнію. Не зная практики другихъ библіотекъ,. 
я не въ состояніи былъ разрѣшить многяхъ технпческихъ вопросовъ, пли 
рѣш алъ ихъ по своему.

Въ 1902  году мнѣ, какъ члену правленія, пришлось принять участіе въ. 
устройетвѣ другой общественной библіотеки въ одномъ изъ болыпихъ губеря-



скнхъ городовъ. Опять явилось немало техническихъ вопросовъ. Правда, 
тогда только что вывіла брошюра г-жи Балабановой „Бпбліотечное дѣло“ . 
Но эта брошюра была, къ сожалѣнію, очень кратка и не давала отвѣтовъ 
на нѣкоторые вопросы библіотечной техники, которые возникали у насъ при 
организаціи новой библіотеки.

Разбираемая нами книга Л. Б. Хавкиной является очень цѣннымъ и ка- 
питальнымъ трудомъ по библіотековѣдѣнію. Всякій, кто интересуется бпбліо- 
течнымъ дѣломъ, найдете въ сочиненіи г-жи Хавкиной необходимый свѣдѣ- 
нія: въ кнпгѣ изложены основы библіотечной техники и указаны пріемы, ко
торые практикуются въ наилучше поставленных!» библіотекахъ въ Россіи н 
за-границей. Знакомясь съ этими пріемамн, любой библіотекарь или лица, 
завѣдующія библіотекой, могутъ выбрать простые пли сложные пріемы, однимъ 
словомъ тѣ изъ нихъ, которые соотвѣтсгвуютъ характеру библіотеки, мѣстнымъ 
условіямъ, особенностямъ, матеріальнымъ средствамъ и т. д.

Въ первой главѣ сочиненія г-жи Хавкиной (которая служите въ то же 
время введеніемъ книги) дается краткій историческій очеркъ, выясняющій 
происхожденіе различныхъ типовъ библіотекъ и описываются нѣкоторыя из- 
вѣстныя и выдаюіціяся библіотеки за-границей , а также и въ Россіи. Въ 
этой же главѣ говорится о народныхъ библіотекахъ въ Россіи и о томъ, 
какъ онѣ возникли п развились. Къ сожалѣнію, г-жа Хавкина совсѣмъ почти 
не указала на роль губернскихъ и уѣздныхъ земствъ въ дѣлѣ развитія на-, 
родныхъ библіотекъ за послѣдніе 5 — 10 лѣтъ. Между тѣмъ вліяніе земствъ 
въ нѣкоторыхъ губерніяхъ на нрогрессъ библіотечнаго дѣла громадно. Пре
красная постановка народныхъ библіотекъ въ Ярославской, Курской и др. 
губерніяхъ всецѣло обязана земствамъ.

Во второй главѣ дается понятіе о теоритдческомъ и практическомъ библіо- 
тековѣдѣніи, сообщается списокъ литературы по библіотековѣдѣніго и списокъ 
періодическихъ библіотечныхъ изданій. По нашему мнѣнію, автору необходимо 
было, въ виду отсутствія на русскомъ языкѣ книгъ по библіотековідѣнію, 
привести по возможности больше статей по библіотечнымъ вопросам!» ЛІЗЪ 
русскихъ журналовъ. Авторъ приводите списокъ журнальныхъ статей, но не 
полный, а только „на выдержку". Намъ думается, что было бы важно при
вести наибольшее число статей по библіотековѣдѣнію, помѣщенныхъ въ рус
скихъ журналахъ. Точно также онъ не назвалъ цѣлый рядъ работе о народныхъ 
безплатныхъ бйбліотекахъ, произведенных^земствами (ярославскпмъ, пермскимъ, 
вологодским!, и др.). Въ числѣ книгъ о бпбліотекахъ на иностранныхъ язы- 
кахъ г-жей Хавкиной не указана вышедшая въ прошломъ году въ Лейпцигѣ 
новая, интересная книга, посвященная городскимъ библіотекамъ въ Европѣ 
п Америкі и носящая названія „Е о гізс Іш М е Пег ѵ оІкзІш пІісЬеп ВіЬ- 
ІіоМ іескеп" *).

*) Можетъ быть, эта книга вышла послѣ того, какъ г-жа Хавкина от
дала свое сочиненіе въ печать, а потому она не могла включить назван-



Въ сдѣдующихъ пяти главахъ говорится объ организаціи библіотекъ и 
бпбліотечной технпкѣ: завѣдываніе бпбліотекою, библіотекари и ихъ под
готовка, библіотечные курсы и школы, библіотечные . экзамены, служба въ 
библіотекѣ, низшій персоналъ, бпбліотечные съѣзды н конгрессы, общества 
и клубы библіотекарей, бпбліотечные выставки и музеи, склады библіотеч- 
ныхъ принадлежностей; бнбліотечное зданіе, вентиляція, отопленіе и освѣще- 
ніе его, бнбліотечные пожары п предупредительный мѣры, страховка биб- 
ліотекъ, различные типы книгохраннлищъ, мебель и обстановка библіотеки, 
переходъ библіотеки въ  новое помѣіценіе; инвентарьная запись, распредѣ- 
леніе книгъ по форматамъ, различныя системы классификаціи и нумерації!, 
переплете, разстановка книгъ на полкахъ; алфавитный каталогъ, правила 
для составленія и размѣщенія карточекъ, различныя системы карточнаго ка
талога, систематически каталогъ, перекрестный или словарный каталогъ, 
топографически! каталогъ, ревизія кнпгъ, уборка и дезинфекція ихъ; пользо- 
ваніе книгами, читальный залъ, запись и статистика, абонементе мѣстный, 
іногородньо! и международный, залогъ и поручительство, подписная плата, 
время открытія библіотеки, правила для обращенія съ книгами, штрафы, 
просроченный кнпгн, абонементныя системы, книги заявленій и жалобъ, кас
совый книги, годовой отчете и т. д.

Приведенное нами подробной- указаніе на тѣ предметы, о которыхъ г-ж а 
Х авкина трактуете въ  своемъ сочпненіп, свидѣтельствуетъ о томъ, что авторъ 
всесторонне и подробно изложилъ вопросы бпбліотековѣдѣнія. Для изученія 
библіотечнаго дѣла г-ж а Хавкпна ѣздйла много за-границей и въ  Россіи и 
ознакомилась сама со многими библіотекамп.

Въ заключительной главѣ (V III) приведены законоположенія о библіоте- 
кахъ въ Россіи п образцы библіотечныхъ уставовъ.

Книга пздана хорошо; въ  концѣ ея приложенъ алфавитный указатель; но 
цѣна книги все-таки высока.

Сочиненіе г-жи Хавкиной будетъ служить настольной справочной книгой 
какъ въ народныхъ библіотекахъ, такъ и въ публичныхъ библіотекахъ. Не
обходимо при этомъ пмѣть въ  виду, что г-ж а Хавкина хорошо знакома съ 
практическими вопросами библіотечнаго дѣла, такъ какъ она работаете уже 
десять лѣтъ въ Харьковской общественной бпбліотекѣ и въ одной изъгород- 
скпхъ народныхъ бнбліотекъ Харьковекаго Общества Грамотности.

А. Локтинъ.

С. А. Бѣлокуровъ. И зъ духовной жизни московскаго общества X V II вѣка.
М. 190 3 . Цѣна 3 руб.

Всѣ статьи, собранный авторомъ въ  одномъ томѣ, интересны потому, что

ной книги въ приведенный ею списокъ и не нмѣла возможности взять изъ 
нея нѣкоторыхъ новыхъ цыфровыхъ данныхъ о западно-европѳйскихъ биб* 
ліотвкахъ.



даютъ шюго новаго по исторіи просвіщеній и культурной жизни до петров
ской Москвы. Прежде всего мы узнаемъ о вновь открытомъ лнтературномъ 
трудѣ царя Алексія Михайловича; это— „Сказаніе объ Успеніи Богородицы", 
редактированное и исправленное самимъ царемъ, какъ это отмѣчено въ 
описи бумагъ Тайнаго Приказа 1713  года: „собранные изъ разныхъ мѣстъ 
столпы и тетради и въ связкахъ свертки письма и черчения руки  блажен
ный памяти велпкаго государя и великаго князя Алексія Михайловича". Ком
пилятивная статья объ Успеніи Богоматери, составленная неизвѣстнымъ рус
ским*, книжником*, въ XVI— XVII вѣкахъ по греческим*, источнпкамъ, под
верглась значительной обработкѣ подъ перомъ московскаго царя, хорошаго 
стилиста, глубокого знатока въ области каноническихъ и догматическихъ во- 
нросовъ.

Въ томъ же Государственном*, Архивѣ г. Білокуровъ наіпелъ подлинный 
актъ московскаго собора 1649  года, о которомъ до сихъ поръ ничего не 
было извістно. Соборъ этотъ сбзванъ былъ для того, чтобы* формулировать 
запрещенія такъ называемаго „многогласія". Д іло въ томъ, что до поло
вины ХУII вѣка въ московских*, церквах*, могли совершаться одновременно 
нѣсколько службъ. Каждый богомолец*, могъ приходить со своей иконой, МО

ЛИТЬСЯ передъ ней и громко пѣть т і  пѣснопінія, которыя счпталъ для себя 
необходимыми. Въ то же самое время въ алтарі шла церковная служба сво
имъ порядкомъ, на клиросѣ пѣлъ хоръ, а въ разныхъ мѣстахъ церкви со
вершалось нѣсколько другихъ службъ. И вотъ постановлено было держаться 
„единогласія", какъ порядка, боліе прилпчнаго при богослуженіи, чѣмъ 
офиціально запрещенное „многогласіе", о которомъ упоминается, между про- 
чимъ, и въ „Домостроѣ". Какъ видно, это очень характерная черта для 
представленія о культурном*, состояніи русскаго общества въ эпоху незадолго 
до преобразованія.

Такой же новизной свѣдѣній отличается слѣдующая затѣмъ статья „О 
записномъ приказѣ".

Оказывается, что въ ноябрѣ 1 65 4  года въ Москві былъ учрежденъ 
спеціальный прпказъ, обязанности котораго состояли въ составленіп и веде- 
нін государственной літописи, начиная съ событій, послідовавншхъ за кон
чиной царя Ѳеодора Іоанновпча, и кончая 1657 годомъ. Такимъ образомъ, 
этому Приказу было поручено составленіе продолженія извѣстной „Степенной 
Книги", обнимавшей всю исторію Россіи отъ основанія русскаго государства 
до конца XVI вѣка. Во гл а в і „Запасного Приказа" стоялъ дьякт, Тимоѳей 
Кудрявцевъ, въ помощь которому было назначено восемь человѣкъ подъячпхъ.

Указанія относительно характера хронпкп и оцінки прежнихъ дѣяній съ 
офиціальной точки зрѣнія давались самнмъ царемъ. Сотрудникам*, Кудряв
цева было предоставлено право пользоваться всѣмп актами государственныхъ 
архивовъ; но по яеизвістнымъ причинамъ онп не составили предполагав
шейся „Степенной Книги", а діло это было выполнено много позднѣе извѣ-



стнымъ псторіографомъ XVII вѣка Ѳеодоромъ Грпбоѣдовымъ, въ 1669і 
году.

Большая работа Бѣлокурова посвящена извѣстному хорвату Юрію Кри
жанішу, жпвшему и работавшему въ Москвѣ два раза (1 6 5 9 — 1661 и 
1 6 7 6 — 1677 гг.), затѣмъ сосланному въ Сибирь (1 6 6 1 — 1 676), удалив
шемуся въ Польшу и наконецъ умершему въ Вѣнѣ въ 1683  году, Крижа- 
ничъ представляется намъ очень интересною. личностью. Въ теченіе всей своей, 
„суетной и плачевной", какъ онъ самъ говорилъ, жизнн, онъ мечталъ объ 
обращеніи русскихъ „схизматпковъ" въ католичество. Ссылка въ Сибирь еще 
больше укрѣпила его религіозныя убѣжденія. Изслѣдователь развѣнчалъ 
прежняго „идеалиста" Крпжанпча, видитъ въ немъ только убѣжденнаго дѣя- 
теля въ пользу католичества. Его грамматическія и п^горическія работы 
имѣлп лишь служебную цѣль, и вся жизнь этого оригинальпаго человѣка 
была, по мнѣвію автора, сплошнымъ служеніемъ асі ш а іо г е т  Б е і  ^ іо г іа т .

А. И. Яцимирскій.

М. Быстровъ. Учебная хрестоматія къ курсу псторіп новѣйшей русской 
литературы. Курсъ старшихъ классовъ гимназій и реальныхъ училищъ. 
(Майковъ, Гончаровъ, Гр. А. К. Толстой, Некрасовъ, Тургеневъ, Тют- 
чевъ, Фетъ, Островскій). 328  стр. Изд. А. К. Пурышева. Спб. 1904 г. 
Ц. 2 р. 50  к.

Послѣ долгихъ колебаній рѣшено было, наконецъ, ввести въ старшіе 
классы нашпхъ гпмназій и реальныхъ училпщъ русскую литературу второй 
половины ХІХ-го в ., правда, не цѣлнкомъ, не въ впдѣ систематическаго 
курса, дающаго стройную картину эволюцііі русскихъ думъ, настроєній, чаяній 
и т. д. Не говоря уже О ТОМЪ, ЧТО II въ отношеніи къ этому періоду не 
допущено изученіе исторіи русской критической мысли (Чернышевскій, Доб- 
ролюбовъ, ІІисаревъ, Ап. Григорьевъ, Страховъ, Катковъ), даже наша по- 
эзія представлена съ крупными пробѣламп. Изъ лирпковъ, напр., допущены 
Майковъ, Тютчевъ и Фетъ. Каждый пзъ нихъ перерабатывалъ въ поэтическіе 
мотивы ту сферу жизненныхъ впечатлѣній^ которая была доступна ему бла
годаря условіямъ его нропсхожденія, воспитанія, общественна™ положеній и 
тогдашяяго (т. е. по преимуществу дореформеннаго) общественна™ строя. 
И нельзя сказать, чтобы доставшаяся на долю каждаго изъ нихъ сфера жиз
ненныхъ впечатлѣній отличалась особенной широтой. Тѣмъ болѣе удивительно, 
что эти лирики не нашлп себѣ въ новой программѣ дополнейія Некрасов ымъ, 
поэтомъ, у котораго- художественно переработана особая сфера жизненныхъ 
впечатлѣвій, игравшихъ важную роль для многихъ нашихъ писателен ХІХ-го в., 
напр., для Григоровича въ эпоху „Деревни" и „Антона горемыки", для Тур
генева въ эпоху „Записокъ охотника". Не удостоился попасть въ программу 
и цѣлый рядъ художнпковъ-повѣствователей: Грпгоровичъ, Писемскій, С. 
Аксаковъ, Щедринъ. Но особенно поразительно то, что не нашлось никакого



мѣста въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ для такихъ колоссовъ, какъ 
Достоевскій и Л. Толстой ..

„Хрестоматія" г. Быстрова составлена тірпмѣнительно къ программѣ, съ 
тою только разницей, что въ ней уділено вниманіе п Некрасову: г. Бы- 
стровъ, очевидно, нонимаетъ, что учениковъ, хотя бы и старшихъ клаееовъ, 
нельзя же держать по преимуществу на впечатлініяхъ, внушаемыхъ „шопо- 
томъ" и „робкимъ дыханіемъ" при „треляхъ соловья". Выборъ образцовъ 
можно въ общемъ одобрить, въ особенности, если согласиться съ г. Быстро- 
вымъ въ томъ, что ври такомъ выборѣ руководящую роль нграетъ вкусъ, 
подразумѣвается, очевидно, вкусъ художественный, т. е. такой, который по
зволяете его обладателю безошибочно отличать удачное, хорошо выполненное 
пзображеніе отъ неудачнаго. Съ точки зрѣнія вкуса или, скажемъ объектив- 
нѣе, эстетическаго совершенства, большинство произведено! новой русской 
литературы безукоризненно, н потому въ хрестоматію пришлось бы иеренеча- 
тывать ихъ почти цѣлнкомъ. Это, конечно, невозможно, да, по правді ска
зать, было бы н безсмысленно. Прп составлены псторнко-лнтературной хре
стоматій приходится руководиться не вкусомъ, а тѣми цілями, которымъ 
хрестоматія должна служить. Именно, исторія литературы (учебная) сжато 
излагаете ходъ ея развитія въ связи съ общимъ развитіемъ даннаго народа. 
Давая отчете» о томъ или другомъ литературномъ явленій, указывая его ге- 
незисъ, учебнпкъ можетъ сообщать лишь выводы, давать обобщенія, устано
вленные наукой. Соотвітственно этому историко-литературная хрестоматія 
пріобрітаетъ особое значеніе: ея ц іль состоите въ томъ, чтобы выводы и 
обобщенія, даваемые учебникомъ, подтвердить соотвітственно подобраннымъ 
матеріаломъ изъ ироизведеній даннаго автора. Историко-литературная хресто
матія, служащая приложеніемъ къ учебнику, ни въ коемъ случаѣ не можетъ 
и не должна замінить собою произведены автора. Послѣднія должны бытъ 
прочитаны учениками въ отдѣльныхъ изданіяхъ, цѣлпкомъ. Въ хрестоматій 
же учащіеся -должны найти лишь болѣе или менѣе краткія цитаты, подъ от- 
дѣльными заглавіями, цитаты, особенно ярко отражающія характерныя черты 
автора или выведенныхъ героевъ, а слѣдовательно, п общества, изображен
н а я  авторомъ. Для подбора такпхъ отрывковъ потребуется не столько худо
жественный вкусъ, сколько пониманіе нсторіп литературы.

Г. Быстровъ отчасти именно этпмъ соображеніемъ п руководился, хотя, 
невидимому, безеознательно. Такъ, въ отдѣлѣ „Н. А. Некрасовъ" имѣются 
слѣдующія рубрики: „Взгляды на поэзію п характеристика собственная твор
ч ества",. „Крѣпостное право", „Разныя стнхотворенія, служащія для харак
теристики міросозерцанія поэта". Авторъ такимъ образомъ подбиралъ стихо- 
творенія и отрывки, руководствуясь главнымъ образомъ историко-литератур
ными цілями и въ меньшей степени вкусомъ. То же самое находимъ н в ъ  
отношеніп къ нашимъ художннкамъ-повѣствователямъ. Такъ, напр., нзъ ро
мана „Рудпнъ" авторъ подобралъ слѣдующія сцены: „Пріѣздъ Рудпна къ



Ласунской", „Разговор® Рудина с® Наталіей", „Объясненіе Наталій съ Ру- 
дпнымъ", „Смерть Рудина". Въ подборѣ этихъ отрывков® видна онредѣлен- 
ная мысль: выбрано то, что можетъ наиболѣе и съ разныхъ сторон® харак
теризовать главнаго героя романа Рудина. Вкус®, слѣдовательно, тутъ не 
причем®. Но такъ какъ авторъ не уяснил® себѣ задачъ историко-литератур
ной хрестоматій, то онъ ограничился въ своем® подборѣ отрывков® лишь 
указанными; между тѣмъ послѣдніе не дают® обстоятельваго подтверждения 
тѣхъ выводов® объ общественном® нашем® состояніи въ 40-хъ годах®, ко
торые должны быть изложены въ учебнпкѣ исторіи литературы на основаній 
нмѣющагося въ романі богатаго матеріала и на основаній исторіи Россіи. Такъ, 
никаких® нѣтъ въ „Хрестоматій" отрывков®, рисующих® нам® Лежнева, восни- 
тавшагося въ томъ же философском® кружкѣ, что п Рудинъ, но выражающаго 
собою, въ противоположность Рудину, нѣкоторые элементы славянофильства; 
ничего нѣтъ въ „Хрестоматій" и о Покорскомъ, этом® центрі философ- 
скаго кружка 40-хъ гг.; н ітъ  въ хрестоматій отрывков®, характеризующих® 
состояніе провинціальнаго общества, далекаго отъ московских® фплософскпхъ 
кружков®, въ лицѣ Нандалевскаго, г-жи Ласунркой, Волынцева и его сестры, 
Пнгасова, съ одной стороны, и Басистова (Наталья)— съ другой...

Впрочем®, пока историческое изученіе русской литературы не поставлено 
надлежащим® образомъ въ наших® среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, до тіхъ  
пор® трудно и ожидать соотвітствующихъ такой костановкі учебников®. Во 
всякомъ случаі хрестоматія г. Быстрова— книга необходимая съ будущаго 
учебнаго года н для учащихся, и для преподавателей.

В. Келтуяла.

Небесныя світила. Очерки по астрономія В. П. Вахтерова. („Библіо
тека Юнаго Читателя"). Спб. 1903.

Авторъ означенной книги, очень интересно составленной,— яесомнінно та
лантливый педагог®. Разсказы его о небесных® світилах® начинаются съ того, 
что мальчики пускают® огромнаго зм ія , который, ч ім ъ выше поднимается, 
т ім ъ  меньше и меньше кажется наблюдателям®: трехсаженный хвост® его ста
новится, наконец®, едва замітнымъ, как® маленькая ниточка. Этотъ разсказъ 
ему нужен®, чтобы ярче утвердить положеиіе, что для астрономов® нужен® 
телескоп®. Когда онъ приводит® повірья и росказнн о небесных® тілахъ, 
бытующія среди нашего простого народа, онъ предпосылает® имъ подобныя же 
повѣрья разныхъ диких® народов®, что для юнаго читателя уясняет® п цѣн- 
ность нашпхъ повірій.

Разсказъ ведется не по какой-нибудь научной схемі, а въ такой послѣ- 
.дователыюсти, какая лучше можетъ привлечь вниманіе читателя, при чемъ 
изложеніе астрономических® истин® перемежается съ біографіями главнійшихъ 
дѣятелей въ этой наукі, что можно впдіть изъ перечисленія глав® этой 
книжки. Вотъ оні: Небесныя світила и телескоп®. Луна. Солнце. Яркая Ве-



нера. Громадная полосатая планета (Юпитеръ). Красный Марсъ. Планета съ. 
кольцами. Какъ астрономы изучали небо и землю. Мученики науки. Самыя 
отдаленныя отъ солнца планеты. Порядокъ, въ которомъ расположены планеты 
вокругъ солнца. Кометы. Что говорятъ лучи свѣта о составі небесныхъ тѣлъ. 
Падающія звізды . Туманности. Созвіздія. На 159 страницахъ небольшого 
формата въ 16-ую долю листа поміщена такая масса свід ін ій  и по исторіи 
науки и о посліднихъ результатахъ ея работа, что съ этой стороны желать 
нечего. Разсказы о Пиѳагорі, Копернпкі, Бруно, Галлилеі, Ньютоні и ихъ 
открытіяхъ— просты, ясны, удобопонятны и читаются съ захватывающимъ вни- 
маніемъ. Рисунки отчетливы, языкъ проста.и выразителенъ. Относительно спо
соба изложенія можно замітить чрезмірное увлеченіе автора объяснять цыф- 
ровыя величины разными сравненіями и уподобленіями, что является иногда 
совершенно излишнимъ; напр., желая уяснить дальность разстоянія луны отъ. 
землп, авторъ говорите, что если бы была проложена дорога между этими не
бесными тіламп, то юноша, отправившись по ней, шелъ бы ЗО л іт а  и дошелъ 
бы до луны сідымъ старикомъ (точно в с і  сід ію тъ на пятомъ десяткѣ лѣтъ 
возраста!); или, говоря о млечномъ пути, излагаете совершенно непонятное 
предположеніе, когда должны были бы писать жители далекихъ міровъ адресъ 
въ Петербургъ въ редакцію „Сельскаго В істника". Для большей образности 
изложенія авторъ допускаете также излишнія гиперболы и метафоры, которыя 
лучше было бы замінить другими; боліе простыми фразами; напр., онъ го
ворите, что планетамъ „н ітъ  д іл а  до людей", точно у нихъ, кромѣ забота о 
людяхъ, есть еще какія-то „д іл а"  или занятія; неудачно также выраженіе, что 
Ніагарскій водоиадъ „дѣлаетъ работу"— точно какой-нибудь пахарь или дро- 
восікъ, и т. п. Едва-ли синекдохи, метафоры и прочія украшенія 1 стараго 
стиля умістны въ книжкі, предназначенной для простого народа и „юныхъ 
читателей". л п

А. Н. Любимовъ. „Родная р іч ь " . ІІособіе къ изученію строя родной 
рѣчи, въ связи съ послідовательнымъ наученіемъ письменному изложенію 
мыслей. Для школъ земскихъ, -министерских^ церковныхъ, воскресныхъ, а 
также младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній и самообученія.— Вновь 
пересмотрѣнное и дополненное изданіе. Архангельскъ 1904  г. Ц. 30 коп.

Эта маленькая (76  странпцъ), но толковая книжечка поставила себѣ за
дачею— послужить какъ руководством?, при клаесныхъ занятіяхъ роднымъ. сло- 
вомъ въ курсі начальныхъ общеобразовательныхъ заведеній, такъ и пособіемъ 
для самообученія при одиночных!, занятіяхъ пзученіемъ строя родной рѣчи. 
Кромі того— хотя въ заглавін этого не говорится— книжка имѣетъ отчасти и 
методическое зпаченіе, такъ какъ почти повсемѣстно параллельно съ предла- 
гаемымъ учебнымъ матеріал омъ идутъ и наводящія методическія указанія. Онѣ 
ішѣютъ цілью помочь преподавателю привести дітей къ основательному 
усвоенію какъ въ подробностях!., такъ и въ цѣломъ составі предлагаемаго



курса. Существеннымъ дополненіемъ для курса служить приложенный въ концѣ 
кнпжкп небольшой (16  страницъ) систематическій сборникъ статей для пере
сказа. Всѣхъ статей 38.

Имѣя въ  виду, главнымъ образомъ, дѣтскій возрасте, авторъ этой книжки 
вездѣ представляете ученикамъ достаточный просторъ для разнообразныхъ 
практическихъ упражненій, и именно при помощи такихъ упражненій, такъ 
сказать, наводяіцпмъ путемъ, онъ осторожно подходите къ грамматическимъ 
опредѣленіямъ п приводите учениковъ къ сознанію и полному поннманію раз
личныхъ (въ  болышшствѣ, неуклюжихъ) грамматическнхъ терминовъ. Другая 
заслуга книги въ томъ, что авторъ ея постоянно служите естественному и сво
бодному развитію дѣтскпхъ способностей— къ мышленію, сравненію, отлнчію, 
обобщенно и выводу. Брп такомъ способі занятія достигается основная цѣль 
нравильнаго начальнаго общаго образованія, вырабатывается въ  д ітях ъ  спо
собность къ сознательному труду, къ наблюдательности и анализу. Простая, 
совершенно доступная дѣтямъ р іч ь , толковые наводящіе вопросы несомнѣнно 
содѣйствуютъ вы работкі и у д ітей  навыка выражать свои мысли просто, 
кратко, связно и отчетливо. Этой стороні д іл а  содійствуютъ и довольно 
удачно подобранный и послідовательно расположенный статейки сборника.

Что касается методической стороны этого учебнаго пособія, то нѣтъ сом- 
нѣнія, что всякій толковый учитель, которому придется пользоваться этой 
книжкой, сум іетъ воспользоваться какъ ея достоинствами, такъ и недостат
ками. Къ достоинствамъ— независимо отъ вышеозначенныхъ —слідуєте отнести 
еще разумно-выдержанный, осторожный методъ послідовательнаго пзложенія 
учебнаго матеріала и разносторонне развивающ іе, наводящіе вопросы, иомо- 
гающіе ученику легко и свободно усвоивать преподаваемое. Къ недостаткамъ 
сл ідуєте отнести зам ічаемы й м істами излишекъ объяснены— того, что давно 
уже ясно, а также неумѣренность регламентацій разділен ій  и подраздѣленій, 
способныхъ на нѣкоторое время внести путаницу и сбивчивость въ дітское 
пониманіе. Таковы, напримѣръ, тѣ объясненія, которыя касаются вопроситель- 
ныхъ, восклицательныхъ предложеній, вноснаго предложенія, прямой и косвенной 
рѣчи. П ослі уже данныхъ и вполні удовледворительныхъ свѣдѣній о предло- 
женіяхъ простыхъ, слитныхъ, сложныхъ, главныхъ и придаточныхъ, можно бы 
считать вп олн і законченною ясную установку въ дѣтскомъ сознаніи предло
женія въ различныхъ его частныхъ значеніяхъ, а  дальнійш ія детальный разъ- 

, ясненія, не давая ничего новаго, существенна™, могутъ только въ  неокрѣп- 
шемъ дітском ъ сознаніи послужить нредметомъ недоразумѣній, съ которыми 
не всегда легко впослѣдствіи справляться. ^  ^  ЕвстаФІевъ

Сергій Богородскій. Азбука и матеріалъ для унражненін въ чтенін. 
Кунгуръ. 1903  г.

Приводимъ цѣлнкомъ в с і  обозначенія на обложкѣ книги „Азбука и ма-



теріаль для упражненій въ чтеніп: 1) Годъ въ деревнѣ. 2) Разсказы, стихо- 
творенія, басни и народныя сказки. Прйложеніе: „Руководство для учащихъ"—  
съ примѣрными уроками". Словомъ, у г. Богородского и дѣтямъ сообщены, по 
обычной программѣ, в с і средства для начальная обученія и даже „воспп- 
танія", н наставнпкамъ преподаны должныя предуказанія. Но развѣ все еще 
тѵтъ не восполнилась нужная, желательная мѣра, когда мы вндимъ, сколь 
неисчислимы разныя азбуки, элементарный хрестоматій, краткія „методическія 
руководства", „образцовые" уроки? „Отличительной особенностью „Азбуки" 
(т. е. отличительная особенность?) это— то, что матеріалъ для упражненій 
въ чтеніп во время изученія звуковъ, т. е. въ продолженіе 30-ти уроковъ" — 
заявляете авторъ— „состоите лишь изъ двухсложныхъ словъ, которыя, означая 
названія доступныхъ ученику предметовъ, не затребуютъ отъ преподавателя 
излишшіхъ теоретическихъ и искусственныхъ объяснены. Затѣмъ, разнообразя 
матеріалъ и имѣя въ виду— сдѣлать чтеніе не механическимъ, а сознатель- 
нымъ, интереснымъ и воспитывающимъ, авторъ, съ первыхъ же шаговъ обу- 
•ченія, даетъ для учащихся въ упражненіяхъ не только одни слова, но и цѣлыя 
предложенія, а также и неболыиія статейки, доступныя по содержанію для на
чинающая учиться". Мы никакъ не можемъ согласиться съ тѣмъ, что всѣ эти 
планы и добрыя намѣренія— „отличительная особенность" именно учебника
г. Вогородскаго. „Матеріалъ" же, подобранный составнтелемъ „Азбуки—  
■совсѣмъ не приводите въ восхищеніе. Частью— это переповтореніе повторен
н а я , частью— болыніе шаги назадъ сравнительно со старыми, книжками. 
Одни уже эти переложенія „По Тургеневу", „По Григоровичу", „По Кры
лову"— какіе-то черновики, можетъ быть, технически, за кулисами, и объ
яснимые, но неподлежащіе опублпковаяію.Г. Богородскій называете себя „много- 
лѣтнпмъ практнкомъ" и постоянно обращается къ „моимъ юнымъ товарпщамъ". 
Пусть бы гдѣ-нибудь тамъ, въ подходящемъ мѣстѣ, г. руководитель н сгова
ривался по домашнему съ людьми неопытными. Но печатное изданіе дѣло 
отвѣтственное, серьезное, прежде всего обязующее считаться съ существующею 
педагогическою литературою... Книга г. Вогородскаго заключаете въ себѣ 
азбуку (ею педагогъ добивается, конечно, сознательнаго чтенія; но орудуете 
•здѣсь тѣмъ-же механизмомъ), сборникъ статей для воздѣйствій моральныхъ н 
умственныхъ и методика для взрослыхъ— трудъ сложный. И въ немъ соста
витель не поднялся выше посредственности.

А. Нелимовъ.

Отрывной календарь на 1 90 4  г. Клавдіи Лукашевичъ. Изд. Сытина.
Въ нынѣшнемъ году впервые появились дѣтскіе календари, составленные 

г-жей Лукашевичъ. Этотъ первый опыте подобнаго рода изданій можно на
звать вполнѣ удачнымъ. Одинъ календарь-— настольный, другой— отрывной. 
На оборотной стороні каждаго листика отрывного календаря каждый день 
Діти найдуть что-нибудь занимательное или поучительное: картинку, стихо*



твореніе, шараду, ребуоъ, задачу, разсказъ изъ жизни людей или животныхъ. 
Помѣщенъ даже довольно длинный разсказъ , взятый изъ книги для чтенія 
г-жи Зюковой и раздѣленный на маленькія главы такъ , что каж дая глава 
умѣщается на отдѣльномъ листочкѣ. На первомъ листкѣ авторъ даетъ дѣтямъ 
совѣтъ не разбрасывать отдѣльныхъ листковъ, а наклеивать ихъ въ тетради 
по отдѣламъ: такимъ образомъ составится нѣсколько отдѣльныхъ альбомовъ, 
которые доставят*, дѣтямъ удовольствие не на одинъ день.

Выбор*, стнхотвореній и разсказовъ вполнѣ подходящій, п календарь 
имѣетъ у дѣтей виолнѣ заслуженный успѣхъ.

Настольный календарь для д ітей , „Мой другъ". Клавдіи Лукашевичъ.
Настольный календарь носитъ болѣе серьезный характеръ п предназна

чается, очевидно, для дѣтей старшаго возраста. Онъ представляетъ пзъ себя 
интересный сборник*,, въ которомъ, кромѣ обычных*, справочныхъ отдѣловъ, 
находится много хорошаго матеріала по беллетристикѣ, естествознавію, сооб
щаются свѣдѣнія изъ современной жизни, и даются указаній различныхъ ра
бота и занятій  лѣтомъ и зимой. Въ календар і 11 отдѣловъ, кромѣ мѣсяце- 
слова, съ 12-ю  стпхотвореніями, по одному на каждый мѣсяцъ. Только очень 
немногіе изъ нихъ связаны съ календарем*, и заключают*, въ себ і описанія 
природы въ разныя времена года. Остальные совсѣмъ иного содержанія, что 
видно даже изъ названій: „Евангеліе“ , „Великое чувство" Некрасова, 
„Солнце и знаніе" Водовозова, „Родина" Плещеева, „Пѣсня въ  честь труда" 
Миллера, „Не осуждай" Розенгейма. Стихотворенія, за малыми исклюненіями, 
не принадлежатъ первостепенным*, поэтамъ, но привлекаютъ новизною и хо
рошим*, направленіемъ. Далѣе календарь раздѣляется на IX отдѣловъ. Бел- 
летристическій отд ілъ  состоитъ изъ двухъ статей: изъ извѣстнаго разсказа 
Засодимскаго „Король спит*," и разсказа „Стрілочник*," (самоотверженный 
поступокъ стрілочника, не покинувшаго своего поста, хотя его единственный 
сынъ подвергался смертельной опасности).

Во И -мъ отдѣлі „И зъ жизни" помѣщены разсказы  г-жи Лукашевичъ 
„И зъ обороны Севастополя", о которыхъ данъ былъ отзывъ въ  „Русской 
Ш к о л і" . Въ III отдѣлѣ „И зъ природы" очень интересна статья „Искусства 
п ремесла у животных*,", составленная по Купэну, у котораго даются ліо- 
бопытныя свѣ дін ія  о постройках*, животныхъ.

Д ал іе  пдетъ отдѣлъ „Діти,— герои", гдѣ опять рѣчь пдетъ о Севастополь
ской обороні. Затѣмъ V отділъ: „Дѣтскія д іл а " . Здѣсь очень хорошо под
робное и живое описаніе возникновенія майскпхъ союзовъ у насъ и за-гра- 
ницей съ приложеяіемъ уставов*, союзовъ; интересна и краткая замітка 
„Школьный праздникъ растеній въ  Америкѣ". Въ VI отділѣ  „О книгѣ"—  
руководящая статья, гдѣ говорится о значеній книги, затѣмъ о составленіи 
библіотеки, далѣе приложенъ сцисокъ рекомендуемыхъ книгъ для средняго и 
младшаго возраста. V II отдѣлъ— „Ручной трудъ"— описаніе производства ра_



ботъ изъ стружекъ. Въ VIII — „Наши ко л лекцій"— помѣщено довольно подроб
ное руководство къ засушиванію и наклепванію растеній. Въ IX отдѣлѣ—  
„Работы и занятія лѣтомъ и зимой" даются совѣты, какъ устроить огородъ, 
какъ огородить садикъ и устроить садовую мевбель, какъ обращаться съ фо
тографической камерой, какъ копировать рисунки. Въ этомъ же отдѣлѣ по- 
мѣщены оппсанія подвижныхъ игръ. Х-й отдѣлъ содержите нѣсколько инте- 
ресныхъ сообщеній изъ современной жизни, и ХІ-й „Полезныя свѣдѣнія"—  
въ немъ, кромѣ обычныхъ календарныхъ свѣдѣній о желѣзныхъ дорогахъ, 
почтѣ и телеграфахъ, пмѣются еще справочникъ по орѳографіи, составленный 
по Гроту, Пиѳагорова таблица умноженія, доходящая до 38  X  20, и метеоро
логія.

Статьи всѣхъ отдѣловъ иллюстрированы хорошими рисунками: между 
отдѣлами помѣщены ребусы.

Изъ этого краткаго перечисленія видно, какой интересный, разнообраз
ный и богатый матеріалъ даетъ календарь. Слишкомъ большое число отдѣ- 
ловъ вызвало уменыпеніе числа статей въ  календар і, но, какъ видно изъ пре- 
дисловія, авторъ собирается продолжать составленіе календаря и въ слѣдую- 
щіе годы по тому же плану, что дасте возможность современемъ получить 
интересную и разнообразную библіотеку.

Молено съ увѣренностыо сказать, что календарь этотъ доставитъ дѣтямъ 
много пользы и удовольствія.

Д. Н. Маминъ-Сибирякъ. „Разсказы  и сказки" т. II. Изданіе журналовъ 
„Д ітское Чтеніе" и „Педагогпческій Листокъ". Москва, 1902 г. Цѣна 
1 руб.

Въ книгѣ Мамина-Сибиряка 13 разсказовъ и 1 сказка. „Черная армія" 
является самой неудачной изъ всего сборника, такъ какъ разговоръ набор- 
ныхъ буквъ и машинъ въ типографіи, а затѣмъ и споръ ихъ за первенство 
представляются крайне искусственными. Къ отдѣлу сказокъ должны быть от
несены: очеркъ „Н еудача", гдѣ мышка очень манерно повѣствуетъ о томъ, 
какъ ей не удалось покончить жизнь самоубінствомъ, и разсказъ „Онъ“ , гд і 
очень живо и правдиво переданъ страхъ передъ человѣкомъ всѣхъ жнвот- 
ныхъ, которыя замолкаютъ при его приблнженш и величають его именемъ 
„Онъ".

Пять разсказовъ сборника: „Дурной товарпщ ъ", „Дѣдушка", „Волшеб- 
никъ“ , „Конецъ войнѣ" и „П ервая охота" заключаютъ въ себѣ довольно 
обыденныя картинки изъ д ітской жпзнн и не представляють ничего выдаю
щегося ни по мыслп, нп по ф абулі своей, но въ нихъ много добродушна™ 
юмора, который рѣдко встр ічается въ  русской лптературѣ и особенно дорогъ 
въ разсказахъ для д ітей .

Совершенно другпмъ характеромъ отличается разсказъ „Странныи чело- 
вѣкъ", гдѣ передана бес ід а  автора съ угрюмымъ старпкомъ. Аноимомъ, ко-
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торый, подемѣиваясь надъ замѣшательствомъ молодого человѣка, которому 
долго не подавали лодку для переправы черезъ р ік у , говорите: „Лодку-то 
я для тебя же не подалъ, чтобы ты чувствовалъ. У вашего брата... у моло
ды хъ... у всѣхъ одно легкое житье на умѣ, а ты вотъ походи такъ-то по 
бережку... да! Всѣ мы такъ-то всю жизнь по бережку ходимъ да перевоза 
клнчемъ, пока не помремъ!" Разсказъ  ведется отъ лица автора очень живо и 
интересно; но образъ старика Анѳпма и всѣ его разговоры такъ чужды дѣт- 
скому поннманіго, что страннымъ кажется помѣщеніе такого разсказа въ 
сборнпкѣ для дѣтей.

Серьезною, можете быть, малодоступною для дѣтей мыслью отличаются и 
остальные пять разсказовъ сборника: „Закон ъ“ , „Сумашедшій звонарь", 
„С лава Б огу", „Пѣсня мистера К аль“ и „Хитрый нѣмецъ". Но это не без
надежно горькія мысли приш ибленная жизнью старика Анѳима, а мысли о 
значеній н пользѣ труда, о необходимости братской любви и взаимной по
мощи, это прнзывъ къ нсполненію Хрнстовыхъ заповідей , во имя водворе- 
нія царства правды и любви.

Эта бодрящая вѣра въ лучшее будущее, въ  силу любвн, знанія, работы 
н добра— составляете лучшее достоинство сборника и д іл а е тъ  его особенно 
цѣннымъ въ глазахъ педагога; но для д ітей  идеи эти не такъ  легко понятны 
и требуются разъясненія учителя, чтобы они усвоили ихъ, прониклись ими.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ х р о н и к а .

Изь хроники народнаго образованія на Западѣ.
Лѣтнія колоній въ Г а м б у р г !  — Вакаціонны я школы въ А м ер и к ! и А н г

л ія .— Рекреаціонны е центры въ Н ы о-Іорк!.

Каждый годъ съ наступленіемъ теплыхъ лѣтнихъ дней пзъ всѣхъ столиц® 
и крупных® городов® начинается великое переселеніе дѣтей. Изъ душных® 
конурок®, углов® и мансард®, изъ высоких® домовъ въ  узких® улицах® и 
грязных® переулках® тысячи ребятишек® увозятся на свѣтъ и простор® въ 
горы, на берег® моря, въ деревни, въ зелень лѣсовъ и луговъ; увозятся за- 
тѣмъ, чтобы вернуться посвѣжѣвшими, поздоровѣвшими не только физически, 
но и нравственно. И у насъ все болѣе развивается дѣло лѣтнихъ колоній 
для слабосильных®, малокровных® дѣтей бѣдняковъ. Такъ, петербургская 
училищная коммиссія, ежегодно отправляющая 500  учащихся въ начальных® 
школах® въ  лѣтнія колоній, устраиваемыя пока въ наемных® помѣщеніяхъ, 
озабочена теперь организаціей колоній на собственной землѣ, щадаренной 
городу въ день двадцатипятилѣтняго юбилея городских® училищ® Петербург
ским® земствомъ. Там® проектируется нѣчто въ родѣ „школьной деревни" 
съ цѣлымъ рядом® отдѣльныхъ домиков® съ небольшой группой учащихся въ 
каждом®, разсчитанной на вдвое большее количество колонистов®, чѣмъ въ 
настоящее время. Внесено, кромѣ того, предложеніе ознаменовать день рожде- 
нія наслѣдника Цесаревича устройством® лѣтнихъ колоній на 2 5 .0 00  дѣтей. 
Нельзя не радоваться этим® стараніямъ расширить дѣло колоній. Дѣтнія ко 
лоній не только поддерживают® и укрѣпляютъ здоровье дѣтей, но оказы
вают® вліяніе и на умственное п нравственное нх® развптіе.

На западѣ, гдѣ колоніп эти внолнѣ вошли въ жизнь школы, онѣ при
нимают® разнообразный формы. Интересно, нанримѣръ, описаніе лѣтней се
менной колоніп въ Гамбургі, помѣщенноевъ Р а с іа ^ о ^ із с ііе  К е іо г ш , № 20 . Ко
лонія эта устроена гамбургским® городским® управленіемъ въ мѣстечкѣ 
Н оВ епхуезіеН . Это м істечко, пмѣющее 2 .0 0 0  обитателей, лежат® въ го
рахъ; мѣстоположеніе его очень живописно, воздух® свіж ій , укрѣпляюще 
Дѣйствующій на нервы. В® с е л і, при содійствіи гамбургцев® н подъ руко
водством® мѣстныхъ учителей разведен® прекрасный парк®, устроена площадка 
Для игр®, обсаженная соснами, и обширное поміщеніе для комнатных® игр®. 
Містечко украшает® величественная старая лпповая аллея; к р о н і нея вновь 
насажена еще лпповая аллея, образующая четырехугольник®. Там® д в і  
Церкви, сельскохозяйственная школа, много памятников®, нісколько купален®

2*



и прекрасные ключи съ холодной цѣлптельно дѣйствующей водой. Въ этой-то 
здоровой и красивой мѣстности маленькіе колонисты— ученики гамбургскнхъ 
школъ— и проводятъ 4  недѣли вакацій. Особыхъ зданій для колоній нѣтъ; 
дѣтп не живутъ болынпмъ пансіономъ или группами, напоминающими школу. 
Они размѣщаются по частнымъ квартирамъ въ семьяхъ и пользуются всѣми 
преимуществамп семенной жизни. Общій контроль надъ всей колоніей ввѣренъ 
директору мѣстной сельско-хозяйственной школы. Какъ постоянный житель 
м істечка, онъ, конечно, хорошо знаетъ н обстановку жизни и характеръ 
семействъ, въ которыхъ помѣщаются колонисты, тѣмъ болѣе, что зимой въ 
этихъ квартпрахъ помѣщаются воспитанники руководимой нмъ сельско-хозяй
ственной школы. Полное содержаніе съ расходами на проѣздъ, купанье и т. 
п. обходится въ 28 марокъ за 4  недѣлп. Эти колоній, по свидѣтельству 
компетентныхъ наблюдателей, оказываютъ лучшее вліяніе, чѣмъ колоній преж- 
ннхъ системъ, гдѣ въ одномъ спеціально приспбсобленномъ зданій скоплялось 
много дѣтей п гдѣ, въ силу необходимости, режимъ не могъ быть семейнымъ.

Но конечно, какъ у насъ, такъ и за-гранпцей только небольшой проценте 
бѣдныхъ ребятишекъ попадаете въ эти колоній (у насъ, напримѣръ, изъ каж
дой начальной городской нетербургской школы попадаетъ по одному, по два 
ребенка, а нуждается въ воздухѣ, питаній, отдыхѣ, по крайней мѣрѣ, половина 
всего состава школы. Вотъ остальныя-то дѣти лѣтомъ остаются въ особенно 
плохихъ условіяхъ. Школы, спасавшія ихъ на время отъ семейной неурядицы, 
отъ душныхъ конуръ, отъ уличныхъ соблазновъ, закрыты, дома не сидится, и 
ребята, предоставленные самимъ себѣ, цѣлые дни проводятъ или на гряз- 
ныхъ задворкахъ, или на улицѣ. подпадая всецѣло подъ ея развращающее 
вліяніе.

Вотъ для такихъ-то дѣтей и устраиваютъ въ Америкѣ особыя „вакаціѳн- 
ныя школы". Первая такая школа была организована въ Востонѣ въ 1 8 7 8 г . 
по иноціативѣ миссъ Верн. Этотъ первый опыта былъ настолько удаченъ, что 
директоромъ ныо-іоркскихъ школъ докторомъ Баррингеръ тотчасъ же было 
устроено 10 вакаціонныхъ школъ, 24  площадки для игръ и нѣсколько без- 
нлатныхъ купаленъ. Дѣло быстро разрослось такъ, что въ послѣднемъ отчет- 
номъ году число дѣтей, лосѣщающихъ эти школы, достигло уже 7 0 .0 00  въ 
одномъ Нью-Іоркѣ.

Въ этихъ школахъ совершенно изгнаны книги; вообще имъ постарались 
придать совсѣмъ иной характеръ, чімт. обыкновеннымъ зимнимъ школамъ. 
Но онѣ не представляютъ собой простыхъ сборнщъ для игръ и развлеченій; 
дѣти занимаются тамъ и серьезной работой.

Предметы преподаванія въ лѣтнпхъ школахъ слідующія: для дѣвочекъ—  
плетеніе соломенныхъ шляпъ, шитье, одѣванье куколъ, курсы поданія первой 
помощи, танцы, стряпня; мальчики же занимаются плетеніемъ стульевъ, коро- 
бочнымъ мастерствомъ, слесарными и столярными работами. Но эти занятія не 
преобладаютъ; режимъ вакаціонныхъ школъ во всякомъ случаѣ представляете 
собой „организованную рекреацію": игры въ комнатѣ и на воздухѣ подъ 
руководствомъ учащихъ, прогулки и экскурсіи занимаютъ главное мѣсто.

Попытка органнзаціи лѣтнихъ школъ сдѣлана п въ Лондоні по иниціативѣ 
извістной романистки миссисъ Гемпфри Уардъ, которой, по словамъ Лоиг- 
п а і  о і  Е с іііса ііо п , народныя школы обязаны многимъ. Літнія лондонскія 
школы находятся въ хорошо приспособленном!, м іс т і, окружены большой 
свободной площадью, на которой будетъ разведешь садъ. Благодаря неутоми
мому энтузіазму миссисъ Уардъ, ея инпціатива встрітила поддержку извѣст- 
ныхъ англійскихъ педагоговъ; нашлись люди, снабдпвшіе школы средствами,



пожертвована была и библіотека. Число учащихся въ лѣтней школѣ въ прош- 
ломъ августѣ доходило до 8 50  человѣкъ. Дѣти съ удовольствіемъ добровольно 
посѣщали школу тѣмъ болѣе, что занятія въ ней отличаются отъ обычныхъ 
зпмнихъ занятій. Въ школѣ дѣтп обучались домоводству, шитыо, естествовѣ- 
дѣнію, музыкѣ, общественнымъ играмъ, пѣнію, танцамъ, рисованію каранда- 
шомъ и красками и лѣпкѣ. Одинъ изъ носѣтителей школы такъ передаете 
впечатлѣніе, вынесенное имъ: „восторга п счастье, написанные на лпцахъ 
дѣтей, долго не забудутся; чувствуется, что здѣсь совершается неоцінимая 
цивплизаціонная и воспитательная работа."

Въ недавнее время возникла еще лѣтяяя школа по ишіціативѣ епископа 
Хереверда. Въ этой школі мальчики занимаются садоводствомъ, пѣніемъ, 
рпсованіемъ красками, играми въ крокета, а дѣвочки цвѣточнымъ мастер- 
ствомъ, изящными рукоділіями, играми и пініемъ. Въ школі ведутся чтенія 
съ волшебнымъ фонаремъ, устраиваются интересныя экскурсіи— въ соборъ, 
дворецъ епископа, музей и т. п.

Авторъ приводимой нами статьи, миссъ Мэри Віальсъ, горячо привѣт- 
ствуя эти первыя попытки и желая распространенія лѣтннхъ школъ во всѣхъ 
болыпихъ городахъ Англіи, особенно настаиваете на значеній ихъ въ Лон
доні, гдѣ д іти  бѣднійшихъ классовъ находятся въ ужасныхъ гигіеническихъ 
и Нравственныхъ условіяхъ.

Старанія отвлечь отъ развращающаго вліянія улицы дѣтей и подростковъ 
болыпихъ городовъ принимаете различныя формы. Такъ, ръ Ныо-Іоркі съ 
этой цѣлыо основаны особыя учрежденія: „рекреаціонные центры". Эти учре
жденія открыты ежедневно съ 8 часовъ утра до 10 часовъ вечера; нѣкото- 
рыя изъ нихъ предназначены для юношей, другія—для дѣвушекъ; есть и 
смѣшанныя; д іти  до 14-ти літняго возраста не допускаются. „Центры" эти 
помѣщаются обыкновенно невдалекѣ отъ какой-нибудь школы. Посещаются 
они очень усердно: уже съ восьмого часа утра собирается ц ілая  толпа под
ростковъ, а иногда и совсімъ взрослыхъ людей; попадаются между ними и 
студенты. Ровно въ 8 часовъ двери открываются, и желающіе входятъ въ 
громадную залу, высокую и світлую, вмѣщающую болѣе 500  человѣкъ. Это 
зала для игръ и вмістѣ съ т ім ъ  читальня.

Библіотекарь, завідующій читальней, раздаете желающпмъ и игры— шашки, 
шахматы и т. п. Рядомъ съ этой залой находится „гимяазія", гдѣ молодые 
люди, группами человѣкъ въ 40 , занимаются серьезно поставленнымъ курсомъ 
гимнастики. П ослі гимнастики они могутъ переходить въ „залу конференцій". 
Тамъ они упражняются въ декламацій и ведутъ пренія. Учитель всегда го- 
товъ придти имъ на помощь, но не съ цѣлыо спстематическаго обученія, а 
чтобы подать необходимый совѣтъ. Остальныя залы предоставлены для само- 
стоятельныхъ научныхъ занятій.

Тамъ также имѣются учптеля-спеціалисты, къ которымъ самостоятельно 
работающіе молодые люди могутъ постоянно обращаться за разъясненіямп и 
руководствомъ.

Эти „центры" имѣютъ громадный успіхъ: вначалѣ ихъ было открыто 
всего 15 въ самыхъ даселенныхъ кварталахъ Нью-Іорка; въ настоящее 
время число ихъ доходите до 22. Они имѣютъ громадное соціальное зна
ченіе— отрыв аютъ молодежь отъ улицы, отъ безнравственна™ времяпрепро- 
вожденія, доставляютъ необходпмыя развлеченія и даютъ возможность за
ниматься вполні самостоятельно во внѣ-школьное время среди спокойной, хо
рошей обстановки, но безъ школьнаго реяшма, при содійствіп п руководстві



знающихъ людей. Кромі того, въ нѣкоторыхъ американскихъ городахъ учи
лищные совѣты рѣшплн предоставить свободный отъ классныхъ занятій по- 
мѣщенія въ школьныхъ доыахъ для устройства вечернпхъ рекреадіонныхъ цент- 
ровъ. Въ этп помѣщенія подростки свыше 14 лѣтъ могутъ собираться для 
игръ въ домино, шашки п т. д., для гимнастическихъ упражненій п для 
чтенія.

Такимъ образомъ, каждая школа является своего рода центромъ и, не 
навязывая уже вышедшимъ пзъ-подъ ея опекп молодымъ людямъ своего 
контроля, поддержпваетъ съ ними связь, помогаете имъ разумно проводить 
свободные часы и „охраняете' ихъ отъ нравственной норчн.

Е Р.

Хроника народнаго образованія.
У чительскіе оъѣзды  п курсы: несостоявш іеся общ еобразовательны е курсы  
въ К урскѣ и педагогическ іе въ Дм итріевѣ и Старомъ Осколѣ, Курской гу
берній; — отклоненіе ходатайства са р а т о в ск а я  земства объ общ еобразова- 
тельны хъ курсахъ  для народны хъ учителей;— курсы  во Владим ірѣ-Губерн- 
скомъ;— неразрѣ ш еніе общ еобразовательны хъ курсовъ въ Ч ѳрниговѣ;— во
просъ о курсахъ въ В орон еж і; —  затруднен ія  къ устройству курсовъ въ 
Х ерсонской г у б .;— любопытная исторія вопроса о допущ еній  учителей на  
курсы  въ Е катеринославѣ;—доброе слово о народны хъ учитѳляхъ на кур

сахъ въ Костромѣ;— съ ѣ зд ъ  народны хъ учителей въ Одессѣ.

Лѣто имѣетъ важное значеніе въ жизни народнаго учителя. Помимо того, 
что въ это время онъ пользуется отдыхомъ отъ утомптельныхъ занятій въ 
классѣ и набирается силъ п здоровья для предстоящаго девятпмѣсячнаго 
труда въ столь тяжелыхъ условіяхъ, которыми обставлена у насъ работа на
роднаго учителя, лѣтнія каникулы важны для учителя еще потому, что въ 
это время устраиваются учательскіе съѣзды и общеобразовательные и педаго
гическіе курсы для учителей начальныхъ училищъ, и, такимъ образомъ, учи
тель имѣетъ возможность освіжиться в стрічею и обмѣномъ мыслей съ това
рищами п пополнить свои знаяія. Съѣзды и курсы являются безусловною не
обходимостью для народнаго учителя, такъ какъ они спасаютъ его отъ полнаго 
одичанія, обусловлпваемаго тѣмъ одиночествомъ, въ которомъ вынужденъ и 
жить, и работать нашъ народный учитель, не даютъ ему возможности за
стыть на разъ установившейся рутині въ веденій школьнаго д іл а  и оказы- 
ваютъ благодітельное вліяніе на умственное развитіе самого учителя, что 
безусловно необходимо для успішнаго хода школьнаго д іла . И потому-то во 
всѣхъ страиахъ учительскіе съѣзды н разнаго рода курсы для учителей со
ставляюсь необходимѣйшее явленіе ихъ ЖПЗНЇЇ.

Къ сожалѣнію, нынішній годъ ознаменовался цілымъ рядомъ случаевъ 
лишенія народныхъ учителей возможности побывать на съѣздахъ и курсахъ. 
Кажется, никогда еще съізды и курсы не встрічали такого обплія всякаго 
рода затрудненій къ своему устройству. Все літо  въ газетахъ появлялись пз- 
вістія  о томъ, что въ томъ или иномъ губернскомъ городі, въ которомъ 
предполагалось устройство съіздовъ и курсовъ, таковые состояться не мо
гутъ.

Собственно съѣзды народныхъ учителей обставлены такими условіями, что 
ни наши земства, ни самп народные учителя не придаютъ имъ почти ника
кого зпаченія и не хлопочутъ объ ихъ устройствѣ. Что же касается курсовъ, 
въ особенности общеобразовательныхъ, то учителя ими очень дорожатъ, да н



земскія учрежденія придаютъ имъ не малое значеніе, и потому каждый годъ 
значительное число губернскихъ земствъ возбуждаетъ ходатайства о разрѣше- 
ніи устройства такихъ курсовъ для народныхъ учителей. Однако, открытіе 
курсовъ съ каждым*, годомъ становится все затруднительнее н, повпднмому, 
недалеко то время, когда курсы для народныхъ учителей отойдутъ въ область 
преданій.

Такое впечатлѣніе, но крайней мѣрѣ, производить цѣлый длинный рядъ 
извѣстій, появлявшихся нынѣшнимъ лѣтомъ и гласившихъ все одно и то же,—  
что курсы для народныхъ учителей устроиться не могли. Приведем*, здѣсь 
нѣкоторыя изъ этихъ пзвѣстій, изъ которыхъ читатель увидптъ, по какимъ 
причинам*, не устраивались нынѣшнимъ лѣтомъ столь необходимые для народ
ныхъ учителей курсы.

Изъ Курска  среди лѣта появилось въ газетах*, слѣдующее краткое пз- 
вѣп іе; „Въ настоящее время окончательно выяснилось, что не могутъ состо
яться ни общеобразовательные учительскіе курсы, проектированные земствомъ 
въ Курскѣ, ни педагогнческіе— въ  уѣздныхъ городахъ Дмитріевѣ п Старомъ 
Осколѣ". Вслѣдъ за тѣмъ появилось столь же краткое извѣстіе изъ того же 
Курска относительно учптельскаго съѣзда: „Попечитель учебнаго округа со- 
общилъ губернскому земству, что онъ, на основаній отзыва курскаго губер
натора, не прнзналъ возможным*, разрѣшитт, предложенный съѣздъ народ
ныхъ учителей Курскаго и Щигровскаго уѣздовъ по правиламъ 1899 года 
о съѣздахъ учащихъ".

Въ извѣстіяхъ по тому же предмету, идущихъ изъ других*, городовъ, мы 
находимъ указанія на причины, приведшія къ отказу въ разрѣшеніи устрой
ства курсовъ. Такъ, по сообщение „Саратовскаго Листка", попечитель ка- 
занскаго учебнаго окрита увѣдомплъ саратовскую губернскую земскую управу, 
что ходатайство управы объ устройств'!) въ Саратовгь лѣтомъ текѵщаго года 
общеобразовательныхъ курсовъ для учителей и учительниц*, начальныхъ учп- 
лищъ Саратовской губерній, представленное директоромъ народныхъ училищъ 
Саратовской губерній отъ 15 мая сего года въ управленіе учебнаго округа, 
было сообщено послѣднимъ на усмотрѣніе министерства народнаго просвѣще- 
нія, которое признало ходатайство управы подлежащимъ отклоненію по слѣ- 
дующимъ соображеніямъ: Министерство прежде всего обратило вниманіе на 
несвоевременность (въ смыслѣ слишкомъ поздняго поступленія въ министер- 

'Ство) ходатайства объ устройствѣ упомянутыхъ курсовъ. Затѣмъ министерство 
нащло невозможным*, для слушателей курсовъ усвоить въ столь короткое 
время (одинъ мѣсяцъ) такую массу новыхъ для нихъ свѣдѣній, какая ука
зана въ программах*, чтеній на курсахъ по отдѣльнымъ предметамъ, вслѣд- 
ствіе чего министерство опасается, что курсы не только никакой пользы слу- 
шателямъ не прииесутъ, но, напротпвъ, ирпнесутъ положительный вредъ, 
пріучая слушателей относиться къ пріобрѣтенію знаній безъ необходимой 
вдумчивости.

Программы сыграли роль также въ  затрудненіяхъ, которыя встрѣтило 
устройство учительскихъ курсовъ въ В лад им ірѵ о-Г уберпском ъ . Предпола- 
гавініеся лѣтомъ прошлаго года общеобразовательные курсы для народныхъ 
учителей не МОГЛП быть устроены губернскимъ земствомъ вслѣдствіе 8ВПОЗ- 
давшаго разр іш енія на нихъ ота министерства. Въ нынѣшнемъ году земское 
собраніе также постановило устроить курсы, и губернская управа приняла 
всѣ мѣры къ тому, чтобы избежать прошлогоднихъ препятствій. Прошеніе 
о разрѣшеніп курсовъ на 7-ое іюня было послано чрезъ директора народ-



ныхъ училищъ еще 4  марта. 8-го марта губернская земская управа полу
чила отъ директора извѣщеніе, въ которомъ онъ предлагаетъ пополнить про
грамму чтеній на предположенныхъ курсахъ богословскими или релнгіозно- 
философскимн чтеніямп. Управа приняла это предложение директора. Не по
лучая затѣмъ отвѣта на свое ходатайство о разрѣшеніи курсовъ, управа 
послала въ концѣ мая попечителю московскаго учебнаго округа телеграмму, 
на которую получила отвѣтъ въ томъ смыслѣ, что вопросъ о курсахъ нахо
дится на разсмотрѣиіи въ министерствѣ. Опасаясь, что разрѣшеніе запоз
даете, управа озаботилась запросить лекторовъ, согласятся-ли они начать 
занятія на курсахъ не 7 іюня, какъ это предполагалось, а позднѣе; также 
собрала свѣдѣнія объ адресахъ разъѣзжавтпхся на каникулы учителей, что
бы, въ случаѣ разрѣихенія курсовъ, немедленно пхъ оповістить. Отвѣтъ на 
ходатайство управы получился только 5 іюля, т. е. черезъ четыре мѣсяца 
по возбужденіи ходатайства и гласилъ, что ученый комитетъ программы по 
„Исторіи русской литературы" и „Введенію въ естествознаніе" считаете не
пригодными д ія  владнмірскихъ общеобразовательных!, курсовъ; остальныя 
программы признаны удовлетворительными. Кромѣ того, ученый комитетъ вы
сказался противъ допущенія на курсы учащихъ, „не имѣющихъ полнаго обще
образовательна™ ценза". Къ сказанному нужно добавить, что программа по 
„Введенію въ естествознаніе" была представлена та же самая, что утвер
ждена была въ прошломъ году, только съ незначительными измѣненіями, вве
денными по указанно мпнистерства же.

Обширныя затрудненія встрѣтилъ вопросъ о курсахъ и въ  Е к а т е р и н о -  
славѣ . Здѣсь этотъ вопросъ затормозился на почвѣ ' недодущенія на курсы 
учителей, не вошедшихъ въ  предварительно составляемый для того списки. 
Въ прошломъ году былъ такой случай: одинъ учитель, не попавшій въ  спи
сок ъ, пришелъ за нѣсколько десятковъ версте пѣшкомъ въ Екатеринославъ, 
но не былъ допущень на курсы, несмотря на всѣ ходатайства о томъ какъ 
со стороны учителя, такъ и со стороны земства. Въ нынѣшнемъ году земство, 
возбуждая ходатайство о разрѣшеніи общеобразовательныхъ курсов^ для уча
щихъ въ земскихъ школахъ, вмѣстѣ съ тѣмъ ходатайствовало предъ мини- 
стерствомъ народнаго просвѣщенія о разрѣшеніи всѣмъ учителямъ Екатерино- 
славской губерній слушать эти курсы, безъ ограниченія какимъ-либо образо- 
вательнымъ цензомъ. Въ самомъ дѣлѣ, общеобразовательные курсы именно 
для того и устраиваются, чтобы пополнить образованіе учителей: казалось бы, 
что наиболѣе желательный элементе для такихъ курсовъ и представляють 
учителя, получившіе болѣе слабую образовательную подготовку, такъ какъ 
именно они нанболѣе нуждаются въ пополненіи своего образованія. Между 
тѣмъ, на курсы по какому-то странному недоразумѣнію допускаются именно 
тѣ учителя, которые получили болѣе широкую образовательную подготовку, 
т. е. дѣло стоить какъ разъ наоборотъ сравнительно сътѣ м ъ , какъ оно долж
но бы стоять. Ходатайство земства министерствомъ было удовлетворено, но 
съ порученіемъ учебно-окружному начальству не допускать на курсы уча
щихъ, которымъ таковые были бы мало доступны. Позднѣе управою было 
получено отношеніе оте попечителя учебнаго округа, въ которомъ онъ на
стаиваете на томъ, чтобы на курсы допускались только учителя, окончпвшіе 
курсъ въ  среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, учительскихъ институтахъ пли се- 
минаріяхъ, и чтобы вольнослушатели и постороннія лица, кромѣ представи
телен земства, ни въ какомъ случаѣ не допускались. Между тѣмъ, выборъ 
слушателей дли курсовъ былъ сдѣланъ но первоначальному заявленію мини



стерства, и если бы земство стало перемінять составъ слушателей, то курсы 
уже и не уснѣли бы состояться. Въ виду этого земская уирава обратилась 
вновь по телеграфу въ министерство народнаго просвѣщенія и получила отъ 
министра телеграмму, подтверждающую ранѣе сдѣланное заявленіе объ от- 
мѣнѣ ограничении На представление объ этомъ попечителю одесская учеб
н а я  округа управа получила отвѣтъ, что препятствій къ тому, чтобы на
блюдатель за курсами, по соглашенію съ губернатором!», '  допускалъ къ слу- 
шанію лекцій, вмѣсто неприбывшнхъ на курсы, тѣхъ учителей, которые 
обладаютъ для этого достаточною подготовкою, болѣе не встрѣчается.

Въ Херсоні ъ курсы не могли состояться в слідств іе прпзнаеія ихъ про- 
граммъ излишне обширпымн. Херсонское губернское земство ходатайствовало 
объ уетройствѣ въ Одессѣ съ 20  мая по 30  іюня общеобразовательныхъ 
курсовъ для всѣхъ учащихъ въ начальныхъ училищахъ Херсонской губерній. 
Какъ видно изъ отвѣта министерства народнаго просвѣщенія, ученый коми
тета послѣдняя нашелъ организацію курсовъ неонредѣленною н нуждаю
щеюся въ разработкѣ, а программы курсовъ крайне обширными „многопред
метными и совершенно непосильными для слушателей съ образованіемъ ниже 
средняя и, наконецъ, продолжительность курсовъ —  всего 40  дней —  очень 
краткою, совершенно недостаточною хотя-бы для поверхностнаго усвоенія 
всего того обш ирная матеріала, который предположишь къ сообщенію слуша- 
телямъ курсовъ. „Безусловно нецѣлесообразнымъ" признано также донущеніе 
на курсы всѣхъ учителей и учительниц!» земскнхъ школъ Херсонской губер
ній, т. е. въ томъ числі и такихъ, которые имѣютъ лишь низшій образова
тельный цензъ. Ученый комитетъ нашелъ, на основаніп в с е я  сказанная про- 
ектировавшіеся курсы не только не полезными, но даже вредными, особенно 
для слушателей съ низшимъ образованіемъ, которые, какъ показалъ опытъ 
съ подобными курсами въ г. Павловскѣ, оказались неспособными даже запи
сать осмысленно и толково то, что читалось имъ лекторами. Обращаясь къ 
слишкомъ обширной, по мнѣнію комитета, программѣ курсовъ, комитетъ от- 
мѣчаетъ, что по исторіи словесности, напр., предположено прочесть обширный 
курсъ исторіи древней литературы письменной: о полемической лнтературѣ 
юго-западной Руси, Максимі Грекѣ, Крижаннчѣ, Епифаніи Славенецкомъ, а 
также о загадкахъ, пословицахъ, апокрифахъ. Въ программѣ новой русской 
литературы встрѣчаются имена Посошкова, Татищева, Стефана Я ворская. 
Курсъ проектируется закончить Достоевскимъ, Островскимъ и Л. И. Толстымъ. 
Къ программі встрѣчаются такіе, напр.', вопросы: „Достоевскій. Особенность 
его таланта и характер!» творчества. Сложность сюжетовъ. Психіатрическій 
нналпзъ. Преобладающіе тины. Историко-литературное п педагогическое зна
ченіе новѣйшей русской литературы, ея первенствующее положеніе среди мі- 
ровой литературы" и т. д. Проектировались еще лекцій объ устройствѣ му- 
зеевъ. Ученый комитетъ находитъ эти темы слишкомъ сложными для слуша
телей безъ образовательная ценза, которые едва-ли будутъ въ состояніи 
усвоить всю программу въ такой короткій промежутокъ времени. Въ виду 
всего этого, комитетъ находилъ возможнымъ разрѣшить курсы только на ос
нованій н о в ая  плана нхъ органпзаціи, который и долженъ быть выработанъ 
п представлен!, на утвержденіе; но такъ какъ, очевидно, такого новаго плана 
не было возможности составить н провести по ннстанціямъ до окончанія ка
никулярная времени, то курсы въ нынѣшнемъ году, какъ и въ прошломъ, 
не могли состояться.

Въ Ч ернигове  также предполагались общеобразовательные курсы для



народных® учителей. Согласно постановленій) губернскаго земскаго собранія, 
губернская управа выработала программы курсовъ. Имѣлось в® виду устроить 
на курсах® чтенія по общей н агрономической хпміи, фнзикѣ, 'ботанпкѣ, 
зоологіи, землевідѣнію , педагогической психологія, школьной гнгіенѣ и рус
ской исторіи. Были приглашены и лекторы. Однако, курсы разрѣшены не 
были.

Упомянем® еще, что, по извѣстію из® В оронеж а , появившемуся въ га
зетах® въ коицѣ іюня, там® предполагалось ташке устройство курсовъ для 
учителей, но к® „ указанному времени еще не было свѣдѣній о томъ, состо
ятся ли курсы. Получивши принцшііальное согласіе, управа пригласила лек
торов®, причем® со стороны начальства учебнаго округа, по пмѣющимся свѣ- 
дѣніямъ, какъ о программѣ, так® и лекторах® даны благопріятные отзывы. 
Программа учебным® округом® представлена въ  апрѣлѣ мѣсяцѣ, но еще в® 
концѣ іюня не имѣлось никакого отвѣта отъ министерства народнаго про- 
свѣщенія, между тѣм® как® открытіе курсов® предполагалось 1-го іюля.

Этотъ довольно длинный, хотя еще далеко не полный ряд® однородных® 
фактов® ясно свндѣтельствует®, что дѣло устройства общеобразовательных® 
курсовъ для народныхъ учптелей грозит® окончательно погибнуть. Въ самом® 
дѣлѣ, попытавшись два года безуспішно организовать курсы, земство едва- 
лн станет® хлопотать о курсах® на третій годъ, тім® болѣе, что, судя по 
всему,- п в® этомъ третьем® году мало надежды на устройство курсовъ. Глав- 
нѣйшими препятствіямп къ устройству курсов®, как® видно изъ предыдущаго, 
являются с® одной стороны продолжительность времени разріш енія курсовъ, 
а съ другой— признаніе министерством® народнаго просвѣщепія, т. е. уче
ным® комитетом® его, представляемых® устроителями курсовъ программ® чрез- 
мѣрно обширными и отказ® въ допущенін на курсы учителей, не пмѣющпхъ 
„полнаго общеобразовательна™ ценза", каковым® признается окончаніе курса 
средняго учебнаго заведенія или, по крайней м ір і ,  прохожденіе курса учи- 
тельскаго института и учительской семинаріи. Медленность разр іш енія вопроса 
о курсах® обусловливается сложностью порядка этого разрѣшенія, многочи
сленностью пнстанцій, через® которыя проходит® этотъ вопрос®. Въ самом® дѣлѣ, 
земская управа или вообще устроители курсовъ прежде всего должны обра
титься за разрѣшеніемъ къ директору народныхъ училищ®. Уже в® этой ин- 
станціп д іл о  можетъ затормозиться вслѣдствіе того, что директор® народ
ных® училищ® может® найти нужным® обратиться к® устроителям® съ пред- 
ложеніем®, напр., пополнить программу „богословіемъ" или „релнгіозно-фило- 
софскими" лекціями, какъ  это было, напр., в® Владпмірі. Но если даже 
директор® и не сочтет® нужным® д ілать  подобныя предложенія, не вздумает® 
требовать „дополнительных® свѣ д ін ій " или вообще тім® илп иным® путем® 
задерживать теченіе д іл а , все-таки прохожденіе д іл а  чрез® эту инстанцію 
требуетъ времени. Директор® не обязан® предъявлять представленное ему 
ходатайство на другой же день по его долученій; онъ можетъ продержать это 
ходатайство столько времени, сколько найдет® нужным®, тім® Ооліе, что онъ 
долженъ дать по ходатайству свое заключеиіе, на составленіе котораго от- 
дільнымъ директорам®, конечно, требуется различное время. К ром і того, ди
ректору нужно снестись съ містнымъ губернатором®, чтобы получить отъ него 
заключеніе по вопросу, что также потребует® неопреділеннаго и во всякомъ 
случаі не малаго времени. Затѣм® д іло  поступает® в® учебный округ®. 
Зд ісь  ташке могут® пожелать сд ілать какое-либо предложеніе устроителям® 
курсовъ относительно изміненія программ® пли их® дополненія. или потребо-



вать „дополнвтельныхъ свѣдѣній". Но если всего этого и не случится, во 
всякомъ случаѣ округъ долженъ дать свое заключевіе по ходатайству, на что 
снова потребуется неопредѣленное время. Наконецъ, ходатайство со всѣми до
полнительными свѣдѣніямп п заключеніями поступаете въ департамента мини
стерства народнаго просвіщенія. Департаменте пересылаете вопросъ на за- 
ключеніе ученаго комитета. Здісь также нужно время для того, чтобы коми
тете заслушалъ въ своихъ засіданіяхъ ходатайство и приложенный къ нему 
программы и заключенія ыістныхъ органовъ власти и округа и затімъ со
ставить свое заключеиіе по вопросу. По заключенію комитета составляется 
отвѣтъ на ходатайство въ департаменті и посылается снова по тѣмъ же 
пнстанціямъ, по которымъ шло ходатайство. Можно ли послі этого удивляться, 
что даже 3— 4 м ісяц ев і оказывается нерідко недостаточнымъ для раз- 
смотрѣнія ходатайства о курсахъ, и отвігъ  на это ходатайство приходите 
тогда, когда даже благоиріятнымъ отвітомъ уже оказывается невозможно вос
пользоваться за окончаніемъ канпкулъ? А если требуются какія-либо испра- 
вленія программъ и тому подобное, то, уже очевидно, курсы должны непзбѣжно 
откладываться на слідующііі годъ.

Упрощеніе порядка разрѣшенія курсовъ является, такимъ образомъ, без
условно необходимым!., если не смотрѣть на существующія правила о кур
сахъ, какъ на созданныя единственно для того, чтобы курсы отнюдь не могли 
устраиваться. Тогда проще просто уничтожить эту форму пополненія образо
ванія народнаго учителя, такъ какъ она только напрасно требуете хлопотъ 
и расходовъ со стороны устроителен и вызываете постоянныя разочарова- 
нія и у устроителей, и у народныхъ учителей.

Что касается препятствін къ устройству курсовъ со стороны ихъ программъ, 
то это препятствіе вызываете большое недоумініе. Въ самомъ д іл і ,  гдѣ 
же знаютъ лучше подготовку учителей даннаго района и ихъ потребности 
въ расширены знаній —  въ Петербургскихъ лн канцеляріяхъ или на м іс т і, 
гдѣ знаютъ большинство этихъ учителей лично? Само собою разумѣется, что, 
вырабатывая ту или иную программу чтеній ыа курсахъ, земства пользуются 
для этой ц іли  указаніямп всіхъ  тѣхъ лнцъ, которыя такъ или иначе сопри
касаются съ мѣстнымъ школьнымъ діломъ, нерідко привлекая къ участію 
въ разрѣшеніи даннаго вопроса и самихъ учителей. Такимъ образомъ, про
граммы чтенііі на курсахъ, представляемый земствами, являются результатомъ 
близкаго знакомства съ дѣломъ и серьезной работы надъ нимъ. Между тѣмъ, 
въ Петербург! этоіъ вопросъ можетъ быть разрѣшаемъ лпшь съ точки зрѣ- 
нія теоретическихъ представленій о томъ, что доступно и что недоступно 
для народнаго учителя. При этомъ опыта однпхъ курсовъ нпкоимъ образомъ 
не можетъ дать крптерія для разрѣшенія вопроса о программахъ для курсовъ 
вообще. Въ самомъ д іл і ,  составъ народныхъ учителей въ разныхъ мѣстяо- 
стяхъ нашей родины далеко не одинаковъ, и н ітъ  сомнѣнія, что чѣмъ южнѣе 
мѣстность, тѣмъ этотъ составъ выше и въ образовательномъ, н въ умствен
номъ отношеніи. Тамъ, гд і, какъ напр., въ Бердянскомъ уѣздѣ, сразу же 
учителя начннаютъ получать высокіе оклады, доходя по выслугѣ лѣтъ до 
700— 800  р. въ годъ содержанія, иміется возможность предъявлять къ кан
дидатам!. на учіггельскія м іста несравненно боліе высокія требОванія, не
жели тамъ (какъ въ центральных!, и сіверныхъ губерніях!.), гдѣ еще нерідко 
содержаніе въ 200  р., а содержанія въ 360  р. достигаете лишь рідкій учи
тель послі мяоголѣтней лямки. И неудивительно, что въ программы курсовъ, 
устраиваемыхъ для учителей южныхъ земскпхъ губерній, вносятся вопросы,



которые, быть можетъ, и могли бы затруднить учителей другихъ губерній, 
гдѣ составъ народныхъ учителей менѣе подготовленъ въ образователь- 
номъ отношеніи. Мы не говоримъ уже о разнообразіи программа,, кото
рое, естественно, порождается разнообразіемъ условін отдѣльныхъ мѣстностей, 
разнообразіемъ состава населенія, среди котораго приходится работать учи- 
телямъ, наконецъ, разнообразіемъ занятій этого населенія. Вообще, въ Петер- 
бургѣ возможно контролировать содержаніе программъ для чтеній на учи
тельскихъ курсахъ лишь со стороны непомѣщенія въ нихъ чего-лпбо нежела
тельна™ съ точки зрѣнія требованій государственнаго строя, и этимъ соб
ственно только и можетъ оправдываться представленіе программъ на утвер- 
жденіе въ Петербурга, хотя, конечно, и эта сторона дѣла отлично могла бы 
выполняться болѣе близкимъ органомъ, напр., учебнымъ округомъ. Что же 
касается вопроса о подготовленности даннаго состава учителей къ усвоенію 
предлагаема™ пмъ на курсахъ матеріала или вопроса о томъ, не слишкомъ 
ли широка программа сравнительно съ временемъ, отведеннымъ для курсовъ, 
то рѣшать такіе вопросы въ петербургскихъ кабинетахъ значитъ весьма легко 
попадать въ совершенный просакъ и вызвать только полное недоумѣніе въ 
тѣхъ, кто ближе стоитъ непосредственно къ дѣлу и ближе знакомъ съ нпмъ.

Надо сказать, что невозможность учреждать курсы для учителей пред
ставляєте собою печальное явленіе не только въ томъ отношеніи, что, благо
даря этому, учителя, этотъ главный элементе школы, лишаются возможности 
пополнять свои знанія п расширять свой умственный горизонте, т. е. школа 
теряете одно изъ самыхъ важныхъ средствъ своего движенія впередъ, но 
также и въ томъ отношеніи, что всякаго рода курсы и съѣзды учителей ведутъ 
къ нензбѣжному сближенію между учителями съ одной стороны и всѣми 
тѣмп многочисленными лицами, которыя, по нашимъ законамъ и жизненной 
практикѣ, являются начальствомъ для учителя. Насколько важно такое сбли- 
женіе, это всего нагляднѣе показано въ рѣчп костромского губернатора, про
изнесенной имъ при закрытіи общеобразовательныхъ курсовъ для народныхъ 
учителей, организовашіыхъ истекшимъ лѣтомъ въ К ост ром ѣ  мѣстяымъ гу- 
бернскпмъ земствомъ. Въ этой рѣчп было, между прочимъ, сказано:

„Сегодня закончился второй годъ учрежденныхъ въ память незабвеннаго 
въ псторін державы Россійской дня 19 февраля учительскпхъ курсовъ, имѣ- 
ющихъ, кромѣ спеціальна™ значенія, и характеръ единенія васъ, господа, 
между собою и съ тѣми лицами и учрежденіями, которымъ принадлежите 
руководство школьнымъ дѣломъ. Чѣмъ ближе эти лица и учрежденія будуть 
стоять друга къ другу, тѣмъ меньше будетъ поводовъ къ несогласіямъ, къ 
розни п взаимному недовѣрію, тѣмъ безпочвеннѣе станутъ усилія тѣхъ, кото
рые народную школу, этотъ свѣтлый источнпкъ чистаго знанія, стремятся за
грязнить мутью лжеученій. Б езъ  ш ирокаго довѣрія къ вам ъ , учащ им ъ  
въ н а ч а л ь н о й  народной ш колѣ , по усло в іям ъ  ваш ей дѣ ят ельност и, 
н е м ы с ли м ы  н и к а к ія  и а ч и н а н ія  въ дтьлѣ народнаго образованія, дѣй- 
ствительность котораго какъ средства борьбы съ темными сторонами совре
менной жизни, ни въ комъ уже не вызываете сомнѣнія. Я не сомнѣваюсь, 
что довѣріе къ вамъ, честнымъ труженикамъ родной земли, будетъ лучшнмъ 
побужденіемъ васъ къ труду падъ собственнымъ умственнымъ и нравствен- 
нымъ совершенствованіемъ, столь необходимым!, для нравственна™ воздѣй- 
ствія учителя не только на школьное юношество, но и на всю окружающую 
его среду".

Къ сожалѣнію, это „довѣріе", о которомъ говорилъ костромской губер-



наторъ и которое действительно безусловно необходимо для успѣха школьнаго 
д іл а , безъ котораго дѣйствительно „немыслимы никакія начинанія въ дѣлѣ 
народнаго образованія", проявляется далеко не часто п нерідко замѣняется 
систематическимъ недовіріемъ къ народному учителю, какъ къ какому-то 
общественному отщепенцу. Наша жизнь сложилась такъ странно, что званіе- 
народнаго учителя, вм істо того, чтобы служить причиною оеобаго уваженія 
общества къ лицу, носящему это званіе, нерідко служите, какъ разъ наобо
ротъ, поводомъ къ неуваженію самыхъ элементарныхъ правъ этого лица. До
статочно напомнить, какъ  легко у насъ прпдаютъ в ір у  всякпмъ доносамъ,. 
поступающимъ по адресу народныхъ учителей. Мы до такой степени привыкли 
къ тому, что всякій доносъ на народнаго учителя, какъ бы этотъ доносъ ни 
былъ неоснователенъ и даже н ел іпъ , непремінно им іетъ печальный послѣд- 
ствія для учителя (хотя бы въ в и д і его перевода на новое м істо), что 
факты нного рода прямо поражаютъ насъ. И, откровенно говоря, мы даже 
съ нікоторымъ удивленіемъ прочитали недавно въ  нижегородекпхъ газетахъ. 
о томъ, что нижегородский уѣздный училищный совѣтъ относится съ н едові- 
ріемъ къ доносамъ на народныхъ учителей и защ ищаете ихъ отъ доносчи- 
ковъ. И это наше удивленіе предъ фактомъ, казалось бы, столь естествен- 
нымъ и необходимым^ служите лучшимъ показателемъ отсутствія въ нашей 
жизни того довѣрія къ народному учителю, къ его порядочности, честности,, 
которое, какъ  указалъ костромской губернаторъ, такъ необходимо для пра
ви льн ая  теченія школьнаго д іл а  и безъ котораго это д іло  не можетъ дви
нуться ни на шагъ впередъ.

То же отсутствіе довір ія  къ народному учителю проглядываете и въ от- 
казахъ разрѣшенія курсовъ для учителей на томъ основаній, что программы 
курсовъ будто бы слишкомъ обширны, п чтенія по этпмъ программами, могутъ 
оказаться недоступными для учителей. Можно подумать, что наши народные 
учителя состоятъ поголовно изъ какихъ то невѣждъ, туппцъ и совершенно 
неразвиты.хъ личностей, которымъ недоступны даже т і  элементарный вещи, 
которыя были внесены въ программы чтеній на проектировавшихся курсахъ 
въ Одессі. Между тѣмъ, стоите только хоть разъ побывать на какихъ-лпбо 
курсахъ, устраиваемыхъ для народныхъ учителей, или на ихъ съѣздахъ, что
бы немедленно же выяснплась вся неосновательность такого взгляда на на
шего народнаго учптеля. Въ общемъ, нашъ народный учитель постоянно рас
ширяете свой умственный горизонте, и въ высшей степени странно сортиро
вать народныхъ учителей на „получпвшихъ полный образовательный цензъ", 
состоящій, напр., въ  окончаніи курса средней школы, и на не получившихъ 
такого ценза. Конечно, большинство учителей и учительницъ и по знаніямъ, 
и по развитію стоятъ значительно выше того уровня, какого достигаютъ лица, 
только что прошедшія среднюю школу. Какое же значеніе можетъ пмѣть по- 
здобный критерій?

Насколько неосновательно то недовѣріе къ умственными, спламъ народ
ныхъ учителей, которое проявляется въ неразріш еніп курсовъ для нихъ вслѣд- 
ствіе признанія недоступными для учителей предполагавшихся на этихъ кур
сахъ чтеній по программами,, въ  сущности весьма элементарными,, лучше 
всего показы ваете съѣздъ земскихъ учителей, пмѣйшій м істо літом ъ нынѣш- 
няго года въ Одессі. Собиравшіеся на этотъ съ ізд ъ  учптеля земскихъ школъ 
О десская у із д а — однп иЗъ т іх ъ , для которыхъ ученымъ комитетомъ мини
стерства народнаго просвѣщенія найдены недоступнымъ и даже вреднымъ 
знакомство съ Стефаномъ Яворскимъ, Посошковымъ и Достоевскнмъ, такъ



какъ  чтенія подобнаго рода, по мнѣнію комитета, превышаютъ подготовку 
учителей. Между тѣмъ, стоитъ только познакомиться съ заключеніями одес- 
скаго съѣзда, чтобы видѣть, что составъ учителей земскихъ школъ въ Хер
сонской губерній таковъ, что для него программа псторіп словесности, пока
завш аяся ученому комитету елишкомъ подробною и спеціальною, въ  дѣйстви- 
тельности является черезчуръ элементарною. Приводнмъ здѣсь цѣликомъ краткій 
отчетъ о съѣздѣ, появившійся въ  „Русскихъ В ідомостяхъ":

„Собралось всего около сотни учащихъ при офиціальномъ руководитель- 
ствѣ директора и ннспекторовъ народныхъ учплищъ. Несмотря на нѣкоторыя 
неблагопріятствующія свободному выраженію мнѣній обстоятельства, съѣзду 
удалось провести взгляды, дѣлающіе честь его составу. Такъ, общія задачи 
школы формулированы слѣдующимъ образомъ: „Народная школа должна быть 
звеномъ въ цѣпи другихъ общеобразовательныхъ учрежденій и преслѣдовать 
цѣли, свойственныя имъ всѣмъ: научить мыслить и сообщить имъ элементы 
свѣдѣній, которыя могли бы служить основой для развитія этой способности; 
научить пользоваться книгою и развить интересъ къ чтенію. Н аравнѣ съ 
этимъ школа должна положить основы для нравственнаго воспитанія. Такимъ 
образомъ, школа должна дать . средства для дальнѣйшаго самообразованія 
и самовоспптанія". Этою формулировкой наши учащіе, какъ  и большинство 
современныхъ педагоговъ Запада и Россіи, безусловно отвергаютъ невыдер- 
жпвающій критики взглядъ на низшія сословія, какъ  на среду, нуждающуюся 
въ  какомъ то особомъ специфическомъ образованіи, составляющемъ смѣеь изъ 
утплнтарныхъ знаній и усвоенія правилъ прописной морали. Къ такому же 
выводу неизбѣжно привели и наблюденія за внѣкласснымъ чтеніемъ какъ 
учащихся, Такъ и взрослыхъ абонентовъ земскихъ народныхъ библіотекъ. По 
докладу одного учителя (г. Рудицкаго), наиболѣе зрѣлая часть читателей, не 
удовлетворяясь узко-ограниченнымъ комплектомъ книгъ въ такихъ библіоте- 
кахъ, не разъ заявляла просьбу, чтобы имъ выдавали „такія, какъ въ го
р о д і" ,  т. е., очевидно, книги, разріш енны я общею цензурою. Не получнвъ 
возможности формулировать ножеланіе допущенія въ сельскія библіотеки 
в с іх ъ  такнхъ книгъ (и почему учителямъ не была дана такая „возможность"? 
развѣ это пожеланіе представлявсь собою что-либо страшное?), хотя такое 
пожеланіе, несомнѣнно, соотвѣтствовало настроенію всѣхъ учащихъ, членовъ 
съѣзда, нослѣдніе примирились на пожелааіи „возможнаго расшпренія ката
лога" допускаемаго въ библіотеки матеріали. Затѣмъ съѣздомъ были выска
заны весьма раціональные взгляды на постановку преподаванія въ школѣ 
отдѣльныхъ предметовъ Исторія должна преподаваться вполнѣ объективно, 
чтобы правдпвымъ освѣщеніемъ событій достигалась выработка ихъ правиль
ной оцінки н, какъ естественное слѣдствіе, любовь ко всему хорошему и от- 
вращеніе къ дурному. Такимъ путемъ, на м істо  догматической, слѣаой любви 
къ родині ставится въ идеалѣ любовь сознательная и дѣятельная. Географія 
(политическая) должна знакомствомъ съ жизнью другихъ народовъ таіш е 
освѣщать нашъ собственный укладъ жизни и тѣмъ пробуждать дѣятельное 
мышленіе. Въ естествознаніи, по условіямъ курса, самомъ элементарномъ, по
лезно ввести объединяющую идею, напр., развитія приспособляемости органп- 
ческпхъ существъ къ природі. Засвпдѣтельствована была учителями, между 
прочпмъ, стіснптельность строго регламентирующей программы школьныхъ за- 
нятій, побуждающая нерідко учащаго выполнять курсъ поверхностно, лишь 
бы не упустить какого-либо ея требованія. Были ссылки на прим іръ Аме
рики, Англіп п Швецін, г д і программы вырабатываются на м істахъ  особыми



совѣтами примѣнительно къ бытовымъ условіямъ. Затронутый въ связи съ 
этимъ вопросъ объ экзаменахъ въ народной школѣ не былъ допущень къ 
обсужденію, какъ не попавшій въ программу съѣзда. Не мало внпманія 
съѣздъ удѣлилъ также школьной гпгіенѣ, физическому воспитанно дѣтей, осо- 
бенностямъ инородческой школы и, наконецъ, обезпеченію самнхъ учащихъ 
путемъ кассъ взаимопомощи и т. д ." .

Какъ ни кратокъ этотъ отчетъ объ одесскомъ съѣздѣ народныхъ учите
лей, уже и изъ него слишкомъ ясно впдно, что предъ нами не какіе-ннбудь 
межеумки, для которыхъ могутъ оказаться „слишкомъ сложными" такія темы, 
какъ „историко-литературное и педагогическое значеніе новѣйшей русской 
литературы" пли „особенности таланта н характеръ творчества" Достоевскаго, 
а люди, которые достаточно подготовлены даже для правильнаго разрѣшенія 
несравненно болѣе „сложныхъ" вопросовъ, какъ общія задачи школы или 
задачи преподаванія исторіи и географіи. Подъ тѣмъ разрѣшеніемъ только 
что названныхъ вопросовъ, къ которому пришли земскіе учителя Одесскаго 
уѣзда, не стыдно подписаться первоклассному педагогу, получившему самую 
блестящую подготовку. Уже одного такого съѣзда, какъ одесскій, достаточно, 
чтобы впдѣть всю несостоятельность опасеній, что программы курсовъ для 
учителей, представлявшійся въ послѣдніе годы на утвержденіе, слишкомъ 
„многопредметны" и „сложны" и что учителя „не будуть въ состояніп усво
ить* такія программы.

Но не надо еще забывать, что задача народнаго учителя гораздо шире 
собственно обученія дітей въ классѣ. Костромской губернаторъ, призывая 
народныхъ учителей, собравшихся на курсы нынѣшняго лѣта въ Костромі, 
къ „труду надъ собственнымъ умственнымъ и нравственнымъ совершенствова- 
ліемъ“ , вполнѣ справедливо отмітилъ, что такое совершенствованіе необхо
димо „для нравственнаго воздійствія учителя не только на школьное юно
шество, но и на окружающую его среду". Всномнимъ, въ самомъ дѣлѣ, что 
народный учитель нерідко является едпнственнымъ культурнымъ дѣятелемъ 
въ деревні. Можно ли ему оставаться безъ знанія исторіи народа, нсторін 
его литературы, не знать положеній и яшзнп разныхъ народовъ, не понимать 
окружающпхъ явленій природы? Какое вліяніе на окружающую его среду мо
жетъ оказать учитель, который не въ состояніи дать обращающимся къ нему 
объясненія самаго элементарнаго явленія природы, не въ состояніп разъяс
нить интересующимся функцій того илп иного существующая у насъ учре
жденья, не въ состояніи отвѣтить на вопросы о жизнп какого-либо народа 
(напр., въ данное время народовъ Дальняго Востока). Положеніе народнаго 
учителя, возложенная на него судьбою миссія таковы, что нужно бояться не 
того, что программы на учреждаемыхъ для этого учителя курсахъ слишкомъ 
„многопредметяы", „обширны" и „сложны", а, наоборотъ, нужно жалѣть, 
что эти программы, по нынѣшнпмъ обстоятельствамъ недостаточно широки.

Вообще, необходимо въ этомъ вопросі о курсахъ для учителей п учи
тельскихъ съіздахъ проявить побольше „довѣрія", о которомъ такъ хорошо 
говорилъ костромской губернаторъ,— довѣрія къ уму, способностямъ, развптію 
11 порядочности учителей. Пока нашъ народный учитель рѣшительно ничімъ 
не заслужишь того систематическаго недовѣрія късебѣ, и, наоборотъ, пока вся 
его -Щ-лѣтняя работа, такъ блестяще выполненная при самыхъ неблагопріят- 
Ныхъ условіяхъ, заслуживаете того, чтобы къ нему отнеслись съ самымъ ши- 
РокиіМъ довѣріемъ и не лишали его возможности расширять свои знанія и 
св°и умственный горизонте, что требуется прежде всего интересами д іла, 
которое ему поручено. ' Я. Абрамова».



Хроника народныхъ библіотекъ.
Н ароцно-библіотечное дѣ ло въ Донской области.

Главнымъ дѣятелемъ по распространенію народныхъ библіотекъ въ Дон
ской области является „Общество содѣйствія народному образованію въ обла
сти войска Донского". Правда, народныя бпбліотеки учреждаются и содер
жатся въ области и помимо н азванная  Общества. Но изъ библіотекъ, учре- 
жденныхъ внѣ вѣдѣнія н азванная  просвітительная Общества, значительною 
величиною являются только три народныхъ библіотеки, устроенныя и содер- 
жимыя въ Ростові на Дону особыми, при каждой изъ этихъ библіотекъ 
существующими, обществами, да еще народная библіотека, основанная въ г. 
Таганрогѣ г-жею Чернецкою и затѣмъ переданная ею особому обществу, 
спеціально созданному для открытія п содержанія народныхъ библіотекъ въ 
Таганрогѣ. Затѣмъ можно еще упомянуть о нісколькихъ народныхъ библіоте- 
кахъ, устроенныхъ комитетами попечительства о народной трезвости. Всѣ 
остальныя народвыя библіотеки области созданы вышеназваннымъ „Общест
вомъ содѣйствія народному образованію" —  или непосредственно централь- 
нымъ органомъ этого общества, пли его отдѣленіямн и комитетами, возника
ющими въ разныхъ мѣстностяхъ области.

„Правленіе Общества —  читаемъ мы въ его только что вышедіиемъ от- 
четі за 1903  годъ —  всегда держалось того мнѣнія, что изъ просвѣтитель- 
ныхъ учрежденій самымъ необходимійшнмъ почти для всіхъ  населенныхъ 
містъ области является библіотека.

„Отсутствіе книги въ населеній ощущается особенно оканчивающими 
курсъ въ прпходскихъ (начальныхъ) училищахъ; п дѣйствительно, проходить 
3 -6  л ітъ  по окончаніи курса училища, юноша или дівица, не видя вблизи 
библіотеки, не имѣя совсѣмъ книгъ ни у себя въ домі, ни у сосідей, по
степенно и незамѣтно для себя начинаютъ забывать грамоту и въ концѣ 
концовъ забываютъ все пріобрѣтенное въ школі, какъ будто п не учились 
въ ней никогда."

„Внести библіотеки въ такіе уголки области всегда составляло главнѣй- 
шую задачу правленія Общества, и въ особенности оно было озабочено этимъ 
въ истекшемъ отчетномъ году".

Народныя бпбліотеки, устраиваемый Обществомъ, дѣлятся на два типа: 
на собственно народныя библіотеки-читальни и на публнчныя пришкольный 
библіотеки. Первыхъ общество успѣло открыть только 12, а вторыхъ от
крыто къ 1 янв. 1 904  года 64. Народныя библіотеки, открываемый при 
школахъ, пользуются помѣщеніемъ послѣднихъ; завѣдываютъ ими учителя, и 
онѣ составляютъ собственность школъ, такъ что роль общества по отноше
нію къ нимъ состоите въ исходатайствованіи ихъ открытія, снабженіи ихъ 
книгами и заботахъ объ ихъ пополнении Причина, почему Общество напра
вило свою дѣятельность преимущественно на открытіе публпчныхъ пришколь- 
ныхъ библіотекъ, состоять въ томъ, что онѣ не требуютъ платнаго помѣще- 
нія, не требуютъ расхода на прислугу, отопленіе и освѣщеніе и платнаго 
библіотекаря. Такимъ образомъ, мотивы, побудивгаіе Общество отдать пред- 
почтеніе пришколънымъ публнчнымъ библіотекамъ предъ народными бпбліоте- 
ками, имѣтощими отдѣльное, собственное поміщеніе н особаго библіотекаря, 
были исключительно матеріальнаго свойства. При недостаткѣ средствъ, ко
торый не позволяетъ Обществу даже открывать всѣхъ прпшкольныхъ библіо-



тек®, какія могли бы быть открыты въ данном® году, Обществу по необхо
димости пришлось перейдтп к® такому типу народных® библіотек®, который 
сам® по себѣ является менѣе желательным®.

Как® сказано, по 1 янв. 1 90 4  г., публичных® пришкольных® библіотекъ 
Обществом® было открыто 64. Из® нихъ цѣлыхъ 43 было открыто только 
въ одном® 1903 году. Могло бы быть открыто еще болѣе, такъ какъ раз- 
рѣшенія имѣлись на цѣлыхъ 52 библіотеки. Возбужден® же вопрос® объ • 
открытіи значительно большаго числа библіотекъ, такъ какъ на воззваніе 
правленія Общества к® учителям® народныхъ школъ о согласіи ихъ завѣ- 
дывать библиотеками откликнулось 107 учителей, причем® „многіе изъ нихъ 
въ трогательных® вы ражен іяхъ просили правленіе ускорить открытіе библіо
тек® при ихъ училищах®". Однако, съ одной стороны относительно боль
шинства библіотекъ, предположенных® къ открытію, не было в® отчетном® 
году получено разрѣшенія на открытіе (въ 1903 г. приходилось проводить 
вопрос® объ открытіи публичных® библіотекъ при школах® до министерства 
народнаго просвѣщенія), а съ другой и средства Общества, которыя оно могло 
употребить на данный предмет®, не давали возможности открыть то количе
ство библіотекъ, на которое явился спрос®.

Какъ извѣстно, в® нынѣшяемъ 1 904  году изданы новыя правила о 
народных® бпбліотекахъ при низших® учебныхъ заведеніяхъ. В® силу этих® 
правил® разрѣшеніе на открытіе такихъ библіотекъ дается —  при началь
ных® училищах®, подчиненных® непосредственно дирекцій народныхъ учи- 
ЛііЩѣ —  инспектором® народных® училищ®, а при городских®, по положенно 
і87 2  года, училищах® и других® низших® учебныхъ заведеніяхъ, кромѣ на
чальных® учнлищъ,— директором® народных® училищъ. Такое упрощеніе 
порядка разрѣшенія открытія пришкольных® народныхъ библіотек®, без® со- 
мйѣнія, даст® возможность Донскому просвітительному Обществу значительно 
расширить свою діятельность въ данном® направленій и покрыть всю Дон
скую область пришкольными народными бпбліотеками.

Народных® библіотекъ, пміющпхъ особый поміщеній н особых® библіоте - 
карей, открыто Донским® просветительным® обществом®, к® 1 янв. 1904  г.
12. Різ® них® одна въ Новочеркасск'!) (съ четырьмя фпліальными отділе- 
иіями на окраинах® города), одна в® г. Алексапдровскѣ-Грушовскомъ, одна 
на чугуно-лптейномъ заводі Пастухова въ Сулині, одна при каменоуголь- 
ныхъ копях® Макѣевскаго горнопромышленнаго общества, а остальныя 8 въ 
разных® станицах® Донской области.

Из® 64  пришкольных® народных® библіотекъ открыто: 30 въ станицах® 
и 34 в® слободах®, на хуторах® и при станціях® желізныхъ дорог®:

Наконец®; одна библіотека открыта въ Новочеркасской тюрьмѣ для за
ключенных®.

Народныя бнбліотеки, пміющія отдільное отъ школъ помѣщеніе, вообще 
располагают® большими средствами и книжным® составом®, нежели бпблю- 
теки, открывающіяся въ помѣщеніяхъ школъ. Но вообще средства, которыми 
располагают® народныя библіотеки Донсцой области, крайне скромны, какъ 
и везд і, —  п въ особенности эта скромность средствъ народных® бпблютекъ 
поразительна при сравненіи съ развиваемою этимп бнбліотеками діятель- 
ностыо. Мы приведем® здѣсь свѣдінія о средствах® всіх® библіотек®, от
крытых® Донским® просвѣтптелыіымъ Обществом®, относительно которых® 
нміются свідѣнія этого рода въ отчетах® библіотек®, помѣщениыхъ в® при- 
ложеніи -к® общему отчету Общества, приводя вмѣсті съ Тѣмъ здѣсь же свѣ-
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дѣнія о книжномъ составі этихъ библіотекъ, а равно и о числі лицъ, поль
зовавшихся библиотеками въ 1903  году, и о числі взятыхъ ими въ теченіе 
года книгадъ. Свѣдѣнія эти наглядно покажутъ, какъ мало средствъ тре
буется для веденія яародно-библіотечнаго д іла , и въ какой м ір і  велика 
существующая повсюду потребность въ книгі, проявляемая со стороны тѣхъ 

• классовъ общества, для которыхъ народныя библіотекп учреждаются.
Самымъ крупнымъ учрежденіямъ даннаго рода, созданнымъ Донскимъ 

просвѣтительнымъ обществомъ, является Новочеркасская безплатная народ
ная библіотека. Она состоите изъ центральной библіотеки и четырехъ отді- 
леній, устроенныхъ на окраинахъ города. Центральная библіотека поміщ а
лась въ собственномъ зданій Донского просвітительнаго общества, гд і по* 
міщаются также аудиторія народныхъ чтеній и книжный складъ Общества. 
Центральная бпбліотека-читальня пм іла въ 1903  году 1 .210  названій книгъ 
въ 2 .5 0 0  томахъ. Получала она 17 періодическихъ изданій. Вибліотека-чи- 
тальня была открыта еяседневно, за исключеніемъ 9 годовыхъ праздниковъ, 
съ 10 час. утра до 2 час. дня и съ 4 час. до 7 час. вечера. Бпбліотекою 
и читальнею прп ней пользовалось 4 .101  чел., изъ нихъ мужчинъ 3 .7 2 0  и 
381 женщина. Ничтожное число женщинъ, пользовавшихся библіотекою, 
прямо поразительно: очевидно, містныя бытбвыя условія таковы, что жен
щина въ Н овочеркасск преимущественно неграмотна, или, по містнымъ по- 
нятіямъ, чтеніе кпигъ —  не женское діло . Наибольшее число лицъ, пользо
вавшихся библіотекою и читальнею, приходится на учащихся низшихъ и 
среднихъ учебныхъ заведеній — 2 .89 7  чел.; затѣмъ 7 20 —  „служащихъ", 
527  взрослыхъ, не занимающихся какою-либо опреділенною профессіею, 44  
ремесленника, 34  торговца и 62 лица разныхъ занятій. Книгъ и журна- 
ловъ, не считая книгъ и періодическпхъ изданій, требовавшихся для чтенія 
въ читальні, взято на домъ 14 .007  экз. Всего больше, конечно, взято по 
отділу словесности —  8 .0 3 4 , затѣмъ журналовъ— -3.506  экз., газетъ 1 .74 7 , 
книгъ географическаго содержанія— 2 9 3 , по исторіи— 160, по естествовідѣ- 
н ію — 120, духовнаго содержанія — 119 п философіи 40 . Вообще, если 
читателемъ въ Н овочеркасск является преимущественно подрастающее поко- 
л ін іе , то, естественно, что и чтеніе направляется преимущественно на книги, 
боліе легко доступныя.

Что касается четырехъ окраинныхъ отдѣленій библіотеки, то въ каждомъ 
изъ нихъ въ среднемъ находилось въ 1903  году по 4 06  томовъ. Отділенія 
открывались три раза въ неділю на три часа. Общее число лицъ, пользо
вавшихся книгами изъ отділеній, равно 3 .14 9 , изъ нихъ 2 .1 6 6  мужчинъ и 
9 83  женщинъ. Такимъ образомъ, здісь женщины составляли во много разъ 
болыпій процента, нежели среди посѣтителей центральной библіотеки. Оче
видно, окраины стоятъ впереди центра Новочеркасска. Главный контнгентъ 
посѣтителей отділеиін составляли д ітп  отъ 10 до 15 лѣтъ-— 2 .32 5 , затѣмъ 
юношн— отъ 16 до 20 л ітъ  — 692  и лицъ старше 20 л ітъ  было только 
132 . Учащихся было 2 .4 0 2  я не учащихся 747 . Книгъ было взято 1 3 .0 61 , 
въ томъ числі 9 .5 4 4  по словесности, 1 .06 5  журналовъ, 852  книги исторн- 
ческаго содержанія, 625  по географіп и 533  духовныхъ. Въ общемъ, не
смотря на преобладало дітей, подписчики отділеній читали боліе серьезиыхъ 
книгъ, нежели подписчики центральной библіотеки. Всего центральная бнбліо- 
тека и ея отділенія давали возможность пользоваться безплатно книгами 
7 .25 0  лицамъ, взявшпмъ 2 7 .0 6 8  книгъ для чтенія на дому, не считая про
читанных!» въ читальняхъ.



Эта обширная дѣятельность Новочеркасской народной библіотеки потре
бовала поразительно скромныхъ средствъ, а именно 874  р. 15 коп. Деньги 
этп израсходованы слѣдующпмъ образомъ: жалованье бпбліотекарю п егопо- 
мощникамъ 3 0 4  р. 80  к., жалованье завѣдывающимъ 4 отдѣленіями 270  р., 
на выписку періодическпхъ изданій (часть ихъ высылалась безплатно) 104 р. 
25 к., на переплете новыхъ' книгъ и ремонте старыхъ 104 р. 57 к., тино- 
графскіе и разные мелкіе расходы 90 р. 53 коп.

Въ Н овочеркасск Донское просвѣтительное Общество содержите еще тю
ремную библіотеку. Библіотека эта пмѣла къ 1 янв. 1904  г. 481 томъ. 
Помѣщается она въ особомъ зданіп, устроенномъ на средства одного изъ 
дѣятелей Общества на тюремйомъ дворѣ и служащемъ также для произнесе- 
нія народныхъ чтеній п для воскресной школы для заключенныхъ. Библіо
тека завѣдывается тюремнымъ фельдшеромъ, получающпмъ за это отъ Обще
ства по 5 р. въ мѣсяцъ. Выдача книгъ производится два раза въ недѣлю. 
Въ теченіе 1903  г. выдано заключеннымъ 5 .13 6  кннгъ. Книги берутся на 
расхватъ. Въ „правилахъ" пользованія книгами изъ библіотеки, расклеенныхъ 
въ камерахъ тюрьмы, имѣется такой пункте: „Во избѣжаніе закрытія библіо
теки заключенные сами должны стараться не допускать между собою порчу 
или пропажу книгъ, полученныхъ для чтенія, зная на опытѣ, какъ тяжело 
обходиться въ тюрьмѣ безъ чтенія полезныхъ книгъ, разрѣшенныхъ для за 
ключенныхъ". И дѣйствительно, какъ удостовѣряетъ отчета тюремной библіо
теки, „книги порчѣ и пропажѣ почти не подвергаются".

Тюремныхъ бпбліотекъ у насъ не много, и просвѣтптельнымъ обществамъ 
хорошо бы послѣдовать нримѣру Донского просвѣтительнаго общества и озабо
титься устройствомъ библіотекъ въ тюрьмахъ.

Внѣ Новочеркасска, какъ сказано выше, Обществомъ открыто 63 народ
ныхъ библіотеки. Часть этихъ библіотекъ открыта по пнпціативѣ правленія 
общества, а часть по иниціативѣ мѣстной интеллигенціи, живущей къ ста- 
ницахъ, слободахъ, на хуторахъ и т. д. въ области. Въ первомъ случаѣ для 
дальнейшей поддержки библіотеки, а во второмъ случаѣ и для устройства 
ея изъ лицъ мѣстной интеллигенціи образуются мѣстныя коммиссіи Общества 
Въ этомъ отношеніи Донское нросвѣтительное общество выработало весьма 
поучительную практику, которою могутъ воспользоваться п другія просвѣти- 
тельныя общества, почему мы счнтаемъ умѣстнымъ остановиться здѣсь на 
ней прежде, чѣмъ иерейти къ обозрѣнію дѣятельностп народныхъ библіо- 
текъ, устроенныхъ и содержимыхъ этими мѣстными коммиссіями Донского Об
щества. Ж елая какъ можно болѣе вызвать къ жизни мѣстныхъ коммнссій, 
Донское просвѣтительное Общество даетъ въ своемъ отчетѣ „руководящія 
начала для лицъ, желающнхъ устраивать въ округахъ области войска Дон
ского народныя чтенія, библіотеки, читальни, воскресныя школы и склады 
книгъ при помощи Общества содѣйствія народному образованно въ Донской 
ласти", и мы воспользуемся здѣсь этими „началами".

Согласнно сдѣланнымъ въ отчетѣ указаніямъ, лица, желающія открыть 
одно или нѣсколько пзъ перечисленныхъ просвѣтптельныхъ учрежденій при 
помощи Общества, должны вступить въ члены послѣдняго, внесши въ кассу 
его членскій взносъ (4  р.), и образовать изъ себя мѣстную коммиссію обще
ства для завѣдыванія тѣмъ учрежденіемъ, которое они желаютъ открыть. 
Ирп этомъ въ члены мѣстныхъ коммиссій могутъ вступать II безъ членскихъ 
взносовъ лица, изъявпвшія готовность своими трудами содѣйствовать дѣлу 
коммиссіи, причемъ они носятъ нанменованіе сотрудниковъ, но пользуются



всѣми правами члеиовъ. Образовавшійся такимъ образомъ кружокъ лицъ, 
состав ив шій мѣстйую коммиссію Общества, собирается въ общее собраніе, въ 
которомъ избираете предсѣдателя, казначея и другихъ должностныхъ лицъ, 
намічаєте, программу своей дѣятельности, т. е. какія учрежденія онъ намѣ- 
ренъ открыть и содержать, отыскиваете источники средствъ для содержанія 
ироектируемыхъ учрежденій п составляете обо всемъ этомъ протоколъ, ко
торый и посылается въ правленіе Общества. Получивъ этотъ протоколъ, пра- 
вленіе Общества ходатайствуете, гдѣ слідуєте о разрѣшеніп просимая коммис- 
сіею учрежденія. По пол ученій разрѣшенія, правленіе увідомляетъ о томъ 
містную коммиссію п высылаете въ ея распоряженіе на содержаніе откры
в аем ая  просвітительная учрежденія взносы, внесенные въ кассу Общества 
членами новой коммиссіи, въ которые и были записаны на счету этой номмиссіи, 
в м іс т і съ пособіемъ изъ средствъ Общества деньгами, книгами, свѣтовыми 
картинами и т. п., насколько средства Общества это позволяютъ. Что ка
сается тѣхъ средствъ, которыя мѣстная коммпссія привлечете къ начатому 
ею ділу (субсидій разныхъ учрежденій, пожертвованія частныхъ лицъ, до
ходы отъ спектаклей и др. предпріятій, устраиваемыхъ коммиссіею), то эти 
средства ціликомъ остаются въ распоряженіи коммиссіи.

Этотъ выработанный практикою порядокъ въ высшей степени цілесо- 
образенъ. Онъ даетъ возможность интеллигенціи любого населенная пункта, 
войдя въ составі, Общества, немедленно же приступать къ практической ра- 
боті, не ожидая продолжительная времени, въ теченіе котораго могло бы 
состояться разрѣшеніе устава новаго общества, образуемая містною интел - 
лпгенціею. Затім ъ  в с і хлопоты по полученіи разрѣшенія на открытіе того 
или иного учрежденія беретъ на себя правленіе центральная Общества, ко
торое уже пріобрѣло въ д ілахъ  подобная рода опытность и установило над- 
лежащіе пути, такъ что такое разрішеніе получается указанным!, способомъ 
сравнительно скоро. Наконецъ, присоединеніе містной интеллпгенціп къ Об
ществу не только не требуете отъ нея ннкакихъ жертвъ въ пользу Обще- 
стаа, но еще даетъ этой интеллигенціи возможность пользоваться матеріаль- 
нымъ и всякимъ инымъ содѣйствіемъ Общества. Отсюда містныя коммиссіи 
получаютъ денежныя или книжныя нособія; чрезъ Общество он і могутъ нріоб- 
рѣтать на напболіе выгодныхъ условіяхъ книги, фонари, картины и всякія 
другія пособія; Общество помогаете имъ всякими указаніями; наконецъ, не 
маловажное значеніе можетъ иміть и то обстоятельство, что Общество можетъ 
приходить въ иныхъ случаяхъ на помощь містной коммиссіп и защитить ея 
работнпковъ отъ незаслуженных!, притѣсненій п т. и. Вообще выработанная 
Донскимъ Обществомъ система образованія мѣстныхъ коммиссій въ высшей 
степени практична п заслуживаете подражанія.

Донское просвітительное общество открыло значительное число містныхъ 
коммиссій, изъ которыхъ одні содержите народныя библіотеки, другія завѣ- 
дываютъ народными чтеніями, третьи иміютъ воскресныя школы, а нѣкоторыя 
по нѣсколько изъ этихъ учрежденій. Мы здісь остановимся, конечно, только 
на дѣятельности тѣхъ коммиссій, которыя имѣютъ на своемъ попеченін народ
ныя библіотеки.

Коммиссія Общества, работающая въ Александровскі-Грушевскомъ, принад
лежит!, къ числу напболіе діятельныхъ. Она устраиваете, народныя чтенія и 
содержите народную . бнбліотеку-читальню. Она состояла пзъ 107 членовъ, 
пзбправшихъ изъ своей среды правленіе въ составі 10 лицъ. Безплатная 
народная бпбліотека-читальня открыта 24  ноября 1902  года. Къ 1 января



1904  года она нмѣла въ своемъ составі 416  названій книгъ и журналовъ 
въ 924  томахъ. Библіотека получала 7 періоднческихъ изданій. Пользовалось 
книгами въ теченіе 1903  года 716  чел., изъ нихъ 507 мужчинъ и 209 
жеіиц. Большинство были діти  п подростки, такъ что лпцъ старше 15 л ітъ  
было всего 186. Книгъ выдано для чтенія на дому (кромі прочитанныхъ въ 
читальні) 8 .9 8 4  экз. Израсходовано на содержаніе библіотеки 228  р., не 
считая расхода на номііценіе, которое было общимъ съ поміщеніемъ ауди
торій.

Усть-Медвідицкое отділеніе Общества содійствія народному образованію 
въ области Донского войска состояло въ 1903  году изъ 71 члена. Отділе
ніе содержитъ въ окружной станиці Усть-Медвіднцкой народную библіотеку 
въ память Суворова. Бнбліотека эта открыта 10 февраля 1901 года. Къ І  
янв. 1 90 4  года она им іла 1.513 названій книгъ въ 1 .785  томахъ. Подпи- 
счиковъ въ теченіе 1903  года было отъ 82  до 149 по разнымъ місяцамъ. 
Книгъ выдано 5 .0 7 6 . Расходъ но библіотекі составнлъ 700  р. 99 к .,— глав- 
нымъ образомъ на пріобрітеніе книгъ и выписку журналовъ и на жалованье 
библіотекарші.

Коммиссія Общества, работающая въ ст. Великокняжеской, состояла изъ 
27 лицъ. Она устраиваетъ народныя чтенія и содержитъ народную библіотеку. 
Библіотека им іла къ 1 янв. 1 904  года 789  названій книгъ и 1 .174  тома. 
Книгами пользовалось 9 0 4  чел.

Коммиссія, работающая въ Аксайской станиці, также устраивала народныя 
чтенія и содержала народную библіотеку. Библіотека им іла 733 названія 
книгъ въ 1 .092  томахъ. Поднисчиковъ было 338 , изъ нихъ боліе половины, а 
именно 172— женщины. Кнпгъ взято 2 .54 3 . На приході библіотека иміла 
711 рублей 75 к. н въ расході 380  р.

Народно-школьная библіотека въ ст. Вешенской нміла 735 книгъ въ 
1 .015  томахъ. Книгами пользовались 150 чел., взявшихъ для чтенія 3 .701  
книгу. Средства библіотеки сложились слідуюіцпмъ образомъ: станичное об
щество отпустило въ пособіе 75 р., затім ъ оно же единовременно 150 руб., 
комитета попечительства о народной трезвости 200  р.

Коммиссія станицы Качалинской устраивала народныя чтенія и содержала 
народную библіотеку. Членовъ состояло въ комиссіп 29. Библіотека иміла 
358  названій книгъ. Книгами пользовались въ теченіе 1903 года 410  чел.

Коммиссія ст. Клітскон содержала библіотеку и устраивала чтенія. Чле
новъ было 31 . Библіотека им іла 4 5 5  подписчпковъ, изъ нихъ 93 женщины. 
Дітей до 12 л. было 77, подростковъ до 17 л іт а — 196 и взрослыхъ стар
ше 17 л іт ъ  2 30 . Книгъ выдано 7 .320 . Израсходовано на библіотеку 258 р., 
изъ нихъ 215  р. на книги и журналы.

Коммиссія по содержанію Верхие-Ольховской народно-школьной библіотеки 
въ слободі Кошарахъ могла истратить на нее въ теченіе 1903 г. только 
53 р. Библіотека им іла 222  названія книгъ нъ 260  томахъ. Библіотекою 
пользовались 108 чел., въ томъ числі 41 учащійся и 67 постороннихъ. 
Кнпгъ выдано 581 .

Народно-школьная библіотека въ слоб. Мартыновкі открыта всего во 
второй половині 1903  года. Она пміетъ 447  названій и 480  томовъ книгъ. 
Книгами пользовались 50 учащихся и 50 постороннихъ.

Коммиссія ст. Сиротіінской устраиваетъ чтенія и содержитъ библіотеку. 
Членовъ 23. Библіотека открыла свои дійствія только 16 ноября 1903  г. 
€оставъ ея— всего 227  экз. книгъ. Чрезъ ніскОлько же дней эти книги



были разобраны по рукамъ, и библіотека опустіла. Пришлось присоединить 
къ ней еще 330  книгъ изъ библіотекъ мѣстныхъ школъ. Такимъ образомъ, 
число книгъ въ библіотекѣ возросло до 557 . Книгами пользовались уже въ 
первые полтора мѣсяца ея существованья 178  лицъ. Книгъ выдано 949. 
Средства на образованіе библіотеки даны Обществом!» для содѣйствія народ
ному образованію (7 5  р.) и частнымъ лицомъ (25 р.).

Народно-школьная библіотека при Верхне-Грековскомъ народномъ училищі 
открыта 20  ноября 1903 года при 217 книгахъ. Тбтчасъ же явилось 88 
читателей, изъ нихъ 52 ученика и 36  постороннихъ.

Коммиссія ст. Слащевской усграпваетъ чтенія и имѣетъ народно-школьную 
библіотеку. Состоитъ коммпссія всего изъ 8 лицъ. Расходъ на библиотеку 122 
р. Библіотека открыта 26  ноября 1903  года при 372  названіяхъ и 389  
томахъ книгъ. Немедленно же явились читатели, которыхъ къ 1 янв. 1904  г., 
т. е. черезъ мѣсяцъ, оказалось уже 129, изъ нихъ 65 учащихся, 2 4  посто- 
роннпхъ подростка и 40  взрослыхъ. Выдано 595  кнпгъ.

Коммиссія ст. Потемкинской им іла аудиторію народныхъ чтеній и народно
школьную библіотеку. Библіотека открыта въ 190 0  г. Израсходовано на би
бліотеку 48  р. Къ 1 января 1 9 0 4  году въ библіотекѣ состояло 558  названій 
въ 805  томахъ. Библіотекою пользовались 63 учащихся и 183 постороннихъ 
лица, всего 246  чел. Книгъ выдано 1.446.

Народно-школьная библіотека въ хут. Керченскомъ открыта во второй по
ловині 1903  года, при 2 40  книгахъ. Стоила она всего 70 р. Книгами поль
зовались, несмотря на короткій срокъ существованія библіотеки, по 1 янв. 
190 4  г., 158 чел., не считая учащихся.

Коммиссія хутора Кузнецовскаго, Семикаракорской станицы, устраиваете 
чтенія и содержите народно-школьную библіотеку. Книгъ въ библіотекѣ 214  
названій-въ 250  томахъ. Читателей было 173 .

Коммиссія хут. Сусатскаго состояла изъ 10 членовъ. Она устраивала, 
чтенія и содержала библіотеку. Библіотека имѣетъ 2 0 0  томовъ. Книгами 
пользовались 100  учащихся и 175 постороннихъ, всего 275  чел. Книгъ вы
дано 790 .

Народно-школьная бпбліотека при хут. Завязинскомъ открыта 18 окт.
1903  года при 277  томахъ книгъ. Къ 1 явв. 1901  года библіотека иміла 
уже 100 подписчиковъ, изъ нихъ 55 учащихся и 45 постороннихъ взрос
лыхъ. Средства для основанія библіотеки образовались слѣдующпмъ образомъ: 
Общество для содійствія народному образованію дало 50 р., по подпискі 
среди жителей хутора собрано 30  р. 25 к. и 2 р. 85  коп. было отпущено 
изъ станпчныхъ суммъ.

Народно-школьная библіотека въ слоб. Даниловской имѣла къ 1 янв.
1 90 4  г. 307  названій въ 3 2 8  томахъ. Вибліотекою пользовались, помимо 
учащихся, 72 постороннихъ лица. Такъ какъ въ слободі н ітъ  коммиссій 
Общества, то библіотека крайне нуждается въ средствахъ и могла истратить 
въ 1903  году всего 4 р. 73 коп.

Народно-школьная библіотека въ ст. Чернышевской пользуется попече- 
ніемъ особой коммиссіи, въ составі четырехъ лицъ. Она могла израсходовать 
въ 1903  г. 102 р. Книгами пользуются 86 лицъ.

Фроловская народная библіотека-читальня къ 1 янв„ 190 4  г. имѣла.587 
томовъ. Читателей было 3 00 , изъ нихъ 160  взрослыхъ. Кнпгъ выдано 2 .47 4 . 
Израсходовано въ 1903  г. на пріобрѣтеніе кнпгъ 207 р., изъ которыхъ



175 р. даны попечительством!» о народной трезвости, а остальным составля
ютъ членскіе взносы особаго завѣдывающаго библіотекою комитета.

Народная библіотека въ ст. Березовской пмѣетъ особыхъ членовъ, кото
рыхъ было 14 и которые заботятся о библіотбкѣ. Она имѣетъ 448  названій 
въ 643  томахъ. Пользовались бнбліотекою 215 чел. Книгъ выдано 2 .765 .

Библіотека-чіггальня на рудннкѣ Екатерннинскаго горно-промышленнаго 
общества, при слоб. Макѣевкѣ, содержится администрацией рудника. Вибліо- 
текою пользовались 135 учащихся, іЬ  человѣкъ больныхъ изъ мѣстной боль
ницы и 78 постороннихъ взрослыхъ. Администрація рудника затратила при 
основаній библіотеки 300  р. и ежегодно отпускаете на нее по 100 р.

Народно-школьная библіотека въ слоб. Верхнє Макѣевкѣ пмѣла только 
51 читателя, пзъ яихъ 43  учащихся. Книгъ выдано 218 томовъ. Израсхо
довано 4 р. 45  коп. Жалкое положеніе библіотеки объясняется отсутствіемъ 
коммиссіи, которая заботилась бы о библіотекѣ.

Народно-школьная библіотека въ ст. Манычской имѣла 138 книгъ. Чи
тателей— 62, почти исключительно учащихся. Доходовъ и расходовъ никакихъ. 
Опять горе въ отсутствіи какого-либо общественнаго органа, который привялъ 
бы на себя заботу о библіотекѣ.

Народно-школьная библіотека въ слоб. Верхне-Себряковкѣ открыта въ 
декабрѣ 1903  года п за этотъ мѣсяцъ привлекла 102 читателя, изъ нихъ 
41 старше 16 лѣтт». Кнпгъ въ библіотекѣ 262 .

Народно-школьная библіотека въ слоб. Ефремо-Степановской выдала въ 
течеяіе года всего 331 книгу. Опять сказывается отсутствіе коммиссіи или 
иного общественнаго органа при библіотекѣ.

Народная библіотека при заводѣ Пастухова въ Сулннѣ открыта 1 дек.
1902 года на пожертвованія служащихъ и рабочихъ завода —285  р. день
гами и на 100 р. книгами и журналами. Къ 1 янв. въ библіотекѣ было 
700 томовъ. Отъ завода библіотека получаете безплатно помѣщеніе въ видѣ 
двухъ комнате и отопленіе. Средства составляются изъ добровольныхъ по- 
жертвованій. Во главѣ библіотеки состоите комитетъ изъ 13 лнцъ, избира
ющиеся подписчиками. Выдача кннгъ производится безвозмездно членами коми
тета. Подписчпковъ въ 1903 г. было 587.

Заполянская народно-школьная библіотека возникла на средства, ассиг
нованный попечительствомъ о народной трезвости. Открыта она всего 6 дек.
1903 года, при 121 томѣ. Читателей явилось до 1 янв. 1904  г. уже 62,
взявших!» за этотъ короткій промежутокъ времени 373  книги.

Паницкая пришкольная библіотека имѣла 53 читателя, изъ нихъ 20 уча
щихся. Кнпгъ выдано 180 . Библіотека дѣйствовала въ 1903 году только 
мѣсяцъ, такъ какъ открыта 23  ноября этого года. И несмотря на такой ко
роткій срокъ существованія библіотеки, составь ея уже псчерпанъ, какъ за
являете учитель. Даже такой маленькій хуторъ, какъ Паницкій, нуждается 
кое въ чемъ лучшемъ, чѣмъ эта скромная бпбліотека, какую только и могло 
прислать Общество для содѣйствія народному образованію при его скудныхъ 
средствахъ. Въ своемъ отчетѣ учитель, желая убѣдпть правленіе Общества 
въ необходимости присылки болыпаго чпсла книгъ и обѣщая съ своей стороны 
сдѣлатг» все, что въ его силахъ для того, чтобы „библіотека сдѣлалась дру- 
гомъ населееія", пишетъ, между прочимъ, слѣдующее: „Хуторъ Паницкій при

надлежите къ самымъ захолустнымъ уголкамъ. Онъ сидите въ ямѣ, окруженъ 
со всѣхъ сторонъ страшными песчанымп холмами. Ближайшая церковь отъ 
него въ ст. НовогрпГоръевской на разстояніп 18 версте. Жители рѣдко по-



сѣщаютъ ее; Любимым® развлеченіем® моих® сограждан® является пьянство 
и отчасти картежная игра (особенно молодежи)— развлеченія отвратителыіыя: 
но не подымается рука бросить камень въ нихъ за это. Вѣдь какъ же об
ходиться без® развлеченія? А они лучшаго пока не знают®“ . Дѣйствительно, 
в® таких® містах® хорошая библіотека является кровною, насущною необхо
димостью.

В® слоб. Солонкі народно-школьная библіотека открыта 2 1 ноября 1903 г. 
при 2 06  книгах®. За первый же місяц® явилось читателей— 38 учащихся и 
74 посторонних®, всего 112. Книг® взято 315 .

Караичевская народно-школьная библіотека открыта 23  ноября 1903  г. 
при 219  томах®. Читателей до 1 янв. 1904  г. явилось 10 учащихся и 40 
посторонних®. Книг® взято 282 .

Народно школьная библіотека въ хут. Ажиновскомъ открыта 8 ноября 
1903  года. На основаніе библіотекп было собрано добровольных® пожертво- 
ваній 30  р., на которые куплено 130 томов® книг®, да Общество содій- 
ствія народному образованію дало 158 томов®, такъ что библіотека откры
лась при 288  томах®. Читателей явилось 67 , взявших® 441  книгу. Для по- 
печенія о библіотекі образована особая коммиссія из® жителей хутора, 
иміющая уже 31 членой®, обязавшихся вносить по 1 р. в® годъ на содер
жаніе библіотеки.

Публичная библіотека прн училищі въ хут. Верхняковскомъ открыла свои 
дійствія с® 21 ноября 190 3  года, привлекла за первый же мѣсяцъ 49 чи
тателей и выдала 207  книг®.

Талово-Калитвенская народно-школьная библіотека открыта 15 октября 
1903 г. при 152  томах®, привлекла 108 читателей къ 1 янв. 190 4  года 
(въ том® числі только 30  учащихся) и обезпечена въ своем® развитіи об- 
разованіемъ особой коммиссіи, в® составі 8 лицъ.

Библіотека въ хут. Гусевском® открыта 30  ноября 1903  года при 216 
томах®. За первый же мѣсяцъ привлекла читателей— 56 учащихся и 68 по
сторонних®. Книгъ выдано 3 0 4 . Спрашивают® многія книги, которыхъ ніт® 
в® библіотекі.

Ромашкинская народно-школьная библіотека открыта 10 дек. 1903  года, 
при 4 00  томах®, и тотчас® же привлекла 30  читателей, не считая уча
щихся.

Егорлыцкая народно-школьная библіотека открыта еще въ 1899  г. Къ 
1 янв. 1 904  года она имѣла 565 томов®. Книгами пользовались учащіеся 
трехъ училищъ и 46  посторонних® лицъ. Выдано 8 2 4  книги.

Библіотека въ хут. Евстратовском® открыта 1 ноября 1903  года частью 
на пожертвованія, частью на средства, отпущенный Обществом® для содій- 
ствія народному образованію, нри 225  томах®. За два мѣсяца число чита
телей достигло 170 , изъ нихъ 70 учащихся. Въ отчеті завідывающаго библіо- 
текою читаем®: „Населеніе хутора отнеслось к® библіотекі съ большим® ин
тересом®: каждый надѣется найти въ ней для себя интересную книгу, и те
перь, несмотря на то, что большая часть книг® читателями уже прочитана 
(через® два м ісяца по открытіи библіотеки!), посітителей довольно много, и 
требованія на книгу не уменьшаются. За книгами приходят® жители и со- 
сідних® хуторов®, отстоящих® от® библіотеки верстах® въ 5— 6 и даже 7.

„Містные жители, несмотря на то, что книги выдаются три раза в® не
ділю, приходят® просить книги и в® другіе дни, говоря: „Я эту уже про
чел®, а выдавать будут® послі завтра, мні же сегодня нечего читать; дайте



же пожалуйста книжку". Повидимому, книги интересуютъ читающую публику, 
н она скорѣе прбсндптъ вечеръ за книгой, чѣмъ пойдетъ куда-либо на „си
д іл к и " . Одинъ недостатокъ лишь тотъ, что мало книгъ, и нікоторые уже 
почти в с і  книги перечитали".

Н ародно-ш кольная, библіотека въ Платовской станиці открыта въ ноябрѣ
1903 г., при 213  томахъ. Книгами немедленно лее стали пользоваться 57 
чел., преимущественно д ітей .

Бпбліотека въ  деревн і Веселая Нобѣда открыта 29 ноября 1903 года. 
Книгъ 218  томовъ. За  декабрь книгъ выдано 2 50 , которыя были взяты 73
лицами, въ томъ числі 40 учащимися.

Въ ст. Арженевской библіотека открыта 1 сент 1903  г. До 1 янв. было
всего 27 читателей, не считая учащихся. Доходъ библіотеки—-25 р., отпу
щенных!» станичнымъ обществом!».

Алексіевская народно-школьная библіотека открыта въ 1897 г. Книгъ 
400  томовъ. Библіотекою пользовались 82 учащихся и 4 4  постороннихъ 
лица. Средства библіотеки ограничиваются 20  р., отпускаемыми ежегодно 06- 
ществомъ содійствія народному образованно.

Библіотека въ хут. Нпжне-Кардаильскомъ открыта 6 дек. 1903 г. при 
216 книгахъ и привлекла по 1 янв. 1904  г. 33 птателя.

Верхне-Тарасовская библіотека открыта 1 іюля 1903г. при 246  томахъ. 
■За полгода она им іла читателей— 45 учащихся и 19 постороннихъ, выдала 
990  книгъ.

Котлубанская народно-школьная библіотека открыта въ 1902 г. Къ 1 янв.
1904  г. она нм іла 1 .275  названій въ 1 .502  томахъ, стоимостью въ 648 р. 
Читателей за 1903  г. было 180 , въ томъ числі 44  учащихся, остальные—  
посторонніе. Книгъ выдано 1225 .

Библіотека въ Пятіизбянской станиці иміетъ 4 00  книгъ и привлекла 
въ 1903  году всего 60 читателей, въ томъ числі 25 учащихся. Книгъ вы
дано 1 .200 .

Каюковская народно-школьная библіотека открыта въ 1903  г. при 162 
томахъ. Библіотекою пользовались 50 учащихся и 18 постороннихъ. Книгъ 
выдано 158.

Яновская народно школьная библіотека открыта 28 ноября 1903 года, 
при 216  томахъ Библіотека уже въ 1903  г. привлекла читателей 15 уче
никовъ и 22  постороннихъ.

Двойновская народно-школьная бибіотека открыта 20 ноября 1903 года 
при 217  томахъ. Бо 1 янв. 190 4  г. библіотекою пользовались 66 учащихся 
п 23 постороннихъ, взявшіе 401  томъ.

Кухтинская народно-школьная библіотека открыта 24  ноября 1903  года 
при 220  томахъ. За первый мѣсяцъ пользовались 13 учащихся и 31 по- 
сторонннхъ.

Плетневская народно-школьная библіотека открыта 5 декабря 1903 года 
н имѣла 41 подписчика въ первый же місяцъ.

Народно-школьная бнбліотека въ ст. Баклановской открыта еще въ 1886 г., 
и такъ какъ для попеченія о ней не имѣется никакого общественнаго ор
гана, то черезъ 17 лѣтъ, въ 190 3  году, она пміла всего 42  подпис
чика.

Кагальницкая народно школьная библіотека имѣетъ 432  тома, въ 1903 г. 
имѣла 170 читателей (80  взрослыхъ и 90 дітей), взявшихъ 1 .470  книгъ.

Висловская народно-школьная библіотека, открытая 18 ноября 1903  г., 
имѣла къ 1 янв. 1904  г. уже 102 читателя, взявшихъ 514  книгъ.



Безыменная нарбдно-школьная библіотека открыта 13 ноября 1903 года 
и имѣла въ первый мѣсяцъ 15 читателей, кромѣ учащихся.. „Открытіе библіо
теки привѣтствовалось жителями, какъ весьма доброе и полезное д іл о " . Ав
торъ отчета описываете семейное чтеніе кннгъ, взятыхъ изъ библіотеки, а 
также разсказываетъ, какъ прочнтавшіе книгу потомъ разсказываютъ ея со
держ ат е гдѣ-нибудь въ лавкѣ собравшимся односГаничникамъ.

Дѣевская народно-школьная библіотека, открытая 15 ноября 1903 года, 
имѣла за полтора мѣсяца читателей—36 учащихся и 20  посторонних!,.

Грушевская народно-школьная библіотека открыта 15 сент. 1903 года. 
Къ 1 яив. 1904 года она уже имѣла 106 посторонннхъ читателей, кромѣ 
учащихся. Успѣхъ объясняется тѣмъ, что библіотека имѣла 353  тома, т. е. 
почти вдвое больше обычнаго состава народно-школьныхъ библіотокъ.

Горйатовская библіотека, открытая 1 дек. 1903  г., имѣла въ первый 
мѣсяцъ читателями только учениковъ.

Народно-школьная библіотека въ ст. Романовской открыта 1 янв. 1899 г. 
Она имѣетъ 389  томовъ. За 1903 г. библіотека имѣла 4 0 5  читателей.

Изъ всѣхъ этихъ многочисленных!, данныхъ можно сдѣлать нѣсколько 
поучительныхъ выводовъ, имѣющихъ общее значеніе.

Во-1-хъ, какъ видпмъ, скромная дѣятельность Общества для содѣйствія 
народному образованію въ Донской области имѣетъ громаднѣйшее культурное 
значеніе. Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, уже въ настоящее время, 
благодаря дѣятельности Общества, нѣсколько десятковъ тысячъ человѣкъ, до 
сихъ поръ не нмѣвшпхъ возможности пользоваться книгами, нынѣ эту воз
можность получили и используютъ ее самымъ ннтенсивнымъ образ ліъ .

Во-2-хъ, потребность въ книгѣ, а отсюда п въ библіотекахъ повсемѣстно 
возросла до чрезвычайности. Всюду, какъ только открывается библіотека, 
хотя бы такая незначительная, какъ народно-школьныя библіотекп, описанныя 
выше, имѣющія около 200  тощенькихъ брошюрокъ, стоимостью въ 3 0 — 40 
рублей, на нихъ набрасываются взрослые и дѣти и быстро перечнтываютъ 
всѣ книгп. Еслн же библіотека, по той пли другой причині, могла соста
виться изъ болѣе или меніе значительна™ числа кннгъ —  тысячи и болѣе, 
число читателей неизбіжно всегда опредѣляется въ нѣсколько сотъ человѣкъ.

Въ-З-хъ, только тамъ библіотека идетъ успішно, только тамъ она раз
вивается, пополняется и нривлекаегъ съ каждымъ годомъ большее число чи
тателей, гдѣ для попеченія о ней создается то или иное общественное учре- 
жденіе, въ родѣ особаго комитета или коммпссіи просвітительна™ Общества. 
Тамъ, гд і нѣтъ такихъ общественных!, органовъ, библіотека непзбѣжно хи
р іє т е  и сходите „на нѣтъ“ .

Въ-4 хъ, библіотечное діло въ настоящее время развивается при крайне 
скудныхъ средствахъ, удѣляемыхъ ему. И уже этихъ скудныхъ средствъ до
статочно для того, чтобы положить начало библіотекѣ. И тамъ, гдѣ есть 
кому проявить попеченіе о библіотекѣ, всегда находятся средства для даль- 
нійшаго развитія библіотекъ, такъ что все діло за тѣмъ, чтобы положить 
начало библіотекѣ и создать органпзацію для объединенія людей, интересую
щихся развитіемъ библіотеки.

И въ-5-хъ, вездѣ, даже въ самыхъ глухихъ мѣстахъ, въ роді какихъ- 
нибудь хуторовъ, находятся люди, которые берутъ на себя заботы о пріиска- 
ніи средствъ для содержанія и понолненія библіотекъ и работаютъ безко- 
рыстно по выдачі книгъ п вообще веденію бпбліотеки. Такихъ безкорыстныхъ 
работников!, библіотечнаго д іл а  Донское просвѣтительное общество сумѣло



привлечь къ дѣлу нѣсколько сотъ по области, и съ каждымъ годомъ число 
ихъ все увеличивается- Удача этой стороны д іл а  объясняется раціональною 
организаціей д іл а , которая создана этимъ просвѣтительнымъ Обществомъ, и 
которая заслуживаетъ подражанія и въ другихъ частяхъ нашей родины.

Вообще знакомство съ постановкой народно-библіотечнаго д іла  въ Дон
ской области приводить къ тому утѣшительному выводу, что для созданія и 
процвѣтанія этого дѣла у насъ почва вполиѣ подготовлена.

Я. Абрамовъ

Хроника воскресныхъ школъ').

Годъ въ воскресной школе.

В е с ѣ д а 8.
(Книги— Сонъ Макара, Як имъ Мачукъ, Умалиш енны й).

Прочитать стр. 36— 42 — Сонъ Макара; стр. 11, 25, 29—30 — Умалиш енный

Люди различны: есть и дурные, и хорошіє люди; но хорошіє люди такъ 
перемішались съ дурными, что трудно разобраться. Какъ ни трудно от
личить хорошаго человѣка отъ дурного, все-таки судить о человѣкѣ можемъ. 
Пословица говорить: человіка узнать,— пудъ соли съѣсть; а все-таки мы го- 
воримъ: Міднолобовъ— скверный человѣкъ, а Стариковъ—хорошій человѣкъ; 
однихъ людей мы уважаемъ, другихъ презираемъ. Каждый изъ васъ можетъ 
сейчасъ же указать нісколько человікъ изъ числа своихъ знакомыхъ— хоро- 
шихъ, уважаемыхъ, и нісколько человѣкъ дурныхъ, которымъ руки не по
даете, Скажите, —какихъ людей считаете хорошими и какихъ дурными?

На одной изъ предыдущихъ бесѣдъ мы выяснили, что хорошій человѣкъ 
стремится ділать добро другимъ, дурной думаете только о себі и всячески 
старается вредить другимъ. Хорошій человікъ говорите правду, а если иной 
разъ солжете, то мучается совістыо; онъ не пройдете равнодушно мимо не- 
счастнаго; онъ поділится съ бѣднякомъ иослѣднимъ грошемъ. Дурной чело- 
вѣкъ почти постоянно лжете, потому что ему выгодно привести въ заблужде- 
ніе человіка; онъ постоянно „мутите", потому что въ мутной вод і легче 
рыбу ловить; онъ не спасете, а оттолкнете утопающаго отъ берега; онъ спо- 
собенъ тиранить, мучить слабаго. Хорошій человѣкъ гордъ, т. е. не уни
жается предъ сильными, за правду стоить горой; дурной человѣкъ— подлый: 
предъ сильными— онъ лакей, ручку цѣлуетъ, ухмыляется, какъ собака— ви
ляете хвостомъ, и дѣлаетъ онъ это для того, чтобы усышіть жертву, а по
томъ погубить ее. Со слабыми онъ не церемонится: гнете ихъ въ бараній 
рогъ.

Вотъ что мы знаемъ о хорошихъ и дурныхъ людяхъ; но это не мѣшаетъ 
намъ ошибаться въ людяхъ на каждомъ шагу. Какъ же быть, чтобы меньше 
ошибаться въ людяхъ?

„По дѣламъ узнаете ихъ", сказалъ Христосъ. И, дѣйствительно, нужно

*) Статьи и матеріалы  по воскресны мъ школамъ редакція покорнѣйш е 
просить направлять въ Х арьковъ Х ристпнѣ Даниловнѣ А лчевской или  
Марій Николаевнѣ Салтыковой. Р ед.



смотрѣть не на человіка, а на поступки, на дѣла человѣка, чтобы узнать, 
дурной онъ или хорошій.

Мнѣ въ настоящее время хочется поговорить съ вами только о хорошихъ 
людяхъ: ужъ очень интересна ихъ судьба. Вы прочитали книги— Умалишен
ный, Якимъ Мачукъ, Сонъ Макара, Сигналъ, Дѣлатели золота, Народный дво- 
редъ. О какихъ людяхъ говорится въ этихъ книгахъ:— о хорошихъ или дур
ны хъ?

Чѣмъ хорошъ Якимъ Мачукъ? Дегтяревъ? (Дѣйствительно-ли Дегтярев*»—  
умалишенный?) Макаръ?

Якимъ Мачукъ не согласился за деньги продать совість и подать голосъ 
за человіка, котораго не уважаетъ, котораго знаетъ, какъ врага народа. 
Дегтяревъ не могъ равнодушно смотрѣть на сельскихъ міроѣдовъ и громить 
ихъ правдивой рѣчыо на каждомъ шагу. Макаръ не побоялся сказать правду 
самому Тойону. И Тойонъ сознался въ несправедливости по отношенію къ 
бѣднымъ людямъ, и „растаяло" сердце Тойона, заплакалъ онъ надъ несчаст
ным*,, пзстрадавшимся сердцемъ Макаромъ; плакали съ Тойономъ и ангелы 
его. Хорошіє люди не боятся говорить правду; за правду они идутъ на 
костеръ, на крестъ, въ подземелье. Нѣтъ такой муки, которую не перенесли 
бы за правду хорошіє люди. Но мы возьмемъ обыкновеннаго человѣка, бо- 
язлпваго, п посмотрим*,, какъ тяжело ему стоять за правду.

Начнемъ съ маленькаго. Нынѣ утромъ напала на меня жена и разругала, 
на чемъ свѣтъ стоить, за то, что у нея не хватило денегъ на харчи. Я 
чувствовал*,, что жена ругаетъ меня несправедливо: вѣдь я не лѣнюсь рабо
тать; развѣ я виновата, что мнѣ не даютъ тысячнаго жалованья? А сказать 
это женѣ побоялся, чтобы избѣжать еще большей ругани, какъ говорять, 
чтобы не обострять отношеній. Видите, какъ я стою за правду. Скажите мнѣ, 
положа руку на сердце, вы лучше меня поступаете? Почему же мы так*, 
трусливы?

Если бы всѣ люди до одного одинаково любили правду и жили прав
диво, тогда говорить правду можно было бы безбоязненно; даже пусть зажи- 
ветъ по правдѣ хотя бы четверть всѣхъ жителей, и тогда за правду бояться 
бы нечего; мплліоны правдивых*, людей— это такая большая сила, что и Си
бирь сдѣлаетъ раемъ. Но б іда только въ томъ, что смѣлыхъ борцовъ за 
правду— одинъ на десятки тысячъ, правдивый человѣкъ тонетъ среди дурт 
ныхъ людей. Такъ дѣло обстоитъ сейчасъ, такъ было дѣло и раньше. Какъ 
раньше правдивые люди были мучениками, такъ и теперь, чтобы жить по 
правдѣ, нужно принять мученическій вѣнецъ. А муки страшны; рѣдко кто 
пдетъ на муки изъ-за правды. Правда для насъ дорога, а по правдѣ жить 
почти нельзя.

Какъ лее быть?
Есть древнее сказаніе. Въ морѣ есть два водоворота. Плыть нулено не- 

премѣнпо посреди ихъ. Если, немного податься вправо— попадешь въ одинъ 
водоворота, подашься влѣво— попадешь въ другой. И жизнь наша— что эта 
дорога. Поневолі приходится уступать силі, а иногда лгать, подличать. И 
за это осудить насъ, какъ Макара, самъ Тойонъ не осмілится. Онъ сочтетъ 
насъ вредными людьми только тогда, если въ душ і нашей совсімъ нітъ 
стремленія къ правді, когда и в іры  н ітъ  въ душ і нашей, что правда вос- 
торжествуетъ. Если же мы стоим*, за правду по м ір і  силъ, при всякомъ 
удобномъ случаі, Тойонъ насъ помилуетъ, какъ помиловал*, Макара.



В е с ѣ д а 9.
(Книги— Ф ранклинъ, Л омоносовъ, Т у съ , Лготеръ, Стефенсонъ, Гарибальди).

У каждаго есть своя цѣль въ жизни. Посмотрите, какъ растетъ человѣкъ. 
У ребенка какая ц іль?— Игрушки, пгра. У юноши?— Любовь. Вы почти всѣ 
пережили юность; многіе изъ васъ —  отцы семействъ. У васъ какая цѣль? 
— Имѣть заработокъ, содержать семью. Какая цѣль у стариковъ?— Не пмѣть 
заботь, покойно умереть. Такъ живутъ милліоны людей. Но есть между нами 
особенные люди; для нихъ наша жизнь безсмысленна, скучна. Наша цѣль 
низменная: вся наша забота вертятся или около ѣды, или около страстей. 
Наша цѣль— наше личное благополучіе, чтобы намъ жилось хорошо. Глупы 
мы: того не поннмаемъ, что если намъ будетъ очень ужъ хорошо, то кому- 
нибудь непремѣнно будетъ очень ужъ илохо; а если наберется много людей 
съ нуждою, плохо придется и намъ. Напротивъ, есть люди, для которыхъ 
цѣль— общее благо; имъ хочется, чтобы всѣмъ жплось хорошо, а о себѣ они 
мало заботятся. Эти люди разсуждаютъ, и справедливо, что если всѣ будуть 
жить хорошо, будетъ хорошо п каждому. Такпхъ людей мы называемъ вели-, 
кимп. Предъ ними мы преклоняемся, потому что сами мы ничтожны. Вы про
читали о Франклинѣ, Ломоносовѣ. Лютерѣ н Гусѣ, Стефенсонѣ и Гарибальди. 
Все это великіе люди. Чѣмъ они велики?

Ломоносовъ— сынъ рыбака-крестьяннна— всю жизнь свою стремился къ 
наукѣ; сталъ ученымъ, извѣстнымъ не только въ Россіи, но п за-границей. 
Память о немъ жпветъ и будетъ жпть много вѣковъ. Для чего же Ломоно
совъ учился? Развѣ для собственна™ удовольствія? Нѣтъ, онъ составилъ 
грамматику, чтобы всѣ по ней учились; онъ пзучалъ грозу, чтобы всѣ знали, 
отчего у насъ она происходить; онъ ппсалъ статьи, чтобы всѣ ихъ читали и 
становились умнѣе. Каждый пзъ насъ ничтоженъ, потому что живете, только 
для себя; Ломоносовъ іел п къ , потому что онъ жплъ для всѣхъ.

Гусъ и Лютеръ велики. Ихъ преслѣдовалп и мучили. Гуса сожгли на 
кострѣ. Оба умерли послѣ мукъ за всѣхъ; онп стояли за правду, которая 
нужна всѣмъ; онп боролись съ суевѣріями и обманами; они разгоняли тьму 
невѣжества, которая принижала п оскорбляла народъ. Было время, когда го
ворили, что простой народъ не долженъ читать библіи, такъ какъ это грѣшно; 
было время, когда скупали подъ росписку за болынія деньги грѣхи. Народъ 
былъ одурачеиъ и раскошеливался: за малый грѣхъ рубль давалъ, а за боль
шой и тысячи не жалѣлъ. Развѣ пожалѣешь, когда стращають адомъ, а за 
тысячи рублей сулятъ рай? А Гусъ и Лютеръ говорили, что все это обманъ. 
Вотъ съ чѣмъ боролись Гусъ и Лютеръ, вотъ за что ихъ мучили. Но простой 
народъ благодйренъ; онъ эту услугу не забудетъ. Костеръ, на которомъ былъ 
сожженъ Гусъ, будетъ вѣчнымъ алтаремъ, куда будуть стремиться простыя 
сердца.

Франклинъ и Гарибальди всю жизнь свою отдали своему пароду; не ж а
ліли своихъ трудовъ, здоровья, спокойствія для блага народа. Франклинъ. 
прославился своими учеными трудами; онъ во многомъ помогъ намъ разо
браться, какъ и что происходить въ природі: объяснилъ отчего и какъ про
исходить гроза, какъ защитить дома отъ грозы громоотводомъ и пр. Фран- 
клпнъ всю жизнь боролся за то, чтобы Америка освободилась отъ господства 
Англіи; онъ боролся за освобожденіе народа отъ рабства. Гарибальдп всю 
жизнь свою воевалъ за любимую родину, Италію, съ врагами ея. Италія



была порабощена п разорена сосѣдними государствами, а Гарибальдп помогъ 
своимъ соотечественникамъ объединиться и свергнуть чужеземное иго.

Стефенсонч,— простой рабочій прославился на весь міръ: онъ изобрѣта- 
тель желѣзныхъ дорогъ и паровоза. Благодаря тому, что Стефенсонъ внима
тельно присматривался къ машинамъ, улучшалъ механизмъ, - онъ сталъ ве- 
ликимъ строителемъ. Простой рабочій, а сталъ благодѣтелемъ человѣчества! 
благодаря ему можно быстро и легко переѣзжать съ одного мѣста на другое,
перевозить вещи и товары. Милліовы лѣтъ будутъ жить людп п не забудутъ
Стефенсона.

Вотъ вы прочитали нѣсколько кнпгъ о великпхъ людяхъ; для чего же 
нужно знать жизнь великпхъ людей?

Если мы немного похожи еще на людей, то только благодаря великимъ
людямъ, которые заставляють насъ размышлять п о Богѣ, и о счастіи, п о 
благѣ всѣхъ. Не думайте, если Стефенсонъ умеръ, такъ и пересталъ быть 
полезнымъ для людей. Жизнь Стефенсона и вообще велпкаго человѣка - в іч 
ная наука для людей. Кто читаетъ о жизни великпхъ людей, тотъ чувствуете, 
какъ надо жить по человѣчески; кто знаете великпхъ людей, тотъ знаетъ 
правду, н самъ начинаете, стремиться къ ней; кто преклоняется предъ вели
кимъ человѣкомъ, тотъ живетъ уже не для себя, а для блага другихъ. Слѣ- 
довательно, такія книги, какія вы прочитали, поднимают!, человѣка и заста
вляють его быть лучше. Нікоторые сомніваются, что отъ чтенія кнпгъ 
можно ділаться лучше, сомніваются даже въ томъ, что молено вообще ста
новиться лучше. Въ самомъ д і л і ,  можно ли становиться лучше и насколько?

Горменинъ одной рукой поднимаете только два пуда, а какой-нибудь 
Абсъ— двадцать пудовъ, а Полканъ-богатырь дубы съ корнемъ вырывалъ. 
Горменинъ не Абсъ; но это не значить, что Горменинъ не можетъ достиг
нуть, чрезъ упражненіе, чтобы поднимать не два, а четыре пуда. Можетъ это 
онъ достигнуть? А не молеетъ ли быть и такъ: теперь Горменинъ поднимаете 
одной рукой только два пуда, а черезъ годъ будетъ съ трудомъ поднимать 
только одинъ пудъ? Слѣдовательно, въ Горменинѣ есть способность увеличи
вать нли уменьшать сплу руки. Если онъ увеличите силу, мы отнесемъ это къ 
заслугамъ Горменина; если онъ уменьшить силу, мы можемъ осудить его. 
Васильевъ можетъ ріш ить задачу на вычптаніе именованных!, чиселъ. Я, 
учитель, могу ріш ить задачу на в с і четыре дійствія именованныхъ чиселъ. 
Ученый астрономъ можетъ вычислить, сколько отъ насъ верстъ до самой от
даленной звізды . Васильевъ слабѣе меня по ариѳметпкі и далеко-далеко ему 
до ученаго астронома. Но значите ли это, что Васильевъ такъ и не долженъ 
дальше учиться; дошелъ до вычитанія именованныхъ чиселъ и баста!— Ко
нечно, я іт ъ . Васильевъ на вашихъ глазахъ изучить всю арнѳметику и, мо
жете быть, будетъ знать ее лучше меня. Вотъ вамъ примѣръ. Мой ученикъ 
но воскресной ш колі Зпнгеръ почти мальчиком!, пришелъ- въ воскресную 
школу, а теперь онъ учитель нѣмецкаго языка въ гимназіи и въ будущемъ 
году поступить въ университет!.. Не забывайте, что Ломоносовъ былъ ры- 
бакъ.

Жариковъ боится сказать правду далее своему отцу, а Лютеръ не бо
ялся говорить правду даже самому святѣйшему напѣ, властелину церкви 
всего міра. Жарикову до Лютера далеко. Но это не значить, что Жариковъ 
такъ и долженъ остаться трусомъ.

Такимъ образомъ, мы хотя и не великіе люди и Ломоносовыми не бу- 
демъ, но становиться выше и лучше мы можемъ. Не подумайте, что хорошіє



люди съ неба сваливаются: они среди насъ, изъ насъ выходнтъ. И великіе 
люди родятся среди насъ. Кто знаетъ, сколько ихъ таится среди народа, 
сколько появится въ будущем® Ломоносовых®. Но каждому изъ насъ можно 
быть и не Ломоносовым®, чтобы быть великим® человѣкомъ. Чтобы быть ве
ликим® человѣкомъ, нужно быть только человѣкомъ. Что можетъ быть выше 
человѣкаг А человеком® можетъ быть и долженъ быть каждый изъ нас®

Жариков®, прочитайте нам® стпхотвореніе „Другъ мой, брат® мой", или 
стих® „Ч еловікъ".

В е с ѣ д а 10.
(Біографій и стихотворенія Кольцова и Никитина).

Кто такой писатель? О чемъ онъ иишетъ? Для чего онъ пишет®?
Каждый человѣкъ живет® „на людях®"; людям® он® высказывает® свои 

думы, надежды, вѣру; людям® жалуется на всѣ свои страданія; передъ людьми 
радуется успѣху * любимых® дѣлъ. Но каждый человѣкъ носит® въ своем® 
сердцѣ радости и горе того общества, среди котораго онъ вращается. Кре
стьянин® болѣетъ душою о крестьянских® дѣлахъ, мѣщанинъ „распинается" 
за мѣщанскіе интересы; купец® „стоит® горой" за выгоды торговли.

Но вот® образованіе стало проникать в® народъ. Образованными стали 
дѣтн купцов®, фабрикантов®, мѣщанъ, и, наконец®, образованіе дошло и до 
рабочих® и крестьян®. Тогда среди них® появились писатели, писатели изъ 
крестьян®; они стали разсказывать, что рабочій человѣкъ Живет® бѣдно, 
страдает® от® нравственных® оскорбленій, мрет® от® голода и холода, нуж
дается въ образованіи, что онъ можетъ понимать и чувствовать, какъ и дру
гів люди.

Любимыми нашими писателями считаются теперь Л. Толстой, Короленко, 
Горькій, Мелыпинъ, Чехов® и много другихъ малоизвѣстныхъ, но дорогих® 
писателей— Крандіевская, Франко, Дмитріева, Чириков®, Митропольскій, Бѣ- 
локояскій, Ивашева, Тимковскій, Куприн®, Вересаев®, Яблоновскій и т. д. 
и т. д. Все это заступники народные. Въ особенности стоят® за народъ пи
сатели изъ народа.

Къ писателям® из® народа, защитникам® народным®, относятся и Коль
цов®, и Ннкптинъ, о которыхъ вы прочитали дома. (Изложить кратко біо
графій).

В® иѣсняхъ Кольцова и Никитина много правды, людского горя и слез®. 
Кольцов® и Никитин® считаются народными поэтами*), потому что они из
ображали горе и радости рабочих® людей. Стихи этихъ поэтов® нзвѣстны 
всей Россіи, ихъ заучивают® всѣ — „отъ мала до велика".

Но что такое стихи?
Возьмем® мы дна примѣра:

1) Пали на долю мнѣ пѣсни унылыя,
Пѣсни печальный, пѣснп постылыя.

2) Сегодня учитель говорил® нам® .о поэтах®— Кольцові п Никитинѣ.
Какой изъ этих® примѣровъ выражен® стихами? Какая же разница 

между этими примѣрами? (Н а классной доскі показать размѣр® стихов® и 
риѳму; познакомить съ видами стнхосложенія, по любому руководству сло
весности).

В® стихах® Кольцова много любвп: 
а) къ природі, б) крестьянскому труду, в) къ людям®.
*) Ііоня тіе—н оэтъ — выяснить при излож еніи біографій.



Примѣчаніе: Учитель за *неділю, или болѣе впередъ намічаєте 
нѣсколько стпхотвореній изъ брошюрокъ о Кольцові и Іикитинѣ и 
предлагаете выучитъ наизусть къ настоящей б ес ід і. Декламація на уро
кахъ объяснптельнаго чтенія иміетъ громадное значеніе.

Никитинъ писалъ много о бідности.
(Стпхотв. „Портной" и „Вырыта заступомъ яма глубокая"— особенно ре

комендуются).
Б е с і д а  11.

Стр. 112 „Книги взрослы хъ"— годъ 1. Орудія и оруж ія и зъ  камня*).

Жизнь мѣняется. Это впдно на всемъ. Первобытный человѣкъ употреблялъ 
въ пищу плоды, коренья, насікомыхъ, поідалъ мясо животныхъ въ сыромъ 
виді. Затѣмъ онъ сталъ разводить овощи, садовые фрукты, пищу сталъ при
готовлять на огні. Вогачъ въ настоящее время иміетъ ученаго повара, ко
торый старается, чтобы пища была разнообразна, не столько питательна,, 
сколько краспва и вкусна. Старики наши топилн печки „по черному", освѣ- 
щалп хаты лучинами, а теперь черны хъ" хатъ уже не строять, керосинъ. 
сміннлъ лучину, керосинъ смѣнился газомъ, а газъ— электричествомъ. Подоб
ный перемѣны вы видите и въ одежді, и въ дорогахъ, н въ обычаяхъ и пр. 
Наука, которая изучаете и описываете, какъ постепенно міняется жизнь,, 
называется исторіей культуры. Культура— слово латинское; оно означаете из- 
міненіе, улучшеніе образа жизни. Съ нынішняго урока мы начнемъ знако
миться съ исторіей, какъ постепенно измінялась къ лучшему жизнь человѣка. 
Сегодня мы прочитали объ орудіяхъ и оружіи изъ камня.

Какія были орудія? Какое оружіе? Какъ они приготовлялись? Что именно 
ими ділали? То время, когда человікъ употреблялъ орудія и оружіе нзъ 
камня, называется каменнымъ вікомъ. Это было нісколько десятковъ тысячъ 
л ітъ  тому назадъ. Въ то время человікъ одѣвался въ звѣриныя сырыя 
шкуры, іл ъ  сырое мясо, которое разрывалъ руками и зубами, какъ хищный 
зв ірь , прятался и жилъ въ нещерахъ, на деревьяхъ. Человікъ въ это время 
былъ низокъ ростомъ, коренасте, съ длинными, ціпкнмн руками и короткими 
ногами, съ широкими скулами, низкимъ лбомъ, большимъ ртомъ съ крѣпкими 
п острыми зубами, покрыть былъ волосами. Ѣлъ, пплъ, спалъ; о Вогѣ не 
имілъ никакого представленія. Вотъ приблизительно каковъ былъ тогда че- 
ловікъ (картина). А вотъ каковы были у него орудія и оружіе (картина). 
Кто же это все видѣлъ? Откуда люди узнали, какъ жили предки нісколько 
десятковъ тысячъ л ітъ  тому назадъ?

Каменныя орудія находять въ землі прп раскопкахъ; въ землі же нахо- 
дятъ и кости первобытнаго человѣка. Кости эти ученые сравнпваютъ съ 
костями современнаго человѣка и костями обезьянь и находять, что перво
бытный человікъ долженъ былъ очень походить на обезьяну; вотъ почему 
такъ и изображаютъ первобытнаго человіка (картина).

Проходили года за годами, и человікъ постепенно развивался, т. е. ста
новился опытяіе, умніе, искусніе. Развитіе человіка видно на орудіяхъ и 
оружіп.

Орудія н оружіе— придатокъ рукъ. Въ началі человікъ бросалъ камень 
во врага рукамп. Затім ъ  онъ придумалъ пращъ, лукъ, самострілъ, ружье.

*) ІІонятія— орудіе  и оруж іе выяснить въ началѣ, какъ только прочи.-. 
тается заглав іе  статьи.



Камень, стріла, пуля имѣютъ одно и то же назначеніе. Но какая разница 
въ разрушительной силѣ ихъ! Камень можно бросать руками саженъ въ пять, 
пуля летптъ на иѣсколько верстъ; камень можетъ только ранить, пуля мо
жетъ убить сразу двухъ-трехъ. А пушки и разрывные снаряды, которые пе- 
релетаютъ разстояніе верстъ въ 2 0 — 30, убиваютъ людей сразу сотнями!

Первобытный человѣкъ камнемъ разбивала, кости. Камень былъ первымъ 
молоткомъ, ножомъ, сохой, топоромъ: камень былъ привязанъ къ короткой 
палкѣ и служилъ для обтесыванія дерена, для разбиванія костей, для скобле- 
нія кожп и рѣзапія мяса; камень на длинной палкѣ сталъ мотыгой, сохой. 
Съ теченіемъ времени эти первобытныя каменныя орудія усовершенствовались: 
каменный молотокъ превратился въ иаровой молотъ, который съ силой въ 
нѣсколысо сотенъ пудовъ куетъ громадные куски желѣза и стали; каменная 
соха превратилась въ паровой плугъ, который глубоко и быстро пашетъ.поле, 
безъ помощи лошадей; каменный ножъ превратился въ станокъ въ нѣсколько 
сотенъ пудовъ .и  стоимостью въ 10— 20  тысячъ рублей, который рѣжетъ, 
шлифуете, строгаете желѣзо и сталь. Такимъ образомъ, камень — начало 
всѣхъ орудін и оружія; это представляется слѣдующимъ рисункомъ: 

праща, лукъ, самострѣлъ, ружье, 
молотокъ, паровой молотъ,

Камень мотыга, соха, паровой плугъ,
ножъ /  метъ’ сабля> ШТЫКѴ  I ножницы, станокъ.

Какъ же человѣкъ изобрѣтаетъ все это?
Въ каждую минуту въ природі создается новое: жпзнь— это творчество. 

Червь создаете куколку н превращается въ бабочку; муравей создаете мура
вьиную кучу и устраиваете внутри своего городка строгій порядокъ въ трудѣ; 
пчела съ болмпнмъ искусствомъ строите соты и складываете въ нихъ медъ. 
Человѣкъ— высшее существо; онъ опытнѣе, умнѣе її разумніе всѣхъ тварей 
на землі. И творческая способность у человѣка сказывается сильнѣе, чѣмъ 
у животныхъ. Все, что нзобрілъ человікъ, онъ нашелъ, открылъ въ своемъ 
духі; ножницъ въ природі нѣтъ; ножницы сотворены, придуманы человѣкомъ; 
въ прпродѣ нѣтъ паровоза,— иаровозъ созданъ человіческимъ воображеніемъ. 
Человѣкъ по природі не можете летать по воздуху, а творческая способ
ность становите его выше природы и даетъ ему средство летать по воздуху 
лучше птицъ. И кто знаете, чего еще не откроете человѣкъ въ своемъ духѣ, 
въ своемъ воображеніи! Нужно только усерднѣе копать въ своемъ умѣ, ду
мать и учиться. Не зарывайте свой творческій даръ въ землю.

Б е с і д а  12.
115 стр. „Книгп взрослы хъ“ г. I .— Огонь и приготовленіе П И І Ц И .

Что такое огонь?
Если положить въ пламя кусокъ дерева, онъ сгорите: еслн истоппть 

печку, — она нагрѣется, и мы почувствуемъ тепло; пощупаете вы какой-нибудь 
предмета, и вы почувствуете, теплый ли онъ, или холодный. Но это еще не объ
ясняете, что такое тепло. Тепло не дерево, не камень, не керосинъ, не 
спирте. Присмотримся поближе, что дѣлаетъ огонь съ тілами. Возьмемт. для 
нримѣра воду. Въ морозъ вода становится льдомъ, твердой, какъ камень. 
Начнемъ ледъ иодогрѣвать, и ледъ становится снова водой, затѣмъ вода об
ращается въ паръ. Если кусочекъ льда бросить въ жарко-натопленную печь,
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то ледъ почти моментально обратится въ паръ. Что мы наблюдаемъ при та
комъ обращены льда въ невидимый паръ?— Ледъ, вода состоять изъ малень- 
шіхъ частпчекъ. Въ морозь эти частички сближаются другъ къ другу, уплот
няются, образуютъ твердый ледъ, а въ тепло частички отходятъ другъ отъ 
друга, пересыпаются, какъ песокъ; въ такомъ случаѣ мы говоримы ледъ таете, 
становится водою, въ которой частички такъ слабо связаны между собою, 
что растекаются, если не хранить ихъ въ сосудѣ. Когда начнемъ кипятить 
воду, то частички воды еще больше удалятся другъ отъ друга и стануть уже 
не растекаться, а разлетаться по воздуху; въ такомъ случаѣ мы говоримы 
вода обращается въ паръ. Если водяной паръ охладить, то частички будутъ 
снова сближаться, переходить въ капельки воды и, наконецъ, замерзать. Что 
дѣлаетъ огонь съ водою,, то дѣлаетъ онъ со всѣми тѣлами природы. Не 
только вода подъ вліяніемъ огня обращается въ паръ: даже камни, металлы 
могутъ обратиться въ паръ, т. е частички пхъ могутъ далеко отойти другъ 
отъ друга, разлетѣться по воздуху. Бросьте человѣка въ печц, гдѣ 2 .0 0 0  гра- 
дусовъ жара, и отъ человѣка черезъ секунду останется одинъ только запахъ.

Что же такое тепло, огонь?
Огонь— это движеніе частпчекъ тѣла. Если нѣтъ частичекъ тѣла, и если 

эти частички не двигаются, не удаляются другъ отъ друга, нѣтъ и тепла, 
огня. Нельзя представить огонь безъ тѣла.

Въ такомъ случаѣ, какой предмете мы называемъ теплымъ, горячимъ?
Теплый предмете тотъ, частички котораго двигаются не особенно быстро, 

а  горячій предмета тотъ, частички котораго двигаются быстрѣе. Когда мы 
прикасаемся къ теплому предмету, намъ пріятно; когда прикасаемся къ горя
чему, мы отдергиваемъ руку. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ сдучаѣ мы 
чувствуемъ одно: частички нашего .тѣла прикоснулись къ предмету, частички 
котораго находятся въ движеніи болѣе быстромъ, чѣмъ наше тѣло, и дви- 
женіс ихъ передается нашему тѣлу. Если наше тѣло получило движеніе час
тичекъ не особенно сильное, намъ пріятяо, мы говоримъ— тепло; очень силь
ное движеніе дѣлаетъ ожогъ, разрушеніе на всемъ тѣлѣ.

Движеніе частичекъ можетъ передаваться, распространяться. Такъ рас
пространяется движеніе частичекъ отъ раскаленной лампы, отъ натопленной 
печки. Говорять: отъ печки идете тепло; это значитъ, что отъ печки распро
страняется движеніе частичекъ. Какимъ же это образомъ? Частички кирпича 
движутся и свое движеніе передають частпчкамъ воздуха, и по воздуху дви
ж ете  доходите до насъ. Если бы между печкой и нами не было бы воздуха, 
тогда и не могло бы дойти до насъ тепло. Воздухъ состоите тоже изъ час
тичекъ, какъ и всякое тѣло; только частички эти удалены другъ отъ друга, 
летучи. Дѣлаготъ такой опыта. Подъ стекляный колпакъ положать раскален
ный кусокъ желѣза п изъ подъ колпака выкачаютъ воздухъ. При этомъ 
стѣнки колпака будутъ только теплы: если же внустить подъ колпакъ воз
духъ, то стѣнкп стануть горячи, такъ какъ движеніе частичекъ раскаленнаго 
желѣза передается воздуху, а воздухъ передаете движеніе частичекъ стеклу.

Итакъ, тепло, огонь— это только движеніе частичекъ тѣла. Это людп 
узнали только недавно и теперь понимаютъ, почему согрѣваетъ насъ солнце, 
какъ оно передаете тепло всей нриродѣ.

Понять, что такое огонь очень трудно. Разсуждепія эти для васъ непри
вычны. Удивительно для васъ п то, что огонь называютъ движеніемъ. Когда 
будете слушать беЬѣды по физикѣ, тогда объ огнѣ и другихъ явленіяхъ ирн-



роды узнаете подробно. Но я думаю, что п теперь вы понимаете суть д іл а . 
Попробуйте отвѣтить мнн на слѣдующіе вопросы:

Что происходитъ отъ горѣнія дровъ въ печкі? Что сдѣлается съ кускомъ 
свинца, если его бросить въ горячіе угли? Что происходитъ въ наровомъ 
котлі, если начать его подогрѣвать? Что дѣлается на землѣ, когда весеннее 
солнце начинаетъ пригрівать снльніе?

Огонь, или тепло, поддерживаетъ жизнь на землі. ІІодходитъ зима. Тепла 
становится меньше. И движеніе, жизнь замедляется пли совершенно прекра
щается. Трава гибнетъ. Деревья перестають растп и роняютъ листья. Не по- 
гибаетъ только то, что защищено отъ холода. Попробуйте въ холодъ побыть 
на открьггомъ воздухі безъ одежды. Что произойдетъ съ вамп? Частички крови 
уплотнятся, кровь перестанетъ двигаться, сердце остановится, и вы умрете. 
Для чего же нужно тепло человіку? Чтобы кровь не застывала и свободно 
двигалась по тілу. Что значитъ— намъ холодно? Это значитъ, что частички 
т іла  начинаютъ медленніе двигаться, уплотняться, кровь начинаетъ течь 
медленніе. Почему растенія весною ожпваютъ?

Возможны ли пароходы, паровозы безъ огня?
Возможны ли машины на фабрикахъ и заводахъ безъ огня?
Могъ ли человікъ выйтн изъ дикаго состоянія безъ огня?

Откуда же берется тепло на землі?
Какъ тепло доходптъ отъ солнца къ землі?

Б е с і д а  13.

Стр. 122 „Книги взрослы хъ" г. I. —  Зем ледѣ ліе и прирученіе домаш нихъ
животныхъ.

На первыхъ порахъ человікъ жплъ на зе,млі, какъ птица небесная: не 
сіялъ, не жалъ, не собиралъ въ житницы, а сытъ былъ. Деревья давали ему 
плоды. Палкой онъ убивалъ звірей. Затім ъ , когда жить стало тісно, пло
дов ыя деревья вс іхъ  не могли прокормить, зв іри  стали рідки,— пришлось 
уже подумывать, помышлять о пропитаній. И вотъ человікъ догадался раз- 
сажпвать вокругъ своего жплнща плодовыя деревья, приручилъ къ себі жи
вотныхъ, которые стали кормить его молокомъ, мясомъ, давать ему шерсть 
и шкуру на одежду, сталъ ловить рыбу. Но и этимъ стало съ теченіемъ вре
мени трудно жить. Нужда научила человіка земледілію. Какъ же человікъ 
въ первое время обработывалъ землю? Какъ постепенно улучшались земле- 
дільческія орудія? Какіе хліба теперь сіютъ? Какія овощп разсаживаютъ? 
Какія плодовыя деревья разводятъ?

Въ настоящее время почти вся земля занята людьми. Земли становится 
на каждаго человіка все меньше п меньше. Приходится уже промышлять, 
какъ съ маленькаго куска земли собрать какъ можно больше хліба. А прежде 
объ этомъ не думали; сіяли, гд і хотіли; облюбуютъ місто, посіютъ годъ—  
два, истощатъ землю, и земля забрасывается, земледільцы переходятъ на 
Другое місто, потомъ на третье. Такой способъ земледілія практикуется и до 
сихъ поръ въ нікоторыхъ містахъ. Такое земледіліе называется переложной 
системой. Въ т іх ъ  же містахъ, гд і много лісц , участки для пашни выру
баются, а пеньки сжигаются; на выжженномъ м іс т і сіютъ хлібъ годъ-два, 
затімъ бросаютъ и переходятъ къ слідующей д ілянкі. Брошенное місто снова 
заростаетъ лісомъ. Такое земледіліе называется огневой системой. Какое

4*



земледѣліе у насъ по деревнямъ? А не слыхали ли про многопольную или 
плодосмѣнную систему?

Къ плодосмѣнной системі люди подошлп постепенно: сначала была пере
ложная и огневая, потомъ двупольная, трехпольная и, наконецъ, многополь
ная. И теперь в с і эти системы существую#; но въ такомъ порядкѣ: гдѣ на- 
селеніе густо и культурно,— многопольная, а къ окраинамъ идутъ постепенно 
трехнольная, двухпольная, переложная и огневая.

Чтобы увеличить сборъ хлѣбовъ, нужно поднять производительность земли, 
а для этого люди научились удобрять землю. Чѣмъ и какъ удобряется земля?

Прежде на удобреніе не обращали вниманія не только крестьяне, но и 
богатые помѣщнки. Теперь удобряютъ землю п крестьяне, въ особенности за
границей. Чтобы знать, чѣмъ и какъ удобрять землю, почву изслѣдуютъ 
ученые агрономы, которые служатъ при земствахъ. Они знаютъ, что землѣ 
необходимо. Въ однихъ случаяхъ въ почву необходимо добавить песку, если 
почва глинистая, въ другихъ— глины, если песчаная, почтп всегда необхо- 
димъ перегной, селитра.

В есѣ д а 14.
Стр. 126 „Книги взрослы хъ". Г. I .—У дотреблен іе м еталловъ. Н ачало тор

говли.

Для чего нужны были камни первобытному человѣку? Для чего нужны ока
зались металлы?

И камень, и металлъ нужны были на первое время для того, чтобы 
удобнѣе было драться. При первой же нуждѣ человѣкъ сдѣлалъ изъ камня 
орудіе для добыванія и приготовленія пиіцп. Изъ бронзы онъ понадѣлалъ 
себі ножей, молотковъ, скребковъ, а благодаря этому добываніе и пригото- 
вленіе пшцй, одежды, жилища стало удобнѣе. Но только тогда человѣкъ об
завелся орудіямп для всякой потребности, когда онъ научился добывать и 
обрабатывать желѣзо. Желѣза въ землі очень много, и добывать его теперь 
не особенно трудно. Ж елізо очень ковкій металлъ, и изъ него удобно д і
лять орудія, посуду и пр. различной формы п твердости. Время, когда люди 
употребляли бронзовыя орудія, называется бронзовымъ в іком ъ . Когда стали 
употреблять ж елізо, начался желізный в ік ъ . Съ этого времени жизнь чело- 
в ік а  р ізко пзмінплась: стало возможно земледіліе въ широкихъ размірахъ; 
человікъ сталъ вполні осідлымъ, т. е. сталъ жить на одномъ м іст і, воз
можно стало заниматься фабрично-заводской промышленностью, строить же- 
лізныя дорогп и іздить со скоростью въ 50 —100—200 верстъ въ часъ, 
безопасно переправляться по океану на болышіхъ пароходахъ. Люди окру
жили себя желізнымъ царствомъ; самый бідный человікъ безъ ж еліза, что 
называется, не можетъ шагу шагнуть: нужно ли зашить проріху на платьѣ, 
онъ беретъ иглу; нужно ли отрізать кусокъ хліба, онъ употребляете ножъ; 
нужно ли приготовить дровъ, онъ беретъ топоръ. Представьте себѣ, что ка
кой нибудь волшебникъ махнулъ бы жезломъ, и ж еліза не стало бы,—  
въ какомъ положеній очутились бы люди! Исчезли иголки, ножи, топоры, 
станки, машины, пароходы, паровозы и пр. и пр., и жпзнь станете почти 
невозможной. Ж елізо, оказывается, заковало насъ въ вічные кандалы и не 
расковать ихъ, и не сброспть. Ж елізо стало необходимым^ какъ хлібъ. Но
такъ ли необходимы серебро и золото, какъ желізо?

Безъ украшеній, конечно, можно обойтись, но безъ деиегъ можно ли
обойтись? Что такое деньги?



Были ли у первобытнаго человѣка деньги? Итакъ, деньги выдуманы 
людьми не особенно давно. Исторія денегъ очень интересна. Было время, 
когда деньгами служили морскія раковины, соль, шкуры животныхъ, куски 
металла. Теперь деньги существуютъ въ видѣ монетъ, бумажекъ, выигрыш- 
ныхъ билетовъ и пр. Что нужно для того, чтобы имѣть деньги? Какъ добыто 
золото? Какъ отчеканена, рубль? Какъ добыть вами рубль?

Что такое деньги? и
Вотъ рубль; онъ означаетъ дневной заработокъ кузнеца, плотника, сле

саря. Несу этоть рубль на базаръ и беру на рубль яудъ муки. И ни я, нп 
крестьянин!., у котораго я купплъ муку, въ обидѣ не остались. На пудъ мукп 
мужикъ потратилъ трудъ, который равенъ одному рабочему дню кузнеца. 
Крестьянннъ купилъ на рубль топоръ, который сдѣлалъ кузнецъ въ одинъ ра
бочій день. Такимъ образомъ, по базару гуляетт, рабочій день кузнеца, а мо
нета сама по себѣ ничего не значить: монета только знакъ труда.

Б е с ѣ д а 15.
Стр. 131 „К ниги взрослы хъ". Г. I.— Какъ люди ѣ здятъ по землѣ.

Для чего нужна дорога? Какую пользу приносять желѣзяыя дороги?
Человѣкъ не можетъ жить особнякомъ. Дай ему всего вдоволь, но запри 

его въ четыре стѣны, онъ удавится отъ тоски. Правительство всѣхъ госу
дарств!, назначает!, преступникамъ одиночное заключеніе, какъ высшую мѣру 
наказанія. Мнѣ не разъ приходилось слышать отъ тѣхъ, кто сидѣлт, въ одн- 
ночномъ заключеніи, какъ тяжело быть одному. Кто долго сидитъ въ одиноч- 
номъ заключеніп, тотъ сходить съ ума. Такъ сильна привычка у человѣка 
жить на людяхъ. Какъ часто встрѣчаемъ въ жпзнп дурныхъ людей, какъ 
много злобствуемъ на нихъ, а все-таки уйти отъ людей нѣтъ силъ. При
вычка эта крѣпла много тысячелѣтій; возростила, выкормила ее нужда. Че- 
ловѣкъ стремится къ человѣку потому, что сообща онъ легче находить пищу, 
строить жилище, защищается отъ враговъ. Сила человѣка— въ обществѣ. 
Много тысячелѣтій человѣкъ прожнлъ и будетъ въ будущемъ жить по одному 
правилу: всѣ за одного, одинъ за всѣхъ.

Чтобы человѣкъ свободно сообщался съ человѣкомъ, нужно многое: нужны 
деньги, нужна свобода ходить всюду, нужны удобныя дороги и т. д. Въ на
стоящее время мы будемъ говорить съ вами объ одномъ— о дорогахъ. Какія 
были дороги у первобытнаго человѣка? И первобытный человѣкъ протапты- 
валъ себ.ѣ тропинки. Въ то время, когда жилъ первобытный человѣкъ, земля 
была покрыта непроходимыми болотами и лѣсамп; человѣкъ переходили, съ 
одного мѣста на другое— гдѣ по деревьямъ, гдѣ по тропинкамъ, гдѣ вплавь, 
какъ дѣлаютъ это животныя. Затѣмъ человѣкъ догадался перебрасывать чрезъ 
ручьи деревья, наваливать на топкое мѣсто хворостъ, траву. Такъ образо
валась первая искусственная дорога. Со временемъ она стала улучшаться. 
Бревно обратилось въ прочный мостъ, хворостъ п трава на болотѣ стали 
гатью, насыпью, осушенными, мѣстомъ. Прорубать просѣки, строить мосты и 
гати трудно, почему первобытные люди селились по преимуществу по бере- 
гамъ озеръ, рѣкъ и морей. По берегу и пройти удобнѣе, по водѣ переплыть 
можно. Первой лодкой былъ обрубокъ дерева, затѣмъ въ кускѣ дерева вы
жгли, выскоблили ложбину, вышла настоящая лодка-душегубка. Потомъ лодку 
стали дѣлать изъ нѣсколькихъ кусковъ дерева, досокъ, стали дѣлать ее по- 
мѣстительнѣе, придѣлалн къ ней палубу, паруса, руль, п лодка обратилась



въ корабль. На кораблях® люди стали плавать не за десять верстъ, а за 
сотни верст®, ие только по рѣкам®, озерам®, но н по морям®. Тѣ люди, ко
торымъ сразу же посчастливилось поселиться па берегу моря, которые скорѣе 
других® стали пользоваться кораблями, стали скорѣе других® торговым®, 
промышленным® и просвѣщеннымъ народом®. Онп ѣздилн съ одного мѣста на 
другое, перевозили своп товары и продавали или обмѣнивалп ихъ на чуже
странные; благодаря этому о н іі  богатѣли, а главное—дѣлались смышленнѣе, 
опытнѣе; узнавали, что дѣлается на свѣтѣ, какова земля п каковы порядки 
у сосѣднихъ народов®. В® одном® мѣстѣ, напр., люди изобрѣли печки и на
учились варить въ них® пищу, морскіе жители скорѣе других® узнавали объ 
этомъ и перенимали; гдѣ нибудь жители стали освѣщать свои хижины лам
почками съ жпромъ и фитилем®, и морскіе жители спѣшилп ввести это из- 
обрѣтеніе у себя. Что бы нп дѣлалось у сосѣднихъ народов®, морскіе жители 
раньше другихъ узнавали новости. Вотъ почему приморскіе жители станови
лись раньше других® просвѣщеннымп; отъ нихъ же просвѣщеніе проникало 
постепенно въ глушь, внутрь страны.

Страна, которая лежит® среди лѣсовъ п болот®, вдали отъ моря, долго
долго живет® какъ въ темнпцѣ, как® медвѣдь въ берлогѣ. Все то знаніе, 
которое пріобрѣли приморскіе жители о свѣтѣ, доходпт® до захолустных® на
родов® нескоро. Кому охота и нужда разносить это знаніе через® дремучіе 
л іс а  и топкія болота? Но вот® мало-по-малу и захолустныя страны начи
нают® шевелиться. Все болѣе и болѣе прорубают® лѣса, осушают®, болота, 
прокладывают® дороги, строят® мосты. Чѣм® торнѣе дорога, тѣмъ легче пе
редается знаніе въ свѣтѣ отъ человѣка къ человѣку. Захолустныя страны 
начинают® сноситься не только другъ съ другом® внутри страны, но и съ 
заморскими странами и обмѣниваться съ ними товарами и знаніем®. Въ осо
бенности удобно это сдѣлалось, когда человѣкъ сталъ пользоваться лошадью.

Сначала человѣкъ ѣздил® только верхом® на лошади, товары навьючи
вал® на ея спину. Затѣм® онъ приспособил® къ ней телѣгу. Съ этих® пор® 
дороги стали еще больше улучшаться; появились шоссейный и, наконец®, же- 
лѣзныя дороги. Первая желѣзная дорога была проведена в® Англіи около 
ста літ® тому назад®. Съ проведеніем® желѣзных® дорог® торговля, про
мышленность, образованіе быстро-пошли вперед®. Машина перевозит® по же- 
лѣзной дорогі со скоростью 3 0 — 40  верстъ въ часъ. Есть уже такія ма
шины, которыя летят® по желізной дорогі со скоростью І 0 0 — 200  верстъ 
въ часъ Трудно даже представить себі эту скорость. Такое быстрое пере- 
движеніе равномѣрнѣе распреділяет® товары, богатство и образованіе между 
людьми. Каким® это образомъ?

Что изобрѣли во Францій, то через® нісколько дней продается уже у 
нас®; во Франціи недостает® хліба,— поѣзда дня через® четыре - пять до
ставят® его из® Россіи. До нроведенія желізныхъ дорог® купцы строили гро
мадные сараи, магазины для храненія товаров®, которые заготовлялись въ 
продажу один® раз® въ год®; поэтому нужно было купцу иміть в® руках® 
громадный каппталъ; теперь не нужно закупать про запас® много товаров®, 
так® какъ во всякое время желѣзная дорога въ день - два доставит® нуж
ные товары. Правда, и теперь иміются громадные капиталы въ однѣхъ ру
ках®, но эти капиталы по преимуществу производительные, т. е. онп дают® 
работу рабочим®, а поэтому распределяются такъ или иначе по странѣ; эти 
капиталы заключаются уже не в® золоті, а в® трудѣ. По желізным® доро
гам® ѣдут® рабочіе, фабриканты, заводчики,, ко- всему присматриваются, но



вое, интересное перенпмаютъ; но желѣзнымъ дорогамъ проникають въ самую 
глушь газеты, журналы, книги, которыя будятъ душу крестьянина, рабочаго, 
п заставляють его понять, что совершается вокругъ, какъ достигнуть лучшей
ЙШЗНИ.

Бесѣда 16.
Стр. 144, 149 „К ниги взрослыхъ". Г. I,— К нигопечатаніе.

Жнвотныя кишмя-кишатъ на зе м л і.-Отличаются они другъ отъ друга по 
внѣшнему виду, но образу жизни. Такъ называемый низшія жнвотныя— черви, 
букашки и пр. живуть проще, чѣмъ жнвотныя четвероногія, млекопитающія. 
Червь всю жизнь копается въ землѣ, глотаетъ ее и выбрасываете вонъ. 
Такъ дѣлаетъ одинъ червякъ, такъ дѣлаютъ милліоны червей, черви Там
бовской губерній, всей Россіи, Англіи, всего свѣта, черви нынѣшняго вѣка, 
черви, которые жили тысячу лѣтъ тому назадъ, черви, которые будутъ жпть 
тысячу лѣтъ послѣ насъ. Червь это живая трубка, черезъ которую изо дня 
въ день, изъ вѣка въ вѣкъ, изъ тысячелѣтія въ тысячелѣтіе пересыпается 
земля. Теперь возьмемъ въ природі собаку. Собака, во-первыхъ, ѣстъ разно
образную пищу: мясо, хлѣбъ, овощи, сахаръ; во-вторыхъ, кормить дітей 
своимъ молокомъ, выкармливаете, воспитываете ихъ; въ-третьихъ, выучи
вается ходить, за утками и разной дичыо, ловить звірей, привыкаете къ че- 
ловѣку настолько, что начинаете понимать не только рѣчь, но п выраженіе 
лица: веселое настроеніе хозяина заставляетъ собаку вертѣть хвостомъ, лаять 
ота радости, прыгать, вертіться; собака видите грустное наетроеніе хозяина, 
поджимаетъ хвосте, ложится и вздыхаете.

Почему такъ проста жизнь червяка н такъ сложна жизнь собаки? Еще 
сложнѣе жизнь человѣка,— почему?

Отличается животное отъ животяаго, а животное отъ человѣка, главнымъ 
образомъ, умомъ. У одного животнаго умъ слабый, ничтожный, у другого—  
сильный, глубокій. Это умъ позволяете собакі вести такую интересную и 
разнообразную жизнь, выучиваться разнымъ штукамъ; это умъ позволяете 
человіку быть царемъ природы, строить зданія, желѣзныя дороги, мосты, те
леграфы и нр. И людн рѣзко отличаются другъ отъ друга по уму. Но что 
такое умъ? Умный человікъ? Говорять, что англичанка тишкомъ подкралась 
къ Россіи и ионасыиала въ нашп рѣкп холеру. Я тоже повѣрплъ, н перваго 
англичанина, который попался м н і на улиці, я по уху. Какъ вы назовете 
меня за это?— Умяымъ человікомъ принято называть того, кто нелегковѣ- 
ренъ, разсудителенъ, кто, прежде чѣмъ повірить чему-нибудь, поразмыслите, 
провѣрптъ, поговорите съ умными людьми, прочитаете книжку, однимъ сло- 
вомъ, узнаете» въ чемъ діло. Умъ помогаете пріобрѣтать знаніе п владѣть 
имъ.

Откуда же берется знаніе?
Если младенца посадить въ комнату и никуда не выпускать всю жизнь, 

много онъ будетъ знать? Онъ будетъ знать только свою комнату. Онъ не 
будетъ знать ни полей, ни лісовъ, нп животныхъ, не будетъ понимать раз
говора о солнцѣ, звѣздахъ, о небі. Научите его грамоті, дайте ему в с і  
книги, которыя читаемъ мы, толку будетъ мало. Въ книгѣ онъ будетъ чи
тать: солнце свѣтитъ ярко, цвѣты благоухаютъ, птицы насвистываготъ весе- 
лыя пѣсяп. Для насъ это совершенно понятно, а для человѣка, который всю 
жизнь свою провелъ въ комнатѣ, это будетъ тарабарщина, потому что онъ не 
знаетъ п не представляете ни солнца, ни цвітовъ, нп запаха, ни птнцъ, ни



ихъ пѣнія. Кто же даетъ намъ знаиіе?— Природа. Чѣмъ больше человѣкъ 
вядитъ, слышите, обоняете, осязаете и т. д., чѣмъ больше онъ вдумывается 
во все, что передъ нимъ, тѣмъ больше у него знанія, тѣмъ больше разви
вается у него умъ.

Но одинъ человѣкъ въ теченіе какихъ нибудь трехъ-четырехъ дясятковъ 
лѣтъ многаго не узнаете. Что было бы, если человѣкъ п то, что узналъ 
въ теченіе своей короткой жизни, уносилъ бы съ собою въ могилу? Чело- 
вѣкъ передаете свое знаніе дѣтямъ, а дѣтп сохраняют!» священное наслѣд- 
ство и въ свою очередь передаютъ ихъ потомству. Знаніе это тоже богатство 
и самое цѣнное; ему ни червь, ни огонь повредить не можетъ. Кромѣ того, 
знаніе можетъ накопляться и распространяться между людьми до безконеч
носте. Гдѣ же сохраняется знаніе?

Голова— вотъ чудесный ящикъ, который сохраняете столько, сколько въ 
него ни положить; подъ этимъ черепкомъ можетъ сохраниться вся вселенная 
съ безконечнымъ пространствомъ и временемъ. Но знаніе можетъ быть за
быто. Какое же средство у человѣка, чтобы знаяіе не забывалось?

Прежде всего человѣкъ долженъ передавать свое знаніе другимъ: это. 
первая п святая обязанность его. Не затѣмъ мы живемъ, чтобы зяаніе унести 
въ могилу нлн держать его при себѣ. Воръ тотъ, кто не дѣлится знаніемъ 
съ другими. Презирайте того, кто уменъ для себя. Мы не смѣемъ хранить 
знаніе при себѣ: оно не наше, а принадлежите всѣмъ. Прочиталъ хорошую 
книгу, сейчасъ нее рекомендуй ее другимъ; узналъ хорошую мысль, сейчасъ 
же дѣлись ею съ другими. Мысль, переходя отъ одного человѣка къ другому, 
будетъ жить вѣчно. Такимъ путемъ не забываются поговоркн, пословицы,, 
загадки, пѣсни, сказки и т. п.

Народная память обширна, но и она забываете, перепутываете кое-что. 
Кто изъ васъ слышала» отъ стариковъ про иашествіе французовъ? Теперь 
почти уже нѣтъ такихъ стариковъ, которые могли бы разсказать про 181*2 г. 
Въ Италіи изъ огнедышащей горы около 2 .0 0 0  тысячъ лѣтъ тому назадъ 
выброшено было такъ много золы и пепла, что были засыпаны три или че
тыре города. Конечно, объ этомъ долго и много люди говорили, а все-таіш 
забыли о засыпанныхъ городахъ. Только недавно, случайно, людн натолкнулись, 
когда рыли колодезь, на крышу дома засыпаннаго города и стали производить 
раскопки.

Что же дѣлаютъ люди, чтобы сохранить знаніе дольше?
Записывали знанія на камнѣ, на мѣди, на воловьей кожѣ, т. е. на та

кихъ предметахъ, которые долго сохраняются. Но на камнѣ трудно и долго 
писать; много на камнѣ не напишешь, да ври томъ же камень нельзя пере
таскивать съ мѣста на мѣсто, и поэтому тотъ, кто хочетъ получить знаніе, 
долженъ самъ придти къ камню. Тотъ, кто живете отъ камня на разстояніи 
тысячи верстъ, тотъ такъ и не узнаетъ, что написано на камнѣ. Теперь люди 
записывают!» знаніе на бумагѣ и въ видѣ газетъ, книгъ легко распространяют^» 
межту собой. Книга обветшала,— ее легко перепечатать; она занимаете не
много мѣста, дешева и доступна всякому. Вотъ почему все знаніе переходить 
теперь въ книгу. И тотъ, кто узналъ новое, старается скорѣе записать это въ 
книгу. Знаніе, которое есть въ книгахъ, не пропадете вѣчно, потому что оно 
вѣчно будетъ возобновляться.

Что дѣлаетъ съ человѣкомъ знаніе?
Человѣкъ живете растительною и духовною жизнью. Въ дикаряхъ преоб

ладаете растительная жпзнь. Самая большая забота у нихъ— ѣда. Они жи-



вутъ, чтобы ѣсть. Почти также живутъ наши крестьяне глухихъ деревень. 
Писатели, ученые живутъ, главнымъ образомъ, духовной жизнью; онп ѣдятъ, 
спятъ только между дѣлъ. Иногда приходится чуть не сплой кормить ихъ. 
Вотъ двѣ крайности; не будемъ о нихъ говорить. Возьмемъ для примѣра 
двухъ обыкновенныхъ людей изъ нашей среды: вотъ предъ вами два рабо- 
чііхъ , живутъ на одномъ заводѣ, работаютъ въ одномъ цехѣ; одинъ негра- 
мотенъ и не интересуется знаніемъ, другой грамотенъ и все свободное время 
посвящаете. чтенію книгъ, лекціямъ, театру. Приглядитесь къ этимъ двумъ 
людямъ поближе и посмотрите, какая разница между ними. Образованный ра- 
бочій сейчасъ выдѣлится изъ своихъ товарищей, станете во главѣ ихъ, умно 
и обстоятельно изложите ихъ просьбу, защитить, какъ хорошій адвокате, за
служите ихъ расположеніе и довѣріе. Если вы посмотрите на семейную жизнь 
образованнаго человѣка, и тута вы замѣтите нѣчто особенное. Хорошія 
мысли мужа облагораживаютъ жену, и она начинаете почитывать хорошія 
книги н по человѣчески воспитывать дѣтей. Но это еще не важно а важно 
вотъ что: знаніе сближаете людей. Дѣти дворянъ, чиновниковъ, рабочихъ и 
крестьянъ учатся въ однѣхъ и тѣхъ же школахъ, проникаются поневолѣ од
нимъ товарищескимъ чувствомъ; всѣмъ имъ говорять, что на первомъ планѣ 
должно быть общее благо; среди молодежи растетъ хорошее, братское чув
ство. Знаніе соединяете всѣхъ въ одну дружную семью п всѣхъ заставляете 
желать п добиваться, чтобы скорѣе наступило то время, когда всѣмъ будетъ 
одинаково хорошо.

Б е с ѣ д ы  17, 18, 19, 20  и 21.

(Что такое земля. Теорія образованія небесныхъ тѣлъ. День, ночь, вре
мена года, затменія. О холодныхъ п жаркнхъ странахъ. Части суши и воды». 
Эти бесѣды могутъ быть проведены по любому руководству, иначе говоря, 
матеріалъ для этихъ Оесѣдъ имѣется всегда подъ рукою. Необходимы посо
бія: глобусъ, карты и проч. Свѣдѣнія изъ математической географіи усваи
ваются съ трудомъ. Преподаватель долженъ быть остороженъ: долженъ меньше 
говорить и больше показывать. Чаще вызывать учениковъ къ картѣ и къ 
глобусу. У учениковъ слабо работаете воображеніе; трудно имъ представлять 
различныя положенія земли, отъ которыхъ зависятъ времена года, широту и 
долготу, чтобы отыскать на картѣ и глобусѣ какое-либо мѣсто и пр. Общія 
понятія, иногда даже очень отвлеченный, учениками понимаются легче, чѣмъ 
такія понятія, которыя требуютъ оеобаго яснаго представленія. Изъ пяти бе- 
сѣдъ по общий географіи наиболѣе понятными оказались — о ироисхожденіи 
земли и о жаркихъ и холодиыхъ странахъ. Времена года, затменія, широта, 
долгота н пр. остались почти всѣми непоняты.

Б е с ѣ д ы 2 2 , 23 и 24.

(О народонаселении Турція. Новая Зеландія). Руководствомъ для препо
давателя могутъ служить: 1) Энгельсъ. Пропсхожденіе семьи, собственности 
п государства, изд. Павленкова, ц. 50 коп.; 2) Туркн— Водовозовой, 40 к., 
Мшкуевъ. Передовая демократія современная міра. Англійская колонія „Но
вая Зеландія", ц. 1 р. 50 к. („Русское Богатство" 1901 г. „Счастливые 
острова)".



Б е с ѣ д ы 25 , 2 6 , 27 и 28.

(Границы Россін. Народы Россіи. Добывающая и обработываюіцая про
мышленность). Руководствомъ для преподавателя можетъ служить— Машченко. 
Обозрѣніе Россійской Имперіи, ц. 80 к.

Конспекты бесѣдъ 17— 28 не сообщаются, такъ какъ въ содержаніе ихъ 
преподаватель не внесъ нпчего своего; способъ же веденія бесѣды выясненъ 
достаточно приложимыми конспектами.

Пройденный курсъ бесѣдъ въ группѣ малограмотныхъ представляетъ со
бою первый -конспекта. Предполагается, что въ слѣдующемъ учебномъ году 
учитель снова встрѣтитъ своихъ учениковъ и проведетъ съ ними второй кон- 
центръ бесѣдъ. Интересно будетъ выяснить, какъ отразится на развитіи уче
никовъ двухгодичный опыта занятій съ ними въ воскресной школѣ.

П. Иазанцевъ.

Барнаульская воскресная школа въ 1902—03 г. Томск і я воскресныя 
школы въ 1903—04 уч. г.—  Сборпикъ въ пользу воскресныхъ гиколъ*).

Исторія возникновенія и открытія воскресныхъ школъ въ Барнаулі такъ 
типична и характерна, какъ яркій показатель борьбы частнаго почина съ 
внішними условіями, что въ свое время сділалась достояніемъ печати и 2-го 
съ ізда діятелей по техническому и професіональному образованію въ Россіи.

Имівшія открыться въ 1884  году, а возншшіія лишь спустя 12 л іт а  — 
9 ноября 1897 г. об і школы „Зайчаяская" и „Нагорная" шли рука объ 
руку вплоть до 1901 - 02  уч. года, когда первая изъ нихъ прекратила свое 
существованіе по недостатку учащихъ.

„Недостатокъ учащихъ" — это хроническое недомоганіе воскресныхъ школъ 
Сибирн за послідніе годы; но касаться причинъ, которыя вызвали это явле- 
ніе, мы не будемъ, и перейдемъ непосредственно къ обзору діятельности 
школы за 1 9 0 2 — 03 учебн. годъ.

Въ этомъ году въ ш колі перебывало 210  человікъ, изъ которыхъ къ 
концу учебнаго года оставалось 120 человікъ. Большинство учащихся— люди 
взрослые— 8 4  чел., малолітнихъ было всего 45 чел.

По роду занятій они составляли самый разнообразный контингента: здісь 
были земледільцы, чернорабочіе, ремесленники, торговцы, прислуга и пр. При
чем*» наибольшее количество падаетъ на ремесленников*»— 98, наименьшее 
на прислугу— 18. Нернорабочпхъ перебывало 62 чел.

По временп обученія Въ ш колі большинство— 149 чел. первогодки, хотя 
есть лица, посіщающія школу и 6-й годъ (2 чел.).

По подготовкі при поступленіи въ школу учащіеся распреділплпсь такъ:—  
неграмотныхъ 60 , малограмотныхъ— 69, грамотныхъ— 65^ окончившихъ курсъ 
начальныхъ школъ— 6.

Таковы въ общихъ чертахъ статистическія данныя объ учащихся; въ детали 
мы не входимъ, чтобы не пестрить текста цыфрами.

Учебный занятія въ ш колі начались 6 октября, и всіх*, учебныхъ дней 
за годъ было 23. Учащіеся соотвітственно познаніямъ и возрасту были раз- 
ділены на нѣсколько группъ, чпсло которыхъ доходило до 15-тп.



Предметы преподаванія: Законъ Божій, русскій языкъ н ариѳметика. Ко
личество пройдеинаго находилось въ зависимости отъ степени подготовки 
учащихся. Съ группами грамотныхъ учащихся проходилось по русскому я з .—  
правила правописанія, велось объяснительное чтеніе но исторіи русской и 
естественной, писались сочпиенія на различный темы. По арпѳметикѣ -  всѣ 
четыре дѣйствія съ простыми н именованными числами и нростыя дроби.

Что касается результатовъ занятій, то отчетъ завѣдующей школой С. Д. 
Юхневой свпдѣтельствуетъ слѣдующее: „Одни хорошо усваивали все объяснен
ное преподавателемъ, справлялись съ письменными работами по русскому яз. 
и ариѳметпкѣ, другіе лее отставали отъ своихъ товарищей; и въ груипахъ, 
гдѣ было больше неуспѣвшихъ, тихо подвигалось вдередъ и общее дѣло, такъ 
какъ приходилось нѣсколько разъ  повторять одно и тоже. Успѣхъ зави сілъ , 
главнымъ образомъ отъ аккуратности посѣщенія школы учениками и учащими. 
Менѣе усиѣвалп тѣ группы, въ  которыхъ м інялись учителя, такъ какъ нужно 
было привыкнуть къ новымъ пренодавателямъ и ихъ методу".

Д аліе отчетъ ділаетъ наблюденіе, общее для всіхъ  воскресныхъ школъ: 
„ученики не любятъ мінять учителей и когда приходится заниматься за от- 
сутствующнхъ преподавателей, то ученики всегда встрічаютъ новаго человіка 
вонросомъ — придетъ ли на слідующій разъ постоянный преподаватель?".

Попытка ввести предметное преподаваніе успіха не иміла: „аккуратность 
посѣщенія уроковъ учениками быстро понизилась, что и заставило перейти 
къ старому способу веденій д іл а " , т. е. къ преподаванію групповому.

„Большую внимательность къ занятіямъ проявили взрослые ученики", за
м ічаєте С. Д. Юхнева въ своемъ отчеті. „Взрослые звуковики стремятся но- 
скоріе овладіть механнзмомъ чтенія и письма; они часто отказываются отъ 
занятій арпѳметикой, желая употребить все время на- обученіе русскому 
языку. Двое неграмотныхъ взрослыхъ нросилн своихъ учнтельницъ заниматься 
съ ними особо по буднямъ (черезъ місяцъ они научились читать и писать). 
Подростки и малолітки любятъ ариѳметику, особенно письменный работы но 
ариѳметикі*.

Что касается преподающихъ, то ихъ перебывало въ отчетномъ году 25 
человіьъ (18 женщинъ и 7 мужчинъ), но къ концу учебнаго года оставалось, 
только 11. Образовательный цензъ большинства среднін (17 ), съ цыешимъ 
было 3. Изъ числа учащихъ 12 безъ опреділевныхъ занятій, остальные—  
преподающіе учебныхъ заведеній, служащіе различных!, учрежденій и т. и. По 
времени пребыванія въ школі только 10 человікъ занимались въ ней боліе 
года, остальные 15 были новички. 5-й годъ въ школі преподавало только 
двое.

Собраній преподающихъ за годъ было 5 при наибольшей посіщаемостп 
въ 14 человікъ.

Школьная библіотека состояла нзъ 1 .0 0 4  книгъ, а за вычетомъ 50-ти, 
предназначенныхъ для учащихъ, въ расноряженіп школьниковъ было 954  
книги. Книги эти по отділамъ распреділялись такъ, что наибольшее количе
ство— 496  или 51 .9 °/0 приходилось на беллетристику, наименьшее— 4 7  или 
0 .4 %  на книги духовно-нравственнаго содераканія. Да и спросъ на эти по- 
сліднія книги былъ крайне ннчтоженъ— 1 — 2 %  общаго количества спроса, 
меньше предшествовавшаго года на 4 .1 % . Наибольшимъ спросом!, пользова
лись книги по беллетристикі (8 3 .4 % .) , затімъ нсторическаго содержанія.

„Книги изъ существующей при школі бпбліотеки берутся учащимися 
охотно, говорите, отчетъ: преподаватели заявляли на собраніяхъ, что изъ



разспросовъ учениковъ было видно, что книги прочитываются учениками, хотя 
степень поиііманія прочптаннаго, а также пересказъ у всѣхъ различенъ".

Для томскихъ воскресныхъ школъ минувшій учебный годъ былъ време- 
немъ перелома въ пхъ жизни: по настоянію учебной администраціи онѣ пе
решли въ вѣдѣніе городского самоуправленія.

Внутренняя жизнь осталась та яге, н по примѣру прошлыхъ лѣтъ наплывъ 
учашихся былъ такъ огроменъ, что школы едва могли вмістить всѣхъ же- 
лавшихъ учиться.

Учащихся перебывало около 1 .200 человѣкъ— огромная масса, жажду- 
щихъ свѣта и знанія; но недостатокъ учащихъ былъ такъ великъ, что мно- 
гіе питомцы оставались безъ доляшаго воздѣйствія школы.

Одна опытная учительница Н. К. въ пнсьмѣ на имя завѣдующей школы 
шшетъ: „Постоянно приходится слышать, что ощущается недостатокъ въ 
преподающихъ; 4 и 5-я группы взрослыхъ воекресницъ до сихъ поръ в м і
ють только общаго преподавателя ариѳметики, уходя домой около ч а с а .. 
Нѣкоторыя другія группы страшно переполнены... Учащихся такъ много, что 
в с і  он і представляють какую-то неуловимую массу, личность въ которой 
полояштельно теряется"...

Копечно, разгруппировать эту „неуловимую массу", изучить и удовлетво
рить ихъ запросы и требованія, дать имъ знанія и пріобщить къ книжкѣ— 
представляется дѣломъ труднымъ, почти невозможным!,, какъ показываете 
опыта Томскихъ воскр. школъ. Естественно возникаете необходимость устроить 
въ  городі нісколько воскр. школъ, по примѣру другихъ городовъ Сибири: 
Иркутска, Красноярска, Омска и др.

Централизація учащихся невыгодна и потому, что населеніе окраннъ ли
шено возможности учиться, и интеллигентныя лица, живущія далеко отъ 
центра, и рады бы отдать свой воскресный досугъ школі, но за дальностью 
разстоянія не могутъ этого сдѣлать.

Насколько концентрація учащихся и отсутствіе должнаго числа учащихъ 
неблагопріятно отзывается на педагогической стороні Діла, можно нидіть 
изъ слідующаго отчета той-же учительницы Н. К., многолітній опыте, которой 
служить порукой вірности передаваемыхъ фактовъ:

„Изъ 6-ти групнъ взрослыхъ, ппшетъ она, три распались пзъ за отсут
ствия постоянныхъ учителей. 3-я группа им іла постояннаго учителя только по 
ариѳметикі. Исторія была всего 2 раза; одпнъ разъ читали по кнпгі 
взрослыхъ ч. 2 — первыя статьи истор. отділа; въ другой разъ, продолжая 
эти занятія, читали и разсказывали „Походт, Игоря Сіверскаго на полов- 
цевъ". Уроковъ по географів было, кажется, 7. Но преподаватель, собрав- 
IIIій около себя наиболіе подготовленныхъ, которыя могли вести запись раз- 
сказываемаго, перестала, почему-то посіщать школу. Русскій языкъ препода
вался нісколькпми (4) учащими, причемъ, конечно, каждый пзъ нихъ 
не зналъ, что д ілалъ  его предшественникъ, и зачастую совсімъ не зналъ 
подготовки учащихся. Въ общемъ ученицы могли пріобрість къ концу года 
только сознаніе, что он і даромъ тратили время, что школа обманула пхъ 
ожиданія. Такое же пріобрѣтеніе получили 4 и 5 группы, занпмавшіяся по 
часу пли по два вмісто четырехъ, и имівш ія 7 предметныхъ преподавате
лей, смінявшпхъ другъ друга въ течеиіе года".

„Такимъ образомъ, изъ 6-ти группъ взрослыхъ въ 3 , 4  и 5-й постановка 
заиятій была ниже всякой критики въ силу отсутствія постоянныхъ аккурат
ных!, пре подавателей“ .



Подтвержденіе плохой постановки учебной части въ школѣ, благодаря 
отсутствію преподающих®, мы находим® и в® статистических® данных®.

Так®, изъ 493  учениц® женск. воск, школы, о которых® можно было соб
рать данныя за 1 9 0 3 — 4 уч. годъ о степени их® подготовки, оказывается, 
что изъ пробывших® в® школѣ 2 года— 6 оставались неграмотными, 10—  
полу-грамотнымн, 5 7 — мало грамотными. Есть среди учениц® полу-грамотныя 
и мало-грамотныя учащіяся въ школі и 3 года.

Это, конечно, отрицательная сторона школы, замалчивать которую передъ 
обществом® нѣтъ никаких® основаній,— общество, которое дает® средства 
на школы, должно знать, что там® дѣлается, и должно придти на помощь 
школѣ во время ея недуга.

Только широкая гласность может® помочь этому дѣлу, а путь замалчпва- 
нія— опасный путь, на котором® может® потерпіть крушеніе и такое учре- 
жденіе, какъ воскресная школа!...

Какъ залічить эту рану, как® привлечь в® школу учащих®? Отвітъ на 
этотъ вопрос® мы находим® в® том® же отчеті Н. К.

„Вопрос®, о недостатні учащих®, пишет® она, не новый. Но благодаря 
моим® вольным® и невольным® наблюденіямъ над® занятіями взрослых® 
воскресвицъ, я убідилась, что забота о прпвлеченіи постоянных® и заинте
ресованных® ділом® преподающих® долженъ быть поставлен® на первом® 
плані. Притом®, новыхъ преподающих®, по примѣру прочихъ школъ, прини
мать по рекомендацій одного-двух® преподающих® уже. А самое главное — 
указать имъ всю необходимость аккуратнаго посіщенія, убіднть, что 
уход® изъ школы крайне вреден® школі, заинтересовать положеніемъ школь
ных® діл® и употребить вообще в с і міры къ тому, чтобы попавшій въ 
школу нелегко разставался съ нею. Я думаю, что если принять систему ре
комендацій при пріемѣ и, кромі того, если глядіть на каждаго преподава
теля, как® на товарища - работника, хотя, быть можетъ, и не щредставля- 
ющаго точной копій съ насъ, то школа не будетъ иміть такой массы уча
щих®, которые бросают® ее послі 3— 4 воскресеній".

Сборникъ в® память 25-ти-л іт ія  Томских® воскресных® школ® въ сен- 
тябрі этого года выйдет® из® печати.

Благодаря сочувствію къ этому ділу редактора сборника М. Н. Соболева 
и писателей, къ которым® обращался редакціонный комитет®, осуществить 
пзданіе сборника оказалось возможным® въ сравнительно короткій промежу
ток® времени.

Уже літом® имілось матеріала около 20-ти печатных® листов®, и среди 
рукописей есть статьи Гр. Ник. Потанина, Н. Н. Оглоблпна, А. А. Кауфмана, 
г. Николая Степняка н другихъ.

Сборникъ, віроятно, будет® носить заглавіе „На спбпрскія темы" или 
„Сибнрскіе мотивы". Д м итр ій  Во льф сон ъ

Хроника профессіональнаго образованія.
П реобразованіе Горнаго И нститута.— Высшія техническіяшколы.— Учрежденіе  
Статистических® курсовъ.— Новое положеніе о сельско-хозяйственномъ об- 
разованіи .— Низшія техническія школы.— Профѳссіональное образованіе для

женщ инъ.

Высочайше утвержденным® мнініем® Государственнаго Совѣта внесены



нѣкоторыя значительный пзмѣненія вч> учебный строй Горнаго Института Им
ператрицы Екатерины Б . Сущность нзмѣненій сводится къ подраздѣленію 
преподаванія въ Институтѣ на два разряда— горный п заводскій, къ уси
ленно практпческпхъ занятій учащихся н къ расширенно учебныхъ программъ 
съ учрежденіемъ нѣкоторыхъ новыхъ каѳедръ, что въ свою очередь вызы
ваете увеличеніе средствъ Института. По этому поводу „Извѣстія Мини
стерства Земледѣлія" разъясняют», что дѣйствовавшій штата Горнаго Ин
ститута былъ Высочайше утверждена» 18 марта 1896  года. Такимъ обра
зомъ, съ послѣдняго преобразованія Института прошло лишь 8 лѣтъ, но тѣмъ 
не менѣе оказалось необходимым!, новое измѣненіе для устраненія нѣкоторыхъ 
весьма существенныхъ недостатковъ. Во главѣ пхъ оказалось отсутствіе раз- 
рядовъ въ Институтѣ, которые существовали съ 1866  года, послі пре
образованія Горнаго Института въ высшее открытое учебное заведеніе, и до 
1896  г., когда послѣдовало новое постепенное преобразованіе Института. 
Съ ушічтоженіемъ разрядовъ всѣ многочисленные предметы, преподаваемые 
въ Институтѣ, получили какъ-бы одинаковое значеніе, что повело уже въ 
концѣ перваго учебнаго года къ цілому ряду недоразуміній, особенно при 
оцѣнкі познаній на выпускныхъ экзаменах!». Уже въ слідующемъ учебномъ 
году пришлось установить болѣе строгую оцінку (не менѣе '4 балловъ) на 
выпускныхъ экзаменах!, по нікоторымъ изъ главныхъ предметовъ . спеціаль
носте горнаго инженера (горнаго искусства, металлургіи и горнозаводской 
механики) для отлпчнѣйшихъ изъ числа окончнвшихъ курсъ (по первому раз
ряду). Съ другой стороны и среди этихъ главныхъ предметовъ пришлось 
ввести неофиціальное разділеніе. Затім ъ число предметовъ въ учебномъ плані 
Института пришлось по необходимости въ значительной степени увеличить; 
такъ, были введены вновь, или поставлены въ виді отдѣльныхъ курсовъ, по 
которымъ производятся особые экзамены: галлургія и технологія горючихъ 
матеріаловъ, электротехника, желізныя дороги, архитектура, составленіе нроек- 
товъ по металлургіи и горному искусству.

И м ія въ виду устраненіе указанныхъ недостатковъ п ненормальностей въ 
постановкѣ учебнаго д іл а , Совѣтъ Института возбудила, ходатайство о воз- 
становленіи, по приміру прежняго Устава (1866  г .;, разділенія преподаванія 
на два разряда: 1) горный и 2) заводскій, въ слідующемъ виді: I) Горный 
разрядъ. Главные предметы: 1) горное искусство, 2) маркшейдерское искус
ство, 3) геологія и 4) механика горная. II) Заводскій разрядъ. Главные 
предметы: 1) металлургія, 2) химія, 3) пробирное искусство и 4) механика 
заводская. Введеніе разрядовъ въ Институті Совітъ счнталъ главнѣйшей 
педагогической мѣрой, безъ которой невозможна правильная организация 
практических!, занятій и основательное усвоеніе главныхъ предметовъ образо
ванія горнаго инженера. Въ впду этого Совітомъ Института составленъ былъ 
новый учебный планъ преподаванія, прнчемъ число часовъ лекцій уменьшено 
на 16 въ неділю для студентові, горнаго и на 17 въ неділю для студентовъ 
заводскаго отділовъ (8 3 1/2 и 84У 2, вмѣсто существовавших!, 100 Ѵ2 часовъ). 
Указанное общее число лекцій позволяете составить такое раснреділеніе числа 
часовъ занятій студентовъ но отдільнымъ курсамъ, при которомъ число 
лекціонныхъ часовъ на каждомъ курсі не превысите, 18:— 20 часовъ в ъ ' 
неділю, или 3 часовъ въ день. Число лее часовъ нрактическихъ занятій 
студентовъ значительно увеличивается какъ за счета общаго усиленія этихъ 
занятій (60Ѵ 2 часовъ) на 13 часовъ въ неділю для студентовъ обоихъ 
отдѣловъ, такъ и за счетъ спеціализаціи этихъ занятій по отдѣламъ. Газ-



дѣленіе на разряды даетъ такимъ образомъ возможность, сокративъ общее 
число часовъ занятій студентовъ каждаго отдѣла, усилить практическія за 
нятія нхъ основными науками избранной спеціальносте. Постановка лѣт- 
нпхъ работъ студентовъ будетъ также отличаться отъ существующей программы 
этихъ работъ большей спеціализаціей ихъ по отділамъ. Работы студентовъ 
горнаго отдѣла будуть при этомъ заключаться въ практикѣ по маркшейдер
скому искусству п въ п о ізд к і на рудники, а работы студентовъ заводскаго • 
отдѣла въ практикѣ по нѣкоторымъ хнмпческимъ производствамъ и по метал
лурги. Эти работы будуть выполняться студентами двухъ старшихъ курсовъ 
во время лѣта, при иереходѣ пхъ на IV и V курсы. Студенты младшихъ 
курсовъ будуть имѣть практику по геодезіи съ ея приложениями къ строитель
ному дѣлу и по геологіи. Кромѣ того, Совѣтъ Института считалъ необходи- 
мымъ принять въ принципі разділеніе учебнаго года на два семестра, такъ 
какъ при этомъ можетъ быть достигнуто во многихъ случаяхъ болѣе правильное 
распредѣленіе въ учебномъ плані какъ теоретическихъ курсовъ, такъ и прак- 
тическихъ занятій, прп наиболѣе цѣлесообразномъ пользованіи учебными по- 
собіямп и помѣщеніями Института. Общая продолжительность учебнаго года 
(2 семестра) принята равною 2 4  недѣлямъ. Устанавливая два разряда для 
прохожденія курса въ Инстптутѣ, новый законъ, однако, предоставляете 
студентамъ сдавать экзамены по обонмъ этимъ разрядамъ. Кромѣ возстано- 
влснія разрядовъ Совітъ Института ходатайствовалъ также объ увелпченіи 
нынѣшняго состава педагогическаго персонала я о соотвітственномъ изміненіи 
штата. По мнінію Совѣта, существующей составь педагогическаго персонала 
совершенно не отвічалъ современному составу студентовъ и характеру пре- 
подаванія различныхъ предметовъ учебнаго курса. Во время составленія су- 
ществующихъ нынѣ положеній н штата число студентовъ Института равнялось 
всего 2 5 0 — 3 0 0  человікъ, при ежегодноыъ пріемі около 5 0 — 60 человѣкъ. 
Практическія занятія студентовъ были поставлены лишь по немногнмъ пред- 
метамъ учебнаго курса, репетиціонная система была слабо развита, и знанія 
студентовъ повірялись главнѣйше путемъ переходныхъ экзаменовъ. За по- 
слѣднее время число лицъ, ноступающпхъ въ Института, ежегодно увеличивалось 
и дошло въ послідній годъ до 140 человѣкъ. Общее же число студентовъ 
достигло 660  человікъ, т. е. почти вдвое превысило то число пхъ, на ко
торое были разсчитаны штаты. Параллельно съ ростомъ числа студентовъ, 
шло развптіе практическпхъ занятій и репетиціонной системы повѣркн знаній 
студентовъ, причемъ постановка практпчёскпхъ занятій дала настолько благо- 
пріятные результаты, что занятія эти по новому учебному плану предполагается 
усилить. Если при старой лекціонной системі преподаванія, съ увеличеніемъ 
числа студентовъ было сравнительно легко справиться расшнреніемъ аудиторій 
и кабинетовъ Института, то при новой системі, параллельно съ увеличеніемъ 
числа студентовъ, должно идтп и увеличеніе Чпсла лицъ педагогическаго пер
сонала, такъ какъ число студентовъ, съ которыми можно одновременно вести 
нрактпческія занятія, ограничено крайне опредѣленяымп нормами, превысить 
которыя, безъ ущерба для правильнаго хода занятій, представляется не
возможным!,. Точно также должны быть сообразованы съ чпсломъ студентовъ 
и суммы, отпускаемый на оборудоваиіе и содержаніе лабораторій и кабинетовъ 
Института, въ которыхъ ведутся практическія занятія студентовъ, такъ какъ 
большее число послѣдннхъ вызываете и болыпій расходъ на учебныя пособія, 
реактивы, посуду, ремонте приборовъ и т. п. предметы. Вотъ почему, в м іс т і 
ст. копросомъ объ увеличены педагогическаго персонала Института, являлся



н вопросъ объ единовременных!, и ежегрдныхъ затратахъ на постановку 
практическпхъ занятій студентовъ. Въ удовлетвореніе указанной надобности, 
новымъ закономъ учреждается 3 новыхъ должности ординарная профессора, 
четыре должности адъюнкта и четыре должности лаборанта, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ увеличены суммы на пополненіе учебныхъ коллекцій и пособій, на со
держаніе химической її пробирной лабораторій, в с е я  на сумму 1 7 .1 00  руб., 
на оборудованіе же кабинетов!, и лабораторій ассигновано единовременно изъ 
средствъ государственнаго казначейства 2 4 .0 0 0  р. Слѣдуетъ. лишь прибавить, 
что пока вопросъ о фактнческомъ отпускѣ указанныхъ ассигнованы остается 
открытымъ до болѣе благопріятнаго времени, и Министру Земледілія предоста
влено испросить соотвѣтствующія асспгнованія въ смѣтномъ порядкѣ, когда 
это окажется возможнымъ по состоянію срещтвъ государственнаго казна
чейства. Такимъ образомъ, въ ближайшее время могутъ быть осуществлены 
лишь тѣ измѣненія, которыя не требуютъ затраты новыхъ средствъ. Сравнивая 
раснредѣленіе предметовъ преподаванія въ Институт'! по каѳедрамъ, слѣдуетъ 
указать, что противъ существующая положенія является новымъ назначеніе 
особыхъ каѳедръ по маркшейдерскому искусству съ геодезіей и но строитель
ному искусству, которыя до сихъ поръ читались: первое— экстраординарными 
профессорами по каѳедрѣ горн ая  искусства, а геодезія и строительное ис
кусство— преподавателями. Наконецъ, однимъ изъ нововведенні по закону 10 
мая 1904  г. является увеличеніе платы за слушаяіе лекцій въ Институтѣ съ 
60 до 100  руб. въ годъ, т. е. до размѣра платы, существующей въ 
Екатеринославскомъ высшемъ горномъ училшцѣ и въ С.-ІІетербургскомъ и 
Варшавскомъ политехнических!, институтах!,, гдѣ есть металлургическое и 
горное отдѣлєні я.

Какъ сообщаютъ „Изв. Мин. Землѣд.", въ минувшемъ учебномъ году 
изъ высшихъ учебныхъ заведеній, подвѣдомственныхъ министерству земледѣлія, 
въ горномъ инстнтутѣ Императрицы Екатерины II, гдѣ общее число учащихся 
достигало 5 6 3 , окончило курсъ 63 лица, изъ ннхъ 62 по первому разряду; 
въ екатеринославскомъ высшемъ горномъ училищѣ окончило курсъ 20 лицъ, 
изъ нихъ по заводскому отдѣленію съ званіемъ инжеЫера-металлурга 6 и по 
горному отдѣленію, съ званіемъ рудничная инженера— 14, въ Император- 
скомъ лѣсномъ инстнтутѣ, гдѣ всего учащихся было 503 , изъ 95 студентовъ 
IV курса выдержало теоретнческія испытанія 89 человѣкъ.

  \

По словамъ „Внрж. Вѣд.“ пріемъ прошеній въ с .-петербургскій поліггех- 
ническій института съ 1-го іюля нрекраіценъ. Общее число поступивших!, 
въ канцелярію института прошеній, сравнительно съ прошлымъ годомъ, не 
велико. На 295 объявленных!, институтом?, вакансій прошеній поступило 
1 .03 5 , тогда какъ въ прошломъ году вакансій объявлено было 270 , а чис
ло поданныхъ прошеній достигло 1 ,400. По отдѣленіямъ, избраннымъ кан
дидатами, прошенія распредѣляются слѣдующнмъ образомъ: металлургическое 
отдѣлеиіе: вакансій— 60, прошеній— 140; кораблестроительное отдѣленіе: ва
кансій— 25, прошеній— 160; электромеханическое отдѣленіе: вакансій— 60, 
прошеній— 342; экономическое отдѣленіе: вакансій— 150, прошеній — 363. 
Въ остальныхъ 30-ти прошеніяхъ нѣтъ данныхъ о томъ, на какое отдѣленіе 
желаетъ поступить проситель. Какъ пзвѣстно, цріемъ студентовъ въ спб. по- 
литехиическій института производится не но конкурсньімъ экзаменам!,, а по 
конкурсу аттестатовъ.



Новымъ профессіональнымъ учебнымъ заведеніемъ, промежуточным! между 
высшими и средними, явятся учреждаемые съ нынѣшняго учебнаго года ста- 
тистнческіе курсы. Согласно опубликованному положенію, они будутъ состоять 
при центральном*» статистическом*» комитетѣ и продолжаться два года. До
ступ*, на курсы . предоставляется лишь русскимъ поддавнымъ, окончившим*, 
курсъ гимназіи или аналогична**) среднеучебнаго заведенія. Первоначальный 
коыплектъ младшаго курса ограничен*,, на первое время, ста вакансіями. 
Обученіе даровое: даже главныя учебиыя пособія будутъ доставляться слуша
телям! безплатно. Кромѣ того, слушателям! будутъ даваться практическія 
занятія за ту же плату, которую получаютъ работающіе по вольному найму 
въ центральном*, статистическом! комитетѣ. Затѣмъ, слушателям*, дается, по 
ихъ желанію, отсрочка до двадцатипятйлѣтняго возраста по отбыванію воин
ской повинности. Процеитнаго отношенія для евреевъ не предусмотрѣно. 
Программа курсовъ еще не опубликована, но права ихъ уже формулированы. 
Окончившіе курсы получатъ право занимать штатныя должности по централь
ным*, и мѣстнымъ статистическимъ учрежденіямъ министерства внутрен
них! дѣлъ, хотя бы лица эти, по своему пропсхождеяію и прежде получен
ному образованію, не пользовались правом*, постуиленія на государственную 
службу. За  этп льготы и безплатнеє окончаніе курса они обязываются про
служить въ  министерств!) внутренних! дѣлъ не меньше какъ по полтора года 
за каждый академическій годъ обученія.

Весьма важным*, не только въ дѣлѣ дальнѣйшаго распространенія сельско
хозяйственных! знаній нужно признать опубликованное новое положеиіе о 
сельско-хозяйственном! образованіи. Останавливаясь на значеній этой мѣры, 
„Изв. Мин. Землед." наиомпнаютъ, что учрежденіе первыхъ сельскохозяй
ственных*, школъ въ Россіи относится къ концу XVIII и началу XIX столѣ- 
тій; нѣкоторыя, возннкшія въ этотъ періодъ заведенія существуют! и по на
стоящее время, напр., Московская земледѣдьческая школа (съ 1822 г.) и 
Никитскій садъ (съ 1812  г.). Но болѣе прочное устройство сельскохозяй
ственный учебный заведенія получили лишь въ 1840-хъ годахъ, когда вновь 
учрежденное Министерство Государственных*, Имуществъ приступило къ на- 
сажденію цѣлой системы учебныхъ заведеній,— общих*, земледѣльческпхъ 18 
садовых*,. При этомъ обращено было особенное вниманіе на высшее образова- 
ніе, представлявшееся Горыгорецкимъ земледѣльческимъ институтом!, и на 
низшія школы— учебиыя фермы и садовые питомники, въ которыхъ обуча
лись государственные и помѣщпчыі крестьяне почти исключительно практи
ческим! путем*,. Вскорѣ, однако, съ отмѣною крѣпостнаго права, низшія 
школы были постепенно упразднены и замѣнены училищами повышеннат 
типа (теперешними средними), предназначенными для подготовки ученыхъ- 
управнтелей имѣній. Эти „земледѣльческія училища" въ началѣ были про
стого устройства, но мало-по-малу были расширены по своему образователь
ному курсу и получили окончательное устройство на основаній положеній., 
В ы сочайш е утвержденнаго 30  мая 1878  г. Съ введепіемъ этого положеній,; 
но которому въ первый классъ училища начали поступать только окончивши* 
курсъ двухлассныхъ Сельскихъ и равныхъ имъ учплпщъ, а полный ктрсъ- 
обученія установлен! былъ въ 6 лѣтъ,-—образовался нробѣлъ въ отношение 
подготовки низшаго персонала сельскохозяйственных*, дѣятелей. ІІробѣл*ѵ 
этотъ былъ вскорѣ пополнен! В ы сочай ш е утвержденпымъ, 27 декабря 1883 г.* 
Нормальным! положеніемъ о низших*, сельскохозяйственных*, школахъ. Это
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положеніе способствовало возиикновенію цѣлаго ряда сельскохозяйствеиныхъ 
ілколъ по разнымъ спеціальностям^ но оно плохо обезпечивало ихъ развятіе 
•со стороны матеріально^ и, кромѣ того, не давало простора при учрежден і и 
школъ иного устройства, въ которыхъ наше сельское хозяйство встрѣчаетъ 
надобность. Въ виду этого на практикѣ стали возникать: съ одной*стороны 
школы п училища болѣе повышенна™ типа, а съ другой— болѣе простыя для 
ннсто практическаго, ремесленнаго обученія умѣлыхъ рабочпхъ по разнымъ 
отраслямъ хозяйства. Въ видахъ же ознакомленія хозяевъ, и преимущественно 
крестьянъ, съ доступными имъ улучшеніями въ хозяйствѣ начали устраиваться 
разнаго рода курсы, классы и чтенія, а также особыя учрежденія для н а
глядна™ убѣжденія населенія въ нользѣ разныхъ улучшеній, какъ, напр., 
показательный ноля, учебные сады п т. п. Въ то же время и Положеніе 
30  мая 1878 г. о среднихъ земледѣльческихъ училищахъ оказалось недо- 
статочнымъ при устройствѣ нѣкоторыхъ новыхъ учебныхъ заведеній, а также 
дополнительныхъ отдѣленій при нихъ. Всѣ эти новыя учрежденія її постройки 
къ  установившейся ранѣе системі сельскохозяйственна™ образованія должны 
были найти себѣ місто въ новомъ положеній. При выработкі этого узако
неній, кромі того, были проведены слідующія особенности. Сельскохозяй
ственный учебныя учрежденія разділены на д в і главныя группы: на учебныя 
заведенія въ боліе тісномъ СМЫСЛІ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ діятелей по сельскому 
хозяйству и на учебныя установленгя собственно для раснространенія сель- 
скохозяйственныхъ знаній внѣ обычныхъ школъ. Д аліе, для развитія и пра
вильной постановки сельскохозяйственна™ образованія необходимо было со
образовать новое положеніе съ разнообразными містнымп условіями и по
требностями жизни, предоставивъ широкій просторъ для учрежденія, на осно
ваній общаго узаконеній, всевозможныхъ учебныхъ заведеній, отвічающихъ 
містнымъ запросамъ и отличающихся одни отъ другихъ по объему и взаим
ному отношенію преподаваемыхъ предметовъ, а также п по степени развитія 
ирактпческихъ занятій. Поэтому въ положеніе введены были лишь главныя 
оенованія сельскохозяйственна го образованія и опреділены права, съ ннмъ 
соединяемые.

Съ другой стороны было принято во внн.маніе, что практика въ сельско- 
хозяйственныхъ учебныхъ заведеяіяхъ должна вообще нмѣть первенствующее 
значеніе. Между т ім ъ  въ прежнпхъ положеніяхъ эта важ ная потребность почтп 
де  предусматривалась, и удовлетвореніе ея не обезпечивалось, отчего и самая 
організація практическихъ занятій не лишена была многихъ недостаткові.. 
Наконецъ, въ  виду развнтія въ посліднее время женскаго сельскохозяйствен
на™ образованія, оказалось нужнымъ предусмотріть въ новомъ положеніп и 
устройство учебныхъ заведеній для женщинъ на одинаковыхъ основаніяхъ съ 
мужскими, съ нзданіемъ, въ случаі надобности, властью Министра Земледѣ- 
лія и Государственныхъ Имуществъ особыхъ правилъ въ видахъ прпспособле- 
нія общихъ постановленій къ условіямъ женскаго воспптанія и обученія.

Однимъ пзъ главныхъ тормазовъ къ правильной постановкі сельскохо- 
зяйственныхъ учебныхъ заведеній, особенно низшихъ, являлось недостаточное 
вознаграждеяіе преподавателей по устарівш нмъ ш татамъ, а пцтому пред
ставлялось необходимымъ поднять по возможности это вознагражденіе,( въ 
соотвітствіи  съ современными условіямн труда. По причині большого разно- 
образія въ  устройствѣ сельскохозяйствеиныхъ учебныхъ заведеній, изданіе 
лермальныхъ штатовъ, предусматривающпхъ напередъ в с і  денежные расход . 
>о этимъ заведеніямъ, представлялось совершенно неудобнымъ. Посему на



..^важеніе. Государственная Совѣта представлено было лишь расписаніе долж
ностей въ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, съ указаніемъ окла- 

. довъ содержанія и разміровт, вознагражденія за добавочные уроки п ирак- 
тическія занятія съ т ім ъ , чтобы, на основаній этого расписанія, устанавли
вать затѣмъ, властью Министра, штаты для каждаго заведенія. Соотвіт- 
ствеаио новому расписанію должностей и необходимости обезпечііть для низ
шихъ учебныхъ заведеній по возможности. всѣ учебные расходы, нормы еже- 
годныхъ пособій изъ казны на содержаніе означенныхъ заведеній вообще 
значительно повышены но сравненію съ Нормальнымъ Ііоложеніемъ ‘27 де
кабря 1883  г. и сообразованы съ разрядомъ того или другого заведенія, а 
именно: по низшимъ сельскохозяйственнымъ училищамъ— до 10 ,000  руб. въ 
годъ на каждое заведеніе, по низшимъ сельскохозяйственнымъ школамъ пер- 
ваго разряда— до 7 ,00 0  р. и второго разряда— до 5 .00 0  р. и по практи
ческим!, сельскохозяйственнымъ школамъ— до 3 ,00 0  р. Сьерхъ того предпо
ложены дополнительныя пособія на хозяйственные расходы и на единовре
менные расходы по устройству для низшихъ учебныхъ завдденій, прочно обез- 
печенныхъ. Участіе казны въ устройствѣ и содержаніи среднихъ учебныхъ за
веденій предположено опредѣлять въ особыхъ узаконеніяхъ объ учрежденіи 
ихъ.

Въ общемъ новое положеніе предусматриваете открытіе, въ видахъ пре- 
успѣянія сельскаго хозяйства едва-ли не всѣхъ формъ сельскохозяйственна!!) 
образованія нзвѣстныхъ не только въ Россіи, но и заграницей. Сюда вошли 
учебныя заведенія, общія и спеціальныя, мужскія и женскія, для подготовки 

. дѣятелей по сельскому хозяйству, учебныя установленія для распространенія 
сельскохозяйственных!, знаній и, наконецъ, учрежденія для воспособленія 
'Сельскохозяйственному образованію— учебно-нрактпческія хозяйства, учебно- 
ботаническіе сады, музеи, спеціальныя сельскохозяйственный бпбліотекп (чи
тальни) й др. При этомъ большая часть статей Положенія ѵдѣлена сельско
хозяйственнымъ учебнымъ заведеніямъ, средннмъ и шізшішъ; относительно 
высшихъ заведеній сказано, что они учреждаются на основаніи особыхъ по
ложеній. Цѣлыо среднихъ сельскохозяйственных!, учшінщъ постановлено 
практическое, на научной основі, образованіе по сельскому хозяйству, для 
подготовки ихъ къ сельскохозяйственной діятельности. ІІрн нормальномъ 
шестилітнемъ курсі этихъ училніцъ, въ составі шести клаееовъ, иервымъ 
двумъ классамъ прйданъ общеобразовательный характер!,, нричемъ возможно 
учрежденіе УЧИЛИЩ !,'и безъ этихъ двухъ иервыхъ клаееовъ. Съ другой сто
роны дана возможность открытія при шестиклассных!, училищахъ ирпготовн- 
тельиыхъ клаееовъ. Для особой подготовки къ спеціалыюй сельскохозяйствен
ной діятельности, при училищахъ, съ разрішенія Министра, могутъ быть 
учреждаемы еще дополнительные отділенія или классы. Такимъ образомъ 
продолжительность курса въ училищахъ можетъ ^зміняться отъ 4 до 6— 8 

-л іта  и даже боліе. Разріш епіе на открытіе самыхъ училищъ испрашивается 
законодательнымъ порядкомъ. Въ первый общеобразовательный классъ будутъ 
приниматься молодные люди по конкурсному экзамену въ объемі курса двух- 
класспыхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвіщенія, а въ 
младшій спеціальный классъ— лица, нміющія познанія въ нреділахъ курса 
четырехъ первыхъ клаееовъ реальнаго училища или городского училища, не 
-ниже трехкласснаго, но положенію 31 мая 1872 г. Въ училищахъ препо
даются обязательно: Законъ Божій, русскій языкъ, одинъ изъ новыхъ язы- 
жовъ, географія, исторія, математика, черченіе и рпсованіе, естествознаніе,



землемірів, сельское хозяйство и его отрасли, счетоводство и.-законовѣдѣніе? 
въ объемѣ, необходимом® для сельских® хозяев®, .и, кромѣ того, могутъ быть, 
преподаваемы необязательно второй новый языкъ, пѣніе и музыка. Въ спе- 
ціальныхъ училищах® предметы спеціальна™ преподаванія устанавливаются* 
Министром® Земледѣлія сообразно съ назначеніемъ сих® училищъ. В® тече
ніе всего курса производятся практическая занятія учеников®, в® качеств!, 
дополненія къ классному преподаванію, съ цѣлью изученія пріемовъ различ
ных® сельскохозяйственных® работ® и веденія хозяйства; могут® быть вво
димы и занятія мастерствамп. Согласно особой таблицѣ, представленной для 
свѣдѣнія Государственнаго Совѣта, на теоретическое преподаваніе в® шести 
классах® училищ® предположено употребить 94  часа в® неділю на обще
образовательные предметы п 76 час. на естественный науки и спеціальные- 
предметы, а на практпческія занятія сверх® времени, употребляема™ на 
сельскохозяйственный работы въ двух® первых® классахъ,— по 55 час. в®, 
неділю ЗИМОЮ II по 144  ч. в® неділю в® літній період®. Окончившіе курсъ.. 
въ училищах® будут® получать званіе агронома, заміняемое в® учплнщахъ. 
спеціальних® другими соответствующими наименованиями, причем® окончив
шим® курсъ с® отличіем® предоставлено право поступать въ Московски! 
Сельскохозяйственный и Л і с і і о й  Институты. Всім® окончившим® курс® пре
доставлено право поступленія на дійствителыіую государственную службу на 
спеціальные должности, а послі 10-лѣтней сельскохозяйственной дѣятельно- 
сти— право на ирнчисленіе к® потомственному почетному гражданству.

Низшія сельскохозяйственный учебныя заведенія распределяются по новому 
положенію нанпзшія сельскохозяйственныя училища и школы и практнческія сель
скохозяйственный школы. Первыя(училпща) учреждаются для подготовки къ прак
тической сельскохозяйственной дѣятельности. Полный курс® въ нихъ про
ходится въ три года и распредѣляется на три класса, а в® училищах® спе
ціальних® может® быть сокращен® до двухъ літ®. При учплнщахъ могутъ 
быть учреждаемы дополнительные классы и спеціальныя отдѣленія, для под
готовки къ дѣятельностн технической и учебной. Въ первый классъ прини
маются молодые люди по свидѣтельствамъ об® окончаніи курса в® двух
классных® сельских® училищах®, или в® двухклассных® церковно-приходских® , 
школах®, въ учплнщахъ духовных®, уіздныхъ н городских®, а также по 
испытанно въ объемі курса двухклассных® сельских® училищъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія; для подготовки к® поступленію въ эти училища, при 
нихъ могут® быть открываемы приготовительные классы. Окончившіе курс®, 
въ этихъ училищах® послі пяти літ® сельскохозяйственной діятельности, при: 
хорошем® поведеній, удостаиваются причисленія к® личному почетному граж
данству, если не имѣют® по иронсхожденію прав® высшаго состоянія. Низгиія 
сельскохозяйственныя школы имѣютъ цѣлыо, по новому иоложснію, подготов- 
лееіе, преимущественно путем® практических® занятій, відающпх® п умѣлых® 
исполнителей но сельскому хозяйству. Въ первый классъ всіх® этихъ школ® 
принимаются окоячившіе курсъ въ одноклассных® начальных® школах® или 
выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе. Курсъ ученія в® общих® школах®.. 
продолжается три года и разділяется на три класса, а в® школах® сііеці- 
альныхъ можетъ быть установлен® въ два года и даже в® один® годъ, въ. 
зависимости отъ спеціальностн школы н мѣстныхъ условій; но при т іх ъ  и 
других®, въ случаѣ надобности, могутъ быть учреждаемы дополнительные классы* 
для усовершенсгвованія въ отдѣльныхъ отраслях® или нріемахъ хозяйства. 
Гоотвѣтственно объему учебнаго курса, школы раздѣляются на два разряда..



:Въ общнхъ сельскохозяйственныхъ школахъ перваго разряда проходятся пред
м еты  общеобразовательные, примѣнптельно къ курсу двухклассныхъ сельскихъ 
училищъ, и спеціальные— измѣреніе земли, необходимый для сельскихъ хозяевъ 

•основяыя свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ, сельское хозяйство съ нѣкоторыми 
■его отраслями и свѣдѣнія о главнѣйшихъ законахъ, относящихся до сель- 
•скаго хозяйства. Въ школахъ лее второго разряда общеобразовательный курсъ, 
примыкая къ курсу начальныхъ народныхъ училищъ, долженъ заключаться 
въ укріпленій иріобрітенныхъ тамъ позяанін и въ примѣненіи ихъ къ изу
чение сзеціальныхъ предметовъ школы. Наконецъ, въ школахъ спеціальних*, 
при сокраіценномъ срокѣ обученія, предметы преподаванія устанавливаются 
Минпстромъ Земледѣлія, сообразно разряду школы, ея спеціальності! и по- 
требностямъ містности, гдѣ она учреждается. П ракт ическгя  ш колы  пред
назначаются для подготовки умѣлыхъ технпковъ-рабочпхъ по разнымъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства, какъ-то: по садоводству, виноградарству, впноділію , 
маслодѣлію, а также скотнпковъ, овчаровъ и тому подобныхъ рабочпхъ. Для 
поступленія въ  эти школы требуется лишь умініе читать и писать по-русски, 
въ исключительных!, же случаяхъ могутъ быть принимаемы и неграмотные. Въ 
основаніе обученія поставляются практпческія занятія, кои доллшы состоять 
въ нроизводстві соотвітствующихъ ц іл ії калсдаго заведенія сельскохозяйствен- 
ныхъ н ремесленныхъ работъ съ необходимыми объясненіями преподавателей; 
кромѣ того, въ калцой школѣ преподаются общеобразовательные и спеціальные 
предметы, соотвѣтственно цѣлп школы. Продолжительность курса опреділяется 

'-сообразно спеціальности каждаго заведенія отъ одного до трехъ лѣтъ; въ 
случаі надобности школы могутъ быть разділяемы  на отділенія или классы. 
Но отбыванію воинской повинности среднія сельскохозяйственный училища 
причислены къ учебнымъ заведеніямъ перваго разряда, низшія сельскохозяйствен
ный училища и школы перваго разряда— къ учебнымъ заведеніямъ второго 
разряда; школы лее второго разряда и практпческія могутъ быть отнесены, 
по соглашенію подлежащихъ вѣдомствъ, къ учебнымъ заведеніямъ третьяго 
разряда. Въ общнхъ постановленіяхъ, заключающихся въ первой г л а в і новаго 
положенія о сельскохозяйственномъ образованіи, указаны: порядокъ открытія 
различныхъ учрежденій, устройство управленія въ  ннхъ, права учебныхъ за 
веденій и служащихъ въ нихъ лицъ н др. Сельскохозяйственный учебныя за
веденія и другія установленія содержатся по новому положенію на средства 

-земства, городовъ, обществъ и частныхъ лицъ, а также на счетъ казны, пли 
на совмѣстныя ихъ средства. Въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ 
не менѣе половины штатныхъ расходовъ на ихъ содержаніе относится на 
средства земствъ, городовъ, обществъ н частныхъ лпцъ, пмъ предоставлено 
избирать кандидатовъ на доляіности попечителей или предсѣдателей и членовъ 
наблюдательныхъ комитетовъ, кои могутъ состоять при каждомъ учебномъ за
веденій для поиеченія о его благосостояніи и для наблюденія за его дѣятель- 
ностыо. Порядокъ нзбранія названныхъ кандидатовъ, а также составъ на
блюдательныхъ комитетовъ определяются Минпстромъ, причемъ ему предостав
ляется назначать въ каждый комитета, сверхъ другихъ членовъ, одного или 

. двухъ членовъ но своему усмотрѣнію. Въ учебныхъ же заведеніяхъ, содержаніе 
иоихъ всецѣло или въ  части боліе половины отнесено на средства казны, 
попечители ихъ, а также предсідатели и члены наблюдательныхъ комитетовъ 
назначаются отъ правительства, но при этомъ учрежденіямъ, обществамъ и 
лицамъ, приннмающпмъ участіе въ содержаніи учебныхъ заведеній, предо

ставляется избирать въ  каждый наблюдательный комитета, сверхъ членовъ



отъ правительства, одного члена по своему усмотрѣнію. Землевладѣлецтѵ  
учредившій школу въ своемъ имѣнін, утверждается въ должности попечителя 
или предсѣдателя наблюдательна™ комитета, если изъявить согласіе принять, 
на себя ихъ обязанности. Попечителю школы предоставляется нѣсколько иная- 
роль по сравненію съ тѣмъ, какъ было установлено въ нормалі,номъ воло
женій .1883 г. о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ и въ другихъ 
узаконеніяхъ. На попечителя прежде всего возлагается забота о благосо- 
стояніп и средствахъ заведенія. Далѣе, онъ имѣетъ ближайшій надзоръ за 
учебнымъ заведеяіемъ н присутствуете, съ правомъ голоса, въ засѣданіяхъ 
совѣта и хозяйственна™ комитета заведенія. Наблюдательным!» комитетам!,, 
замѣняющнмъ попечителей, предоставляется производить реішзіи учебныхъ 
заведеній, при конхъ они образованы; о результатах!» ревнаій комитете сооб
щает!, начальнику заведенія и доводите до свѣдѣнія Министерства Земледѣлія,.. 
а также тѣхъ учрежденій, обществъ и лицъ, которыя участвуютъ въ содер- 
жаніи заведенія. Попечителям!, или наблюдательным!, комитетамъ, въ случай, 
ихъ желанія, предоставляется избирать кандидатов!, на должности директоровъ,. 
управляющих!, и завѣдывающнхъ заведеніями, при которыхъ они состоять. Въ 
положеній выражено требованіе о томъ, чтобы кандидаты на должности по
печителей, предсѣдателей и членовъ наблюдательных!, комитетов!, избирались 
преимущественно пзъ містныхъ сельскихъ хозяевъ. Лицамъ этимъ предо-, 
ставлены нрава' на мундиры, почетный награды и другія цривнлегіи госу
дарственной службы, кромѣ правъ на пенсію и на производство в ъ . чины. 
Всѣ эти правила введены съ тою цѣлью, чтобы вызвать общественный починъ- 
въ дѣлѣ сельскохозяйственна™ образованія и чтобы сблизить сельскохозяйствен
ный учебныя заведенія съ сельскохозяйственными сферами н т 1;мъ установить 
ту связь, при которой только учебныя заведенія и въ состояніи удовлетворять 
мѣстнымъ. потребностям!,. Той же цѣли будетъ -служить правило,.но которому 
въ засѣданія педагогических!, сонѣтовъ н хозяйственных!, комитетов!, при 
учебныхъ заведеніяхъ могутъ быть приглашаемы, съ правомъ совѣщателыіаго 
голоса, мѣстные хозяева и другія лица, которыя могутъ оказать содѣйствіс- 
ирн обсужденін вопросовъ учебныхъ и хозяйственных!» Равнымъ образомъ, 
значительную пользу дѣлу можетъ принести разрѣшеніе учрежденія мѣстныхъ 
обществъ, нмѣющихъ ці,лью устройство селъско-хозяйственныхъ учебныхъ за
веденій и вообще распространеніе сельскохозяйственных!» знаній, а также; 
особыхъ обществъ для попеченія о бывшихъ воспитанниках!, означенныхъ 
заведеній. Далѣе, весьма важными, нововведеніемъ является правило, по ко
торому на лицъ, учреждающих!, сельско-хозяйственныя учебныя заведенія,. 
могутъ быть возлагаемы обязанности директоров!,, управляющих!, или за- 
вѣдывающнхъ этими заведеніямп, а также преподаваніе въ нпхъ, еслн онн 
удовлетворяют!, требованіямъ образовательной подготовки, съ предоставленіемъ- 
имъ въ такихъ. случаяхъ содержанія отъ казны н всѣхъ правъ государственной 
службы, присвоенных!, означенным!, ДОЛЖНОСТЯМ!,. До сего времени названныя- 
лица могли быть только попечителями низшпхъ школъ, что порождало на 
Нрактнкѣ рядъ недоразумѣнін между нопечнтелямн-учредителямн низшихъ школъ 
и отвѣтственнымп за нихъ управляющими. Во нзбѣжа.ніе и впредь по воз - , 
можностн нсякпхъ цедоразумѣній, связанных!, съ содержаніемъ учебныхъ за
веденій въ частныхъ владѣніяхъ, опредѣлено (ст. 31 положеній), что въ этихъ 
случаяхъ нрава и обязанности учредителен и владѣльцевъ и міні і! по отно
шен і ю къ учебнымъ заведеніямъ опредѣляются договорами, заключенными. 
Децартамецтомъ Земледѣлія съ учредителями. Въ этихъ же договорах!, уста



навливаются отношевія учебнаго заведенія, служащихъ въ немъ и учениконъ 
къ имѣнію и его владѣльцу, размѣры платы за ученіе и содержаніе пансіонеровъ, 
а также устройство хозяйства съ учебными цѣлями. Наконецъ, на учебныя заведеній* 
кои содержатся безъ пособія отъ казны, могутъ быть распространяемы, нѣ- 
которыя права казенныхъ заведеній, при условіи подчиненія всѣмъ правиламъ 
устройства и надзора, какія будутъ установлены Мпннстромъ Земледѣлія я  
Государственныхъ Имуществъ на основаній новаго положенія.

Особая глава въ положеній (VI) посвящена учебнымъ установленіямъ для 
раснространенія сельско хозяйственяыхъ знаній. Сюда отнесены: сельско-хо- 
зяйственные классы, курсы, чтенія п бесѣды, предназначаемые для лицъ обоего 
пола, желающпхъ пріобрѣстп свѣдѣнія по сельскому хозяйству. Учрежденія 
этого рода пріобрѣтаютъ все большее п большее значеніе въ народномъ об- 
фцзованіи, облегчая распространеніе многихъ полезныхъ знаній среди массы 
васеленія, лишеннаго возможности пріобрѣтать ихъ въ постоянныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ съ болѣе или менѣе продолжительнымъ курсомъ ученія и опре- 
дѣленными требованіями нъ отношеніи возраста учащихся и образовательной 
подготовки ихъ. Въ отличіе отъ такихъ школъ, означенный установленій могутъ 
быть устраиваемы по самымъ разнообразнымъ программамъ, сообразно съ 
мѣстными условіями, съ подготовкою слушателей и удѣляемымъ ими временемъ, 
временами года и т. д. Согласно этимъ условіямъ опредѣляются Департаментом!» 
Земледѣлія предметы и программы преподаванія въ разсматриваемыхъ уста- 
новленіяхъ (ст. 69). Они, равно какъ учебно-практнческія хозяйства, по
казательный поля и т. п. установленія, устраиваются совмѣстно съ сельско
хозяйственными учебными заведеніями, или же отдѣльно отъ нихъ. Порядокъ 
открытія установленій опредѣляется правилами, утверждаемыми Мпннстромъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по соглашенію съ Министромъ 
Народнаго Просвѣщенія (ст. 7).

Въ распнсанііі должностей въ среднихъ и низшихъ сельскохозяйственныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, замѣнягощемъ собою изданные въ разное время штаты 
отдѣльныхъ заведеній, предусмотрѣны оклады содержанія и классы должностей 
штатиыхъ служащихъ. Оклады эти нѣсколько повышены противъ существую
щих!., особенно если принять во вннманіе, что преподаватели будутъ получать 
еще довольно значительное добавочное вознагражденіе за практнческія занятія. 
При разсчетѣ этого вознагражденія, два часа учебно-показательныхъ, гра
фических!, и землемѣрныхъ занятій илп же пять часовъ руководительства 
сельскохозяйственными работами принимаются за одинъ часъ преподаванія 
по спеціальнымъ нредметамъ, оплачиваемый: въ среднихъ учплпщахъ но 75 р. 
за годовой урокъ (сверхъ нормы въ 12 урок., установленной для штатныхъ 
преподавателей съ окладомъ 1 .2 0 0  р. въ годъ), въ нпзшпхъ училищахъ—  
но 60  руб. и въ низшихъ и практических!, школахъ — по 50 руб. за годовой 
часъ. При значительном!, развптін практическпхъ занятій, предначертанном!» 
въ новомъ положеній, указанное вознагражденіе составитъ .весьма замѣтную 
прибавку- къ скудному до сего времени содержание учителей въ большинствѣ 
названных!, заведеній. Весьма важнымъ нравпломъ, особенно для низшихъ 
учебныхъ заведеній, въ коихъ должны получить сильное развитіе практически! 
занятія, является указаніе (въ ст. 20  положепія), по которому въ счетъ 12 
уроковъ, положенных!, для штатныхъ учителей, могутъ быть зачисляемы, въ 
уважительных!, случаяхъ, учебныя практическія занятія съ учениками по 
естествознание и спеціальнымъ предметамъ, считая не менѣе двухъ часовъ 
этихъ занятій за одинъ урокъ въ недѣлю. Такимъ образомъ, учитель, не



утрачивая присвоеннаго этой должности оклада содержанія и нравъ штатнаго 
учителя, можетъ преподавать, напр., 10 уроковъ вмѣето 12 , при 4  часахъ 
въ неділю учебныхъ практических! занятій. Число преподавателей, ихъ по
мощников!, учителей, воспитателей и лаборантовъ, должности коихъ пред
усматриваются „Расписаніемъ", будетъ опреділяться въ каждомъ частномъ 
случаі въ штатахъ учебныхъ заведеній, сообразно потребности. Кромі того, 
положеніе (ст. 21) даетъ возможность определять въ каждое заведеніе, для 
усиленія учебной части, сверхштатных! преподавателей п учителей изъ лицъ, 
иміющихъ право на занятіе этихъ должностей. Время, проведенное имп на 
сверхштатных*, должностях!, если онн преподавали не меніе 6 уроковъ въ 
неділю, засчитывается имъ въ службу при назначеній ихъ на штатный должности 
въ означенныхъ заведеніяхъ. Правило это открывает! возможность, съ одной 
стороны, развивать преподаваніе отдільныхъ предметовъ, пользуясь посторон
ними силами, а съ другой—лучше обставить подготовку на д іл і  канди
датов*, на штатныя должности преподавателей и учителей. Слідуетъ еще 
упомянуть, что новое положеніе, удержавъ съ нікоторыми изміненіями прежній 
порядокъ назначенія пятилітннхъ прибавок*, къ жалованью учителямъ и ра
спространив! это право также на воспитателей и лаборантовъ въ среднихъ 
и Біізшнхъ сельскохозяйственных! учебныхъ заведеніяхъ, сохраняет! озна- 
ченпыя прибавки за лицами пхъ выслужившими и при переході изъ однпхъ 
учебныхъ заведеній въ другія. Чнсло прибавок! ограничивается четырьмя 
для вс іхъ  штатных! служащих! по учебной и воспитательной части, какъ 
въ среднихъ, такъ и въ низшпхъ учебныхъ заведеніяхъ, исключая директоров! 
среднихъ училищъ, которые прибавками не воспользуются въ виду повы
ш енная имъ оклада (съ 2 50 0  до 3 2 0 0  р. въ годъ).

Новыя положенія о сельскохозяйственном*, образованін и расписаніе 
должностей должны быть ирнмінены прежде всего* къ учебнымъ заведеніямъ, 
вновь возникающим*,. По отношенію къ существующим! заведеніямъ відомства 
Министерства Земледілія и Государственных! Имуществъ сохранены въ си л і 
дійствующія о нихъ узаконенія, и Министру Земледілія предоставлено вводить 
в ъ  уставы и штаты тѣхъ изъ указанны х! заведеній, въ  содерясаніе которыхъ 
принимают! постоянное участіе земства, общества и частный лица, по со- 
глашенію съ ними, необходимый измінеиія, для согласования сихъ уставов*, 
и штатовъ съ новыми узаконеніями; о преобразованіи же, на т іх ъ  же ос- 
нованіяхъ, учебныхъ заведеній, содержаніе коихъ отнесено на счетъ казны, 
входить, по м ір і  надобности, съ особыми нредставленіями въ Государственный 
С овітъ . Такнмъ образомъ, предстоит! довольно значительная преобразовательная 
діятельность по существующим! учебнымъ заведеніямъ, которыя, какъ  упо
мянуто было выше, вообще очень нуждаются въ различныхъ улучшеніяхъ, н 
главнымъ образомъ со стороны матеріальной.

Новое узаконеніе, заключают! „ И зв іс т ія " , не даетъ готовыхъ новыхъ 
средствъ на устройство сельскохозяйственная образованія. Поэтому и въ 
виду большихъ затрата на военный потребности, усп іхъ  означенныхъ пре- 
образованііі будетъ въ значительной м ір і  завн сіть  отъ прилива містныхъ 
средствъ на это д іло . Однако, Министру Земледілія и Государственных*, 
Имуществъ предоставлено испрашивать нужные кредиты на содержаніе и 
устройство среднихъ и нпзшихъ сельскохозяйственных! учебныхъ заведеній. 
В м іс т і съ т ім ъ  разріш ено отводить этимъ заведеніямъ, въ  безплатное поль- 
зованіе, земельные и л існы е участки казенной земли, необходимые для за 
нятій учащихся п веденія поучительная хозяйства. Для низшихъ учебныхъ



•заведеній участки отводятся, съ разрѣшеяія Министра Эемледілія, въ раз- 
мѣрѣ не свыше 500  дес. для каждаго заведенія, а для высшихъ и среднихъ—  
разміры участковъ опредѣляются въ установленном, порядкѣ по представ- 
.леніямъ Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Затѣмъ всѣмъ 
названнымъ заведеніямъ можетъ быть безденежно отпускаемъ изъ казенныхт 
лісныхъ дачъ лѣсъ на постройку и ремонте зданій сихъ заведеній, а также 
на ихъ отопленіе, порядкомъ, устанавливаемым!, Мпшістромъ Земледѣлія н 
Государственныхъ Имуществъ (Мнѣніе Гос. Сов. отд. V, ст. 1 и 2). Такимъ 
образомъ, новымъ положеніемъ особое значеніе придается тремъ главнымъ 
условіямъразвнтіясельскохозяйственнаго образованія: 1) общественному почину, 
съ участіемт, въ этомъ дѣлѣ мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ 2) практическому направ
ленно д іл а  обученія и воспитанія въ сельскохозяйственных!, учебныхъ заведенінхъ 
л 3) значительному матеріальному участію правительства въ содержанія н далее 
устройстві сельскохозяйствеиныхъ учебныхъ заведеній самой разнообразной 
организации Эти жпзненныя начала, надо думать, обезпечатъ правильное и 
широкое развптіе сельскохозяйственна™ образованія въ нашемъ отечествѣ, 
подобно тому, какъ изданіе въ 1896  г. однородна™ положенія о коммерческнхъ 
учебныхъ заведеніяхъ содѣйствовало развитію цілой сѣти сихъ заведеній, 
основанныхъ црйтомъ на общественный и частный средства; потребность же 
въ сельскохозяйственномъ образованія во много разъ превышаете потребность 
въ коммерческом!,. Указавъ на это обстоятельство, Соединенное Присутствіе 
Департаментомъ Государственна™ Совѣта находило, что при той широтѣ, ко
торая положена въ основаній новаго положенія о сельскохозяйственномъ 
■образованіи, оте самихъ учредителей сельскохозяйственных!, учебныхъ заве
деній будете зависѣть приспособить ихъ къ мѣстнымъ нуждамъ, чему дается 
полная возможность. Нѣтъ поводовъ, поэтому, сомнѣваться въ общественномъ 
•еочувствіп къ предпринятому преобразованію. Если же это ожнданіе оправ
дается, то можно разечнтывать н на значительный приливъ общественныхъ и 
частныхъ средствъ на потребности сельскохозяйственна™ образованія. А это 
составляете главный залогъ развитія н процвѣтанія преобразуемыхъ учебныхъ 
заведеній, въ конечной цѣли направленныхъ къ поднятію уровня сельскаго 
хозяйства на ту высоту, которую оно, по своему важному для страны зна
ченію, должно у насъ занимать.

Вмѣстѣ сътѣм ъ, какъ отмѣчаютъ „Извѣстія Мин. Землед.“ , спросъ науслугп 
лицъ съ сельскохозяйственнымъ образованіемъ постоянно вырастаете. Лица эти не
обходимы въ настоящее время, прежде всего, для научной и опытной разработки тех
нических!, вопросовъ русскаго земледѣлія въ существующнхъ п вновь возникаю- 
щихъ опытныхъ учрежденіяхъ. Далѣе, большое число спеціалистовъ привлекается къ 
педагогической дѣятельности въ сельскохозяйствеиныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
разныхъ спеціальностей и разрядовъ, къ веденію хозяйствъ при этихъ заве- 
деніяхъ и къ руководству практическими заяятіямп учащихся. Увеличивается 
съ каждымъ годомъ н снросъ на лицъ съ сельскохозяйственнымъ образова- 
ніемъ въ учптельскія школы вѣдомствъ Министерства Народнаго Просвіще
ній н Св. Синода, а также въ различный общеобразовательный и воспита
тельный заведенія почти вс іхъ  відомстві,. Еще боліе потребно спеціально- 
образованныхъ діятелей для такъ называемой общественной агрономія, соз
даваемой въ видахъ со дійств ія преимущественно крестьянскому хозяйству, 
которое вынуждено переходить къ боліе интенсивным!, формамъ. Инструкто- 
іювъ и мастеровъ по маслоділію, за недостаткомъ соотвітственныхъ школъ, 
приходилось выписывать нзъ-за границы цілымп партіями. Сельскохозяйствен-



ныя общества и товарищ ества, число которыхъ постоянно возрастаете, сильно» 
нуждаются въ  спеціалистахъ для исполненія обязанностей секретарей, з а в і -  
дывагощихъ складами'Н  другими операціями, и проч. Земская агрономиче
ская органпзація, можно сказать, только еще начинается, а между тѣмъ уже- 
теперь ощущается большой недостатокъ въ кандидатах!, для занятія мѣстъ 
губернскихъ и уѣздныхъ агрономовъ и агрономических!, смотрителей. Спросъ 
на спеціалпстовъ для занятія этого рода должностей, вообще довольно хо
рошо оплачиваемыхъ, настолько велпкъ, что, напримѣръ, м іста  учителей въ- 
низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ, долго не зам іщ аю тся на недостат
ком!, подходящихъ кандидатовъ, а  просьбы частныхъ хозяевъ о рекоменда
цій окончившнхъ курсъ на службу въ им ін ія часто остаются безъ удовлетво- 
ренія. И м інія , управляемый лицами съ сельскохозяйственнымъ образопаніемъ, 
составляют!, пока р ід к ія  исключенія въ Россіи, и большинство зем левладіль- 
цевъ вынуждено довольствоваться простыми старостами, приказчиками и 
управителями, большею частью, не подготовленными къ діятельности среди 
постоянно усложняющихся условій сельскаго хозяйства. Но если для адмн- 
нпстраціи имініП и возможно еще какъ-нибудь обойтись безъ лицъ со спе- 
ціальнымъ сельскохозяйственным!, образованіемъ, то для веденія отдільныхъ 
отраслей хозяйства, каковы: молочное д іл о , скотоводство, садоводство, пче
ловодство и т. п., крайне необходимы мастера и техники, которые п должны 
быть подготовляемы въ соотвітственныхъ заведеніяхъ. Д а л іе , относительно 
необходимости устройства новыхъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній 
въ Міінистерстві Земледѣлія и Государственных!, Имуществъ нміется уже 
матеріал!, въ в и д і многочиеленныхъ ходатайств!, земствъ, городовъ и сель
скохозяйственных!, обществъ и заявленій мѣстныхт, органов!, Министерства. 
Въ настоящее время можно высказать и нікоторыя общія соображенія каса
тельно устройства н ш б о л іе  необходимых!, учебныхъ заведеній, открытіе коихъ 
желательно осуществить въ недалекомъ будущем!,. А именно, въ сельскохо
зяйственном!, отношеніи наше обширное отечество представляете рядт, обла
стей съ различными климатическими и экономическими условіями, которыя 
сильно отражаются п на устройстві сельскохозяйственных!, учебныхъ заведе
ній въ  отдільны хъ районах!, и на подготовкі учащихся, а потому необхо
димо. чтобы каждая сельскохозяйственная область п м іл а ’ свой комплекте 
школь и не была вынуждена пользоваться воспитанниками другихъ учебныхъ 
заведеній, находящихся въ совершенно отлпчныхъ условіяхъ. Переводя это 
пожеланіе на обычныя террпторіалыіыя д ілен ія , по соображенію съ главн ій - 
іішми типами сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній, намічениыми въ. 
нономъ положеній, и въ согласіп съ заключеніямн Сельскохозяйственна™ 
Совѣта ирп Министерств!; Земледілія и Государственных!, Имуіцествъ, с л і
дуєте, зам ітить, что, напр., средпгя  сельскохозяйственный училища необходимо- 
устроить прежде всего для губерній, которыя пока лишены сихъ заведеній,, 
а  именно: для центральных!, земледільческихъ— Орловской и Курской, Воро
нежской, Тамбовской и Рязанской; для* степных!,— Таврической п Екатерп- 
нославской, а также для Полтавской, Волынской, Подольской и Бессараб
ской. Въ нечерноземной полосі прежде всего нужно указать на группы,, 
состоящія изъ губерній: С.-Петербургской, Новгородской и Олонецкой; Смо
ленской, Витебской п Калужской; Тверской, Ярославской и Владимірской; Во
логодской и Костромской. Нуждаются въ среднихъ школахъ также губернія 
лптовскія, прйбалтійскія и при висл инскія, обіііирныя области С івернаго Кав
каза и Закавказья, Западная Сибирь и Среднеазіатскія вл ад ін ія . Наряду съ.



этими общими училищами, должны быть устроены среднія учебныя заведенія 
по отдѣльнымъ важнѣйіпимъ отраслям® хозяйства в® главнѣйшихъ сельско
хозяйственных® областях®, а именно по садоводству, по виноградарству с®, 
винодѣліем® и по сельскохозяйственной технологій. Для подготовки къ пра
вительственной, земской и общественной службѣ на должностях® инструкто
ров® по разным® отраслям® сельскохозяйственна™ труда, учителей и руко
водителей учебными занятіями, в® сельскохозяйственных® учебных® заведе* 
яіяхъ, желательно имѣть особыя заведенія, примыкающія къ курсу средних! 
сиеціальных® училищ®, на подобіе существующих® уже высших® курсов® по 
вішодѣлію п педагогических®. Низшія сельскохозяйственныя училища, под
готовляются молодыхъ людей к® практической сельскохозяйственной деятель
ности, при условіяхъ хорошей учебной обстановки, желательно нмѣть хотя 
бы по одному в® каждой губерній, а потому предстояло бы открыть еще 
нѣсколько десятков® таких® заведеній. Низшія сельскохозяйственныя школы, 
соотнѣтстиующія школам® по нормальному положенію 27 декабря 1883 г. и 
предназначаемыя для подготовки, преимущественно путем® практических® за-* 
нятій, свѣдуінихъ и умѣлых® исполнителей по сельскому хозяйству, жела
тельно пмѣть, по возможности, въ каждом® уѣздѣ съ земледѣльческймъ на-* 
селеніем®. Между тѣмъ, число таких® школъ в® настоящее время не превы-. 
шаетъ 1— 3 на губернію, а въ нѣкоторых® губерніях® не пмѣется пока ни 
одной школы. То же можно сказать и о школахъ практическихъ, пред-* 
назначаемых® для подготовки умѣлых® техниковъ-рабочих® по разным® от
раслям® еельекаго хозяйства. Число таких® школъ к® началу 1902 года 
едва достигло 30 , между _тѣм® какъ их® нужно имѣть по 2— 3 на уѣздъ 
и по разным® спеціальностям®. Наряду съ указанными учебными занеденіямн 
мужскими, желательно имѣть соотиѣтственныя школы и для эісенщинъ, хотя 
бы и в® меньшем® числѣ. Наконец®, необходимо обратить самое серьезное 
вниманіе на распространеніе сельскохозяйственных® знаній посредством® кур* 
сов®, чтеній, бесѣд® н иных® подобных® мѣр®, для лиц®, шцущііх® полез
ных® свѣдѣній но селіскому хозяйству внѣ обычной школьной обстановки. 
К® развитію этого дѣла, можно сказать, едва только приступлено, а между 
тѣмъ мѣры указанна™ рода должны имѣть огромное значеіііе в® дѣлѣ улуч* 
шенія еельекаго хозяйства, по мѣрѣ развіггія народнаго образованія' вообще. 
Из® имѣющейся хотя и сравнительно скромной, практики видно, что сель
скохозяйственные курсы, чтенія и бесѣды являются прямым® отвѣтом® на 
давно назрѣвшія потребности жизни что, при наших® условіяхъ, э.ога 
рода установленіям® должна принадлежать видная роль в® распространены 
познаній но сельскому хозяйству в® средѣ населенія. Далеко недостаточное 
количество сельскохозяйственных® школъ, ничтожное, распространеніе книг® 
и вообще пзданій по сельскому хозяйству в® деревиѣ, огромная потребность 
в® технических® познаніях® н® крестьянской средѣ и другш подобныя усло
вія придают® у нас® особо важное значеніе помянутым® мѣрамъ и служат® 
отчасти залогом® их® успѣха. До настоя'щаго времени болѣе онредѣленную 
организацію н замѣтное развитіе получили только курсы для народных® учи
телей при сельскохозяйственных® учебных® заведеніях®. Для дальнѣншаго 
развитія этих® курсов® и для осуіцествленія других® вышеуказанных® мѣр® 
необходимо пмѣть, кромѣ нзвѣстных® денежных® средств®, еще контингент! 
вполнѣ подготовленных® спеціалпстов®, а это может® быть достигнуто только 
чрез® унеличеніе числа сельскохозяйственных® учебныхъ* заведеній соотвѣт-. 
ствующаго устройства. Из® сказаннаго видно, что ' количество существую*



іцпхъ сельскохозяйственных!, учебныхъ заведеній и установленій должно быть 
во много разъ увеличено. Вмѣстѣ съ тѣмъ, необходимо озаботиться ташке 
лучшпмъ устройством!, н преобразованіемъ существующих!, учебныхъ заведе
ній, на основаній изданныхъ нынѣ узаконеній.

Какъ сообщаетъ „Н. Вр.“ , 1 іюля, состоялась закладка зданія техниче
ской школы печатнаго дѣла при экспедпціп заготовленія государственныхъ 
бумагъ. Уставь этой школы удостоился Высочайшаго утвержденія въ маѣ те- 
кущаго года. Она обнимаешь всѣ спеціальностн печатнаго дѣла, т. е. какъ 
собственно типографское дѣло, такъ и художественную часть, соприкасающуюся 
съ этимъ дѣломъ, а также пзготовленіе бумаги н другихъ матеріалові,, тре
бующихся въ печатномъ дѣлѣ. По своему курсу это будетъ своего рода ака
демія печатнаго искусства. Иниціатива ея учрежденія и вся подготовка осу- 
ществленія дѣла принадлежишь управляющему экспедиціей князю Б. Б. Голи
цыну. Школа принята подъ Августѣйшее покровительство Государя Наслѣд- 
йика н Великаго Князя Мпхапла Александровича. Зданіе ея фасадомъ бу
детъ выходить на Гижскій проспектъ. Торжество закладки состоялось въ 4  ч. 
въ присутствііі министра финансовъ В. Н. Коковцова, членовъ совѣта и 
другихъ старшихъ чиновъ мпнпстерства финансовъ п многочисленнаго персо
нала служащихъ и рабочихъ экспедиціи.

„Гус. Слово" приводить нѣкоторыя данныя изъ отчета о дѣятельности 
въ  1903  г. Московскаго общества распространенія коммерческаго образова
нія. Въ теченіе года открыты женское коммерческое училнще н коммерческіе 
курсы. Въ виду стѣсненія въ средствахъ, обществу пришлось всѣ торговые 
классы замоскворѣцкаго района соединить въ одномъ помѣщеніп и слнть 
торговые классы Пушкннскіе съ Тверскими. Обществомъ закончена грандіоз
ная постройка зданія училища и директорскаго дома, обошедшаяся въ суммѣ 
свыше 400  тыс. р. К апиталь общества (за  вычетомъ долговъ) составляешь 
свыше 600  т. р. Въ текущемъ году обществу предстоишь получить 150 т. р., 
пожертвованных!, П. Г. Котовымъ на сооруженіе храма и на постройку зда
нія для женскаго коммерческаго училища. Въ обществѣ состоитъ свыше ты
сячи членовъ, а всѣхъ учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ общества— около 
ЗѴо тыс. Въ текущемъ году предвидится дефицита въ суммѣ около 40 тыс. р. 
Общество въ настоящее время нуждается въ матеріальныхъ средствахъ въ 
виду того, что не пмѣетъ оборотнаго капитала.

По словамъ „Бирж. Вѣд." Попечительный совѣтъ Петровскаго училища 
въ ІІетербургѣ доводить до свѣдѣнія, что въ учреждаемой с.-петербургски.мъ 
купечеекимъ обществомъ трехклассной торговой школѣ открывается въ иачалѣ 
учебнаго 1 9 0 4 — 1905  года приготовительный и, если окажется достаточное 
количество вгіолнѣ подготовленныхъ мальчиков!,, первый классы. ІІріемныя 
нспытанія будутъ произведены 24-го августа, въ поміщеній Петровскаго учи
лища. Въ приготовительный классъ принимаются дѣтп отъ 11 до 14 л іт а , 
съ познаніями не ниже окончивших!, курсъ начальныхъ городскихъ или сель
скихъ училшцъ, а въ первый классъ— отъ 12 до 15 лѣтъ, съ познаніями 
не ннже окончившпхъ курсъ двухклассныхъ сельскпхъ учплищъ. Въ школу 
принимаются дѣти лицъ торговопромышленнаго класса, преимущественно изъ 
жителей города С.-Петербурга. Плата за обученіе въ размѣрі 60 руб. въ 
годъ. Окончившпмъ курсъ трехклассныхъ торговыхъ школъ, представляется



право на полученіе званія личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ 
по прослуженіи пяти лѣтъ въ  торговыхъ или промышленныхъ учрежденіяхъ 
въ должностяхъ конторщпковъ, приказчиковъ, бухгалтеровъ и т. п. Неокон* 
чнвшіе курса въ  торговыхъ школахъ пользуются, относительно отбыванія 
воинской повинности, правами окончивших!, курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 
второго разряда.

Въ началѣ сентября начинаются занятія на двухлѣтнихъ женскихъ сель* 
скохозяйственпыхъ курсахъ, учрежденных!, Обществомъ содѣйствія женскому 
сельскохозяйственному образованію. На курсахъ изучаются главнѣйшія отра
сли сельскаго хозяйства и ихъ естественно-научиыя основы. Занятія зпмою 
будутъ происходить въ Петербург!, лѣтомъ въ казенномъ Песочинскомъ пмѣ- 
ніи (въ Сапожковскомъ уѣздѣ, Рязанской губ.). Въ число слушательницъ 
принимаются окончившія курсъ среднихъ учебныхъ заведеній (гимназій, ин
ститутов ъ и епархіальныхъ училищъ). Плата за ученіе 125 руб. въ годъ. 
За содержаніе лѣтомъ— по 25 руб. въ мѣсяцъ. Прошенія съ приложеніемъ 
документов!, п краткаго жнзнеошісанія подаются д о . 10 августа въ совѣтъ 
Общества (С.-Петербурга, Маріинская площадь, канцелярія ученаго комитета 
министерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ).

„Бирж. Вѣд.“ сообщают!,, что 12-го сентября при обществ! раснростра* 
ненія женскаго профёссіональнаго образованія начинаются занятія на курсахъ 
для приготовленія иностранныхъ корреспондентокъ, разрѣшенныхъ полечите* 
лемъ с.-петербургскаго учебнаго округа.

Цѣль курсовъ дать вполнѣ образованных!, п подготовленных!, корреспок* 
дентокъ для веденія иностранной корреспонденціп въ торговыхъ фирмахъ' на 
нѣмецкомъ, французскомъ, англійскомъ п русскомъ языкахъ. Курсы учрежда
ются для лицъ женскаго пола всѣхъ званій и сословін, не моложе 16 лѣтъ, 
окончившпхъ курсъ въ женскихъ среднеучебныхъ заведеніяхъ и знакомыхъ 
съ однимъ изъ иностранныхъ языковъ, преподаваемыхъ на курсахъ. Курсы 
дѣлятся на спеціальний и подготовительный классы. Продолжительность за* 
ііятій въ сиеціальномъ— 1 годъ и въ подготовительномъ 1 годъ. За право 
слушанія курсовъ п пользованіе пишущими машинами слушательницы вносятъ 
по 50 руб. въ годъ, за каждый иностранный языкъ по 25 руб. за каждое 
полугодіе впередъ. При курсахъ организованы вечернія занятія. За право 
слушанія нодготовптельнаго курса слушательницы вносятъ 35 руб. (по 
17 р. 50  к. за каждое полугодіе впередъ). Прошенія о поступленін на курсы 
принимаются въ правленій общества (Монка, 56 , кв. 3) в подаются на пмя 
предсѣдательннцы общества. Въ томъ же помѣщеніи 9 сентября открываются 
курсы учительницъ домоводства и поварского искусства. Допускаются' разовый 
занятія по кулинарному искусству. За право слушанія курсовъ учительницъ 
домоводства и кулинарнаго искусства, слушательницы вносятъ 90 руб. (по 
45 р. за каждое полугодіе впередъ). Успѣшно окончившія обученіе на курсахъ 
получаютъ свпдѣтельство на званіе учительницы домоводства и кулинарнаго 
искусства. За право слушанія 4-мѣсячныхъ курсовъ плата 40  руб., т. е. но 
20 руб. за каждые два мѣсяца впередъ. На курсы иностранныхъ корреспон*. 
дентокъ могутъ быть приняты только 50 слушательницъ.



25  іюля, какъ передаете „ її. Вр.“ на краткосрочныхъ курсахъ учитель- 
Внцъ домоводства и курсахъ по уходу за больными н ранеными Петербург- 
ейаго Общества поощренія женскаго професіональна™ образованія состоялся 
актъ. Изъ числа 33 слушательницъ 12 получили свидѣтельства учительницъ 
домоводства п поварского искусства и всѣ 3 3 — свидѣтельства о ирохожденія 
курса но уходу за больными и ранеными. Съ начала же войны на Даль- 
немъ Востокѣ общество выпустило 253  слушательницы, пзъ коихъ многія 
получили возможность уже прпмѣнягь свои познанія на театрѣ войны. Весьма 
страдное явленіе представляли курсы учительницъ домоводства, нривлекшія 
•лицъ главнымъ образомъ изъ провинціи. Онытъ соединенія обученія домо
водства и кулинарнаго дѣла съ обученіемъ ухода за больными и ранеными 
признается лицами компетентными весьма полезным!, и желательнымъ, такъ 
какъ это совмѣстное обученіе наилучше подготовляет!, сестеръ милосердія для 
-дальнѣйшей ихъ дѣятельности. При открытіи новаго пріема на вышеназван
ные курсы домоводства и кулинарнаго исскуства вводится изученіе вегета- 
ріанскаго стола; курсъ но уходу за больными н ранеными будетъ раеширенъ 
введеніемъ. преиодаванія ухода за больными дѣтьми, роженицами н т. д. 
Пріемъ прошеній съ 15 августа.

В. Б— чъ.

Прощаніе Омской женской гимназіи съ своими ученицами, окон
чившими курсъ 8-го. спеціально-педагогическаго, класса.
2-го іюия сего года, къ 11 часамъ дня, собрались въ помѣщеніе Омской 

женской гнмназіи всѣ ученицы 8-го, спеціально-недагогическаго, класса, пре
подаватели этого класса, начальствующія лица и приглашенные гости. Въ 
1 іѴ 2 часовъ въ гимназической церкви торжественно отслуженъ былъ моле
бень. Пѣлъ гимназически! хоръ. Передъ молебяомъ сказано было о. законо- 
учйтёлемъ приличное случаю слово, а ііослѣ молебна провозглашено было 
многолѣтіе.

По окончанін молебна, всѣ бывшіе въ церкви перешли въ гимназическій 
Валь. Здѣсь губернаторъ поздравнлъ восьмиклассннцъ съ окончаніемъ ими 
учебнаго курса, а председатель педагогическаго совѣта гимназіи прочиталъ 
краткій отчете объ уснѣхахъ выпускного класса и назвалъ ученпцъ, удо
стоенных!, званія домашней наставницы нлп домашней учительницы. Губер
наторъ разданалъ окончнвшимъ установленный свидѣтельства. Послѣ раздачи 
свндѣтельствъ, одинъ изъ старѣйшнхъ преподавателей 8-го класса, К. В. Е., 
обратился къ окончнвшимъ курсъ съ слѣдующею рѣчью:

„Бывшія наши ученицы, а нынѣ домашнія наставницы и учительницы! Еще 
разъ обращаюсь къ вамъ со своею рѣчью— и уже съ прощальною.

Лица, заботнвшіяся о ваш емъ образованы  и воспнтаніи, не могутъ не 
пожелать намъ, особенно теперь, когда вы, окончивши курсъ, вступаете въ 
новую жизнь, истиннаго счастья. Истинное же счастье не столько внѣ, сколько 
внутри насъ, не столько во внѣшнемъ положеній, сколько въ нашемъ душев- 
номъ настроєній, въ нашей духовной жизни.

Полагаю, что не ошибусь, если скажу, что гимназія, по мѣрѣ своихъ 
средствъ, содѣйствбвала вашему духовному развитію п тѣмъ раскрыла вамъ 
путь къ болѣе полной духовной жизни и нмѣстѣ съ тѣмъ къ болѣе полному 
счастью.



Но счастье въ жизни вы можете испытывать лишь поддерживая въ себѣ 
ъысиііе духовные интересы и совершенствуясь‘въ своей духовной жизни. Такое 
ѵовершенствовааіе есть долгъ каждаго пзъ насъ и вмѣстѣ съ тѣмъ наше 
высшее благо, наше счастье.

Предѣла нашему духовному совершенствованію не положено, н о , съ дру
гой стороны, не положено иредѣла и нашему, такъ сказать, духовному оску- 
діеію . И передъ каждымъ изъ насъ открываются два пути: путь духовная 
роста и путь духовная истощенія. Наше истинное счастье или несчастье на
ходится въ прямой зависимости отъ того, который изъ этихъ путей мы избе
рем! въ своей жизни.

ГІо окончаніи общеобразовательная курса, вы добровольно поступили въ 
8-й, спеціально-педагогическій классъ, сознавая, что педагогическое образо
вание пригодится вамъ, какъ женщинамъ, во всякомъ нашемъ положеній. Но 
педагогическій классъ, по краткости времени, не могъ дать вамъ полная 
педагогическая' образованія. Оаъ указалъ вамъ лишь нагіравленіе, по кото
рому можетъ идти ваше педагогическое самоѵсовершенствованіе.

Какими же средствами вы, будущія воспитательницы и учительницы въ 
-семьѣ или школѣ, можете располагать для своего педагогическая самоусо- 
вериіенствованія?

Для отвѣта на этотъ вопросъ припомнимъ признанія лучшихъ педагоговъ, 
какими средствами они пользовались для достиженія высокой степени педаго
гическая образованія.

Уча дітей, они сами учились. Они внимательно готовились къ каждому 
своему уроку, составляли подробный конспекта е я .  Ведя урокъ по составлен
ному конспекту, они замічали, что изъ наміченнаго въ конспекті выходило 
удачно и что не вполні удачно. Изъ этихъ конспектов! у нихъ составлялся 
къ концу ученная года богатый методическій матеріал! Ведя обученіе въ 
■следующем! году, они исправляли своп конспекты, пополняли ихъ и такимъ 
образомъ совершенствовали методическую разработку учебнаго курса. И, что 
всего важ ніє, они внолні владіли этой разработкой, такъ какъ она создана 
ихъ собственным! трудомъ... Кто не готовится къ урокамъ, полагая, что онъ 
все знаетъ и достаточно искусенъ въ своемъ д іл і ,  тотъ становится не выше, 
а ниже въ педаЛгическомъ отношеніи, такъ какъ онъ. укріпляется въ свопхъ 
педагогических! погрѣшностяхъ. Иногда приходится встрічать учителей и 
учительницъ, которые, прослуживши л ітъ  10— 15, на десятый или пятнад
цатый годъ своей учительской діятельности дѣлалн т і  же педагогическія 
логрішности, которыя они дѣлали и въ первый годъ своего учительства. Оніі 
не совершенствуются въ своемъ д іл і ,  а ядутъ даже назадъ. И это происхо
дитъ главнымъ образомъ отъ небрежная отношенія ихъ къ ділу подготовки 
къ своимъ урокамъ.

Затім ъ важнымъ средствомъ къ педагогическому самоусовершенствовании 
для лучшихъ педагоговъ служило наблюденіе надъ дітьми, изученіе потребно
стей и душевныхъ проявленій ихъ. Такце наблюденіе и изученіе давало имъ 
возможность, съ одной стороны, сообразоваться въ своей учительской и вос
питательской діятельности съ индивидуальными особенностями дітей, а съ 
другой— вело къ изученію психологіи дітей, что очень важно для педагоги
ческая самоусовершенствованія.

Д ал іе , чтеніе и изученіе сочиненій служило тоже средствомъ къ педаго
гическому самоусовершенбтвованію ихъ. При этомъ слідуетъ сказать, что они 
лользовалнсь этимъ средствомъ уміло: они читали и изучали лишь достойное



чтенія п пзученія, не разбрасывались въ своемъ чтеніи и читали внимательно^ 
вдумчиво, съ перомъ въ рукѣ.

Не уклонялись они и отъ бесѣды съ учителями п другими лицами, при
частными къ педагогическому д ілу , такъ какъ знали, что отъ нѣкоторыхъ- 
изъ нихъ можно услышать правдивое и трезвое слово о постановкѣ учебно- 
вспомогательна™ дѣла въ  школѣ н семьѣ.

Они признавали также очень полезнымъ для своего педагогическаго само- 
усовершенствованія изученіе среды, изъ которой постуиаютъ ученики, такъ 
какъ , зная среду, можно скор іе  узнать воззрѣяія, привычки учениковъ, что 
очень важно для усБѣшнаго воздѣйствія на нихъ.

Наконецъ, они старались возможно скор іе  ознакомиться съ вновь изобрѣтен- 
выми наглядными и другими учебно-вспомогательными нѳсобіями, такъ какъ это 
давало имъ возможность не отставать отъ развптія учебно-вспомогательнаго д іл а .

Всѣ эти средства къ педагогическому самоусовершенствованію, конечно, 
доступны н каждой изъ васъ , и если вы будете пользоваться'им и, то это не’ 
только поднимете васъ  въ педагогпческомъ отношеніи, но и послужите длят 
васъ высшнмъ счастьемъ, благомъ.

Но для того, чтобы, пользуясь указанными средствами, совершенствоваться,- 
въ  педагогпческомъ отношеніи, неабходпмы два существенный условія: во- 
первыхъ, искреннее желаніе педагогическп совершенствоваться и, во-вторыхъ,. 
трудъ, направленный къ такому самоусовершенствование. Безъ труда нѣтъ и 
плода. К ъ тому же не забудемъ, что трудъ самъ по себѣ является необхо
димым!, условіемъ счастья. Кто уклоняется отъ труда, отъ того убѣгаетъ 
счастье: не пснытать ему его.

И мы всѣ искренно желаемъ вам ъ имѣть въ  своей жизни трудъ, кото
рый удовлетворял™ бы васъ , доставлялъ бы вамъ истинное счастье и вмѣстѣ 
съ тѣмъ содѣйствовалъ вашему духовному и въ  частности педагогическому 
усовершенствованію.

Извѣстно, что оте духовнаго и въ  частности религіозно-нравственнаго р а з -  
внтія и педагогпческаго образованія женщинъ зависите нравственный строй всего< 
общества. Облагораживая и нравственно поднимая семью и школу,женщина вм іст і- 
съ тѣмъ вліяетъ и на все общество. Будьте же свѣточемъ въ  нравственной 
жизни того общества илц той среды, гдѣ вамъ придется ж пт# и дѣйствовать!*'"

Послѣ рѣчи предложен!, былъ завтракъ почетиымъ гостямъ, преподавате
лям!, и всѣмъ окончившим!, курсъ ученнцамъ. За  зав'гракомъ провозглашены: 
были тосты за  Государя Императора и Его царствующій Домъ, за лицъ, в і ~  
дающихъ дѣло народнаго просвѣщенія, за  преподавателей и учнтельницъ, за., 
окончившихъ курсъ и, между прочимъ, за тѣхъ матерей п бабушекъ, кото
рыя въ  прежніе годы учились въ гимназіи и теперь отдаютъ въ  ту же гпм- 
назію своихъ дочерей и внучекъ, для полученія ими нужнаго имъ образованія. 
и воспптанія. Директорі, народныхъ учіілшцъ, провозглашая тосте, высказалъ- 
между нрочнмъ, что учительницы, окончнвшія курсъ педагогическаго класса. 
Омской гимназіи, выдѣляются своимъ умѣньемъ вести д іло  школьнаго обуче- 
ченія и являются лучшими учительницами въ  к р а і.

Завтракъ прошелъ очень оживленно. В с і былп въ  радостномъ, торже- 
ственномъ настроєній. По нредложенію одного изъ участвовавшихъ на: завт- 
р а к і  составлена была подписка для образованія „Общества вспомощество- 
ванія окончпвшимъ курсъ педагогпческаго класса Омской гимназіи". Подписка 
прошла успішно, н собрана значительная сумма въ  фондъ Общества.

П ослі завтрака была снята общая группа окончившихъ 8-й классъ и н і -  
которыхъ присутствовавших!, на за в тр а к і. 8 .  8 .



Совѣщаніе окружныхъ попечителей.

7-го августа, въ зданій министерства народнаго просвіщеній подъ пред- 
сідателъствомъ министра генералъ-лейтенанта М. Г. Глазова, были открыты 
засіданія попечителей учебныхъ округовъ для разрѣшенія многпхъ первосте
пенной важности вопросовъ пзъ жизни нашей школы, а также для выра
ботки правилъ, кои могли бы объединить и сообщить одинаковость въ на
правленій діятельности попечителей разныхъ округовъ по однороднымъ во
просамъ школьной жизни. Къ участію въ засіданіяхъ приглашены были сл і-  
дующія лица: товарищъ министра С. М. Лукьяновъ, временно исправляющій 
обязанности министра И. К. Ренаръ, директоры департаментові В. А. Рах- 
мановъ, А. А. Тпхомировъ, Н. И. Тавилдаровъ; впце-директоры: Н. В. Вест- 
манъ, Н. И. Билибинъ; юрисконсульте В. Н. Мамантовъ, предсідатель уче
наго комитета Н. Я. Сонпнъ; попечители учебныхъ округовъ: с.-петербург- 
скаго П. П. Извольскій, московски™ П. А. Некрасовъ, казанскаго С. Ѳ. 
Спішковъ, харьковскаго М. М. Алексіенко, оренбургскаго Н. Ч. Заіонч- 
ковскій, кавказскаго М. Р. Завадскій, одесскаго X'. П. Сольскій, кіев
скаго В. И. Б іляевъ , варшавскаго А. Н. Шварцъ, рижскаго Г. К. Улья- 
новъ, виленскаго В. А. Поповъ, западно-сибирскаго Л. И. Лаврентьевъ; 
директоръ восточнаго института Д. М ІІоздніевъ, директоръ спб. исто- 
рико - филологическаго института В. В. Латышевъ; члены совіта ми- 
нпстра: Н. Г. Дебольскій п А. Г. Барановъ. На засіданіяхъ предполагалось 
разсмотріть рядъ вопросовъ, касающихся жизни нашей высшей школы. Мно- 
гіе изъ этихъ вопросовъ послі надлежащей разработки въ засіданіяхъ ком
миссіи, могутъ быть окончательно разрішены только въ законодательнсмъ 
порядкі; важнійшіе изъ нихъ слідующіе: 1) Сокращеніе вакацій и зам іна 
въ связи съ этнмъ четырехлітняго курса на нікоторыхъ факультетахъ трех- 
літнимъ. 2) Установленіе пріема въ университетъ по успішномъ выдержаніи 
особаго повірочнаго д конкурснаго испытанія съ допущеніемъ къ таковому 
испытанію лишь т іх ъ  молодыхъ людей, у копхъ отмітки по предметамъ из
бираема™ факультета въ аттестаті зрілости не меніе четырехъ. 3) Уничто- 
женіе зачета семестровъ п введеніе курсовыхъ экзаменов!,. 4 ) Переполненіе 
учебныхъ заведеній учащимися, препятствующее правильной постановкі учеб
наго и воспитательна™ д іла . 5) Необходимость новой организаціи высшихт, 
учебныхъ заведеній. 6) Тщательный подборъ преподавательскаго персонала, 
заміщеніе вакантных!, каѳёдръ въ университетахъ п м іры  къ прпвлеченію 
большаго числа студентовъ къ преподавательской діятельности. 7) Проектъ 
новаго университетски™ устава. 8) Необходимость увелйченія числа учеб
ныхъ заведеній. 9) Строительный нужды учебныхъ заведеній. 10) Изміненія 
временнаго положеній московскихъ высшихъ женекихъ курсовъ, выработан
ный коммиссіей при названныхъ курсахъ. 11) 0 пріемѣ въ высшія техниче- 
скія учебныя заведенія лицъ, выдержавшихъ испытаніе въ объемі курса гпм- 
назій безъ древнихъ языковъ. 12) Объ учрежденіи нрн округахъ должностей 
инспекторов!, промышленныхъ учебныхъ заведенііі. 13) Увелпченіе продолжи
тельности нрофессорскихъ лекцій. 14) Постановка нрактическихъ занятій сту
дентовъ. 15) Установленіе особаго контроля надъ учебными занятіямн т іхъ  
студентовъ, которые получаютъ стипендій п пользуются другими льготами во 
время прохожденія университетски™ курса. 16) Распреділеніе стипендіатовъ 
между университетами и увеличеніе нрофессорскихъ стипендій. 17) Выборъ 
стипендіатовъ для приготовленія къ профессорскому званію. 18) Въ видахъ
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заміщеній вакантныхъ каѳедръ въ университетахъ, желательно, чтобы лица, 
оставленный при университетахъ и командируемый заграницу для пригото
вленій къ профессорскому званію на счетъ казны, не уклонялись виослѣд- 
ствіи отъ преподавательской дѣятельностп, и для сего принять соотвѣтствую- 
щія мѣры. 19) Подготовка инженеръ-технологовъ къ занятію профессорскихъ 
должностей въ технологическихъ пнститутахъ. 2 0 ) 0 наибольшей утилизаціи 
для цѣлей техническая и профессіональнаго образованія существующихъ уже 
промышленныхъ учебныхъ заведеній; содѣйствіе къ учрежденію при основ- 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ курсовъ и классовъ по различнымъ предметамъ 
и спеціальностям!, съ использованіемъ имѣющихся учебныхъ пособій; содѣй- 
ствіе къ оборудованію вновь открываемыхъ классовъ ручного труда и ремес
ленных!, отдѣленій при начальныхъ учнлищахъ. („Н ов.").

Педагогическіе курсы въ селѣ Богословскомъ.

2 іюля были открыты педагогнческіе курсы въ селѣ Богословскомъ, Ка- 
ширскаго уѣзда. Въ церковно-учительской школѣ села єпархіальний наблю
датель собралъ сельскихъ учительниц!, со всей Тульской епархіи. Кромѣ этой 
школы въ Богословскомъ находятся: второклассная, двѣ образцовыя школы 
для дѣвочекъ и мальчиковъ и одна церковно-приходская; всего же пять 
школъ съ 118 живущими въ нихъ воспитанницами и 150 приходящими. Въ 
основаніе всего строя школъ въ Богословскомъ положено стремленіе нераз
рывно связать обученіе съ воспитаніемъ. Обогащеніе ума научными свѣдѣ- 
ніямн соотвѣтственно программамъ было поставлено въ правильное соотношеніе 
съ развитіемъ эстетических!, чувствъ. Разумно веденное воспитаніе должно 
охватить и умъ и сердце. Церковное пѣніе скоро сдѣлалось въ этихъ шко
лахъ любимымъ предметомъ. Матушки-регентши привили воспитаннпцамъ пра
вильные пріемы церковнаго пѣнія, дали это пѣніе во всей его уставной пол- 
нотѣ, правильно поставили голоса, научплп воспитанницъ игрѣ на скрипкахъ. 
Фисгармонія, піанино, 55 скрипокъ, груды печатныхъ и рукописныхъ нотъ—  
вотъ музыкальное богатство школы. Нѣкоторыя пѣснопѣнія исполняются въ 
церкви всѣми учащимися. Съ прошлаго года въ школѣ заведено обученіе 
рисованію. Успѣхп превзошли в с і ожнданія. Волѣе 2 50  фотографій покры- 
ваютъ стѣны болыпихъ школьныхъ поміщеній. .Многочисленный изображенія 
Спасителя и Богоматери должны ознакомить воспитанницъ съ безсмертяыми 
произведеніямп Рафаэля, Гвндо Ренн, Мурпльо и другихъ велнкнхъ художни
кові,. На заботахъ объ эсгетнческомъ развиты, конечно, руководители школы не 
остановились: не забыты были ими обученіе рукодѣлію и физическое развитіе 
воспитанницъ. Школьный садъ и огородъ, разведенные на 10 десятинахъ, 
обезпечатъ на будущія времена школу не только запасами плодовъ и овошей, 
но и дадутъ возможность учащимся основательно ознакомиться съ работами 
въ саду п огороді, столь полезными для ихъ здоровья. „Въ наши дни,— 
сказалъ между прочимъ В. К. Саблеръ въ своей р ічи , обращенной къ со
бравшимся на курсы учительницамъ,— самая существенная сторона школьной 
дѣятельностн есть воснитаніе. Ученіе сохраняетъ и .передаешь сокровища 
знанія; воспитаніе, и особенно христіанское, просвітляетъ совість человѣка, 
закаляетъ его волю и вырабатываетъ его характеръ. Школа, не дающая 
воспнтанія, подобна тілу безъ души: само обученіе обращается въ нѣчто 
внѣшнее, механическое, скользящее по поверхности, но не захватывающее



души. Этотъ внѣшній пріемъ не созидаетъ нпчего ирочнаго. При ловкости 
преподавателей учащіеся искуственно приготовляются къ экзаменам®, натас
киваются къ ним®. Въ дни испытанія въ торжественной обстановкѣ они уди
вляют® знаніемъ множества мелких® фактов®, но быстро уносятся изъ намяти 
эти случайно собранный крохи познаній. Въ осадкѣ часто остается смутное 
воспомиианіе о чемъ то, когда-то пройденном®. Хуже, когда это забвеніе 
переходит® въ досаду или озлобленіе по поводу напрасно потраченнаго вре
мени. Хорошій воспитатель долженъ быть близок® къ дѣтямъ, доступен® для 
нихъ, долженъ отзывчиво относиться къ ихъ горю и радости, долженъ близко 
.знать условія среды, окружающей дѣтей, а равно и условія, благопріятствую- 
щія или мѣшающія успішному ходу школьнаго д іл а . Воспнтаніе должно спо
собствовать подготовкі людей к® діятельности на различных® ступенях® об
щественна™ и государственнаго строя. Вы знаєте значеніе православія п 
само держав ія для родной земли. Многовіковыми усиліями предков® и слав
ными подвигами собиралась и созидалась Русская земля. Дорогое наслѣдіе 
мы воспріяли и должны передать его въ сохранности я  цілости грядущим® 
поколініямъ... Развивая в® дітях® любовь къ родині, школа должна утвер
ждать въ нихъ чувство долга и упорно бороться съ недостатками, присущими 
нашему національному характеру. Съ настойчивостью, чуждою, конечно, пе
дантизма, слідуетъ пріучать д ітей  д ілать  хорошо все, что им® поручено, 
рѣшительно устраняя в® работі непозволительное „кое-какъ“ , и терня столь 
•обычныя у насъ „авось" и „небось" и столь безотрадное „ничего". Школь
ное воспитаніе должно явиться одним® изъ наибол іе  мощных® средствъ для 
борьбы съ этим® печальным® національнымъ недостатком®. Въ хорошей ш колі 
виден® порядок® во всем®,— порядок® есть здоровая стихія воспитанія. Учи
тельница заботится, чтобы в® ш колі было чисто и прибрано; ей извістны 
начала школьной гигіены, и она, по м ір і  возможности, прпміняетъ ихъ. Отъ 
■ея вниманія не ускользает® неопрятность д ітей; она пріучаетъ ихъ къ чистоті; 
она разумно соединяет® требованія школьной дисциплины  съ возможным® 
предоетавленіемъ дітям® свободы, необходимой для ихъ фнзическаго развитія. 
Бодрое, жизнерадостное настроеніе учащих® и учащихся лучшій показатель 
правильной постановки воспитанія. Любите свое высокое призваніе, вѣрьте 
в® успіх® своего труда, надійтесь на благодатную помощь свыше. Главное, 
ше сомнѣвайтесь в® пользі своего служенія". („Н . В р.“ ).

Женскій медицинскій институтъ.

Опубликовано новое ноложеніе о петербургском® женском® медицинском® 
институті. Окончнвшія удовлетворительно курсъ института получаютъ 
диплом® на званіе лѣ к а р я  со вс ім н  предоставляемыми правами на медицин
скую діятельность и службу, кром і правъ по чинопроизводству. В® закон і 
остается еще одно маленькое ограниченіе, даже пожалуй льгота для женщинъ: 
онѣ освобождаются отъ исполненія обязанностей врача въ присутствіяхъ по 
воинской повинности. Предоставлено в м іс т і  съ тѣмъ право на полученіе 
диплома на званіе л ік а р я  н лицам®, окончившим® курсъ института до вы
хода новаго положенія. Въ Высочайше утвержденном® мнѣнін Государствен
на™ Совѣта нѣтъ спеціальной оговорки относительно воспитанниц® бывших® 
нысіпихъ женскихъ врачебных® курсовъ, но несомнѣнно, что вышеуказанное 
право обнимает® весь состав® женщннъ-врачей, так® как® до этого момента о н і
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были равноправны. И такъ, „женщ ина-врачъ", званіе хотя почетное, но не* 
отвѣчающее установившейся издавна ученой медицинской табели о* рангахъ, 
отходптъ въ исторію, какъ двадцать лѣтъ назадъ сдано было въ архивъ зва
ніе „ученой акушерки". Дѣло, понятно, не въ словахъ, а  въ тѣхъ правахъ, 
которыя нераздѣльно связаны съ тѣмъ или другимъ напменованіемъ. До сихъ. 
поръ женщины-врачи офиціально твердо чувствовали себя лишь въ  больни
ц а х !  дѣтскихъ и женскихъ. Въ другія врачебныя учрежденія о н і проникали 
какъ бы контрабандой, и все время надъ ними висѣлъ мечъ въ видѣ на
чальническая произвола. Стоило придирчивому господину принять къ руко
водству букву закона —  и женщинамъ-врачамъ мѣста не находилось, хоть 
нлачь... Теперь въ медицинской области женщины уравнены въ правахъ съ. 
мужчинами. Въ виду перерыва въ дѣятельности высшихъ женскихъ врачеб- 
ныхъ курсовъ, многія рвавшійся къ врачебной наукѣ уѣзжали для нолученія 
образованія за границу. По недостатку мѣста въ современном*, институтѣ, 
паломничество это не прекратилось и теперь. Новое положеніе озаботилось 
ихъ участью. Имѣющія дипломъ иностранных! университетовъ на степень док
тора медицины и представившій удостовѣреніе въ полученіи соотвіственнаго 
о б щ ая  образованія допускаются къ испытаніямъ при институтѣ на званіе л і 
каря. До настоящ ая  времени женскій медицинскій института содержался на 
собственный средства, казна въ  расходах! не участвовала. Громадный по
стройки и клиники сооружены были на общественный пожертвованія, а  глав
ным! подспорьемъ для пополненія еж егодная бюджета являлись взносы слу
шательниц! за право ученія. Сколь ни трогательно подобное проявленіе об
щ ественная сочувствія и частной иниціативы, но все это отражалось на д і л і  
экономіей по такимъ статьямъ, которыя въ интересах*, науки крайне неже
лательно ур ізы вать. В м іс т і съ утвержденіемъ н о в а я  положеній, изъ госу
д ар ствен н ая1 казначейства въ дополненіе къ собственным*, средствам! инсти
тута добавлено на текущій годъ 8 6 .0 0 0  р. и начиная съ 1905 г. повеліио 
отпускать по 139 .90 0  руб. Эта сумма явится большой поддержкой для ин
ститута, значительно увеличит*, его скромный бюджета. Надо полагать, съ 
развитіемъ институтских! учрежденій увеличится и пособіе отъ государствен
н а я  казначейства.

Забота о матеріальномъ преуспіяніи института возложена на попечитель
ный комитета, въ составъ котораго, помимо членовъ, назначаемых! мини
стром! народнаго просвіщенія, войдутъ и два представителя отъ столичной 
думы. Петербургское городское общественное управленіе одно время очень 
близко принимало судьбу высшей женской медицинской школы. Впослідствіп 
медовый місяцъ смінился буднями, но т ім ъ  не меніе зданіе института II 
клиникц стоятъ на землі, отданной въ пользованіе городомъ. Петропавлавская 
городская больница представлена для учебныхъ занятій слушательниц! и 
кромі того городъ выдает*, ежегодно 1 5 .000  р. Конечно, все это не Богъ 
вість что, но сравненіи съ тіми выгодами духовнаго и матеріальнаго порядка, 

.которыя получаетъ Петербург! отъ существованія въ немъ высшей школы, 
п при томъ единственной въ м ір і. Т імъ не меніе петербургское городской 
общественное управленіе связало тісно свое имя съ возникновеніемъ инсти
тута, и теперь узы эти скріплены офпціально. Среди многихъ параграфов! 
новаго иоложенія обращает! на себя внвманіе тотъ, гд і говорится о пра
вилах! пріема. Помимо аттестата объ окончаніи курса средняя учебнаго за
веденій требуется выдержать испытаніе изъ нікоторыхъ предметовъ учебнаго 
курса мужскихъ гимназій. Предметы эти, а также программа и норядокъ-



производства означенныхъ нспытаній опредѣляются министромъ народнаго 
просвѣщенія. Въ число указанныхъ предметовъ греческій языкъ не включается. 
Минимальный возрастъ для поступленія въ института— 19 лѣтъ. Это малень
кій прогрессъ въ сравненіи съ прежнимъ минимумомъ въ 20 лѣтъ. Но все 
же нѣсколько трудно понять, почему уставъ останавливается на 19 лѣтъ, а 
не на 18. Курсъ женской гимназіи оканчивается обыкновенно въ 16 —  17 
лѣтъ и не позже 18 лѣтъ. Не говоря уже о томъ, что существуют!, гимна
зіи (частеыя), въ которыхъ преподается латинскій языкъ въ размѣрѣ нужномъ 
для сдачи экзамена на медицинскіе курсы, что повѣрочные экзамены вообще 
не настолько трудны, чтобы требовать два года илп даже года для специаль
ной подготовки къ нимъ,— гимназистка рѣшившая поступить въ медицинскій 
института, всегда найдетъ въ послѣдннхъ двухъ классахъ достаточно времени, 
чтобы исподволь подготовиться къ этимъ экзаменамъ. Наконецъ, можно даже кон
чить и отдохнуть полгода или годъ, а все-таки не достигнуть узаконенныхъ 
19 лѣтъ. Впрочемъ, есть въ этомъ пунктѣ оговорка: въ „уважптельныхъ слу
чаяхъ" разрешается поступать въ института и до 19-лѣтняго возраста Мак
симальный возрастъ установлен!, почему-то въ 28 лѣтъ -с ъ  тою же, правда, 
оговоркою относительно „уважптельныхъ случаевъ". За этими исключеніямн 
внутренній режпмъ для медичекъ тотъ же самый, что и для-студентовъ. Даже 
форма полагается: слушательницы обязаны носить „установленную одежду". 
Профессорскш режимъ тотъ же самый, что и въ другихъ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Тѣ же права, тѣ же оклады, тотъ же порядокъ илп прямого 
назначенія или вызова отъ имени совѣта; тѣ же приблизительно функцій у 
профессорскаго совѣта. Директорі, избирается министромъ народнаго просвѣ- 
щенія и опредѣляется въ должности Высочайшею властью. Тѣ же, приблизи
тельно, взаимныя отношенія директора и совѣта.

(„Н ов. В р.“ п „Бирж. Вѣд.“ ).

Русскій языкъ въ финляндскихъ женскихъ школахъ.

По всеподданнѣйшему докладу Императорскаго фпнляндскаго сената, 10 
іюня с. г., послѣдовало Высочайшее сопзволеніе на нсключеніе изъ числа 
условій для поступленія въ . первый классъ женскихъ училищъ выдержаніе ис- 
пытанія по второму туземному языку въ Фпнляндіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ пове- 
лѣно финляндскому сенату озаботиться поднятіемъ преподаванія въ жен
скихъ училищахъ русскаго языка и пересмотромъ программъ обученія въ 
тѣхъ же училищахъ исторіи и географіи, въ видахъ пріобрѣтенія учащимися 
болѣе основательныхъ и правильных!, познаиій о Россійскомъ государствѣ, 
нераздѣльною частью коего является Финляндія. Указавъ, что основательное 
знаніе языка практически необходимо для финляндскихъ дѣвушекъ, поступа
ющих!, на службу въ правительственный учрежденія, гдѣ введенъ уже рус
скій языкъ,— „Финляндская газета" замѣчаетъ: „Обученіе русскому языку въ 
женскихъ учебныхъ заведеніяхъ края поставлено неудовлотворптельно, или и 
совсѣмъ отсутствуетъ Изъ числа мѣстныхъ женскихъ школъ русскій языкъ 
преподается лишь въ выборгскпхъ, гельсингфорскихъ, сердобольской и нико- 
лайстадтской казенныхъ и нѣкоторыхъ частныхъ, но какъ предмета необяза
тельный и при крайне ограннчениомъ числѣ уроковъ— въ казенныхъ шко
лахъ 8 часовъ въ недѣлю, въ частныхъ— отъ 8 до 20. Еслп присоединить 
къ этому, что сами преподаватели во многихъ случаяхъ оказываются неудо-



влетворительно знаювщмп русскій языкъ и обученіе ведется по устарѣлымъ 
способамъ, станетъ легко понять, почему въ  птогѣ получается неспособность 
отвѣчать по-русски на самые простые вопросы и справляться съ самымъ- 
легкимъ русскпмъ текстомъ даже тѣхъ ученицъ, которыя обучались русскому 
языку. Иреподаваніе русской исторіи и географіи поставлено равнымъ обра
зомъ неудовлетворительно. Подробно изучаются нсторія и географія Финлян- 
діи и Ш веціп; съ Россіей ученицы знакомятся въ  самыхъ общихъ чертахъ,. 
какъ съ иностраннымъ государствомъ, нритомъ и эти общія свѣдѣнія извра
щаются нъ ущербъ истпнѣ п величію Россіи. Такъ, въ учебникѣ псторіи бер- 
лпнскій конгрессъ признается благотворнымъ явленіемъ, такъ какъ  онъ „поло
жила, предѣлъ завоевательнымъ стремленіямъ Россіи"; въ учебникѣ географія 
Россія причислена къ восточнымъ деря;авамъ, тогда какъ Финляндія, Ш ве
ція, Норвегія и Данія составляютъ группу сѣверныхъ государства Дальше 
этого, кажется трудно идти. Изложенное выше изъявленіе воли Монаршей 
открываете въ  области правильной постановки образованія въ  женскихъ учи
лищахъ Велпкаго Княжества путь къ усовершенствованно, важному съ госу
дарственной точки зрѣнія, какъ  одно изъ могущественныхъ средствъ сблпже- 
нія финляндской окраины съ коренной Россіей, а вмѣстѣ съ тѣмъ удовле
творяющему тѣмъ желаніямъ финскаго населенія, которыя столь краснорічиво 
проявились въ  цѣломъ рядѣ ходатайствъ о введеній преподаванія русскаго 
язы ка". („Бирж . В .“ )

Министерскія начальный школы.

Уѣзднымъ земскимъ собраніямъ Харьковской губерній въ ближайшую сес- 
сію предстоптъ обсудить интересный въ принципіальномъ отношеніи вопросъ 
изъ области народнаго образованія о передачі двухклассныхъ п одноклас- 
сныхъ минпстерскихъ училпщъ въ в ід ін іе  училищнаго совіта. Вопросъ этотъ 
червоначально вознпкъ въ одномъ изъ уіздныхъ земствъ этой губерній н 
былъ разсматриваемъ посліднимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ, которое, 
не рѣшая вопроса по существу, постановило передать его на обсужденів 
уіздныхъ земскихъ собраній и школьной коммиссіи, состоящей при харьков
ской губернской земской унраві. Во всей Харьковской губерній на 619 на
родныхъ училищъ, подвідомственныхъ уѣзднымъ училищиымъ совѣтамъ, при
ходится 38 двухклассныхъ, 36 одноклассныхъ, 3 прпходскихъ и 3 частныхъ 
училища— всего 80  училищъ, находящихся въ непосредственномъ завідываніи 
дирекція народныхъ училищъ, что составляете только около 1 3 %  общаго 
числа школъ по губерній. Что побуждаете земство просить о передачі этихъ. 
школъ въ вѣдѣніе училпщныхъ совѣтовъ? Земство полагаете, что непосред
ственное завѣдываніе этими училищами, несомнѣнно, требуете отъ чиновъ 
министерства народнаго нросвѣщенія много времени и труда, которое съ боль
шой пользой можно употребить на улучшеніе надзора за учебно-воспитатель
ной частью, боліе частое посѣщеніе школъ, компетентный разъясненія учаіцимъ 
недоразумѣній въ пхъ педагогической практикі. Съ увелпченіемъ же мини- 
стерскихъ училищъ эти неудобства значительно возрастут!,, такъ какъ дирек- 
торъ училищъ одинъ на всю губернію. Между тѣмъ громадное преобладало 
въ Харьковской губерній школъ, подвѣдомственныхъ училищному совѣту, надъ 
школами министерскими, тождественность программы преподаванія, вполнѣ 
раціональная постановка учебной части въ школахъ земскихъ,— невольно при
водите къ необходимости, соединенія этихъ двухъ групнъ въ в ід ін іи  одного/



учрежденія— уѣзднаго училищнаго совѣта. Дійствительно, училищный с о в іть —  
учрежденіе наиболѣе близкое къ училшцамъ, коллегіальное, почему зав ід ы - 
ваніе училищами не представите для него ни какихъ затрудненій, какъ для 
директора народныхъ училищъ' обремененнаго къ тому же и другими обязан
ностями. Передача мпнистерскихъ школъ училищному совѣту является вполлѣ 
возможной еще и потому, что пнспекторъ народныхъ училищъ является не- 
премѣннымъ членомъ уѣзднаго училищнаго совѣта.

(„Бирж . В .“ ).

Всеобщее обученіе въ Кузнецкомъ у.

Постановленіемъ минувшаго очереднаго кузнецкаго земскаго собранія рѣшено 
ввести всеобщее обученіе въ Кузнецкомъ уѣздѣ. Въ настоящее время въ школахъ 
обучается только 48  проц. всего количества дѣтей школьнаго возраста; для того, 
чтобы достигнуть всеобщаго обученія, необходимо открыть еще 61 школу. Къ сожа- 
лѣнію, кузнецкое земство не имѣетъ въ настоящее время достаточныхъ средствъ 
для осуществленія постановленія земскаго собранія. Саратовское губернское зем
ство взяло на себя расходы только по постройкѣ школъ, отказавшись отъ 
расходовъ по содержанію ихъ. Въ виду этого кузнецкое земство возбуждаете 
ходатайство передъ правительствомъ объ отпускѣ ему необходимыхъ средствъ 
на содержаніе школъ пзъ суммъ государственнаго казначейства.

(„Сар. Дн.“ ).

Русско-башкирскія народныя училища.

Мало кто изъ читателей знакомъ съ русско-башкирскими училищами, 
встрѣчающимися въ  порядочномъ количествѣ въ оренбургскомъ учебномъ 
округѣ. Учителями этихъ училищъ являются, обыкновенно, окоячившіе курсъ 
въ казанской татарской учительской школѣ, а  съ недавня™ времени встре
чаются между этими труженпками и окончившіе курсъ такой же школы въ 
г. Симферополі. Учатся въ  русско-башкнрскпхъ училищахъ башкирскія д іти  
п русскіе. Воспптанниковъ бываете сравнительно съ русскими народными 
училищами южныхъ и среднихъ губерній Россіи мало. Причины тому слідующія: 
земства южныхъ губерній по возможности не стісняютъ учителей народныхъ 
школъ, н в с і  зданія училищъ по большей части каменныя, такъ что о холоді 
въ училищі не можетъ быть и р іч и . Въ русско-башкирскнхъ же школахъ, 
находящихся боліе  на. с ів е р і ,  г д і  много л ісо въ , зданія училищъ деревянныя, 
п р ідко , г д і  найдется гигіеничяо-обставленная школа. Л еслп еще зданіе 
старое, то отъ холода учащіеся не могутъ просидіть весь урокъ,' уходятъ 
домой и больше не прпходятъ въ  училище, боясь заболіть. Еще одна причина 
непосіщенія башкирами училищъ состоитъ въ томъ, что они— народъ бідный, 
и зимою имъ не во что одіться и обуться для того, чтобы пойти п узнать 
въ ш колі тайны русской грамоты. Живущимъ же въ сосіднпхъ деревняхъ 
не приходится н думать объ училищ і. Поэтому не м іш ало бы при каждомъ 
училищі построить общежптіе, г д і  учащіеся могли бы жить. Учителя этихъ 
училищъ получаютъ сравнительно съ учителями южныхъ губерній малое жа
лованье, хотя жизнь п пропитаніе въ башкирскпхъ деревняхъ гораздо дороже, 
чѣмъ въ русскихъ, да и одіться надо потепліє, такъ какъ холода нерідко



достнгаютъ до 35°. Башкиры— народъ способный, такъ что при лучшей об- 
становкѣ школъ изъ нихъ тоже можно получить сознательныхъ работниковъ 
отечества. Желательно было бы также, чтобы въ русско-башкирскиіъ учи
лищахъ вмѣсто трехъ отдѣленій было бы четыре, такъ какъ съ башкирятами, 
непонимающими русскаго языка, очень трудно пройти курсъ народнаго учи
лища. Нѣкоторымъ учителямъ приходится съ своими питомцами заниматься 
по 2 раза въ сутки, такъ что времени для отдыха почти не бываете („Б . В .“ ).



разный извъстія и сообщены.

Высшіе женскіе курсы въ Казани. Комитета по организаціи выс
шихъ женскихъ курсовъ въ Казани, состоящій главнымъ образомъ изъ про
фессоровъ казанскаго университета, чрезъ попечителя казанскаго учебнаго 
округа представилъ въ министерство народнаго просвіщеній проекта, устава 
курсовъ, ходатайствуя вмѣстѣ съ тѣмъ о разрѣшеніи начать чтеніе лекцій 
съ осени сего года, т. е. ранѣе окончательна™ разсмотрѣнія и утвержденія 
минпстерствомъ устава. Цѣль учрежденія упомяпутыхъ курсовъ— дать учащимся 
на нихъ высшее образованіе университетскаго характера, а также дать же- 
лающпмъ педагогическую подготовку, нужную для преподаванія въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Преподаваніе распредѣляется на четыре года. По пред- 
метамъ преподаванія курсы раздѣляются на два факультета: исторпко-филоло- 
гнческій и фпзико-математическій. Историко-фплологическій факультетъ можетъ 
быть раздѣленъ на два отдѣленія: 1) историко-общественныхъ наукъ и 2) 
филологическихъ наукъ. Точно также и физико-математическій факультетъ 
можетъ быть раздѣленъ на два отдѣленія по принципу дѣленія этого факуль
тета въ университетахъ. Порядокъ управленія, производство экзаменовъ, за- 
мѣщеніе каѳедры происходятъ такъ же, какъ въ универсптетахъ. Въ слушатель
ницы принимаются лица, окончившія полный семиклассный курсъ гимназій 
министерства народнаго просвѣщенія или гимназій и пнститутовъ відомства 
учрежденій Императрицы Марій, а также равныхъ съ ними по правамъ и по 
программамъ женскихъ учебныхъ заведеній. Окончившія высшіе женскіе курсы 
получаютъ право преподавать въ правительственныхъ среднпхъ учебныхъ за- 
ведеяіяхъ —  въ женскихъ во вс іхъ  классахъ, а въ мужскихъ въ четырехъ 
нпзшихъ. Для лицъ іудейскаго віроисповѣданія, окончившнхъ высшіе женскіе 
курсы, дѣлаются т і  же пзъятія изъ общнхъ законовъ и постановленій пра
вительства, какъ и для лнцъ того же вѣроисповіданія, окончившнхъ курсъ 
по первому разряду въ Императорскихъ россійскихъ университетахъ. Въ на- 
стоящемъ году согласились читать лекцій на курсахъ слѣдуюіція лица: 1) на 
историко-фплологическомъ факультеті профессора: Е. Ф. Будде, А. С. Архан
гелі,скій, Д. А. Корсаковъ, Г. Ф. Шершеневпчъ, П. А. Никольский п приватъ- 
доценты: В. Н. Ивановскін, Г. А. Вергъ и М. М. Хвостовъ; на физико-мате- 
матпческомъ ф акультеті— профессора: А. В Васильевъ, А. П. Котельниковъ, 
Ф. М. Суворовъ, Д. Н. Зейлигеръ, Д. А. Гольдгаммеръ, Н. В. Сорокинъ, А. 
А. Остроумовъ и прпватъ-доцента, Н. Н. Парфентьевъ. („Н ов.").



Отклоненное ходатайство женскаго медицинскаго института.
Директор® женскаго медицинскаго института обратился в® петербургскую думу 
съ ходатайством®, чтобы городская Петропавловская больница была предо
ставлена въ вѣдѣніе профессорскаго персонала этого института для практи
ческой подготовки слушательниц®. Городская управа, разсмотрѣвъ это хода
тайство въ засѣданіи 7-го іюля, постановила отклонить его на том® основа
ній, что женскій медицинскій институт®, преслѣдуя исключительно учебныя 
цѣли, не будетъ принимать для лѣченія больных® с® болѣзнямп, не предста
вляющими особаго интереса для медицинскаго курса. Женскому институту был и 
уже предоставлены нѣкоторыя отдѣленія Петропавловской больницы и в® те
ченіе года онп не были заполнены, такъ какъ выбирались только тѣ больные, 
болѣзни которыхъ представляли интерес® для института, вслѣдствіе чего мно- 
гіе больные, требовавшіе только амбулаторнаго лѣченія, поміщались въ боль
ницу, больные же, нуждающіеся въ постоянном® больничном® уході, получили 
отказ®. („Вир В .“ ).

Въ Медицинской Академій. Къ пріему въ Императорскую военно
медицинскую академію допущены были въ этомъ году только воспитанники 
гимназій и реальныхъ училищъ, послѣдчіе— по окончаиіи курса семи клас
сов® и съ условіемъ в® теченіе перваго года пребыванія в® академій и ни
как® не поздніе сдать прп одной из® гимназій экзаменъ по латинскому языку 
въ объемѣ курса четырех® классов® гимназіи. Студенты естественнаго разряда, 
получпвшіе отъ физико-математпчсской испытательной коммиссіи диплом® первой 
степени, принимаются прямо на второй курсъ, минуя первый. Студенты меди-; 
цинских® факультетовъ могутъ ходатайствовать о разріщенін перейти съ тѣхъ 
курсовъ, на которых® они находятся въ университеті, на соотвітствующіе- 
курсы академій, но не иначе, какъ съ представленіемъ переводных® отм і- 
токъ по всім® предметамъ, кои преподаются в® академій до того курса, на 
который онп желают® поступить. В® то время, как® пріемъ воспитанников® 
первых® трехъ категорій разріш ается начальником® академій, прієм® сту- 
дентовъ-медиковъ разріш ается конференцією (совітом® профессоровъ академій). 
Само собою разуміется, что для благопріятнаго разріш енія ходатайства тре- ; 
буется представленіе документа об® отличном® поведеній просителя.

(„Н ов.").

Въ Варшавскомъ университет! в® нынѣшнемъ году окончивших! 
курсъ филологическаго факультета— всего 11 человікъ. На славяно-русском®, 
отділеніи того же факультета „наличный состав®" определяется „тремя сту
дентами". На медицинском® факультеті съ 1 на 2 курсъ изъ 151 студента 
удостоились перевода только 87 , экзаменов® не кончили восьмеро, не при
ступили къ ним® 33 , получили неудовлетворительный отміткп 23.

_ _ _ _ _ _ _ _ _  („В ар т . Дн.“ ).

Біологическій кружокъ при Одесскомъ университет!. Совітомъ 
Новороссійскаго университета утверждает® устав® „Біологпческаго кружка 
студентов®". Кружок® этотъ пмѣетъ цілью объедпненію студентов®, интере
сующихся естествознаніемъ вообще, преимущественно лее біологическпми во
просами. Діятельность кружка выражается, какъ в® рефератах® на общія 
біологическія темы, такъ и в® докладах® спеціальна™ научнаго характера, 
въ устройстві научных® экскурсій п въ собираніи и обработкі коллекцій, а.



также въ печатаніп работа, имѣющнхъ научное значеніе. Предсѣдателемъ 
кружка избирается одинъ изъ профессоровъ фпзико-математическаго факуль
тета, а секретарь и казначей избираются изъ студентовъ. Членами кружка 
могутъ быть, какъ студенты-естественнпки, такъ и студенты другихъ факуль- 
тетовъ, интересующіеся естественными науками. Кромѣ того, въ засѣданіяхъ 
кружка могутъ принимать участіе преподаватели, асистенты, лаборанты и про
фессорше стипендіаты физнко-математическаго факультета. Прп кружкѣ нмѣется 
собственная библіотека нравственно - псторическаго содержанія, а также и 
касса. Засѣданія новаго студенческаго кружка пропсходятъ въ помѣщеніяхъ 
университета. („Южн. Обозр.“ ).

Новыя учебныя заведенія. Министерствомъ народнаго иросвѣщенія 
въ теченіё мннувшаго 1 9 0 3 — 1 90 4  академическаго года проведенъ въ за- 
конодательномъ порядкѣ цѣлый рядъ ходатайствъ объ отпускѣ изъ казны 
кредитові, на содержаніе вновь открываемыхъ среднихъ мужскихъ учебныхъ 
заведеній или преобразованіе существующихъ. Такъ, согласно состоявшимся 
уже Высочайшнмъ повелѣніямъ, съ начала наступающаго 1 9 0 4 — 1905 ака
демическаго года открываются реальныя училища въ городахъ: Кинешмѣ 
(Костромской губерній), Тираслолѣ (Херсонской губ.), Проскуровѣ (Подольской 
губ.), Торжкѣ (Терской губ.), Арзамасѣ (Нижегородской губ.), Слободскомъ 
(Вятской губ.), Грозномъ (Терской области), Сухумѣ (Кутаисской губ.), 
Нижнечирской станпцѣ (области Войска Донского), Новоузенскѣ (Самарской 
губ.), въ Саратовѣ, по счету 2-е, въ Кузнецкѣ (Саратовской губ.) и въ 
ІІІацкѣ (Тамбовской губ.). Послѣднее учебное заведеніе открывается съ 1-го 
іюля 1905  года. Изъ существующихъ четырехклассныхъ мужскихъ прогим- 
назій преобразуются въ шестиклассный составъ азовская и вознесенская, въ 
полную гимназію— пултуская прогимназія, орловская шестиклассная нрогим- 
назія преобразуется также въ полную гимназію, по счету вторую въ Орлѣ. 
Вновь открываются четырехклассныя ирогпмназіи въ гор. Глазовѣ (Вятской 
губ.) и въ Макарьевской части Нижняго Новгорода. Почти всѣ упомянутая 
учебныя заведенія открываются при болѣе пли менѣе значительномъ пособіи 
на ихъ содержаніе изъ мѣстныхъ источнпковъ. („Вир. В.“ .).

Свидетельства зрѣлбсти. Въ виду возбужденнаго однпмъ изъ попе
чителей учебныхъ округонъ вопроса о порядкѣ выдачи свидѣтельствъ о вы- 
держанін дополнительнаго иопытангя по древ нимъ языкамъ лицамъ, 
окончившимъ курсъ наукъ, соо.твѣтствующій курсу гнмназій безъ древнихъ 
языковъ, министерство народнаго просвѣіценія разъяснило, что такимъ лицамъ 
должны выдавать особое свпдѣтельство съ указаніемъ въ немъ, что имѣю- 
щійся у даннаго лица документа о полученномъ имъ среднемъ образованіи и 
означенное свидѣтельство въ совокупности даютъ всѣ права, представляемый 
свидѣтельствами зрѣлости. („Пов.“).

Женская учительская семинарія въ Симбирскѣ. На послѣднемъ 
засѣданіи думы обсуждался докладъ учплищной коммиссій объ учрежденій 
въ Спмбирскѣ женской учительской семинаріи. Дума постановила: 1) отвести 
безплатно подъ семинарію участокъ городской земли, а въ случаѣ, если 
отводимаго участка окажется недостаточнымъ, то для практпческпхъ за
нятій по садоводству и огородничеству изъявить еогласіе на огводъ дополни-



тельнаго мѣста; 2) предоставить въ распоряженіе семинаріи находящуюся на 
отводимомъ участкѣ тутскую начальную школу вмѣстѣ съ ежегоднымъ ассиг- 
нованіемъ на ея содержаніе въ размѣрѣ 917 р. 40  к., но съ тім ъ , чтобы 
школа эта обслуживала интересы мѣстнаго населенія обоего пола; 3) возбу
дить надлежащія ходатайства кредъ министерством! народнаго просвѣщенія 
н попечителем! округа объ ассигнованіп изъ средствъ министерства суммъ, 
необходимыхъ на постройку зданій для семинаріи, ея обзаведеніе и ежегодное 
содерятніе; 4) возбудить одновременно ходатайство и нередъ губернскимъ 
земствомъ объ участіи въ учрежденіи п содержаніи семинаріи и о поддержаніп 
ходатайства города пред*, министерством!. В м істі съ т ім ъ , дума постановила 
ходатайствовать о томъ, чтобы представитель города, по избранно думы, при
нимал! законное участіе въ дѣлахъ будущей 'семинаріи. („Симб. Г. В ід .“ ).

Курсы по педологіи. Съ нынѣшняго учебнаго года при Педагогическом! 
музеѣ военно-учебныхъ заведеній въ Петербургѣ открываются спеціальные курсы 
но педологіп. Цѣлью этпхъ курсовъ является разработка и пропаганда знаній, ка
сающихся дѣла воспитанія и обученія. Занятія на курсахъ будутъ носить какъ тео
ретически, такъ и практически! характер!. Что касается теоретических! занятій, 
то въ предстоящем! учебномъ году намѣчены слѣдующіе курсы: Л. В. Блуменау—  
нервная и душевная патологія дѣтскаго возраста съ анатомическим! введе- 
ніемъ, В. И. Вартановъ— физіологія дыханія и кровообращенія, А. С. Грибо-т 
ѣдовъ— воспитаніе дѣтей, ненормальных*, въ психическом! отношеніп, Н. П. 
Гундобинъ— гигіена дѣтскаго возраста, Д. А. Дриль—криминальная антропо
логія, А. А.. Крогіусъ— психофнзіологія органовъ чувствъ, А. Ф. Лазурскій—  
ученіе о характері, А. П. Н ечаевъ— общій курсъ пспхологіи въ связи съ 
исторіен философіи и педагогикою и спеціальный курсъ техники психологи- 
ческаго эксперимента, кн. И. Р. Тарханов!— общій курсъ физіологіп и В. Г. 
Яроцкій— введеніе въ статистику. ІІрактическія занятія будутъ состоять въ 
производстві наблюденій надъ дітьми школьнаго, а отчасти и дошкольнаго 
возраста, причемъ видное місто будетъ уділено приміненію эксперименталь*- 
ныхъ методов! изслідованія. В сі практическія работы организуются при ла
бораторій экспериментальной педагогической психологіи (въ Соляном*, Городкі). 
Къ слушанію лекцій и практическим! занятіямъ допускаются лица обоего 
пола съ высшимъ и средним! образованіемъ, съ платою 25 р. за полугодіе. 
Каждому слушателю будетъ предоставлена полная возможность составить 
планъ занятій соотвітственно свопмъ ближайшим! запросам!. („Нов. Вр.“ ).

Пріемъ въ С.-Петербургскій университетъ. Въ виду большого 
количества слушателей (въ минувшемъ учебномъ году боліе четырехъ 
тысячъ ч е л о в ік ъ ), на первый курсъ юридическаго факультета можетъ 
быть въ этомъ году принято не боліе 4 0 0 , а математическаго н естествен- 
наго отділеній физпко-математическаго факультета' не боліе 200  студентов*, 
на каждый. Преимущества останутся за подавшими раньше прошенія.

Образовательные курсы для народныхъ учителей. Участіе 
народныхъ учителей въ учреждаемых! для нихъ же общеобразователь
ныхъ курсахъ до спхъ поръ допускалось съ большими ограниченіями. 
Доходило до того, что, напрпміръ, одного учителя, прибывшаго въ Екатери-



нославъ пѣвікомъ за иѣсколько десятковъ верстъ, не допустили на лекцій на 
томъ основаній, что его имени не было въ слискахъ. Устраивая курсы въ 
нынѣшнемъ году, земство, по словамъ „Екатеринославскаго Листка", хода
тайствовало передъ министерствомъ народнаго просвѣщенія о разрѣшеніп 
всѣмъ учителямъ Екатеринославской губерній слушать курсы безъ ограниче- 
нія какнмъ-лпбо образовательнымъ цензомъ. Министерствомъ ходатайство было 
удовлетворено, но съ порученіемъ попечителю не допускать на курсы уча
щихъ, которымъ таковые были бы мало доступны. Попечитель сдѣлалъ рас- 
поряженіе, чтобы на курсы допускались только лица, окончившія курсъ въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 'учительскихъ институтахъ или семинаріяхъ, н 
чтобы вольнослушатели и постороннія лица безусловно не допускались. Губерн
ская управа поставлена была этими ограниченіями въ затрудненіе, такъ какъ 
выборъ слушателей сдѣланъ по первоначальному заявленію министерства. Об
ратились по телеграфу вновь въ министерство народнаго просвѣщенія и по
лучили за подписью г.-л. Глазова телеграмму, подтверждающую ранѣе сдѣ- 
ланное заявленіе объ отмѣнѣ ограничены. Послѣ этого попечитель округа 
разрѣшилъ наблюдателю надъ курсами допускать, по соглашенію съ началь- 
никомъ губерній, къ слушанію лекцій тѣхъ учителей, которые обладаютъ для 
этого достаточной подготовкой.

Директоръ костромскихъ народныхъ училищъ получплъ, какъ сообщаете 
„Костром. Лист.", по телеграфу разрѣшеніе открыть доступъ на общеобразо
вательные курсы тѣмъ учителямъ и учительницамъ, которые не окончили 
курса высшаго или средняго учебнаго заведенія. Ограниченіе, поставленное 
министерствомъ при открытін курсовъ. смягчено, и въ число слушателей те
перь могутъ попасть тѣ учителя и учительницы, которые но недостаточному 
образовательному цензу своему остались было за порогомъ курсовъ.

Воронежское губернское земство по примѣру прошлаго года, какъ сооб
щают!, „Русск. Вѣд.“ , устраиваете общеобразовательные курсы для учителей 
и учительницъ земскихъ школъ Воронежской губерній. На организацію кур
совъ губернскпмъ земскимъ собраніемъ ассигновано 8 .000  рублей. Открытіе 
курсовъ назначено было на 1-е іюля, продолжительность курсовъ мѣсяцъ, 
иричемъ къ слушанію курсовъ допущены 250  учителей и учптельницъ, имѣ- 
ющихъ свпдѣтельство объ окончаніи курса средняго или спеціальна™ (учи
тельской семинаріи п т. п.) учебнаго заведенія. Лекторами губернская управа 
пригласила 10. И. Айхенвальда, который будетъ читать психологію, А. Е. 
Грузинскаго— по исторіи русской литературы, А. И. Яковлева— по русской 
исторіи, А. И. Звегинцева— по метеорологія, проф. К. X. Линдемана— по зоо
логія, А. Н. Реформатскаго, который изъявилъ желаніе прочитать „Курсъ 
введенія въ естествознаніе".

Стипендій для подготовленія народныхъ учителей. Военный со- 
вѣтъ постановила*, предоставить начальству уральскаго казачьяго войска, для 
подготовленія учителей народныхъ школъ названяаго войска, учредить 
12 стипендій для учениковъ учительскихъ семинары, не пріурочивая сихъ 
стипендій къ одной какой-либо учительской семпнарій, а предоставить наказ
ному атаману посылать избранных!, имъ учениковъ .въ  ту или пную изъ су- 
ществующихъ въ Имперіи ближайших!, къ г. Уральску семпнарій, гдѣ это 
окажется болѣе удобнымъ и выгоднымъ. Стипендія эти предназначаются исклю
чительно для лицъ войскового сословія уральскаго казачьяго войска.

(„Бирж. В .“ ).



Регентскіе курсы. Въ теченіе іюня мѣсяца въ Пскові были регентскіе 
курсы. Ихъ организовалъ губернскій комнтетъ попечительства о народной 
трезвости. Слушать курсы были приглашены изъ всей Псковской губерній 
учителя п учительницы народныхъ школъ, завідующіе хорами. Ц іль курсовъ 
состояла въ томъ, чтобы 1) ознакомить учителей и учнтельницъ съ лучшими 
старинными напівамп церковнаго и світскаго пінія; 2) ознакомить съ 
устройствомъ церковвыхъ и світскихъ хоровъ; 3) ознакомить съцерковнымъ 
уставомъ; 4) ознакомить съ элементарными понятіями теорій музыки и пінія; 
5) дать нікоторый навыкъ въ игрі на скрппкі и другихъ музыкальныхъ 
инструментах!, и 6) чтобы регенты, прослушавшіе регентскіе курсы, устрой
ствомъ на м іс т і церковныхъ и світскихъ хоровъ способствовали полезному 
и пріятному развлеченію крестьянъ п отвлеченію ихъ отъ злоупотребленія 
спиртными напитками. На курсы прибыло 60 человікъ. Занятія шли успішно. 
Губернскій комитетъ, во гл ав і съ губернаторомъ графомъ А. В. Адлербер- 
гомъ, проявилъ самое заботливое участіе и ділалъ все возможное, чтѳбъ 
лучше поставить эти курсы. Преподаваніе вели люди опытные и хорошо 
знающіе діло. Закончились курсы вокально-литературно музыкальнымъ вече- 
ромъ, устроеннымъ губернскнмъ комитетомъ для слушателей и слушательницъ 
курсовъ. Исполнителями на этомъ вечері явились курсисты и курсистки. 
Приглашенная на вечеръ публика, слушая исполненіе, могла убідиться, что 
курсы достигли своей ціли . Прошедшіе курсъ регенты не только оказались 
прекрасными исполнителями, но и сділаннын ими выборъ нумеровъ программы 
свидітельствовалъ о развитомъ художесгвенномъ вкусі. Слушая старинные 
напівы  въ исполнены мужского, женскаго и смішаннаго хоровъ, слушая 
игру на инструментахъ и декламацію, ясно сознавали, что эти регенты 
иміютч, много новаго и хорошаго ддя внесенія въ сельскую народную среду. 
Ихъ ожидаете тцмъ плодотворная работа. Организація по деревнямъ и се- 
ламъ хорошихъ півческихъ хоровъ иміетъ огромное значеніе въ культурномъ 
отношеніи, въ борьбі съ дикостью и грубостью нравовъ. Будемъ надіяться, 
что брошенное на курсахъ сімя дасте хорошіє и обильные всходы.

_______   („Н . В .“ ).

Съѣздъ народныхъ учителей. Въ началі августа, въ Одессі откры
вается съ іздъ учителей и учнтельницъ народныхъ училищъ Херсонской гу
берній. На с ъ із д і предполагалось читать доклады между нрочимт, по сл і- 
дующимъ вопросамъ: Что нужно для успішнаго воспитательнаго и образова
тельна™ обученіи въ іпколі? Личность преподавателя, какъ воспитателя. 
Объемъ св ід ін ій  для учащихся въ народныхъ школахъ по географіи, исторіи 
и естествознанию. Обзоръ прочитаннаго въ народныхъ чтеніяхъ; желательныя 
улучшенія. О фнзическомъ развитіи учениковъ. Строгое наблюденіе гигіены 
въ народной ш колі. О медицинскомъ осмотрі училищъ и учащихся. Какого 
содержанія требуются учащимися п населеніемъ книги для чтенія. О вн і- 
школьномъ чтеніп. О матеріальномъ ноложеніи учащихся и улучшеніп ихъ быта. 
По требованію инспектора народныхъ училищъ в с і  доклады, вносимые на 
разсмотрініе съ ізда, должны быть представлены ему въ вполні разработан- 
номъ вн д і на предварительное ознакомлепіе. Съіздъ, по словамъ газете, 
обіщаетъ быть многочисленнымъ. Предполагается участіе 107 учителей и 
учнтельницъ начальныхъ школъ. („Од. Лист.").



Съѣздъ учителей желѣзно-дорожныхъ школъ. Попечитель москов- 
«каго учебнаго округа разрѣіпилъ созвать въ Москвѣ на 24  августа съѣздъ 
учителей желізно-дорожныхъ школъ, на разсмотрѣніе котораго вносятся между 
прочимъ слѣдующіе вопросы: о выработкѣ однообразныхъ учебниковъ въ 
школахъ, обсужденіе способовъ преподаванія, устройство центральна™ музея 
наглядныхъ учебныхъ пособій и мѣстныхъ музеевъ, учительскія и ученическія 
библіотеки, устройство экскурсій, внѣклассное чтеніе, организація ремеслен- 
ныхъ клаееовъ, занятія въ саду, огороді и т. п., обезпеченіе учащаго пер- 
•сонала школъ пенсіями и пособіями, вопросы и нужды школьнаго д іла.

(„Н. Вр.“ ).

Комитетъ содійствія молодымъ людямъ въ нравственномъ 
и Физическомъ развитіи (Литейный пр., д. № 30) открываете съ 15-го 
августа пріемъ новыхъ членовъ посітителей, и съ этого лее числа бывшіе 
посітителп комитета могутъ возобновлять билеты на слідующій годъ. Занятія 
на курсахъ бухгалтерій, коммерческой ариѳметпки, німецкаго, французскаго 
и англійскаго языковъ, русскаго правописанія и регентскихъ курсовъ нач
нутся съ 1-го сентября. Посітптелямп могутъ быть молодые люди отъ 17- 
літняго возраста, безъ различія национальности и віроисповіданія. Членскій 
взносъ 5 руб. въ годъ, который считается съ 22-го сентября, а за изученіе 
предмета уплачивается по 3 руб. за 4  місяца. Занятія на курсахъ бываютъ 
по 2 раза въ неділю, съ 8-ми до 11-ти ч. вечера. Программа курсовъ 
разечитана на 2 года, причемъ послідній годъ посвящается практическимъ 
работамъ, а по истеченіи этого срока успішно выдержавшіе экзаменъ въ 
испытательной коммиссіи получаютъ аттестаты. Сверхъ того, двое изъ отлично 
выдержавшпхъ испытанія командируются для дальнійшаго усовершенствованія 
въ Берлинъ за счетъ комитета. Средства для этихъ поіздокъ дають лица, 
'Сочувствующія цілямъ комитета. Можно надіяться, что современемъ коми
тете будетъ въ состояніи устраивать поіздкн для слушателей прочихъ кур
совъ. Комитетъ открыть для посітителей въ будни отъ 12-ти час., а въ 
праздники отъ 3-хъ часовъ дня до 11 час. веч., п въ это время можно по
лучать в с і  св ід ін ія  о немъ и ознакомиться съ его діятельностыо.

(„Бирж. В .").

Д іти и алкоголь. Сиравочнымъ педагогическимъ бюро курскаго губерн
скаго земства собраны недавно пнтересныя статпстическія данныя о степени 
распространенія алкоголя среди учащихся въ народныхъ. школахъ Курской 
губерній. На предложенный справочнымъ бюро вопросъ— пыотъ лп школьники 
водку, отвітплн изъ 797 школъ 4 8 6 , т. е. около 8/ б всіхъ  школъ; изъ 
этнхъ 486  отвітовъ 369  утвердительныхъ и 117 отрицательныхъ. Такимъ 
образомъ оказалось только 2 3 ,5 %  школъ, ученики которыхъ не ньютъ, а 
въ боліе чімъ 3/ 4 школъ „ученики пыотъ"• Такъ, одинъ учитель-корреспон
денте пишете: „изъ вс іхъ  56 учениковъ, находящихся въ школі, только 
одинъ не знаете вкуса водки". „Только 1 0 %  всіхъ учениковъ, пишете дру
гой учитель, не пили водки". На другой вопросъ справочнаго бюро— какъ 
часты случаи употребленія дітьми водки, большинство отвѣтовъ сводится къ 
тому, что подобные случаи довольно р ідки  и бываютъ въ такихъ исключи
те л ьныхъ обстоятельствахъ, какъ праздники Рождества Христова, Пасхи, пре
стольные праздники, свадьбы и проч. Но есть и такіе отвіты, которые не
вольно заставляют!» призадуматься. Такъ, одинъ учитель пишете: „діти пыотъ



при первой возможности; бываютъ случаи, когда и покупають водку 
на ворованный деньги“ . Вообще, судя по собраннымъ педагогическими 
бюро даниымъ, можно судить, что страшное зло—йлкоголь, пустило глубокіш 
корни, и для борьбы съ нимъ нужны рѣшительныя и немедленный мѣры. Въ 
курскомъ земстві въ настоящее время разрабатывается проекта борьбы съ 
алкоголпзмомъ чрезъ посредство народной школы. Предположено пока на пред
стоящее въ іюлѣ мѣсяцѣ текущаго года учптельскіе курсы пригласить лектора 
по школьной гигіенѣ, который прочелъ бы нѣсколько лекцій о вредѣ алко
голя на организмъ, а также и о возможной борьбѣ съ пьянствомъ путемъ 
школы. Лекцій эти затѣмъ должны послужить матеріаломъ для совѣщанія учи
телей по этому предмету. („Бирж. В .“ ).

Глазныя болѣзни въ школахъ. Статистическія данныя обнаружили, 
что среди учащихся дѣтей низшихъ школъ Харькова сильно распространяется 
близорукость и глазныя болѣзни. Главною глазною болѣзныо является тра
хома, за послѣднее время свившая постоянное и прочное гнѣздо. Ею больны 
изъ 100 учащихся земскихъ школъ 11 процентовъ и изъ того же количе
ства церковно-приходскихъ школъ свыше 12 проц. Санитарные земскіе со- 
вѣты начинаютъ обращать вниманіе на это нависшую надъ нашими учащи
мися дѣтьмп бѣду. Главнѣйшими способами борьбы съ этой эппдеміей послу
жать: 1) ознакомленіе народныхъ учителей съ лѣченіемъ трахомы послѣ кон- 
статнрованія ея въ каждомъ отдѣльяомъ случаѣ врачомъ; 2) ознакомленіе 
какъ учащнхъ, такъ и учащихся посредствомъ чтеній и живыхъ бесѣдъ съ 
зарожденіемъ и развитіемъ этой болѣзни и 3) порученіе врачамъ и фельд- 
шерамъ осматривать и лѣчить глазныя болѣзни у учащихся дѣтей.

(„ІОжн. Кр.“ ).

Общество тілеснаго воспитанія. 15-го іюля въ Новомъ Петергофѣ 
состоялось, нодъ предсѣдательствомъ академика кн. И. Р. Тарханова, первое 
общее собраніе членовъ учредителей вновь открытаго общества ттълеснаго 
воспитатя гБогатырьи. Общество „Богатырь" имѣетъ цѣлыо разраба
тывать вопросы, относящееся къ области физическаго образованія п восни- 
танія, въ видахъ установленія правильна™ взгляда родителей и воспитателей 
на этотъ предмета, а также практически содѣйствовать, но мѣрѣ возможности, 
развитію дітей н молодыхъ людей обоего пола. Съ этой цѣлыо общество' 
предполагаетъ устраивать физпческія упражненія и подвижныя игры, и помі
щеній для занятій ими, публичный испытанія въ физическихъ упражненіяхъ, 
школы и курсы гимнастики, фехтованія, танцованія, гребли, плаванія, а также 
открывать школы для подготовки руководителей физическихъ улражненій, ор
ганизовать съѣзды, выставки п т. д. Въ первомъ собраніи были избраны 
должностныялица: предсідателемъ общества— командиръі-го армейскаго корпуса 
ген.-адъют. бар. Ѳ. Е. Мейендорфъ, предсідателемъ совіта— кн. И. Р. Тарха
нова,, товарищемъ прёдсідателя — ген.-м. Ганике п членами совіта: А. А. 
Подчертковъ, К. Г. Алексіевъ, Л. И. Соколовъ, д-ръ А. Виреніусъ, С. А. 
Делюлинъ, Г. Ф. Ракѣевъ и директоръ реальнаго училища— П. А. Сидо
р о в а  ’ . („Н ов.").



Всеобщее начальное обученіе. Министерство народнаго просвѣщенія 
занято въ настоящее время разсмотрѣніемъ вопроса о введеній всеобщаго 
обученія. Съ этой цѣлью во всѣ дирекцій народныхъ учплищъ разосланы 
запросы о количествѣ дѣтскаго населенія, нуждающагося въ обученіи, и о 
числѣ нужных® школъ для осуществленія проекта всеобщаго обученія. По 
собранным® свѣдѣніямъ дпрекціей народныхъ училищъ въ С.-Петербургской: 
губерній насчитывается не обучающихся дѣтей въ 9-лѣтнемъ возрастѣ до 
14 .000 , включая сюда и Петербург®. Въ настоящее время на народное об
разованіе С.-Петербургской губерній расходуется ежегодно до 2Ѵа милліоновъ 
рублей, из® которыхъ около 5 0 0 .0 0 0  руб. отчисляется на дѣло народнаго 
образованія земствами, волостными правленіями, разными відомствами и. 
частными учрежденіямн. („Н. Вр.“ ).

Начальное образованіе въ Петербург!. В® засіданіи петер
бургской городской управы 3 августа обсуждался вносимый въ думу 
доклад® училищной коммиссіи, въ котором® послідняя заявляет®, что 
при открытіи ежегодно 20  новых® училищъ, какъ это практикуется въ 
настоящее время, она не будетъ в® состояніи выполнить постановле- 
нія юбилейнаго засѣданія думы о том®, чтобы отказов® дітям® въ прі- 
емѣ в® школы не было. Коммиссія находит® необходимым® открывать еже
годно не меніе 30  новыхъ школъ. Управа согласилась съ ея мнѣніемъ и 
внесла въ сміту будущаго года соотвітственный кредит®. Д аліе, въ забо
тах® о неграмотных®, вышедших® уже изъ школьнаго возраста, постановлено 
открыть въ Петербугі три новых® воскресных® школы. Съ открытіемъ по- 
слѣднихъ пріемъ въ воскресныя школы будетъ доведен® до 3 .00 0  человікъ. 
въ годъ. В® этомъ же засіданіи выяснилось, что въ Летербургі далеко не 
достаточно городских® четырехклассных® училищ®, куда обыкновенно посту
пают® діти по окончаніи городских® начальных® школъ. Рішено открыть 
еще одно такое училище какъ для мальчиков®, такъ и для дівочекъ, на что 
ассигновано 2 5 .0 0 0  руб. Наконец® ассигнована довольно крупная сумма Об
ществу пособія ученикам® городских® начальных® училищъ. В® общей слож
ности на в с і  одобренныя управою міропріятія потребуется до 178 .000  руб. 
Такимъ образомъ расходы города по народному образованію въ будущем® 
году достигнут® 1 .8 0 0 .0 0 0  руб. („Нов. Вр.“ ).

Земскіе плательщики и земскія школы. Харьковская губернская 
земская управа получила извіщеніе о томъ, что комитет® министров®, раз- 
смотрівъ представленное г-мъ министром® народнаго нросвіщенія ходатайство 
земства о нрпнятіп въ средне-учебныя заведенія харьковской губерній, содер- 
жимыя при участін земства, д ітей земскихъ плательщиков® и служащих® въ 
земствѣ безъ конкурса, по выдержаніи ими лишь вступительна™ экзамена, 
не признал® возможным® его удовлетворить. (Южн. Кр.“ ).

Сенатское разъясненіе. Правительствующий Сенат® разъяснил®, что 
земству предоставлено право участія въ завідываніп содержимыми на его 
счет® школами н другими учебными заведеніями и что устраненіе земскпхъ 
управленій от® такого участія, какъ это уже было разъяснено Правитель
ствующим® Сенатом®, помимо несоотвѣтствія требованіямъ закона и справед-
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ливости, по всей вѣроятности, явилось бы поводомъ для земства, воздержаться 
на будущее время отъ денежныхъ ассигнованій въ пользу училищъ, что не- 
сомнѣнно отразилось бы вредно на дѣлѣ народнаго образованія.

(Юр. Г аз ." ).

Книжный складъ курскаго губернскаго земства. Этотъ складъ 
за послѣднее время распространяетъ очень много наглядныхъ учебныхъ посо
бій въ различные концы Рѳссіи. Развитію этой стороны дѣятельностп' книж- 
наго склада значительно содѣйствуетъ небольшая мастерская учебныхъ посо
бій, основанная курскимъ земствомъ въ 190 2  г. при учебномъ музеѣ. Мас
терская изготовляетъ пособія примѣнительно къ нуждамъ народной школы и 
до настоящаго времени выпустила въ продажу около 70-ти нумеровъ пособій 
по географіи, арпѳметнкѣ, физикѣ и другимъ предметамъ. Къ нѣкоторымъ 
изготовленнымъ пособіямъ мастерская прилагаетъ брошюры и листки съ объ- 
яснительнымъ текстомъ, составленнымъ завѣдующимъ музеемъ А. Я. Мннае- 
вымъ и сотрудниками музея гг. Поповымъ п Никольскимъ. Такъ, музеемъ из- 
данъ прекрасно составленный объяснительный текстъ къ „школьному біоло- 
гическому гербарію", къ коллекціямъ „пзъ чего и какъ добывается сахаръ", 
„конопля и что изъ нея дѣлается", къ приборамъ, демонстрирующим!, разло- 
женіе воды, добываніе кислорода, расширеніе тѣлъ, теплопроводность тѣлъ, 
къ моделямъ телеграфа, электродвигателя, воздушнаго насоса п пр. Дешевизна 
учебныхъ пособій курской мастерской и енабженіе ихъ объяснительнымъ тек
стомъ заставляютъ и другія губерній обращаться къ услугамъ книжнаго кур
скаго склада; за послѣдній годъ складъ продалъ однихъ наглядныхъ пособій 
(не считая книгъ, учебниковъ и письменныхъ принадлежностей) на сумму до 
2 5 .0 0 0  рублей. („Рус. В.“ ).

Школы для дѣтей желѣзнодорожныхъ служащихъ. По пред- 
ложенію оеобаго совѣщанія по выработкѣ мѣръ для улучшенія условій 
быта низшихъ служащихъ, въ  совѣтѣ управленія с.-петербургско-варш ав
ской желѣзной дороги разсматривался вопросъ о постепенномъ оборудо- 
ваніп школами линіп. Совѣтомъ признано необходимымъ устроить общеобра
зовательный школы въ Двинскѣ. Рѣжнцѣ и Корсовкѣ. Открытіе школъ въ 
этихъ мѣстностяхъ признано необходимымъ, такъ какъ онѣ являются самыми 
населенными, а между тѣмъ школъ не пмѣется. Кромѣ того, совѣтомъ поста
новлено возбудить ходатайство предъ мпннстерствомъ путей сообщенія о раз- 
рѣшеніи внести въ смѣту 1905  года расходы, потребные для учрежденія 
школъ на дорогѣ. („Бирж . В ѣд.“ ).

Новыя правила объ аптекарскихъ ученикахъ. Уиравленіе глав- 
наго медицинскаго инспектора нашло возможнымъ сократить для лицъ, окон
чивших!, курсъ реальныхъ училищахъ и посвятившихъ себя изученію фарма
ція, срокъ пребыванія въ званій аптекарскаго ученика съ трехъ лѣтъ до
двухъ. Лица же, окончившія четыре класса коммерческихъ училищъ, для по-
лученія званія аптекарскаго ученика должны подвергаться иепытанію по ла
тинскому языку. („Бирж . В .“ ).


