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ВЫСОЧАЙІНІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

Предоставлении м а ет ер а м ъ - т ех н и к а м ъ  н и зш и х ъ  р е-  
есл ен н ы хъ  ш к ол ъ  права на п ол уч ен іе  при опредѣ лен іи  
ъ Д олж ностям ъ п р огон н ы хъ  ден ѳгъ  и  третного н е в ъ  

за н ет ъ  ж алованья.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ В Е Л И Ч Е 
СТВО воспослѣдовавш ѳе мнѣніѳ въ  06- 
щ ем ъ Собраній Государственнаго Со- 
вѣ та, о предоставлѳніи  м астѳрам ъ-тѳх- 
никам ъ низш ихъ рем есленны хъ ш колъ 
п рава на полученіе при опредѣлѳніи къ  
долж ностямъ прогонныхъ денегъ  и тр е т
ного, не въ  зач етъ  ж алованья, ВЫСО
ЧАЙШ Е утвердить соизволилъ и пове- 
л ѣ л ъ  исполнить.

З а  П редсѣдателя Государственнаго  
С овѣта (поди.) Г раф ъ  Сольскій.

Въ Ц арском ъ С елѣ 6 декабря 1У04 года.

М н ѣ н і е  Г о с у д а р с т в е н н а г о  С о в ѣ т а .
(Ъ

Шйсано и зъ  ж урналовъ Соединенныхъ Д епартам ентовъ  П ромы ш лен- 
-Ти> Н аукъ  и Торговли и Государственной Экономіи 15 октября и  

Общаго Собранія 15 ноября 1904 года).

Государственны й Совѣтъ, въ  Соединенныхъ Д еп артам ен тахъ  Про- 
Щленности, Н аукъ  и Торговли и Государственной Экономіи и въ  

пЩемъ Собраній, разсм о тр ѣ в ъ  представлен іе М инистерства Н ароднаго 
°свѣщ ѳнія о предоставленіи  м астерам ъ-техникам ъ  низш ихъ рем ес- 
аы хъ ш колъ п рава  на получен іе при опредѣленіи къ долж ностямъ

„ г°нньіхъ денегъ  и третного не въ  зачетъ  ж алованья, мнпніемъ по-
Лоо'силъ:

Г ъ  изм ѣненіе и дополненіе подлеж ащ ихъ узаконеній, постановить: 
«Л ицамъ, опредѣляем ы м ъ на должности м астеровъ-техниковъ низ- 

- ъ  рем еслѳнны хъ ш колъ, п ред оставляется  право на полученіе про- 
ыхъ денегъ  и третного не въ зач етъ  ж алованья на основаніяхъ,
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указанны хъ  въ стать ях ъ  224 и 231 у с т а в а  о служ бѣ по опредѣленію  
отъ прави тельства (свод, зак., т. Ш , изд. 1896 г .)“.

Подлинное мнѣніе подписано въ  ж урн алахъ  П редсѣдательствовав- 
ш ими и Ч ленам и. (Ц яркуляръ  по К іевском у уч. окр. 1905 г. № 2).

О доп ущ ен ій  к ъ  исполнению обязан н остей  секретаря  
педагогич еск аго совѣта и  би бл іотек аря  в ъ  ж ен ск и х ъ  
ги м н а зія х ъ  л и ц ъ  ж ен ск аго  пола. (Предл. мин. нар. проев.

6 февр. 1905 г., № 2727).

Г осударь И м ператоръ, по всеподданнѣйш ем у докладу г. министра 
народнаго просвѣщ енія о затруднен іяхъ , испы ты ваем ы хъ въ  настоящ ее 
вр ем я  при избраніи  на должности сек ретарей  педагогическихъ совѣ- 
товъ и библіотекарей въ  ж енскихъ ги м н азіяхъ  и прогим назіяхъ  кая- 
дидатовъ  и зъ  ч и сл а  преподавателей , въ 29 день м инувш аго ян варя  
Вы сочайш е соизволилъ  н а расш иреніе к р у га  лицъ, и зъ  чи сла  коихъ, 
на основаній ст. ст. 2697 и 2699 т. XI, ч. I св. зак., уст . учен, учреж д. и 
учебн. завед ., изд . 1893 г., м огутъ  быть избираем ы  секретари  педаго- 
гическихъ  совѣтовъ и библіотекари въ  ж енскихъ ги м н азіяхъ  и про- 
ги м н азіяхъ , допущ еніем ъ къ  исполненію обязанностей по означенны м» 
долж ностямъ лицъ  ж енскаго пола, входящ ихъ въ  составъ  педагогиче
скихъ совѣтовъ пом януты хъ учебны хъ заведеній. (Ц иркуляръ по Вилен
ском у уч. окр. 1905 г. № 2).

О п редп очтительном ъ  предоставл ен іи  ж енщ инам ъ-вра-  
чам ъ  соотвѣ тствую щ ей  сл уж бы  в ъ  ж е н с к и х ъ  уч еб н ы х ъ

за в ед ен ія х ъ .

Озабочиваясь надлежащей постановкой врачебно-санитарной части 
въ учебныхъ заведеніяхъ вообще, а въ частности въ женскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, Министерство обратило, между прочимъ, внимавіе 
на допущеніе женщинъ-врачей на службу въ женскія учебныя заве- 
денія, каковая мѣра, по мнѣнію Министерства, является желательной 
въ виду того, что въ женскихъ учебныхъ завѳденіяхъ съ интернатами 
врачъ-женщина можетъ оказать больше пользы, чѣмъ врачъ-мужчияа, 
такъ какъ при заболѣваніяхъ, связанныхъ съ ростомъ и формирова- 
ніемъ женскаго организма, изъ понятнаго чувства стыдливости, уче
ницы прибѣгаютъ къ совѣту врача мужчины только въ болѣе серьез- 
ныхъ случаяхъ, когда болѣзнь уже сдѣлала, значительные успѣхи й 
нанесла серьезный вредъ здоровью.

Нельзя не отмѣтить также и того важнаго факта, что женщины- 
врачи, въ силу своего пола, могутъ ближе стать къ ученицамъ и И® 
только лѣчить ихъ, но и распространять среди нихъ здравыя гигіени- 
ческія понятія, что представляется чрезвычайно важнымъ какъ в» 
интересахъ здоровья учащихся, такъ и для оздоровленій чрезъ них» 
всего общества.

Далѣе, въ интересахъ здоровья учащихся и по соображеніямъ эти- 
ческимъ, было бы цѣлесообразно и мѣста училищныхъ врачей во всѣх»-



Женекихъ учебныхъ заведеніяхъ, даже и не имѣющихъ интернатов*, 
ДРедоставлять предпочтительно жѳнщинамъ-врачамъ и только, за не- 
амѣніемъ таковыхъ, назначать мужчинъ. Въ подтвержденіе нослѣдней 
^Ысли достаточно указать на одинъ примѣръ изъ дѣятельности учи- 
ЛиЩнъгхъ врачей. При изслѣдованіяхъ физическаго развитія учащихся, 
Между прочимъ, встрѣчается надобность въ антропометрическихъ из- 
^Шреніяхъ, т. е. въ измѣреніяхъ вѣса, роста, объема грудной клѣтки 
й т- Д-, при которыхъ необходимо въ большей или меньшей степени 
Раздѣвать ученицъ. Всѣ такого рода измѣренія съ меньшими затруд- 
йеніями, безъ нарушенія у ученицъ чувства стыдливости, сдѣлаетъ 
Училищный врачъ-женщина, а не мужчина.

К* сему Г. Министръ присовокупляетъ, что циркуляромъ Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія отъ 5 іюля 1903 г. за № 17513 было 
У^е сообщено, что на внесенномъ по Высочайшему повелѣнію въ Ко- 
^йтетъ Министровъ всеподданнѣйшемъ отчетѣ за 1901 годъ о состояніи 

итебской губерній по заявленію Губернатора о назначеній имъ на
ватн у ю должность при ввѣренной его попечительству мѣстной жен
кой  гимназіи женщины-врача послѣдовала Высочайшая отмѣтка 
«ЕПоднѣ одобряю".

Въ виду вышеизложѳннаго и на основаній предложенія Министер- 
СтЕа отъ 21 истекшаго января за № 2182, предлагается представлять 
110 мѣрѣ возможности женщинъ-врачей на открывающіяся вакансій 
вРачей при женекихъ учебныхъ заведеніяхъ. Щ иркуляръ по Кіевскому 
У4- окр. 1905 г. № 2).

О повы ш еніи  вознаграж дения преподавателями», даю- 
’-Цимъ ур ок и  вм ѣ ето отсутств ую  щ и х ъ  учителей . (И февраля

1905 г., №' 2023).
Департаменти общихъ дѣлъ увѣдомилъ г. попечителя округа, что 

преподаватели среднихъ учебныхъ заведеній, получающіе вознагра- 
®Деніе изъ суммы сбора за ученіе за уроки, даваемые ими сверхъ 
йсполненія прямыхъ своихъ обязанностей, вмѣсто отсутствующихъ 
Учителей, имѣютъ право на повышеніе этого вознагражденія, согласно 
й' Б., ст. 2 отд. А основаній назначеній прибавокъ къ содержанію пре- 
ПоДавательскаго персонала, съ отнесеніемъ потребнаго на это расхода 
йа тотъ же источники, изъ котораго производится самое вознагражденіе, 
т- е. суммы сбора за ученіе. (Циркуляри по Виленскому уч. окр. 

05 г. ^  2).
 ------------- -----,— РЛІ,

° б ъ  у ч е н ы х ъ  зван іяхъ" и  п р ав ахъ , п р едостав л я ем ы хъ  
^Ицамъ, оканчиваю щ им ъ к у р еъ  в ъ  в ы сш и хъ  технич е-  
®йихъ у ч еб н ы х ъ  за в е д е н ія х ъ , Н ово-А лек сан др ій ск ом ъ  
йНститутѣ сельскаго х о зя й с т в а  и  в ъ  Р и ж с к о м ъ  политех- 
ЙИческомъ инсти тутѣ . (Предлож. Мин. Нар. Проев, отъ 31 декабря

1904 г., за № 7665.)

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Про
мышленности, Наукъ и Торговли, Законовъ и Государственной ѳкономіи 
11 въ Общемъ Собраній, разсмотрѣвъ представленіе Министерства



Н ароднаго Просвѣщ енія, о предоставленіи  всѣ м ъ  оканчиваю щ им * курс*  
въ  вы сш их* техническихъ учебны хъ завед ен іяхъ  зван ія  инж енера по 
соотвѣтствую іцей спеціальносте, а  въ Н ово-А лександрійском ъ и н сти ту т! 
сел ьскаго  хозяй ства  и лѣ соводства и въ  сельскохозяйственном * отдѣ- 
лен іи  Риж скаго политехническаго и н сти тута—зван ія  ученаго  агронома 
и  ученаго  лѣсовода I и II р азр я д о в * , м н ѣ н і е м ъ  п о л о ж и л * :

I. Въ изм ѣненіе и дополненіе подлеж ащ ихъ узаконен ій  постановить:
1. Студенты, урпѣшно окончивш іе полный ку р еъ  н аук ъ  въ  О.-Петер- 

бургском ъ и Х арьковском ъ технологических* институтах*, удостаива
ю тся зван ія  инженеръ-технолога.

2. Студенты, успѣш но окончивш іе полный к у р еъ  н аук ъ  въ  И мпе
раторском *  М осковском* техническом * училищ ѣ, удостаиваю тся зва
н ія  инж енеръ-м еханика или  инженеръ-технолога.

3. Студенты, успѣш но окончивш іе полный куреъ  н аук ъ  въ  Ново- 
А лександрійеком ъ и н ст и ту т!  сельскаго  хозяй ства  и  лѣ соводства, уд°" 
стоиваю тся: отличнѣйш іе—зван ія  ученаго  агроном а или ученаго  лѣсо- 
вода перваго р азр яд а , всѣ  же остальны е—зван ія  ученаго  агронома 
и ли  ученаго лѣсовода второго разряда .

4. Студенты, успѣш но окончивш іе полный к у р с*  н ау к ъ  въ  Рижском* 
политехническом * институт* , удостаиваю тся: а) по строительному 
отдѣленію —зван ія  инж енеръ-архитектора, б) по инж енерному отдѣле- 
нію — зв ан ія  инж енеръ-строителя, в) по м еханическом у и химическому 
отд ѣ лен іям ъ —зван ія  инж енеръ-технолога и г) по сельскохозяйствен
ном у отдѣленію : отличнѣйш іе—зв ан ія  ученаго агроном а перваго  р а з
ряд а , всѣ  же остальны е—зван ія  ученаго  агроном а второго р азр яд а .

И. Л и ц ам ъ , окончивш им * съ отличіем ъ к у р с*  упом януты х* в* 
отд ѣ лѣ  I учебны хъ заведен ій  и удостоенны м* зван ія  инженеръ-техно
лога, инж енеръ-механика, инж енеръ-строителя, инж енеръ-архитектора, 
ученаго  агроном а и ученаго лѣ совода перваго  р азр я д а , предоставит* 
тѣ  права, как ія  присвоены нынѣ означенны м * инж енерам * и агро
ном ам * и лѣ соводам ъ  перваго  р азр яд а , ли ц ам ъ  же, окончивш им* 
к у р еъ  означенны х* завед ен ій  съ тѣ м и  же зван іям и  инж енеров*, но 
безъ  отличія, а  равно удостоенны м * зван ія  ученаго  агроном а и лѣсо- 
вода второго р азр яд а , предоставить тѣ  права, к ак ія  присвоены нынѣ 
технологам *, м еханикам *, строителям *, архи текторам *  и агроном ам * 
и лѣ соводам ъ  второго р азр яд а ,

III. Д ѣ й ств іе  настоящ аго  узакон ен ія  распространить н а  лицъ , окон
чивш их* куреъ  упом януты х* въ  отдѣлѣ  I учебны хъ заведен ій  Д° 
и зд ан ія  сѳго узаконен ія.

Г осударь  И м ператор*  изйож ёнйбегйнѣніе Государственнаго С овѣта
в ъ  22-й день сего декабря  В ы сочайш е утверд ить  соизволилъ  и повелѣл*
исполнить. (Ц иркуляр*  по М осковскому уч. окр. 1905 г. М  2),



МИНИСТЕРСКИ РАОПОРЯЖЕНІЯ.

О Д опущ еній уч ен и к ов ъ  м л ад ш и хъ  к л а есо в ъ  ср едн и хъ  
У чебны хъ зав еден ій  к ъ  п р ак ти ч еск и м ъ  за н я т ія м ъ  по  

н овы м ъ  я зы к а м ъ  во в н ѣ к л асен ое врем я .

Въ циркулярном* отношеніи департамента народнаго просвѣщенія 
отъ 27-го февраля 1903 г. за № 7022 было сообщено, что министерство 
признало желательным* устройство въ среднихъ учебныхъ заведе
ниях* как* мужских*, такъ и женскихъ, для желающих* учащихся, 
Имѣющихъ удовлетворительная отмѣтки по русскому языку и мате
матике, во внѣклассное время практических* занятій по новымъ 
языкам*, на основаніяхъ, изложенных* въ циркулярі отъ 29-го декабря 
ібОі г. за № 35769.

Нынѣ, разсмотрѣвъ возбужденное однимъ изъ попечителей учеб
ныхъ округовъ ходатайство о допущеній къ таковымъ занятіямъ также 
Учеников* младшихъ классов* названных* учебныхъ заведеній, мини
стерство народнаго просвѣщенія признало возможным* удовлетворить 
это ходатайство, при чемъ однако нашло необходимым* предложить 
Педагогическим* совѣтамъ имѣть тщательное наблюденіе за тѣмъ, 
чтобы означенный занятія не служили въ ущербъ успѣхамъ учениковъ 
по обязательным* предметам*.

Объ этомъ за министра народнаго просвѣщенія, г. товарищ* мини
стра, тайный совѣтникъ Лукьянов* увѣдомилъ въ предложен® отъ 
20-го января 1905 г. за № 1256.

Объявляется по округу для надлежащаго распоряженія. (Циркуляр* 
По С.-Петербургскому уч. окр. 1905 г. № 3).

О тносительно того, кто свидѣтельетво на зв ан іе  дом аш 
няго уч и тел я  н е м о ж е т ъ  быть зам ѣ н я ем о  свидѣтель- 

ств ом ъ  на зв а н іе  уч и тел я  уѣ здн аго  училищ а.

Департамент* народнаго просвѣщенія въ отношеніи отъ 24-го 
января 1905 г. за № 1731 сообщил*, что, хотя объем* требованій отъ 
испытуемых* на званіе учителя уѣзднаго училища и домашняго 
Учителя почти одинаков*, тѣмъ не менѣе въ законѣ нѣтъ указанія 
на то, чтобы свидетельство на званіе домашняго учителя могло быть 
заміняємо свидетельством* на званіе учителя уізднаго училища 
без* соответствующего испытанія.

Сообщается по округу для св ід ін ія , до кого сіе касаться будетъ (ІЪ.).

О м ѣ р а х ъ  п р едуп р еж ден ія  зан оса  и р а зв и т ія  скарлатины  
в ъ  уч ебн ы хъ  за в ед ен ія х ъ .

Въ конці истекшаго и н ачал і текущаго года отъ некоторых* 
попечителей учебныхъ округовъ въ министерство неоднократно по
ступали ходатайства о разріш еніи имъ прекратить занятія въ т іх ъ



или  други х*  учебны хъ завед ен іяхъ  вслѣ д ств іе  заболѣ ван ія  учащ ихся 
скарлатиною , принявш ей эпидем ическій  характеръ .

Въ видахъ единообразія дѣ йствій  и скорѣйш аго принятія  м ѣръ 
к ъ  прекращ енію  заболѣван ій  скарлатиною  въ  учебны хъ заведен іяхъ , 
в ъ  дополненіе къ  сущ ествую щ им ъ распоряж еніям ъ относительно огра- 
ж денія учебны хъ заведеній  отъ зар азн ы х ъ  болѣзней, г. м инистръ 
народнаго просвѣщ енія въ  предлож еніи отъ 29-го я н в а р я  1905 г. з а  № 2553 
.реком ендуете приним ать слѣдую щ ія мѣры:

1) Во вр ем я  эпидем іи  скарлатины  усилить  врачебны й надзоръ  за  
здоровьем ъ  пансіонеровъ и посѣщ аю щ ихъ ш колу учащ ихся.

2) У становить ч ер езъ  училищ ны хъ врачей , гд ѣ  таковы е им ѣю тся, 
освидѣтельствован іе всѣ хъ  учащ ихся, болѣвш ихъ скарлатиною  и 
возвращ аю щ ихся въ  учебное заведен іе , не исклю чая и тѣхъ, которыми 
пред ставляю тся  сви дѣ тельства отъ лѣ чивш ихъ  ихъ врачей  въ  томъ, 
что они м огутъ  посѣщ ать ш колу.

3) У становить, к ак ъ  это тр еб у ется  распоряж еніем ъ м едицинскаго 
деп артам ен та  м инистерства внутреннихъ д ѣ л ъ  отъ 7-го ап р ѣ л я  1897 года» 
санитарны й  надзоръ  ч е р езъ  училищ ны хъ врачей  за  квартирам и  
учащ ихся, въ  которы хъ были заб олѣ ван ія  скарлатиной , съ  цѣлью  
удостовѣриться, приняты  ли  родителям и  или  заступаю щ им и ихъ м ѣсто 
м ѣ р ы  д л я  разобщ енія здоровы хъ дѣ тей , посѣщ аю щ ихъ учебное за в е 
деніе, отъ больныхъ, а  такж е и д р у г ія  санитарны я м ѣры , какъ-то 
дѳзинф екція помѣщ еній, п л атья  больныхъ и т. п.

4) Въ сл у ч аях ъ  особенно сильны хъ и  злокачественны х* эпидемій 
реком ен д уется  озаботиться найм ом ъ особыхъ изоляціонны хъ к варти ръ  
д л я  тѣ хъ  учащ ихся, которые не м огутъ  бы ть хорошо отдѣлены  отъ 
больны хъ скарлатиною  въ  ихъ  кварти рахъ .

5) У становить періодическіе санитарны е осмотры всѣ хъ  помѣщ еній 
учебны хъ заведен ій  и особенно к вар ти р ъ  сем ейны хъ служ ителей , 
ж ивущ ихъ въ  здан ій  учебны хъ заведеній.

6) Е сли  во вр ем я  эпидѳміи среди учениковъ какого-либо класса  
будетъ  обнаружено болѣе одного заболѣ ван ія  скарлатиной, разр ѣ - 
ш ается прекратить  за н я т ія  въ  этом ъ к лассѣ  н а двѣ  недѣли , т. е. на 
срокъ  инкубаціоннаго періода скарлатины ; въ этотъ  срок* необходимо 
произвести  тщ ательную  дезинфѳкцію  пом ѣщ енія и находивш ихся въ  
н ем ъ  предм етовъ.

Примѣчате. Д езинфекцію  помѣщѳній л учш е всего производить 
ф орм алином ъ съ помощью бреславльскаго  дезинф екдіоннаго 
прибора проф. Ф лю гге.

7) Въ сл у ч аях ъ  повторных* заболѣ ван ій  скарлатиной  среди  пан- 
сіонеровъ или учениковъ р азли ч н ы х *  классовъ , въ  эпидем ическое 
в р е м я  п ред оставляется  прекратить  зан ят ія  въ  учебном * заведен ій  
сроком * н а  двѣ  недѣли, въ  теченГё которы хъ должна быть произведена 
с а м а я  тщ ател ьн ая  дезинф екц ія  всѣ хъ  помѣщ еній училищ а.

Сообщаю по округу  д л я  руководства въ  подлеж ащ их* случ аях* , 
прося гг. начальников*  учебны хъ завед ен ій  о всѣ хъ  сдѣланны хъ 
во исполненіе настоящ аго ц и р к у л я р а  распоряж еніяхъ  доводить до 
м оего свѣдѣнія (ІЪ.).



О предоставлении права открывать параллельный отдѣле- 
Нія въ  среднихъ учебны хъ зав еден іяхъ  учебно-окруж 

ном у начальству.
Пунктомъ 20-мъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го ап рѣ ля  1904 

Г0Да м нѣнія государственнаго совѣта, въ  изм ѣненіе прилож енія къ 
°т- 18 счетн. уст., попечителям ъ учебны хъ округовъ  предоставлено 
производство постоянныхъ и единовременны хъ расходовъ до 2000 рублей  
в0  одинъ р а зъ  и зъ  собираемы хъ за  учен іе сум м ъ и другихъ, при- 
Вадлеж ащ ихъ учебны мъ заведен іям ъ , спеціальны хъ средствъ  на потреб
ности, указанны й  въ п. 1-мъ п ри м ѣ чан ія  къ  ст. 30 прилоясенія къ ст. 18 
счетнаго у ст ав а  м инистерства народнаго просвѣщ енія, по прод. 1902 г.

Сопоставляя это законоположеніе со ст.ст. 20, 1539 (п. 6) и 1760 
(п. 6) т. XI ч. 1 св. зак., уст. учен. учр. и учебн. зав., изд. 1893 г., о 
Порядкѣ р азр ѣ ш ен ія  н а откры тіе п ар ал л ел ьн ы х ъ  отдѣленій  въ  сред
нихъ учебны хъ заведеніяхъ, министерство признало, что, такъ  какъ  
с°Держаніе каждой п ар ал л ел и  не превы ш аетъ  2000 рублей  въ  годъ, то 
Разрѣш еніе на откры тіе п ар ал л ел ей  должно принадлеж ать комнетенціи 
^ѣстнаго  учебно-окружного н ач альства.

Объ этом ъ за  м инистра народнаго просвѣщ енія, г. товарищ ъ мини- 
°тра, тайны й совѣтникъ Л укьян овъ  увѣ дом и лъ  въ  предлож ен®  отъ 
2'Го ф евр ал я  1905 г. з а  № 2468.

Сообщается по округу  дл я  свѣдѣн ія  и руководства въ  подлежащ ихъ 
© іучаяхъ (іЪ.).

^Равила для библіотекъ, откры ваемы хъ для пользованія  
Публики при начальны хъ училищ ахъ. (27 я н вар я  1905 г.,

№ 2033).

М инистръ народнаго просвѣщ енія призналъ  необходимым^ у с т а 
новить слѣдую щ ія правила:

1. Предоставить библіотекамъ, откры ваем ы м ъ дл я  пользован ія  пуб
лики при начальны хъ  училищ ахъ  на основаній п рави лъ  1867 г., право 
П ользоваться каталогом ъ  д л я  безплатны хъ народны хъ ч и тал ен ь , воз- 
колшвъ на учи телей , завѣдую щ ихъ сим и библіотеками, обязанность 
Наблюдать за  тѣ м ъ , чтобы ученикам ъ  были вы даваем ы  только книги, 
няачащ іяся въ  к атал о гѣ  д л я  ученическихъ  библіотекъ.

2. К ниги, уж е допущ енны я учены м ъ ком итетом ъ м инистерства 
Народнаго просвѣщ енія, м огутъ  быть пріобрѣтаем ы  въ  библіотеки и 
выдаваемы ч и тател ям ъ  непосредственны м ъ распоряж еніем ъ завѣдую - 
Щахъ библіотекам и, но съ обязательством ъ  нем едленно п р ед ставлять  
описки пріобрѣтенны хъ книгъ  наблю дателю  за  библіотекой съ у каза - 
ніѳмъ относительно каж дой книги о м ѣ стѣ  ея  н азн ач ен ія  и о допу
щеній е я  учены м ъ комитетомъ.

3. Вклю чить въ  к атал о гъ  у к аза н іе  на то, что въ пом януты хъ пуб- 
Ничныхъ училищ ны хъ библіотекахъ и народны хъ чи тальн яхъ  м огутъ  
Находиться всѣ  допущ енны я въ  продаж у и зд ан ія  п равительственны хъ  
©Ьдомствъ и учреж ден® , а  такж е всѣ  и зд ан ія , одобренныя рими 
в ід ом ствам и .



4. Освободить завѣдую щ ихъ ч и тальн ям и  отъ обязанности, при пред
ставлен ій  сиисковъ книгъ дл я  р азр ѣ ш ен ія  къ  употребление въ  читаль- 
няхъ  и библіотекахъ, присовокуплять отзы вы  о сихъ книгахъ. (Цирку
ляри по В иленском у уч. окр. 1905 г. № 3).

О разрѣш еніи выдавать вознаграж деніе за  ислравленіе 
письм енны хъ работъ директорамъ и инепекторам ъ сред- 

н и хъ  учебны хъ заведеній. (4 ф евраля 1905 г., № 2688).

П опечитель одного и зъ  учебны хъ округовъ возбудили передъ ми
нистерством ъ народнаго просвѣщ енія ходатайство о разрѣ ш ен іи  вы
д авать  директорам ъ  и инспекторам и гим назій , прогим назій  и реаль- 
ны хъ училищ ъ вознаграж деніе и зъ  спец іальны хъ  средствъ  учебны хъ 
заведен ій  з а  и справлен іе письм енны хъ ученических®  работъ  по тѣм® 
пред м етам и , по которыми н азван н ы я л и ц а  даю тъ уроки.

П ризнавая и съ  своей стороны справедливы м и, чтобы труды  директо- 
ровъ  и инспекторовъ срѳднихъ учебны хъ завед ен ій  по исполнен®  
леж ащ ихъ на нихъ преподаватѳлъскихъ обязанностей  вознаграждались- 
н а  одинаковы хъ основаніяхъ съ преп од авателям и  соотвѣтственныХ®» 
предм ѳтовъ, м инистерство дало просимое разрѣ ш ен іе , при чем ъ наш л° 
необходимыми, чтобы э т а  м ѣра бы ла распространена и н а  другі® 
учебны е округа (іЬ.).

Правила о провѣтриваніи классны хъ ком натъ въ  пере- 
мѣны м еж ду уроками. (2 м ар та  1905 г., №  4481).

По сущ ествую щ ем у въ  нѣкоторы хъ среднихъ и низш ихъ учебных® 
завед ен іяхъ  порядку, къ  обязанностям и деж урящ ихъ  ежедневно по 
к л а сс у  воспитанниковъ и воспитанницъ относится, м еж ду прочим®»1 
заботиться о чи стотѣ  воздуха въ  классны хъ  ком натахъ , д л я  чего этй 
деж урны е въ  пром еж утки м еж ду урокам и  и особенно во врем я  так®1 
н азы ваем ой  „большой перемѣны " должны откры вать  окна и форточки 
и за тѣ м ъ  становиться на все это вр ем я  у  откры ты хъ дверей  классов®» 
чтобы воспрепятствовать доступу ту д а  другихъ  учениковъ.

Т ак ія  обязанности явл яю тся  нерѣдко вредны ми д л я  здоровья де
ж урны х®  особенно въ  холодное зим нее вр ем я  и сы рое весеннее № 
осеннее время, такъ  какъ  служ атъ  причиной простудны хъ заболѣваній-

Въ ц ѣ л ях ъ  устран ен ія  эти хъ  неж елательны хъ  явлен ій , министер
ство народнаго просвѣщ ен ія  установило слѣдую щ ія правила:

1. Обязанность окры вать въ  классахъ  окна и форточки надлежит® 
во зл агать  повсем ѣстно на училищ ны хъ сторожей, которые какъ  перед® 
нач алом ъ  учебны хь зан ятій , так ъ  равно и въ  пром еж утки м еж ду ур°" 
кам и , должны, обходя классы , откры вать  (послѣ каж даго урока) и за
к ры вать  (передъ каж ды м и урокомъ) форточки.

2. Вмѣнить ш кольными сторож ами въ обязанность, по откры тіи  в®> 
к лассах ъ  оконъ и форточекъ, зап и рать  классн ы я помѣщ енія на ключ®* 
на все врем я, пока таковы я вентилирую тся (ІЬ.).



Требования относительно дополнительнаго испытанія  
йицъ, ноступаю щ ихъ въ С.-Петербургскій ж енен ій  меди- 

цинскій институтъ. (.4 м ар та  1905 г., № 4711).

Согласно ст. 33-ей Вы сочайш е утверж деннаго 10-го м а я  минувш аго 
г°да м нѣнія госуцарственнаго  совѣ та о преобразован™  С.-ТІетербург- 
°каго ж енскаго м едицинскаго института, къ  постушіенію въ институтъ  
Допускаются ли ц а, окончивш ія курсъ  ж енскихъ ги м н азій  или другихъ  
Равныхъ им ъ по п равам ъ  учебны хъ заведен ій  и вы держ авш ія, сверхъ 
того, дополнительное испы таніе и зъ  нѣкоторы хъ предм етовъ учебнаго 
кУрса м уж скихъ гим назій . П редм еты  эти, а такж е п рограм м а и поря- 
Д°къ производства означенны хъ испытаній одредѣляю тся м инистромъ 
Народнаго просвѣщ енія. Въ число указанны хъ  предм етовъ  греческій  
язы къ  не вклю чается.

Во исполненіе сего закона, г. м инистром ъ народ, просвѣщ енія ус
тановлены и всеподданнѣйш е доложены Государю  И м ператору  изло
женный ниже требоваяія  при пр іем ѣ  въ С.-Петербургскій ж енскій ме- 
Дицинскій институтъ .

П риним ая, однако, во вним аніе, что ж елаю щ ія поступить въ  буду- 
Шемъ 1905—1906 академ ическом ъ  году  въ С.-Петербургскій женскій 
^едицинекій  институтъ , за  краткостью  остаю щ агося до весны времени, 
Лишены буд утъ  возможности подготовиться къ у казан н ы м ъ  ниже ие~ 
Яьітаніямъ, г. м инистром ъ было испрошено В ы сочайш ее соизволеніе, 
яоспослѣдовавш ее въ  22 день ян варя  сего года, н а  сохраненіе въ  1905— 
1906 году  д л я  лицъ, ж елаю щ ихъ поступить въ  и н ститутъ , требованій 
°бъ образовательном ъ ц ен зѣ , установленны хъ полож еніемъ 1-го іюня 
1895 г. о названном ъ  и н ститут» .

Требованія, объявляемый нынѣ и вступающія въ силу съ начала 
1906—1907 учебнаго года, таковы:

1) Въ слушательницы института принимаются лица, окончившія 
ДУрсъ гимназій відомства министерства народнаго просвѣщенія, гим- 
Яазій и институтовъ відомства учреждений Императрицы Марій и 
епархіальныхъ училищъ съ дополнительнымъ испытаніемъ по пред- 
^етамъ: русскаго языка (сочиненіе на заданную тему), математики, 
Физики, латинскаго языка и одного изъ новыхъ языковъ въ объемі 
кУрса мужскихъ гимназій.

2) Отъ и спы тан ія  по одному и зъ  новыхъ язы ковъ  освобождаются 
екончивш ія к у р съ  ги м н азій  и институтовъ  в ід о м с т в а  учреж деній 
И мператрицы  М арій.

3) Независимо отъ сего въ слушательницы института принимаются 
такзке лица, окончившія курсъ высшихъ женскихъ курсовъ съ сокра
щенными испытаніемъ, а именно: окончившія курсъ по историко'-фило- 
л°гическому отділенію сдаютъ таковые экзамены по математикі и 
Физикі, окончившія курсъ по физико-математическому отдѣленію — 
сДаютъ сокращенный экзаменъ по русскому языку (сочиненіе на за
данную тему) и латинскому языку, въ объемѣ курса мужскихъ гим
назій. Означенные дополнительные экзамены производятся при муж
скихъ гимназіяхъ весною каждаго года (ІЪ.).



Объ улучш еніи матеріальнаго полож еній письмово
дителей среднихъ учебны хъ  заведеній. (15 я н вар я  1905 года

№  904).

Ц иркулярны м * предлож еніемъ М инистерства Н ароднаго Просвѣще- 
н ія  отъ 8 ноября минувш аго года за  № 9588 признано возможным* 
облегчить затруднительное м атер іальнеє положеніе помощников* к лас
сны х* наставников* путѳм ъ вы дачи  им ъ  пособій и зъ  спеціальны хъ 
средств* соотвѣтствую щ аго учебнаго завед ен ія  въ  р азм ѣ рѣ , какой 
окаж ется возм ож ны м* по состоянію сихъ средств* .

П ринимая во вним аніе, что письм оводители среднихъ учебныхъ 
заведен ій  столь же м ало обезпѳчены получаем ы м * ими, по ш татам*! 
содерж аніем ъ, как ъ  и помощники классны х*  наставников*, и что труд6 
письм оводителей, по м ѣ р ѣ  увели чен ія  въ  учебны хъ завед ен іяхъ  числа 
учащ ихся, постепенно возростаетъ , М инистерство п олагает*  возмож
ны м * и ж елательны м *, чтобы означенная въ  вы ш еуказанном * цир
к у л я р !  м ѣ ра  бы ла распространяем а, въ  уваж ительны х*  случ аяхъ , и 
На письм оводителей названны х* учебны хъ заведен ій .

Объ этом ъ, согласно ц и ркулярн ом у  п редлож ен®  за  М инистра 
Народнаго П росвѣщ енія г. Товарищ а М инистра отъ 15 ян варя  1905 года, 
з а  № 904, объ является  по Западно-Сибирскому учебном у округу  для 
руководства. (Ц иркуляр*  по Западно-Сибирскому уч. окр. 1905 г. № 2).

О П Р Е Д Ѣ Л Е Н ІЯ  ОСНОВНОГО О Т Д Е Л А . У Ч Е Н А Г О  К О М И 
Т Е Т А  М И Н И С Т Е Р С Т В А  Н А Р О Д Н А Г О  П Р О С В Ъ Щ Е Н ІЯ .

Опредѣленіями основного отдѣла ученаго комитета министерства 
народнаго просвѣщенія, утвержденными г. товарищем* министра, по
становлено:

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) въ  качествѣ учебны хъ руководствъ для среднихъ  
учебны хъ заведеній:

— „Знойко, Николай. К раткіѳ очерки по к ультурн ой  исторіи древняго 
Востока. И здан іе 4-е. Одесса. 1905. Стр. ѴІ+208. Ц ѣна 85 коп." (для Ш  
к л асса  м уж скихъ ги м н азій  и прогимназій).

— „Знойко, Николай. Краткое руководство по новой исторіи. Одесса- 
1904. Часть I. Стр. 122,—Часть П. Стр. 119. Цѣна каждой части 50 коп.“ 
(для женскихъ гимназій и коммерческих* училищъ).

— „Кіаззе, Ѳсіаѵе. Ье реіі! Ргап§аіз ои Еп8еі§тіетеп£ раг Гіта^е. С ои гз 
ёіётеніаіге. З-те ёйіііоп. Ѵііпа. 1905. Ра§ез 254. Ргіх 1 гоиЫе.—Соигз тоуен- 
Уііна. 1904. Ра^ев 244. Ргіх 1 гоиЫе.—Словари къ „Ье реііі Ргандаіѵ 
(Соигз тоуен)“. Уііпа. 1905. Стр. 218. Цѣна 50 коп.“

— „Никульцевъ, Н. А лгебра и собраніе алгеб раи ч ески х*  задач*- 
Ч асть  I. Теоретическій  отдѣлъ. И зданіе В. В. Д ум нова. М. 1905. Стр- 
ІѴ+336. Ц ѣна 1 руб. 25 коп.“



— „Персональный, С. К. П ервы е уроки по зем левѣдѣнію . Изданіѳ 2-е, 
Пѳрераб. М. 1904. Стр. ѴІІІ+128. Ц ѣна 50 коп.“

—- „Чихановъ, Б . У чебник* прям олинейной тригоном етрія. И здан іе 
З' ѳ- Варш ава. 1905. Стр. 87. Ц ѣна 50 коп."

— „Шалландъ, А . Полный курсъ  ф ранцузскаго  язы ка. 1) П риготови
тельный курсъ . И зданіе 5-е. С.-Пб. 1904. Стр. 64. Д ѣ н а 30 коп."—2) Т ре
тій годъ. И здан іе 7-е. С.-Пб. 1905. Стр. 122. Ц ѣна 50 коп."

— „Шалландъ, А . Ф ран ц узская  элем ен тарн ая  грам м ати ка. Ч асть  1-я, 
Изданіе 10-е. С.-Пб. 1905. Стр. 96. Ц ѣна 40 коп.“

— „Шалландъ, А . Ф ран ц узск ая  грам м атика. Ч асть П. Синтаксис*. 
Йзданіѳ 7-е. С.-Пб. 1905. Стр. 98. Ц ѣна 45 коп."

— „СШІеі, С. Машіеі Де ІіЦѳгаѣиге Ігапдаівѳ. М. 1904. Соигз 1-г. Берпів 
ІЄ8 огі^іпез .щвци’аи ХѴШ  віёсіе. Стр. ІѴ+208. Ц ѣна 1 руб.—Соигз. 2-те. 
^ериів 1е ХѴШ йіёсіѳ дивди’Ь 1а весопДе тоШ ё Ди XIX. Стр. 816. Ц ѣна 
1 Руб. 50 коп.

б) въ качеетвѣ учебны хъ поеобій для среднихъ учебны хъ
заведеній:

— „Гольденбергъ, А. И. Собраніе ариѳм етическихъ упражненій. К урсъ 
Приготовительнаго класса . 4-е изданіе. М. 1904. Стр. 80. Ц ѣна 25 коп."

— „Максимовы, И. П. 1) У чебная к ар та  древней Греціи. 3-є изданіе. 
Гомель. 1904,—2) У чебная к ар та  древней  И таліи . 3-є издан іе. Гом ель. 
1904.—3) У чебная к ар та  Европы  въ  эпоху вѳликаго  переселен ія  наро
дов* (во 2-й п о л о в и н і Ѵ-го в ік а ) .  3-є издан іе . Гом ель. 1904." (в*  ка- 
П естві классн ы х*  учебны хъ пособій).

— „Соколові, А . У чебный географ ическій  атл асъ . И здан іе А. И льина. 
Г-ІІб. 1904. 35 таб л и ц ь . Ц ін а  1 руб. 50 коп."

в) въ  ученическія  библіотеки среднихъ учебны хъ за
веденій:

—■ „Блекки , Джонъ Стюартъ. Ч еты ре ф ази са  нравственности. Со
крат*, А ристотель, христіанство, ути ли тари зм * . И зданіе 2-е, М. В. 
клю кина. (О бщ еполезная библіотека д л я  самообразованія. №№ 30—33). 
И- 1905. Стр. 423. Ц ін а  1 руб."

— „Быстровъ, М. У чебная хрестом атія  къ к у р су  исторіи  н овій ш ѳй  
Русской ли тературы . И зданіе А. К. П урыш ева. С.-Пб. 1904. Стр. 328. 
Чѣна 2 руб. 50 коп." (для старш аго возраста, а равно и въ  безплатны я 
Народныя библіотеки и читальни).

— „Бюснахъ, Вильямъ. И стор ія  покинутаго м альч и ка . П еревод* съ 
Франц. Л. Черскаго. И зданіе В. В. Смоленова. С.-Пб. 1903. Стр. 197. Ц ін а  
1 Руб., въ  перепл. 1 руб. 50 коп." (для средняго возраста, а равно и въ 
безплатны я народны я чи тальн и  и библіотеки).

— „Випперъ, Р . Учебник* древней исторіи. 3-є дополн. изданіе. М. 
1904. Стр. ѴІ+213. Ц іна і руб." (для средняго возраста).

— „Гауфъ, Бильгельмъ. Избранный сказки. Перевод* съ н ім . Ж. М . 
Федоровой. Изданіе В. Губинскаго. С.-Пб. 1903. Стр. 240. Ц іна 1 руб." 
(для младшаго возраста, а равно и въ безплатныя народныя читальни)



— „Геккель, д. К расота формъ въ  природ*. И здан іе  Т-ва „Просвѣ- 
щѳніе". С.-Пб. 1902. 40 табли ц ь" (такж е д л я  вы дачи учен и кам *  сред
них* учебны хъ заведен ій  въ  ви д *  награды ).

— „Гё'ксли. Введеніе въ  н ауку . П ереводъ Д . Кашкарова, подъ ред. 
Л . К. Кольцова. (Серія н ач ал ьн ы х ъ  курсов*). М. 1902. Стр. 80. Ц *на 20 к-“ 
(для ередняго возраста , а такж е въ безплатны я народны я библіотеки 
и читальни).

— „Тётчинсонъ. В ы м ерш ія чудовищ а. П ереводъ М. В. Павловой. Съ 
предисл.- А. П. Павлова. М 1898—1899. Стр. 466. (Н аучно-образовательная 
библіотека)" (для старш аго  возраста , а  равно и въ безплатны я народ
ны я библіотеки и читальни).

— „Голиковъ, В. И. Природа. У роки и бес*ды  по естествов*д*нію . 
К урс*  2-го года обученія. И здан іе  К. Тихомирова. М. 1904. Стр. Ѵ + 220. 
Ц ѣна 65 коп.“ (такж е въ  учен и ческ ія  библіотеки низш ихъ училищ ъ).

— „Диккенсъ, Ч. Святочные р азск азы . П ерев. съ англ . В. Г. Тихо- 
мандрицкой, подъ ред. и с.ъ предисл. М. М. Бродовскаго. И здан іе  Т-ва 
М. О. В ольф ъ. С.-Пб. иМ.1905. Стр. Ш + 3 1 2 + 1 . Цѣна въ перепл. 1 р. 50 к.“ 
(для ередняго и старш аго  возрастов*, а равно въ безплатны я библіо
теки  и читальни).

— „Діатроптовь, Е . П. 1) И зъ  жизни ласточек* . Р азс к а зъ . И зданіѳ 
И. П. Г ай гарова . М. 1904. Стр. 47. Ц ѣна 30 коп.—2) Ж ивотны я на войн*. 
И здан іе И. П. Г ай гарова . М. 1904. Стр. 32. Ц ѣна 20 коп.“ (такж е въ  у ч е 
ническія библіотеки низш ихъ училищ ъ).

— „Дружбинъ, П. И все это правда. У м ъ и н равы  животных*. Сбор
никъ р азск азо в ъ . 3-є и зд ан іе , дополн. письм ам и читателей , А. Ф. Де- 
вріена. С.-Пб. 1904. Стр. 265. Ц ѣна 2 руб. 50 коп. в ъ  перепл." (также в* 
учен и ческ ія  библіотеки низш ихъ училищ ъ).

— „Зандь, Жоржъ. Бабушкины сказки. Переводъ съ франц. М. А. Ла
заревой. Изданіе В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1899. Стр. 279. Цѣна 1 руб.“ 
(для ередняго возраста, а равно въ безплатныя народныя библіотеки 
и читальни).

— „Карменъ Сильва, (Елизавета, королева румынская). Ц арство сказок*. 
Переводъ съ нѣм ец. С. М. Майковой. 2-е и здан іе  В. И. Губинскаго. С.-Пб. 
1904. Стр. 311. Ц ѣна 1 руб. въ  папкѣ" (для ередняго возраста, а такж е 
въ  безплатны я народны я чи тальн и  и библіотеки).

— „К артинная га л л е р е я  И м ператорскаго  Эрмитажа. Съ объясни
тельн ы м * текстом * П. В. Доларова. И здан іе  Т-во М. О. Вольфъ. С.-Пб- 
и М. 1902. Стр. ІѴ +182+ІІ. Цѣна 5 р., въ  коленк. перепл. 6 р .“ (для стар
ш аго возраста).

— „Круковскій, М. А. О лонецкій край . П утевы е очерки. И зданіе „Пѳ- 
тербургскаго  учебнаго м агази н а" . С.-Пб. 1904. Стр. ІѴ+260. Ц ѣна 60к-“ 
(такж е въ  безп латн ы я народны я чи тальн и  и бибіотеки).

— „Лчбровичъ, Сигизмундъ. П риготовиш ки и старш еклассники. Изданіе 
2-е- С.-ІІб. 1904. Стр. 99. |Ц ѣ н а  60 коп." (для м ладш аго и ередняго 
возрастов* , а  равно и въ  безп латн ы я народны я читальни  и библіо
теки).

— „Мечъ, Сертй. Швейцарія. 2-е изданіе. М. 1904. Стр. 39. Цѣна 40 к. 
(для старшаго возраста, а равно и въ безплатныя народныя библіо
теки и читальни).

— „Мечъ, Серггай. Швеція и Норвегія. М. 1904. Сгр. 50. Ц ѣна 50 коп-“



(Для старш аго возраста , а  равно и въ безплатны я народны я библіо- 
теки и читальни).

— „Мидъ, Л. Т. На необитаемом* островѣ. П ереводь съ  англ. М. И. 
Ловцовой. И здан іе  В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1903. Стр. 268. Ц ѣна 1 руб .“ 
(Для м ладш аго возраста, а  такж е въ безплатны я народны я библіотеки 
и читальни).

— „Мидъ, Л. Семь м олоденькихъ дѣ вицъ . (Домъ вверхъ  дномъ). Пе
реводь съ  англ. М. Ловцовой. И здан іе  В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1904. 
^тр. 288. Ц ѣна въ  папкѣ 1 руб .“ (для средняго возраста, а  равно и въ 
безплатны я народны я библіотеки и читальни).

— „М озгъ, как ъ  органъ м ы ш ленія. (Народный университетъ . Сбор
никъ общ едоступныхъ статей  по самообразованію . Подъ ред. В. В .Б ит -  
НеРа). И зд. П. П. Сойкина. С.-Пб. 1901. Стр. 68, Ц ѣна 50 коп.“

— „Николинъ, Ивстъ. К урсъ  основного богословія или апологетики. 
Свято-Троицкая С ергіева Л авр а . 1904. Стр. 285-|-ПІ. Ц ѣна 1 руб. 25 к .“

— „Островскій, А . Л . Полное собраніе сочиненій. Подъ ред. М. И. Пи- 
сарева. И зданіе Т-а „Просвѣщеніе". С.-Пб. 1904. Томъ ІІ-ой. Стр. 434. — 
Томъ Ш. Стр. 469.—Т ом ъ IV. Стр. 631.—Томъ V. Стр. 517.—Томъ VI. 
Стр. 503. Ц ѣна за  10 том овъ 16 руб .“ (для средняго и старш аго возра- 
стовъ, а  равно въ  безп латн ы я народны я библіотеки и читальни).

— „Пахомовъ, Д .  А . Д ва  старика. П овѣсть д л я  ю нош ества. (И зъ  к ав 
казской жизни). И зданіе А. Ф. Д евріена. С.-Пб. 1904. Стр. 238. Ц ѣна 1 р. 
20 коп., въ  папкѣ 1 руб. 40 коп.“ (для средняго возраста, а  равно въ  
безплатны я народны я библіотеки и читальни).

— „Петерсонъ, О. Л . Р усская стенографія. И зд. А. Ф. М аркса. С.-Пб. 
Стр. 137. Ц ѣна 1 руб. 50 коп.“

— „Пушкинъ, А . С. Сочиненія и письма. Подъ ред. П. О. Морозова. 
Й зданіе Т -ва „П росвѣщ еніе". С.-Пб. 1903—4. Томъ Ш . Стр. ѴШ-(-671.— 
Томъ IV. Стр. 6+427.—Томъ V. Стр. 6+642.—Томъ VI. Стр. Ѵ Ш +706.“ 
(Для средняго и старш аго  возрастовъ , а такж е въ  учен и ческ ія  библіо
теки низш ихъ училищ ъ и въ  безплатны я народ н ы я библіотеки и чи
тальни).

— „Римань, Г . М узы кальны й словарь. ІІереводъ Б . Юргеноона, дополн. 
Русским ъ отдѣлом ъ. П ереводь и всѣ  дополненія іюдъ ред. 10. Энгеля. 
Йзданіе П. ІОргенсона. М. 1901. Стр. 1531. Ц ѣна не обозначена." (также 
въ безплатны я народны я библіотеки и читальни).

— „Рогова, О. Ж. Донъ-Кихотъ Л ам анчскій , ры ц арь  п ечальнаго  образа 
й ры царь  львовъ . П ередѣл. по С ервантесу  д л я  русскаго  юношества). 
4-е испр. изданіе А. Ф. Д евріена. С.-Пб. 1904. Стр. 64. Ц ѣна въ  папкѣ 
1 руб. 75 коп.“ (для  м ладш аго возраста , а  равно и въ  безплатны я на
родны я библіотеки и читальни).

— „Роско, Химія. П ереводь подъ ред. С. Г . Крапивина. (Серія н ач аль
ныхъ курсовъ). М. 1902. Стр. 111. Ц ѣна 25 коп.“ (для старш аго  в о зр а
ста, а  равно и въ  безплатны я народны я библіотеки и читальни).

— „Русаковъ, Викторъ. Р усск іе  К олум бы  и Робинзоны. И зданіе т-ва 
М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1903. Стр. 146. Цѣна въ папкѣ 1 руб.“ (для 
средняго во зр аста , а равно въ безплатны я народны я библіотеки и чи 
тальни).

— „Соковнинъ, Л. А. Б ы ть  и к азаться . Три повѣсти и зъ  дѣтской 
Жизни. 3-є издан іе, А. Ф. Д евріена. С.-Пб. 1904. Стр. 239. Цѣна въ перепл.



2 руб.“ (для средняго возраста, а равно и въ безплатныя народный* 
библіотеки и читальни).

— „ Соколовъ, Л . Л . А р іасвати . Романъ. И зданіе П. П. Сойкина. С.-Пб.
1904. Стр. 484. Ц ѣна 1 руб. 50 коп.“ (для старш аго возраста, а  равно и 
въ  безплатны я народны я чи тальн и  и библіотеки).

— „Сомова, Е . К. Басни въ лицахъ. Разсказы для дѣтей. Изданіе 
А. Ф. Девріена. С.-Пб. 1904. Стр. 180. Цѣна 80 коп., въ папкѣ 1 руб.“ 
(для средняго возраста, а равно и въ безплатныя народныя библіотеки 
и читальни).

— „Толстой, Л. Л . Я ш а Поляновъ. Воспоминанія д л я  дѣ тей  и зъ  дѣт- 
ства. М. 1899. Стр. 204. Ц ѣна 1 руб .“ (для м ладш аго и средняго во зр а
стовъ, а  равно и въ  безплатны я народны я библіотеки и читальни).

— „Толстой, Л. Три сестры . С казка въ  стихахъ. Изданіе А. Ф. Д ев
р іена. С.-Пб. 1904. Стр. 8-)-114. Ц ѣна 3 руб. 50 коп.“ (Для м ладш аго воз
раста , а равно и въ  безплатны я народны я библіотеки-и читальни).

— „Хвостовъ, Л , Б . Подъ осень. Стихотворенія. С.-Пб. 1905. Стр. 176. 
Цѣна 1 руб.“

— „Чарская, Л. А . Л ю да В лассовская. Повѣсть дл я  юношества. Из- 
даніе т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1904. Стр. 447. Ц ѣна 2 р. 25 коп- 
въ  перепл. 3 ру б .“ (для средняго  возраста, а  равно и въ  безплатны я 
народны я библіотеки и читальни).

— „Шекспиръ. И здан іе  Б рокгауза-Е ф рона. (Библіотѳка вели ки хъ  пи
сателей  подъ ред. С. А . Венгерова). С.-Пб. 1902—1904. Томъ I. Стр. IVД-572.— 
Томъ II. Стр. 577.—Томъ Ш . Стр. 595.—Томъ IV. Стр. 605. Томъ V. Стр- 
608" (также д л я  вы дачи  въ  видѣ  награды , а  равно и въ  безплатны я 
народны я библіотеки и читальни).

2. Д опустить условно слѣдую щ ія книги: 

въ ученическія библіотеки среднихъ учебны хъ заведеній;

— „Генкель, А. К ратк ій  очеркъ внѣшней морфологіи (органограф ія) 
цвѣ тковы хъ  растен ій . Съ прилож евіем ъ текста  къ 1-му вы пуску  Ш коль
наго ботаническаго а т л а с а  и уменьшенной копій его (218 рис.). 2-е, вновь 
написанное, и зд ан іе  Подвижного м у зея  учебны хъ пособій. С.-Пб. 1904. 
С тр .,32. Ц ѣна 30 коп." (съ тѣ м ъ , чтобы въ  слѣдую щ ем ъ издан іи  были 
исправлены  погрѣшности).

— „Двигубскій, Н. П. Ч то  и к ак ъ  наблю дать на небѣ. С.-Пб. 1904. Стр„ 
196. Ц ѣна 1 руб." (также въ  ученическія библіотеки низш ихъ училищ 0, 
съ  тѣ м ъ , чтобы при слѣдую щ ем ъ издан іи  были приняты  во внимані© 
за м ѣ ч ан ія  ученаго  комитета).

— „Фелье, Алъфонсъ. Ж и зн ь  знам ениты хъ грековъ, излож енная по 
П лутарху . П ереводъ оъ франц. П. В. Евстафьева. 2-е издан іе, т-ва М. О» 
Вольфъ. С.-Пб. и М. 1904. Стр. ІІ+374. Ц ѣна 1 р. 25 коп., въ  перепл. 1 Р- 
75 коп." (для средняго и старш аго  возрастовъ , а  равно и въ  безплат
ны я народны я библіотеки и читальни , съ  тѣ м ъ , чтобы въ  с л ѣ д у ю щ е м ъ  
издан іи  недостатки  книги были исправлены  согласно зам ѣ ч ан іям ъ  у ч е
наго ком итета).



О предѣленіями основного отдѣла ученаго ком итета м инистерства 
ВаРоднаго просвѣщ енія, утверж денны м и г. товарищ ем ъ министра, по
становлено:

— К нигу: „Буличъ, О. К. Очеркъ исторіи  язы кознан ія  въ  Россіи 
Томъ I. (ХШ в.—1825 г.). Съ прилож еніемъ, вм ѣсто вступлен ія , „Ввѳде- 
®ія въ изученіе я зы к а "  Б . Дельбрюка. С.-Пб. 1904. Стр. ХІ+1248. Цѣна 
6 РУб.“—п ризнать  заслуж иваю щ ей реком ендацій  посредствомъ особаго 
Ц иркуляра окруж ными н ач ал ьств ам и  д л я  пріобрѣтен ія  въ  ф ундам ен
тальный библіотеки среднихъ учебны хъ заведен ій , а равно въ  библіо
теки учительскихъ  институтовъ  и семинарій.

— Книгу: „Гошкевичь, М. И. Гигіѳна. 3-є испр. изданіе. Х ерсонъ. 1904. 
Стр. ІѴ + 345. Цѣна 1 руб. 50 коп.“—допустить въ  уч и тел ьск ія  библіотеки 
Иизщихъ учебны хъ заведен ій  и въ  безплатны я народны я библіотеки и 
Читальни.

— Книгу: Мелиховская, В. 77. Н а весенней зарѣ . П овѣсть д л я  юно
шества. И здан іе А. Ф. Д ѳвріена. С.-Пб. 1904. Стр. 191. Цѣна 90 коп."— 
Допустить въ безплатны я народны я библіотеки и читальни.

— Книгу: Левицкій, Михаилъ. П ослѣднія ингерм анландки. Повѣсть 
иременъ основанія Петербурга. Кронш тадт®  1903. Стр. 163 .Ц ѣна40к.“— 
Допустить въ  безплатны я народныя читальни  и библіотеки.

° І І Р Е Д ГВ Л Е Ш Я  О Т Д Ѣ Л А  У Ч Е Н А Г О  К О М И Т Е Т А  ПО Н А Ч А Л Ь 
Н О М У  О Б Р А З О В А Н ІЮ .

Опредѣленіями отдѣла ученаго комитета министерства народнаго 
Дросвѣщенія по начальному образованію, утвержденными г. товарищемъ 
Министра, постановлено:

I. Д о п у с т и т ь  с л ѣ д у ю щ і я  книг.и:

а) къ  классном у употреблению въ  н и з ш и х ъ  учебны хъ
заведеніяхъ:

— „Ваеильевъ, Петръ. Этимологія русскаго языка. М. 1904. Стр. УІІ 
~гб6. Цѣна 40 коп.“ (для городскихъ училищъ, а также для младшихъ 
классовъ гимназій и реальныхъ училищъ).

— „Еорханиди, 77. Н ач альн ая  р у сск ая  хрестом атія. И зд. 4-е. Тифлисъ. 
904. 0 Тр 44і_[_'Ѵ*х. ЦЩна 70 коп.“

— „Криоісъ, В. О. А збука дл я  сельскихъ  ш колъ, р у сс к ая  и церковно- 
славянская, 4-е изд. И. Ѳ. Ж иркова. М. 1905. Стр. 97+20. Ц ѣна 25 коп.“ 
Для начальны хъ  народны хъ училищ ъ).

— „Мироносщкій, 77. 77. Записки  по теорій  м узы ки . С.-Пб. 1904. Стр. 
Щ+119. Ц ѣна 80 коп.“ (для учительскихъ  институтовъ  и сем инарій, а

также въ  у ч и тел ь ск ія  библіотеки низш ихъ училищ ъ).
„Н аглядны й русск ій  букварь и п ер в ая  книга для чтенія и прак- 

тяческихъ упраж неній  въ  русском ъ  язы кѣ . 2-ое изд. православнаго 
‘йиссіонерскаго общества. Казань. 1904. Стр. 98+П . Ц ѣна 20 коп.“ (для 
лнородческихъ училищ ъ).



— „Сатаровъ, В. Я . „Родные посѣ вы “. 2-я книга дл я  класснаго  чте- 
нія. И зд. К. Тихомирова. М. 1905. Стр. 173+111. Ц ѣна 30 коп.“

— „Турцевичъ, Ар. К раткій  учѳбникъ русской исторіи. 3-є и зд . Бильна-
1905. Стр. 89. Ц ѣна 25 коп.“ (для 2-хклассны хъ сельскихъ училищъ)-

— „Шнейдеръ, М. Б . Б е тъ  гасеферъ. Руководство къ одновременному 
изученію  Библіи , библейской исторіи  и древне-еврейскаго язы ка. Книга 
1-я. И зд. 13-е вновь перераб. Б ильна. 1903. Стр. ѴІ+123. Ц ѣна 45 коп." 
(для еврейскихъ учебны хъ  заведен ій ).

б) в ъ  уч и тел ь ск ія  библіотеки  н и зш и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е 
деній:

— „Горбовъ, Я . О внѣш нихъ пріем ахъ воспитанія въ  народной школѣ- 
И зд. К. И. Т ихом ирова. М. 1904. Стр. ІѴ+51. Ц ѣна ЗО коп .“

— „Ельницкій, К. У словія успѣш ности обученія въ н а ч а л ь н о й  

ш колѣ. 4-е изд., Д. Д. Попубояринова. С.-Пб. 1904. Стр. 30. Цѣна, 20 коп-“
— „Ерасевъ, А . О преподаваніи  Закона Бож ія въ начальны хъ  нароД' 

ныхъ училищ ахъ . В ятка. 1904. Стр. 70+11. Ц ѣна 25 коп.“
— „Крижъ, В. О. Руководство къ  азб у к ѣ  для сельскихъ ш колъ рУс'  

ской и церковно-славянской. 3-є изд., И. Ѳ. Ж иркова. М. 1904. Стр. 62- 
Ц ѣна 10 коп.“ (для  н ачальны хъ  народныхъ училищ ъ).

— „Кудрявцевъ, М. Я . А риѳм етика на счетахъ  и комм ерческая вычиС' 
леиія. И зд. 7-е, испр. и доп. М. 1905. Стр. 128. Ц ѣна 1 р." (также в» 
ученическ ія  библіотеки учительскихъ  сем инарій  и И Н С Т И Т З’Т О В Ъ ).

— „Покровскій, В . А ѳанасій  А ѳанасіевичъ Ф етъ (Ш еншинъ). Его 
жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературны хъ статей. М. 1904- 
Стр. 110. Ц ѣна 20 коп.“ (также въ  ученическ ія, старш аго возраста, бяб- 
л іотеки среднихъ учебны хъ заведеній).

— „Руководство къ  веден ій  разговорны хъ уроковъ по русскому 
язы к у  въ  инородческихъ ш колахъ. 2-е испр. изд. православна™  миО' 
сіонерскаго общества. Казань. 1904. Стр. ХГѴ+96+ѴІ. Ц ѣна 50 коп.“ (Дл® 
инородческихъ училищ ъ).

— „Э нциклопедическій словарь. И здатели : Ф. А. Б р о к гау зъ  (Лей®' 
цигъ  и И. А. Ефронъ (С.-Пб.) П олутомы  78 и 79“ (для учительскихъ  с&' 
минарій, городскихъ и 2-хклассны хъ приходскихъ училищ ъ).

в) в ъ  уч ен и ч еск ія  би бл іотек и  н и зш и х ъ  у ч е б н ы х ъ  завб'
деній *):

— „де-Амичисъ, Эдмондъ. Д невникъ ш кольника. (Сиоге). Р едак ц ія  пер0'  
вода и предисл. В. Кресмовскаго. Изд. 4-е, В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1899- 
Стр. ХІ+282. Ц ѣна 1 р .“

— „Бизлей. Р азс к а зы  и з»  рим ской исторіи. М. 1901. Стр. 111. ЦѢйа 
40 к .“

*) Сочиненія, допущенный въ  ученическ ія  библіотеки Н И З Ш И Х Ъ  учеб' 
ны хъ заведеній , считаю тся допущ енными такж е въ  безплатны я н ар 0®' 
ны я читальни  и библіотеки и дл я  публичны хъ народны хъ чтеній, а 
равно м огутъ  быть пріобрѣтаем ы , по усмотрѣнію  педагогическихъ с°' 
вѣтовъ, и въ  ученическія библіотеки среднихъ учебны хъ заведеній .



— „Біаръ, Люсьены Приклю ченія молодого н атурали ста . П ереводь 
съ Франц. подъ ред. .С. Бриліанта. Изд. В. П. Губинскаго. С.-Пб. 1904- 
Стр. 402+ІѴ . Ц ѣна 1 р. 35 коп.“

— Богданова, А . А мерика. (Соединенные Ш таты ). И зд. 2-е, М. В. 
Кдкжина. М. 1905. Стр. 63. Ц ѣна 20 коп.“

— „Веберъ, К. К. Г а зс к а зы  о ф абриках* и заводах* . И зд. 7-е, м агаз . 
.Сотрудник* ш колъ". М. 1900. Стр. 126. Ц ѣна 60 коп."

— „Вэрь-Чистякова, Е . П равдивый Петя. Р азск азъ . Изд. М. В. И лю 
шина. (Добрыя душ и). М. 1905. Стр. 15. Ц ѣна 3 коп."

— „Гетте. Зоологія. П ереводь подъ ред. П. П. Сушкина. (Серія н а
чальных* курсовъ). Стр. 188+Ш . Ц ѣна 4.0 коп."

— „Гофмань, Францъ. Безпрію тны й и благодѣтель. П еревод* съ нѣм.
И  Павловской. И зд. А. Д. Ступина. М. 1904. Стр. 231. Ц ѣна 1 р .“
— „Денисовъ, Леониды Неизбѣж ный путь жизни христианина. И зд. 

'^е, А. Д. Ступина. М. 1905. Стр. Ѵ+64. Цѣна 10 коп."
— „Додэ, А. У дивительны й приклю ченія Т артарена. П еревод* Л. 

^ерскаго. Изд. М. В. Клю кина. М. 1905. Стр. 30. Д ѣна 20 коп."
— „Д івочка-Р обинзонъ . Л ел я  на необитаем ом ъ островѣ. Съ англій- 

°Каго. 3-є русское изд., подъ ред. И. Бклозерскаго, т-ва М. О. Вольфъ. 
С-Пб. 1904. Стр. II—}—225. Ц ѣна 1 р. 50 коп."

— „Жуковскій, В . А . Г раф *  Габсбургскій . Кубокъ. И зд. С.-Пб. общ. 
гРамотности. № 22. С.-Пб. 1904. Стр. 15. Цѣна 3 коп."

— „Жуковскій, В . А . И збранны я стихотворенія. И зд. С.-Пб. общ. г р а 
мотности. № 23. С.-Пб. 1904. Стр. 16. Ц ѣна 3 коп."

— „Жуковскій. В . А . К апитан* Боппъ. Іосифъ Прекрасный. Выборъ 
креста. И зд. С.-Пб. общ. грамотности. № 26. С.-Пб. 1904. Стр. 27. Ц ѣна 
5 Коп."

— „Жуковскій, В . А . К от* въ сапогахъ. Овсяный кисель. С в ітл ан а . 
Кзд. С.-Пб. общ. грам отности. № 27. С.-Пб. 1904. Стр. 26. Цѣна 5 коп."

— „Жуковскій, В. А . С казка о Й в а н і  ц а р е в и ч і и сѣром ъ в о л к і.  Изд. 
Ч-Пб. общ. грам отности . № 28. С.-Пб. 1904. Стр. 40. Ц ін а  5 коп."

— „Жуковскій, В . А . С казка о спящ ей ц а р е в н і. Изд. С.-Пб. общ. 
гРамотности. № 24. С.-Пб. 1904. Стр. 16. Ц ін а  3 коп."

—- „Жуковскій, В . А . С к азка  о ц а р і  Б е р е н д е і.  Изд. С.-ГІб. общ. гра
мотности. А  25. С.-Пб. 1904. Стр. 24. Ц ін а  3 коп."

—- „Засодимская, А. П. Р азс к а зы  и сказки  дл я  м аленьких* д іт е й  
Чзд. т_ва и .  д . Сытина. М. 1905. Стр. 98. Ц ін а  45 коп. “

— „Киплингъ, Р. К отуко. П о в іс ть  и зъ  жизни эскимосовъ. И зд. М. В.
Люкина. М. 1904. Стр. 32. Ц ін а  10 коп.“

— „Коваленская, А . В алетка (Ссыльный). И зд. 2-е, м агаз. „Сотрудник* 
Школ*". М. 1899. Стр. 70. Ц ін а  15 коп."

— „Коваленская, А . Р. К рутиков*. Р азс к а зъ . 8-е изд., м агаз. „Сотруд
ник* ш колъ". М. 1903. Стр. 48. Ц ѣна 7 коп."

— „Коваленская, А . Г . Народные разсказы. Мачиха. Изд. 3-є, магаз. 
«Сотрудник* школъ". М. 1902. Стр. 24. Цѣна 10 коп."

— „К расны я зори. Д вухнедѣ льны й  иллю стрированны й ж урналъ д л я  
Д ітей  м ладш аго возраста подъ ред. К. С. Баращевича. С.-Пб. Подписная 
Иѣна на годъ  3 р .“ (для начальны хъ  училищ ъ, по предварительной 
подпискѣ).



— „Кругловъ, А. В . И вануш ка-дурачекъ . Р у сск а я  сказка. Изд. 3-є. 
А. Д. Ступина. М. 1903. Стр. 48. Ц ѣна 30 коп.“

— „На добрую п а м я т ь . С борник* д л я  д ѣ т ѳ й . П ам яти  Н. А. С оловьева-
Н есм ѣлова. М. 1902. Стр. ІХ+213. Ц ѣна 60 коп.“ (для городских* УчИ'  
лищ ъ).

— „Немировичъ - Данченко , Василій. Страш ные люди. С.-Пб. 1904- 
Стр. 49.“

— „Шиколаевъ, А. П амятники. К ультурно-историческій  очерк*. И30, 
М. В. Клюкина. М. 1904. Стр. 47. Ц ѣна 15 коп.“ (для городских* Учй' 
лищ ъ).

— „Орокешко, Элиза. 1) Приклю ченіе Я ся. Р а зс к а зъ  д л я  дѣтей. Пе
р ев о д ь  съ польскаго. Изд. 9-е, М. В. Клюкина. М. 1904. Стр. 32. ІІѢНа 
25 коп.—2) То же въ  деш евом * изд. (Добрыя души). Стр. 32. Цѣна 
10 коп.“

— „Орпатскій, И. Д ѣдуш ка-лѣсолю бъ. П овѣ сть ' дл я  дѣтей . Й 3#  
С.-Пб. общ. грамотности. № 30. С.-Пб. 1905. Стр. 24. Ц ѣна 5 коп.“

— „Острогорскій, Викторы Родные поэты д л я  ч тен ія  въ  классѣ  й 
дома. 3-є изд. ред . жури. „Дѣтское чтен іе". М. 1903. Стр. ІѴ + ІІ+ 3 86, 
Ц ѣна 1 р. 50 коп.“

— „Попова, О. Н. Годъ на м атери кѣ  южнаго полюса. И зд. О. Н. По
повой. (Р а зск азы  о разны х*  странах*  и народах*). С.-Пб. 1904. Стр- 
91+1 карта . Ц ѣна 30 коп.“

— „П риклю ченія м аленькаго  граф а. П ереводъ съ англ. М. А. Лял*' 
ной. И зд. В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1897. Стр. 72. Ц ѣна 30 коп.“

— „Прокофьева, Н. И стор ія  К азани  и покоренія К азанскаго царства- 
К азань. 1904. Стр. 32. Ц ѣ н а 20 коп.“

— „Пушкинъ. И збранны й сочиненія. Подъ ред. и съ  прим. П. О. Й 0' 
розова. И зд. С.-Пб. общ. грам отности. № 29. С.-Пб. 1904. Стр. X X II— 
Ц ѣна 50 коп.“

— „Радичъ, В . И сторическіе р а зск азы  д л я  дѣтей. И зд. т-ва  И- Д' 
Сытина. М. 1904. Стр. 246. Ц ѣна 1 р .“

— „Свѣшникова, Е . К нязь Серебряный. Сокращено и зъ  роман®
А. К. Толстого. И зд. 8-е, ред . журн. „Д ѣтское ч тен іе“. (Библіоте®а 
„Д ля сем ьи и школы"). М. 1904. Стр. 80. Ц ѣна 15 коп."

— „Оно, Е. Э. Въ болотахъ П олѣсья. Б ѣлоруссы . И зд. О. Н. ПоЯ°' 
вой. С.-Пб. 1904. Стр. 24. Ц ѣна 5 коп."

— „Оно, Е . Э. В ъ степяхъ и садахъ  У крайны . М алороссы. ИзД'
О. Н. Поповой. С.-Пб. 1904. Стр. 28. Ц ѣна 6 коп."

— „Оно, Е. Э. Въ стран ѣ  ск ал*  и озеръ . Финны. С.-Пб. 1904. Стр- &0’ 
Ц ѣна 10 коп."

— „Оно, Е . Э. Н а западной окраинѣ. П оляки и литовцы . И 3#
О. Н. Поповой. С.-Пб. 1904. Стр. 32. Ц ѣна 6 коп."

— „Оно, Е. Э. Н а русском *  привольѣ. В еликороссы. И зд. О. Н- По
повой. С.-Пб. 1904. Стр. 72. Д ѣна 13 коп."

— „Оно, Е. Э. Потомки золотой орды. Т атары . И зд. О. Н. Поповой- 
С.-Пб. 1904. Стр. 28. Ц ѣна 5 коп."

— „Оно, Е. Э. Среди знойны х* пусты нь и ш ироких* степей. НароДЬІ 
Т уркестана. И зд. 0 . Н. Поповой. С.-Пб. 1904. Стр. 55. Ц ѣна 10 коп."

-— „Оно, Е. Э. У  Л едовитаго  океана. Самоѣды. И зд. 0 . Н. П о п о в о й -  

С.-Пб. 1904. Стр. 22. Ц ѣна 5 коп."



— „Оно, Е. Э. З а  У ральским * хребтом *. Сибирская (зіе!) инородцы. 
0 8Д. О. Н. Поповой. С.-Пб. 1904. Стр. 51. ЦЬна 10 коп.“

— „Оно, Е. Э. Ч удны й край  и его жители. К авказ* . И зд. 0 . Н. По
дв о й . С.-Пб. 1904 г. Стр. 75. Ц ѣна 13 коп.“

— „Соловьевь-Несмголовь, П. А . Д уш евны е люди. И зъ  поволжских* 
РДзсказовъ. И зд. т-ва  И . Д. Сытина. М. 1905. Стр. 207. Ц ѣна 50 коп.“

— „Сысоевъ, В . Л етаю щ іе звѣ ри . (По Б р ем у , С ентъ-И леру и др.). 
•3Д. Д. П. Ефим ова, М. 1905. Стр. 38. Ц ѣна 20 коп.“

— „Сысоевъ, В . Ч е твер о р у к іе  звѣ ри . (По Б рэм у , С ентъ-И леру и др.). 
ЛЗД- Д. П. Ефимова. М. 1905. Стр. 61. Ц ѣна 25 коп.“

— „Тихомирова, Е . Л . З а  свободу братьевъ -славян ъ . Очерки. И зд. 
0ѲД. журн. „Д ѣтское чтен іе" (Б ибліотека д л я  семьи и школы). М. 1903.

ТР- 115. Ц ѣна 20 коп."
— „Толстой Л. Л. Д обрые совѣты . (И здан іе д л я  народа). С.-Пб. 1903. 

с Т р .  32.“
— „Толычева, Т. Св. Стефанъ П ермскій. М. 1903. Стр. 32. Ц ѣна 5 коп.“ 

ШЛя начальны хъ  народны хъ училищ ъ).
— „Томжшъ, Э. С. Р а зс к а зы  и зъ  жизни животных*. П ереводъ съ 

а®гл. Е . В. Лавровой. И зд. О. Н. Поповой. (Библіотека наш ихъ дѣтей).
•'Пб. 1905. Стр. 144. Ц ѣна 25 коп."

— „Томсонъ, Э. Сэтонъ. Тито. И сторія луговой  волчицы. Съ англ. 
4 ■ Ж. Рождественской. И зд. ред. журн. „Д ѣтское чтеніе". (Библіотека дл я  
СѳМьи и школы). М. 1905. Стр. 71. Ц ѣна 25 коп."
, — „Черскій, Л . Д ави дъ  Л ивингстонъ. Б іограф ическій  очеркъ. И зд.

• б. Клюкина. М. 1905. Стр. 32. Ц ѣна 10 коп.“
— „ Черскій, Л . Р а зс к а зы  и зъ  отечественной войны. И зд. М. В. Клю- 

кДна. м . 1905. Стр. 56. Цѣна 30 коп."
і — „Ч еты ре р а з с к а з а  дл я  ш колъ и народа. И зд. 3-є, А. Д. Ступина. 
1 ■ 1905. Стр. 48. Ц ѣна 10 коп.“

— „Шекспиръ, Вилльямъ. Коріоланъ. Въ излож ѳніи и объясненіи для 
с®Мьи и ш колы  Же. Же. Иванова. И зд. ред . журн. „Д ѣтское Ч тен іе".
Ш бліотека д л я  сем ьи  и школы). М. 1904. Стр. 44. Ц ѣна 10 коп."

— „Шекспиръ, Вилльямъ. М акбетъ. Въ излож ѳніи и объяснены  дл я  
. 6Мьи и ш колы  И . И. Иванова. М. 1904. Стр. 70. Ц ѣна 20 коп.
», „Шиллерь. О рлеанская дѣва. П ереводъ В. Бог-каго. М. 1903. Стр. 161.

"■На 25 коп“. (для  городских* училищ ъ).
^ — „Юрьева, М. На за р ѣ  юности. (И зъ р азск азо в ъ  Ольги Дмитріевны)-

3Д- Д. П. Ефим ова. М. 1905. Стр. 122. Цѣна 50 коп."

бац; „Ѳедоровъ-Давыдовъ, А . А . Х орош ая компанія. Р азсказы , сказки , 
ки и стихи. И зд. журн. „С вѣтлячокъ". М. 1904. Стр. 112.|Цѣна 75 коп.“

г) въ  безплатны я народныя читальни и библіотеки %
І9п ”'іе' ^ мичисъ, Э. У чительница. Р азс к а зъ . И зд. М. В. Клюкина. М 

/% Стр. 80. Цѣна 15 коп."

Д Книги, допущенный въ безплатныя народныя читальни и библіо- 
и, считаются допущенными также въ учительскія библіотеки низ- 
• ъ учебныхъ заведеній, а равно могутъ бытъ пріобрѣтаемы, по 

-іотрѣяію педагогических* совѣтовъ, и въ ученическія библіотеки 
еДнихъ учебныхъ заведеній.



— „Аптекманъ, О. В. О пьянствѣ. (Бесѣда). Изд. Общ ества русских0 
врачей  в,ъ п ам ять  її. И. Пирогова. № 6. М. 1904. Стр. 32. Ц ѣна 4 коП.“ 
(такж е дл я  публичны хъ народныхъ чтеній).

— „Бернадскій, д. Медицина, врачи  и публика. ІІѳреводъ съ поль- 
скаго С. К. Лешкевича. М. 1903. Стр. XII—(-157. Ц ѣна 80 коп.“

— „Бплавенецъ, Митр. Ив. Глиновѣдѣніе. Обработка глины. Вымо- 
раж иван іе и отм учиваніе глины. 2-е изд. книжн. ск л ад а  „ГлиновѣдѢ- 
ніе". С.-Пб. 1904. Стр. 16. Цѣна 10 коп.“

— „Волковь, И . Д езинф екція и м ѣ ры  предохраненія отъ заразы- 
В ладикавказъ . 1903. Стр. 23. Ц ѣна 8 коп.“

— „Герасимово, П. Скользкія дорожки. Повѣсть. Изд. С.-Пб- обш,- 
грамотности. № 31. С.Пб. .1.904. Стр. 72. Цѣна 10 коп."

— „Даничь, К. Задуш евное слово къ  новоб ран ц ам и  И зд. 2-е, испр-
В. Б ѳрезовскаго . С.-Пб. 1905. Стр. 16. Ц ѣна 3 коп."

— „Догель, И. М. Спиртные напитки, какъ располагающая причина 
къ разнаго рода заболѣванію человѣка. Изд. 2-е Казанскаго общества 
трезвости. Казань. 1904. Стр. 53. Цѣна 30 коп."

— „Дубровскш, И. Полный толковы й словарь  всѣхъ  общеупотреби- 
тельны хъ  иностранны хъ словъ, вош едпш хъ въ  русск ій  язы къ. 18"е 
испр. и доп. изд., А. Д. Ступина. М. 1905. Стр. 768. Ц ѣна 1 руб.".

— „Д ѣтское сердце. Сборникъ р азск азовъ . № 145. Ж. 1903. Стр- 
142+1.“

— „Короѣчевскій, Д .  А. Дѣти каменнаго вѣіса. Изд. ред. журн. ,,ДѢТ' 
ское Чтеніе". (Библіотека для семьи и школы). М. 1903. Стр. 79. Цѣяа 
30 коп."

— „Крихлеръ, Францъ. Породы собакъ (Нипйегаявеп). П еревелъ  и Д0' 
полнилъ В. Д .  Вольфсонъ. 2-е изд., В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1904. Стр- 
252+ІѴУ Цѣна 1 р .“

— „Лавровъ, В. М. Дѣти артисты и др. разсказы. Съ польскаго- 
Изд. ред. журн. „Дѣтское Чтеніе". М. 1905. Стр. 64. Цѣна 20 коп." (так®0 
въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній).

— „Лебедевъ, А. II. Д ѣ т ск ая  и народная л и тер ату р а . Н и ж н ій -Н о в г О ' 
родъ. 1904. Вып. 1-й. Книги д л я  дѣ тей  м ладш аго и средняго во зр аста  
4-е вновь доп. изд. Стр. 112.—Вын. 2-й. Старш ій возрастъ . Стр. І2І« 
Цѣна каж дой книжки 50 коп."

— „Лебедевъ, А. П. Ц ерковно-историческія п овѣ ствован ія общѳдосту2' 
наго содѳрж анія и излож енія. (И зъ  давнихъ врем енъ христіанек00 
церкви). Изд. 2-е. И. Л . Т узова. С.-Пб. 1903. Стр. 344. Ц ѣна 2 руб."

— „Митропольскій, Ив. Ив. Изъ прош лаго и настоящ аго. Р азс к а зы  0 
войнѣ. Изд. М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 71. Ц ѣна 35 коп. я

— „Морозовъ, М. Бесѣды о повальныхъ болѣзняхъ. М. 1896. Стр. 1®
— „Мюллеръ, Е . Ю ность знам ениты х ъ  людей. Переводъ съ фраН© 

подъ ред. В. Д .  Владимірова. И зд . В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1896. Стр 
292+1. Ц ѣна въ папкѣ  1 руб." (также въ  учен и ческ ія  библіотеки ер0# 
нихъ учебны хъ заведеній).

— „Подъячевъ, Оеменъ. М ытарства. Очерки М осковскаго работнаґ0 
дома. Изд. В. И. Раппъ и В. И. Потапова. Х арьковъ . 1903. Стр. 
Ц ѣна 25 коп."

— „Покровскій, А. В., и С. Ѳ. ЖулинскШ. П рививка виноградной лозЫ- 
И зд. А. Ф. Д евріена. С.-Пб. 1904. Стр. 14+116. Ц ѣна 1 р. 25 коп."



— „Лотов®, В. И. Х лѣбны й огородъ и ручное зем ледѣ л іе . И зд. 2-е, 
Испр. „Посредника". БХХІІ. М. 1904. Стр. 133. Ц ѣна 60 коп.“

— „Преображенскій, Я. Брюш ной тифъ. Общедоступное чтеніе. С.-Пб. 
1903. Стр. 27. Цѣна 15 коп." (такж е дл я  публичныхъ народныхъ
Чтеній).

— „Преображенскій, Я. Д иф теритъ  и его лѣ ч ен іе  противодифтеритной 
сывороткой. Общедоступное чтеніе. С.-Пб. 1903. Стр. 19. Ц ѣна 15 коп." 
(также дл я  публичны хъ народны хъ чтеній).

— „Преображенскій, Я. Л ѣ чен іе  свѣтом ъ. Общедоступное чтеніе. 
й-Пб. 1903. Стр. 27. Ц ѣна 15 коп." (также д л я  публичны хъ народныхъ
чтеній).

— „Преображенскій, Я. Мышцы. Устройство, работа и назначен іе 
мЫщцъ въ жизни тѣ ла . С.-Пб. 1904. Стр. 35. Цѣна 15 коп." (также для 
Публичныхъ народныхъ чтеній).

— „Преобраоісенскій, Я. О дужевныхъ болѣзняхъ. Общедоступное 
Нтеніе. С.-Пб. 1903. Стр. 32. Цѣна 15 коп.“ (также для публичныхъ на- 
Родныхъ чтеній).

— „Преображенскій, Я. О чахоткѣ. С.-Пб. 1904. Стр. 45. Ц ѣна 15 коп." 
(также д л я  публичны хъ народныхъ чтеній).

— „Розовъ-Цвѣтковъ, Б. По ту  сторону „Пояса м іра". Этнографиче
ские очерки и разсказы . М. 1904. Стр. 143. Ц ѣна 1 р."

— „Ромеръ. О хорош емъ уходѣ за  курам и. Съ нѣм. В. Брунстъ. (Д е
ревенское хозяйство  и деревенская жизнь. Подъ ред. Л . Горбунова-Поса- 
®°ва. Кн. 48). М. 1804. Стр. 64. Цѣна 5 коп."

— „Русаневичъ, А . Д олгъ  русскаго  солдата и народа къ своем у оте
честву и государю . Изд. А. Д. Ступина. М. 1905. Стр. /40. Цѣна 
10 коп.“

— „Спасскій, В . Л . Кормовые корнеплоды. С векла, морковь, пастер- 
Накъ, р ѣ п а  и брюква. И зд. К. И. Тихомирова. (С ельско-хозяйственная 
библіотека. О тдѣлъ полеводства и луговодства). М. 1904. Стр. 47. Цѣна 
8 коп."

— „Тихомирова, Е. Л. Картинки изъ японской жизни. Изданіе ред. 
Журнала „Дѣтское Чтеніе" (Библіотека для семьи и школы"). М. 1905. 
°тр. 54. Цѣна 15 коп."

— „Толстой, ЛевЪ Львовичъ. Д ля дѣтей . Р азсказы . И зд. 2-е дополн. 
• 1901. Стр. 164. Ц ѣна 1 руб.

— „Толстой, Л. Л . Власть тьмы , или  Коготокъ увязъ , всей  птичкѣ 
Тропасть". И зд. Е. Н. Тихомировой.М. 1887. Стр. 120. Ц ѣна 8 коп.“

— »Толстой, Л . Л . Много ли человѣ ку  зем ли  нужно. И зд. М. В. 
И-тюкина. М. 1905. Стр. 16. Цѣна 3 коп." (также д л я  публичныхъ народ- 
ньіхъ чтеній).

— „Толычева, Т. С емейны я записки. И зд. 2-е. М. 1903. Стр. 194".
— „Федордвъ, П. А . Производство ваксы , сапожной и колесной мази, 

•іаковъ и дегры . И зд. А. Ф. Суховой. (П опулярная хим ическая техно
логія). С.-Пб. 1903. Стр. 40. Ц ѣна 25 коп."

— „Черскій, Л . Д р у зь я  ч еловѣ ч ества . И зд. М. В. Клюкина. М. 1905. 
^ ТР- 72. Ц ѣна 35 коп."

— „Черскій, Л . Ф. Кавказскія сказки, преданія и легенды . И зд. 
■ Й. Губинскаго. С.-Пб. 1900. Стр. 64. Ц ѣ на 50 коп."



— „Чеховъ, Антонъ. Р азс ка зы . И зд. 3-є, А. Ф. М аркса. (Сочиненія. 
Томъ I). С.-Пб. Стр. 384+11. Ц ѣна 1 руб. 50 коп.“

— „Шумковъ, И. В. К ум ы съ какъ  доходная отрасль  сельскаго  хо
зя й с тв а  и приготовленіе к у м ы са при помощи здоровой закваски . Са
м ар а . 1904. Стр. 33+П  табл. Ц ѣна 30 коп.“

— „Шумковъ, Ж. В . П осадка арбузовъ  и приготовленіе арбузнаго 
м ед а  по улучш енному способу. Самара. 1904. Стр. 59. Д ѣна 50 коп.“

О предѣленіями отд ѣ ла ученаго  ком итета м и н и стерства народнаго 
просвѣщ енія по начальном у образованію , утверж денны м и г. товари
щ ем ъ м инистра постановлено:

— И зданіе: „П ервая помощь въ  несчастны хъ случ аяхъ  до прибы тія 
в р ач а . 8 табли ц ь  въ краскахъ . Подъ ред. Г . И. Турнеѵа. Р азм ѣ р ъ  
15Ѵ2+ 1 0  верш. Ц ѣна за  8 табл.—3 р., отдѣльно каж дая  табл. по 40 к.“ 
признать  заслуж иваю щ им и особой реком ендацій , посредством® ци рку
л я р н а я  предлож енія м и н и стерства начальствам ®  учебны хъ округовъ 
д л я  пріобрѣтенія в® средн ія и низш ія учебны я завед ен ія , въ  качествѣ  
классных® стѣнны хъ таблиць, и, сверх® того, допустить въ  безп лат
ны я народны я читальни  и библіотеки.

— Ежедневную  газе ту : „Военное врем я. С.-ІІб. Редактор®  Н. П. 
Пештичъ“—допустить къ вы пискѣ, по предварительной  подпискѣ, в® 
безплатны я народны я чи тальн и  и библіотеки.' (Повторяется, въ  ви д у  
неправильно напечатанной, въ ѴІІ-й книжкѣ, ф ам иліи редактора).

О П Р Е Д Ѣ Л Е Н ІЯ  О Т Д Ъ Л Е Н ІЯ  У Ч Е Н А Г О  К О М И Т Е Т А  М И Н И 
С Т Е Р С Т В А  Н А Р О Д Н А Г О  П Р О С В Ѣ Щ Е Н ІЯ  НО Т Е Х Н И Ч Е 

С К О М У  И  П Р О Ф Е С ІО Н А Л Ь Н О М У  О Б Р А ЗО В А Н ІЮ .
О предѣленіемъ отдѣлен ія  ученаго ком итета м инистерства народ

наго просвѣщ енія по техническому и п р о ф е с іо н а л ьн о м у  образованію,- 
утверж денны м и его превосходительством®  г. товарищ ем ъ министра, 
постановлено:

— Б рош ю ру М. И. Б к ла вещ а : „Глиновѣдѣніе. Обработка глины- 
В ы мораж иваніе и отм учиван іе глины. 2-е изданіѳ. 1904 года. Ц ѣна 
10 коп.“—допустить въ  библіотеки ш колъ ремесленных®  учениковъ и 
низш ихъ рем есленны хъ училищ ъ.

— Брош ю ру И. П. Петрова: „О скотномъ дворѣ д л я  молочных® ко- 
ровъ. Изд. К. Тихомирова. М. 1904 г .“—допустить въ библіотеки сельско- 
хозяйственно-техническихъ и рем есленны хъ  учебны хъ заведеній.

— К нигу  проф. Г , Кирштейна: „С троительное искусство. 2-ое изд. 
Съ 207 черт. и 151 таблицам и. Р ига . 1904 г. Ц ѣна 10 р .“—одобрить для 
пріобрѣтенія въ библіотеки среднихъ техническихъ училищ ъ.

— К нигу Брозіусъ и Кохь: „Спутникъ п а р о в о з н а я  маш иниста. Пере-



й°Дъ В. Остермана, 1904 г. Редакція и дополненія Д . Сухаржевскаго“—  
Допустить въ  библіотеки техническихъ училищъ министерства народ- 
йаго просвѣщенія.

— Томъ VII книги подъ загл ав іем ъ : „П ромыш ленность и техника. 
к ьщ. VI—X. Обработка кам ней и зем ель  и технологія хим ическихъ про- 
Изводствъ. Проф. М. Гари, Г . Гехта, Э. Крамера и Лассаръ Кона. Полный 
" еРеводъ съ 9-го нѣм ецкаго издан ія, подъ ред. В. В. Эвальда и А . А. 
ь чйкова“,—допустить въ  основныя библіотеки среднихъ общ еобразова- 
% льныхъ учебны хъ заведеній , а  такж е въ  основныя учен и ческ ія  биб
лиотеки техническихъ училищ ъ.

— Книгу П. Чирвинскаго: „Учебникъ скотоводства и скотоврачеванія 
Ѵія низшихъ сельско-хозяйственныхъ ш колъ. Вып. I и II. С.-Пб. 1902 г .“— 
Рекомендовать для среднихъ и низшихъ сельско-хозяйственныхъ тех- 
гііческихъ училищъ.

— Брошюру технолога П. А . Федорова-. „Переплетчикъ любитель. Съ
рис. Изд. 2-ое. С.-Пб. 1903 г. Цѣна 30 коп.“—допустить въ ученическія

библіотеки рем есленны хъ учебны хъ заведен ій  всѣ х ъ  типовъ и въ  биб- 
Ліотеки тѣ х ъ  рем есленны хъ классовъ и отдѣлен ій  при общеобразова- 
ТеДьныхъ учебны хъ заведеніяхъ, въ которы хъ преподается переплетное 
Аѣло.

— Изданіе подъ заглавіемъ: „Ручной трудъ (для самообразованія). 
йасемѣсячный и популярный журналъ кустарно-ремесленной и сельско
хозяйственной промышленности и торговли. Редакторъ-издатель С.Ар- 
*ангельекій. 12 №№ журнала за 1903 г. и 8 №№ за 1904 г."—допустить въ

общ еобразовательны й учебны я завед ен ія , при которыхъ им ѣю тся 
Ромесленныя и сельско-хозяйственны я отдѣленія.

— Книгу: „Д-ръ I . Зейффартъ. Контроль котельной установки и из- 
®естково-обж игательны хъ печей н а основаній газом етри чески хъ  и т. п 
косдѣдованій. Со 2-го нѣм ецкаго  и зд ан ія  перевелъ инженеръ-техно- 
Иогъ М. И. Кузнецовъ, подъ р ед . проф. А. П. Лидова. И зд. К. Казна- 
чеева. М. 1904 г. Цѣна 1 р. 60 к .“—одобрить д л я  ф ундам ентальны хъ 
а Ученическихъ библіотекъ среднихъ и низш ихъ техническихъ учи- 
аИЩЪ.

— Книгу Н. Иванова: „С толярное рем есло. Необходимое руководство 
Д:ііІ начинаю щ ихъ столяровъ  и лю бителей, ж елаю щ ихъ сознательно 
1ІЗУЧить столярное дѣло. И зд. т-ва И. Д .  Сытина. М. 1901 г. Ц ѣна 20 
к°и.“—допустить въ учен и ческ ія  библіотеки низш ихъ рем есленны хъ 
®колъ и тѣ хъ  общ еобразовательны хъ учебны хъ заведеній , при кото- 
Рьіхъ сущ ествую тъ рем есленны й отдѣлен ія  по обработкѣ дерева.

— Составленную французскимъ инженѳромъ А. Озана {А. Ношпа) 
«Стѣнную таблицу спектральныхъ линій, появляющихся въ спектрѣ пла
в н и  Вессемеровскаго конвертора"—допустить въ основныя библіотеки 
сРеднихъ и низшихъ техническихъ училищъ съ механической, химиче- 
°К°Й и горнозаводской спеціальностями.

— Брошюру технолога П. А . Федорова: „Маляръ любитель. Второе 
ИзДаніе. С.-Пб. 1903 г. Ц ѣна 30 к.“—допустить въ библіотеки ремеслен- 
Чыхъ училищъ.
^  — К нигу  Б. Чиханова: „У чебникъ прямолинейной тригонометрія. 
ДО3Д. 3-є. В арш ава. 1905 г. Ц ѣна 50 коп."—одобрить въ кач ествѣ  руко- 
в°Дства д л я  среднихъ техническихъ училищ ъ.



— Б рош ю ру П. А. Федорова: „Щ еточникъ лю битель. Съ 21 рис. С.-Пб- 
1903 г. Ц ѣна 25 коп.“—допустить въ  учен и ческ ія  библіотеки профессіо- 
н альны хъ  учебны хъ заведен ій  и рем есленны х* клаесовъ , но лиш ь под® 
у слов іем ъ  пониженій цѣны  брошюры до 10 коп.

— Брош ю ру П. А. Федорова: „П роизводство ваксы , сапожной и ко
лесной м ази , л а к а  и д егры  д л я  кожи И т. п. С.-Пб. 1903 г. Ц ѣна 25 к .“- '  
допустить въ ученическ ія  библіотеки технических* и ремесленных® 
учебны хъ заведен ій  м инистерства народнаго просвѣщ енія.

— Брош ю ру М. Федерсенъ: „Сто растеній . П еревод* съ датскаго 
Е. Зографь. Изд. Е. Тихомирова. М. 1904 г. Ц ѣна 30 коп.“—допустить в® 
библіотеки сельС ко-хозяйственно-рѳмесленны хъ учебны хъ заведеній-

— Книгу М. Т. Теорина: „Э лем ентарны й курсъ  ком м ерческих*  в и 
числен ій  и терминологий, съ задачам и  и отвѣтам и. И зд. 2-е. М. 1904 г* 
Д ѣна 1 р. 35 к .“ -  одобрить дл я  тѣ хъ  пром ы ш ленны хъ учебны хъ заве
ден ій , въ  коихъ преподается счетоводство и бухгалтерія .



ОБЪЯВЛЕНЫ.

Продаются во всѣіъ извѣстныхъ книжныхъ іагазияаіъ С.-Петербурга и Москва
СЛѢДУНЩШ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

РУССКАЯ ШКОЛА.
,. И  Мысли о воспитаніи. Дж она Локка. Переводъ с ъ  англійскаго Петра Вейн- 
еРга. 1891 г. Цѣна 1 руб.

2) Мысли о воспитаніи  и обученіи. К. П. Яновскаго. 1900 г. Цѣна 2 руб. 
г. 3) Новая р у с с к а я  пед агогія, ея гл а в н !й ш ія  идеи, нап равлен# и дѣятели. Д. Ѳ. 
Маппіерева. 1898 г. Цѣна 80 коп.

4 ) Обязательны й м иним ум * образованія. М. Л . Песковскаго. 1895 г. Цѣна 80 коп.
5) Вним аніе и и н тер е с*  при обученіи. А. Д . Анастасіева. 1903 г. Ц ѣна40коп.
6) К *  вопросу о реф орм ! си сте м ы  средняго образованія, въ  особенности же 

класси чески х*  гимназій. Я. Г . Гуревича. 1900 г. Цѣна 30 коп.
,  7) Ш кольная ги гіе н а  (По Котельману). Д-ра Д . Я. Брейтмана. 1901 г. Ц ѣ н а

коц.
п  3 ) Д уш а ребенка въ первые годы жизни. Двѣ публичныхъ лекцій. Проф. Д . Д . 
Зедге. 1892 г. Цѣна 40 коп.

9) Вліяніе народнаго образованія на народныя б о га тс тв а , здоровье, нр а встве н -  
° сть  и другія стороны  общ ественной жизни. Д. Г. Миоісуева. 1897 г. Цѣна 80 коп.

Ю ) З а м !тк и  и наблюденія сел ьснаго  учителя. Дидо. 1902 г. Ц ѣна 50 коп. 
м 11) В о зр о с*  об* образованіи р усск и хъ  евреев* въ  царствованіе Императора 
Николая I. А . В. Бплецкаго. 1894 г. Цѣна 1 руб.

12) Ж енское образованіе и общ ественная д !я те л ь н о сть  ж енщ ин* въ  Соединен-
Нь>хъ Ш т а т а х *  С!верной Америки. 17. Г. Мижуева. 1893 г. ЦѣнаЗО коп, 
тт 1 3) Очерки разви тія  и соврем еннаго со сто я н ія  средняго образованія въ А н гл #

• Е. Мижуева. 1898 г. Цѣна 80 коп.
,г 14) Во п росъ  о реф орм ! средней школы во Ф ранцій. Д. Г. Мижуева. 1902 г .  
•Цъна 80  коп.

15) Средняя школа въ Герм аній. П. Г . Миоюуева. 1903 г. Цѣна 60 коп.
16) Начальное и среднее образованіе въ Ш в е ц # . П . Г. Мижуева. 1903 г. Ц ѣ н а

«> Коц.
17) Очерки соврем еннаго состоянія  начальнаго образованія въ  западной Евр о п !.

-3- Я. Страховой. 1899 г. Цѣна 50 коп.
® )  Начальная школа М инистерства Народнаго П ро св!щ енія. В. Д . Фармаковскаго. 

1у00 г. Цѣна 1 руб.
т , 19) Очерки развитія и соврем еннаго со сто я н ія  народнаго образованія въ  А нгліи

• Г. Миоюуева. 1896 г. Ц ѣна 30 коп.
2 0 ) Новый сп о со б *  обученія сліянію  звуковъ  при обученіи гр а м о т!. В. Фле

рова. Изданіе 4-е. 1902 г. Д ѣ н а 25 коп.
21) Обученіе чтен ію  правильному, сознательном у и выразительному. М. А . Ірост-

никова. 1901 г. Цѣна 25 коп.
тт 2 2 )  Обученіе письм у (чистописанию и нравописанію). М. А. Іростникова. 1901 г. 
ДІНа 25 коп.
10 2 3 ) Обученіе гр а м м а ти к ! р у сск а го  ли тературнаго  язы ка. М. А. Тростиикова. 
ЫОЗ г. Ц ѣна 25 коп.
„ 2 4 )  Критическій обзоръ спо соб ов* обученія правописанію . Аполлоса Соболева.
у02 г. Цѣна 60 коп.
„ 2 5 )  Ц !л ь  и ср е д ств а  преподаванія низшей м атем атини с ъ  точки з р !н ія  общ аго
“ Разованія. С. Д . Шохоръ-Гроцкаго. 1892 г. Ц ѣна 60 коп.

2 6 ) Н !м ец кая и р усская  методика ариѳметики за текущ ее с то л !т іе . М. Д . Успен- 
екаго. 1899 г . Цѣн-а 40 коп.
, 2 7 )  З а м !тк и  о препод авай# исторіи въ средней ш кол! Проф. Д . Д . Карцева. 
ІУОО г. Ц ѣна 50 коп.

Склад* всѣхъ этихъ изданій въ книжныхъ магазинах* Стасюлевича (Спб. 
Вас. остр. 5 линія д. 28).



Продаются во всѣхъ книжныхъ іагазинаіъ Петербурга и Москвы
С Л Ѣ Д У Ю Щ ІЯ  И З Д А Н ІЯ  Ж У Р Н А Л А

„РУССКАЯ ШКОЛА":
1 ) Новая м е с т  педагогія, ев г л а в іШ ія  п е в ,  наіраввенів і

д о г а н .

II. Ѳ. Каптерева.
Спб. 1891 Ц ѣ н а 80 коп.

^Допущена Ученым ъ К о м и те то м ! і .  Н. Проев, въ  Фундаментальный библіотеки во б хѵ  
сред не-учебны хъ заведеній Мин. Нар. Проев., а такж е въ  учи тельскія  библіотеки учи
те л ь ск и хъ  и н сти ту то в ъ  к семинаріи (Извѣщеніе Департамента Мин. Нар. Пр. отъ 
22 января 1903 г. за № 2493).

2 )  Очерки с о в р е п н а г о  сосгоявія начальнаго в а р  п а п  образовано
въ З а в а р о в  Е в р м і в во в н ів в іп в іс в н и  сіраиагь.

Ж. И. Страховой.
Спб. 1899 г. Ц ѣ н а  50 коп .

Д опущ ена Учены м ъ К о м и те то м ! М.Н. Проев, въ учительснія библіотеки низш ихъ учеб* 
н ы хъ  заведеній, а такж е и въ безплатны я народныя читальни и библіотеки (Ж. М. Н .
Проев, за январь 1903 г.).

3 )  Очврвъ разввтів в с о в р е іе ііа г о  состоявів н а р о р а п  обра-
вовавів въ Англіи.
П. Г. Мижуевъ.

Спб. 1896 г. Ц ѣ н а 30 коп.

4 )  Ояервъ разввтія в м р в и еп о а го  с к и п і в  с в е р я й  обра-
зоваіія  въ Англія.
П. Г. Мижуевъ.

Спб. 1898 г. Ц ѣ н а 80 коп.

Допущ ены  Учены м ъ К о м и те то м ! М. Н. Проев, въ учительскія  библіотеки низш ихъ  
учеб ны хъ  заведеній, а такж е въ  безплатны я народныя читальни и библіотеки (Ж. М. Н.
Пр. за  январь 1903 г.).

О кладъ всѣ х ъ  этихъ  издан ій  въ  книжнош ъ м агаз. Стасюлевича. 
(Спб. В ас. остр., 5 л и н ія , д. 28).



„СЛОВ 0“
СЪ ДОСТАВКОЮ и ПЕРЕСЫЛКОЮ.
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Годовые подписчики на 1905 г' получать газету за конецъ 1904 г. без
платно со дня получеяія отъ нихъ требований. Лица, желающія ознакомиться 
°ъ изданіемъ, благоволять присылать свои адреса, по коимъ и будетъ имъ 
иьіслано безплатно нѣсколько №№.

Адресъ редакцій и главной конторы: Спб., Невскій, д. 92, кв. 3.
Телефонъ 3357.

РЕДАКЦІЯ открыта для личныхъ объясненій ежедневно отъ 4-хъ до 6-ти 
Иасовъ. Пріемъ у редактора по понедѣльникамъ и пятницамъ отъ 6-ти до 
1-ми час. Присылаемыя рукописи должны имѣть фамиліи и адреса авто- 
Ровъ; возвращеніе рукописи для редакцій не обязательно.

КОНТОРА редакцій открыта для пріема подписки и объявленій въ 
будни объ 10-ти до 5-ти час., по праздникамъ отъ 1-го до 3 час. Подписка 
принимается также во всѣхъ мѣстныхъ сто личныхъ и провинціальныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ: Впереди текста 60 к. з» строку петита; позади текста: 
®Ренложеніе и спросъ труда, прислуга и проч.—10 к. строка, остальныя— 
20 к. Объявленія въ иллюстрированныхъ приложеніяхъ по 1 р. за  строку 
Петита. Годовыя и мѣсячныя объявленія—по соглашенію.

Ред. П. В. Быковъ. Изд. Н. Н. Перстовъ.

И З Д А Н І Я

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О  Ф О Н Д А ,
и м ѣю щ іяся въ продажѣ:

Бѣлоголовый, Н. А. Воспоминанія и другія статьи. Ц. 1 р. 50 к. 
Гаршинъ, Г. М. Разсказы. Ц. 2 р.
Джаншіевъ, Г. А. Изъ эпохи великихъ реформ*. Ц. 2 р. 59 к. 
Ефименко, А. Етногрофическія изслѣдованія. Ц. 2 р.
Костомаров*, Н. И. Собраніе сочиненій (Историческія монографій и 

изслѣдованія). Цѣна по подпискѣ (до выхода послѣдней книги) 20 р., 
°тдѣдьно 1 р. и 7 кн. по 5 р. 50 к., 2, 4, 5 и 6 кн. по 4 р., 3 кн. 2 р. 50 к. 
и 8 кн. 4 р. 50 к.

Надсонъ, С. Стихотворенія. Ц. 2 р.
Его же. Недопѣтыя пѣсни. Д. 1 р.

Означенный книги наход ятся на скдадѣ у  след ую щ и х* п е те р б ур гск и х*  книго
продавцев*.

Башмаков*, Екатерининская ул., 2. Вольфъ, Гостинный дворъ, 18, 
Карбасниковъ, Литейный, 46- „Новое время", Невскій, 40. п анаФиДинъ 
Екатерининская, 4. Стасюлевичъ, В. О., 5 линія, 28.



Во в с ѣ іъ  ж звѣстяы іъ  к н и ж щ х ъ  іа г а зи н а х ъ  Петербурга и Москвы
ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУІОЩІЯ ИЗДАНІЯ Я. Г. Г ур ев и ч а:

1. Исторія Греціи и Рима

(Курс* систематически!).

Примѣнительно к* послѣдней примѣрной программѣ для V III к л а с с а  
гимназій, утвержденной Министром* Народнаго Просвѣщенія, съ нрЯ' 
ложеніемъ хронологической таблицы. Изданіе седьмое, исправленное. 
Спб. 1899 года. Стр. Х Ѵ І+268. Ц. 1 руб. Удостоена премій имеНй 
Петра В. и одобрена въ качествѣ учебнаго руководства для учеяН' 
ковъ ѴНІ-го класса мужскихъ гимназій Ученым* Комитетом* Миняот.

Нар. Проев.
Ю

(Одобреніе напечатано въ декабрьской книжкѣ „Журн. Мин. ІІар. Проев-
за 1900 год*).

2. Историческая хрестоматія по русской исторіи.
Пособіе для старшихъ классовъ средне-учебныхъ заведеній, составлен 
ное Я. Г. Гуревичем* и Б. А. Павловичем*. Томы I  и II. Издаяіе 
четвертое, исправленное и дополненное Я . Г . Гуревичемъ. Цѣна 1%° 
тома 1 р. 75 к., ІІ-го тома— 2 р. 25 к. Томъ НІ (Эпоха Петра В-)» 
составленный Я. Г. Гуревичем*. Изданіе второе. Цѣна 2 р. 25 к .-"  
'рекомендована Ученымъ комитетомъ Министерства Народнаго Нрф 
свѣщенія для пріобрѣтенія въ учепическія старшаго возраста библШ■ 
теки всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній Министерства, мужских* 
и  женекихъ, и . для выдачи учащимся въ означеппыхъ заведепіяхъ в*

награду.

Одобреніе напечатано въ декабрьской книжкѣ „Журн. Мнн. Нар-
Проев.“).

3. Историческая хрестоматія по новой и новѣйшвй
исторіи.

Пособіе для учащихся и преподавателей. Изданіе 4-е. Том* 1-й. Цѣ08 
2 руб. 50 коп. Томъ ІІ-й. Дѣна 2 руб. Составлена Я . Гуревичем  
рекомендована У-ченымъ комитетомъ М ииист . Нар. Просе, для фунідф 
мептальныхъ и  ученическихъ старшаго возраста библіотекъ средниХ° 
учебныхъ заведеній Министерства и  для выдачи ученикамъ старшихъ 

классовъ означеппыхъ заведеній въ видѣ награды.

Одобреніе напечатано въ февральской книжкѣ „Журн. Мин. Н ар .П р о о н -»
за 1901 годъ).

Складъ всѣхъ этихъ нзданій въ кн. магаз. М . М . С т а с ю л е в и ч а .



Открыта пдпиека на 1905 г-вшшшвш
Популярный медицинскій журналъ 

д-ра И . Зарубина.

^Урналъ издается І2-Й годъ и въ настоящее время является 
старѣйшимъ журналомъ подобнаго рода.

Программа остается прежняя. Сохраненіе здоровья, предохране
ние себя отъ болѣзней, леченіе домашними средствами. Популярный 
бесѣды о человѣческо-мъ тѣлѣ, его устройств® и уход® за нимъ. 
^игіена мужчины и женщины, дѣтей, взвослыхъ и стариковы Гигіена 
®йлища, одежды, пищи, работы, отдыха и развлеченій. Школьная 
гйгіена и воспитаніе за больными и выздоравливающими отъ ранъ 
а бол®зней. Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ. Популярная 
Б°енная гигіена. Популярная медицина, рецепты и наставленій. До
машняя косметика, домашняя аптека и домашній лечебникъ.

Безплатные совѣты подписчикамъ.

Редакціей будетъ обращено особенное вниманіе на Этотъ послѣд 
ній отдѣлъ, такъ какъ продолжительный опытъ показалъ, чт > онъ 
ймѣетъ особенный успѣхъ. Каждый подписчики можетъ обращаться 
Въ редакцію за совѣтомъ относительно своего здоровья или болѣзни 
0 Редакція отвѣчаетъ ему немедленно на страницахъ журнала или 
°тдѣльнымъ письмомъ. Благодаря широкому развитію этого отдѣла,. 
жУрналъ „Будьте Здоровы!" въ провинціальной семь® можетъ за
мінить до извѣстной степени домашняго врача.

Цѣна съ пересылкой: годъ 4 руб. 50 к.
Допускается разсрочка: 2 р. при подпискѣ и 2 р. къ 1 апрѣля. 

Допускается подписка иаложеннымъ платежемъ, о чемъ желагошіе 
^являю ть въ редакцію простымъ, даже открытымъ письмомъ. На. 
Первый № журнала накладывается платежъ 4  р. 25 к., а остальные 

высылаются по полученіи денегъ обыкновенным™ порядкомъ. 
•А2 журнала для ознакомленія высылается за 2 семикопеечныя марки.

Адресъ: С.-Петербургъ, Съѣзжинская ул., № 19, кв. 24.



ПРИНИМ АЕТСЯ ПОДПИСКА

на новы і ш й с г а ы й  вллюсрвроьаввый жгрвалъ р а  дѣтэй

„СЕМЬЯ и ШКОЛА"
Ж урналъ предназначается для дѣтей преимущественно 10—12 лѣгь 

и  будетъ примѣняться какъ  къ  интересам* дѣтей, учащихся въ млад
ших* классах* среднихъ учебныхъ заведеній, такъ и къ  пониманію 
учениковъ начальной, городской и сельской школы.

Въ программу журнала входять слѣдующіе отдѣлы:

1. Повѣсти и разсказы, оригинальные и переводные. П. Стихотворе
ния, съ иллюстраціями. III. Исторнческіе разсказы  и очерки IV. Біогра
фій замѣчательныхъ людей. V. Популярные естественно-историческіе 
очерки. VI. Очерки и разсказы  географическаго и этнографическаго со- 
держанія. Путешествія. VII. Отдѣльныя иллюстрации VIII. Библіографія 
обзор* дѣтской и педагогической литературы.

Въ журналѣ принимают* участіе: И. А. Бѣлоусовъ. В. Волкова. Н. А- 
Гольцева, С. Д. Дрожжинъ, П. П. Инфантьевъ, А. А. Кизеветтеръ, В. Н- 
Львовъ, Т. Н. Львовъ, Вл. Львов*, И. И. Митропольскій, К. Д. Носиловъ, 
Сергѣй Орловскій, 0. П. Рунова, Н. Д. Телешов*, М. В. Тиличеева, В. Н- 
Харузина, Ю. Н. Щ ербацкая и др.

Журналъ будетъ выходить разъ въ мЪсяцъ книжками отъ 
4  до 5 печатныхъ листовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА С / Л  съ доставкой
за 12 книжек* въ годъ &  РУВ. ѵ ^ ѵ /  КОП- и пересылкой

Подписка принимается въ Москвѣ: въ конторі Н. Пѳчковской и во 
всѣхъ книжных* магазинах*.

Б езъ  доставки въ Москвѣ: у Н. Печковской и въ  книжных* магази
н ах*  „Трудъ“ и Н. Карбасникова.

Цѣна журнала безъ доставки 2 руб.
Книжнымъ магазинамъ и конторамъ, принимающимъ подписку, .5 %  скидки- 

Подробная программа журнала высылается по требованію изъ ре' 
дакціи безплатно, первый пробный номеръ за три семикопеечныя 
марки.

Иногородніе подписчики могутъ обращаться прямо въ редакцію жур
н ала „Семья и Школа". Москва, Гончарная ул., домъ № 17.



Общій в зг л я д ъ  на современное еоетояніе ередн яго  
образованія  в ъ  Германій .

(По личнымъ наблюденіямъ).

Я уже имѣлъ случай дѣлитъся съ читателями „Русской школы" 
(в°Ими наблюденіями надъ постановкою средней школы на Западѣ- 
в> Между прочимъ, нисколько лѣтъ тому назадъ (въ 1902 году) на- 
^чаталъ на ея страницахъ статью, озаглавленную „Подготовка 
Жителей новыхъ языковъ въ Германій, Австріи, Францій и Ш вей- 
Даріи“ (по личнымъ наблюденіямъ).

Лѣто прошлаго года я опять провелъ за-границею съ цѣлью 
Знаком иться съ нѣкоторыми педагогическими вопросами путемъ 
Лйчнаго посѣіценія средне-учебныхъ заведеній, преимущественно въ 

ерманіи, для выполненія возложенной на меня, съ Высочайжаго 
с°Нзволенія, командировки. Интересовало Ученый Комитета Мини- 
СТерства, между прочимъ, какъ постановка школьной дисциплины, 
їаКц и надзора за внѣкласснымъ чтеніемъ учениковъ, а главнымъ 
°бРазомъ— „школьный режимъ“ на Западѣ, какимъ онъ сложился 

современной, преимущественно нѣмецкой, школѣ.
Подробно излагать свои наблюденія я намѣренъ въ одномъ изъ 

"ащихъ педагогическихъ журналовъ въ статьѣ, долженствующей 
Г|°Я В И Т Ь С Я  въ скоромъ времени; здѣсь-же я изложу только тѣ общіе 
ЕїіІВоДьі, къ которымъ я пришелъ по интересовавшимъ Ученый Ко- 
^йтетъ вопросамъ.

По вопросу „о религіозно-нравственномъ воспитаніи" я  считаю 
д°лгомъ здѣсь замѣтить, что предметом,ъ моихъ наблюденій, конечно* 
й°гло служить только то нравственное вліяніе, которое оказывает» 
ІІа Учениковъ средней школы протестантской и католической Герма- 
Віа преподаваніе Закона Божія (но отнюдь не догма того или дру- 
г°і о вѣроисповѣданія), и тѣ способы и пріемы, которые имѣются въ 
распоряженіи законоучителей, чтобы религіозно и нравственно вліять 
Ва своихъ учеников».

«Р усская ш кол а14 ап р ѣ л ь , № 4. отд. Г. 1



Сравнивая постановку этого прѳподаванія въ протестантской 0 
'католической Германій, я  нахожу, что протестантская церковь дает® 
тораздо больше свободы въ отправленіи религіозныхъ обязанностей 
■своимъ ученикамъ; послѣдніе находятся почти совершенно въ этой® 
■отношеніи внѣ всякаго контроля и надзора со стороны духовенств0» 
которое всецѣло предоставляете отправленіе религіозныхъ обязан- 
іностей самимъ ученикамъ и попеченію и заботамъ объ этомъ их® 
родителей, тогда какъ католическая церковь беретъ учениковъ под® 
«вою опеку и предъявляете къ нимъ весьма опредѣленныя требо' 
ванія и тѣмъ, конечно, производить на нихъ чисто внѣшнее и да®е 
івесьма систематическое давленіѳ.

Самые принципы, легшіе въ основаніе преподаванія Закон0 
Божія въ протестантской и католической Германій, совершенно 
различны.

Тогда какъ въ первой изъ нихъ (протестантской) это преП°' 
.даваніе совершенно свободно отъ опредѣленнаго, обязательнаго к°' 
декса, не втиснуто въ строгія и опредѣленныя рамки канозиче- 
«каго ученія и носить на себѣ чисто индивидуальный характер® 
«амого преподавателя, пріобрѣтая при этомъ часто направлені0 
паучно-богословское, въ католической Германій, какъ, впрочем®» 
вообще и на всемъ католическомъ Западѣ, это преподаваніе строг0 
регламентировано, чисто объективно; въ немъ нѣтъ вовсе мѣст» 
.личности самого преподавателя и его отношенію къ тому или ДрУ' 
тому догматическому ученію. Законоучитель является не болѣе, кан® 
■его безличнымъ истолкователемъ.

Переходя ко второму вопросу, . предложенному ■ мнѣ Ученый® 
Еомитетомъ къ изученію,— къ вопросу „о воспитательномъ значені0 
школы на Западѣ", я  долженъ прежде всего указать въ своей® 
выводѣ по этому вопросу на прочно установившуюся и окрѣшну10 
уже нѣсколько поколѣній въ Германій нравственную связь и поЛ" 
ную солидарность, существующая въ ней между семьей И  ШКОЛ011' 

•солидарность, при которой только и возможно благотворное восвН) 
дательное вліяніе школы и выполненіе ею серьезной культурно11 
задачи.

Объясняется эта связь, конечно, прежде всего культурное!®10 
самой семьи въ Германій, самихъ родителей, прошедшихъ изъ п°' 
жолѣнія въ поколѣніе черезъ ту же школу и потому вполнѣ СОЗЯ0 ' 

ющихъ ея значеніе и необходимость подчиниться ея справедливый® 
требованіямъ.

На этомъ основанъ весь успѣхъ школьной дисциплины въ Гер' 
маніи, ѳя школьнаго режима.

Между тѣмъ нигдѣ положительно ученикъ средней Ш КОЛЫ 0е



Пользуется такою большою, сравнительно, свободой, какъ въ Гер- 
Ѵаніи.

Конечно, это опять возможно тамъ только потому, что нѣмец- 
Кая семья, будучи сама воспитана, можетъ внушить своимъ сыновьямъ 
"Рещде всего столь присущій именно нѣмецкой семьѣ духъ дисцип
лины и порядка, повиновенія старшимъ и уваженія закона, какъ-бы 
0110 въ отдѣльныхъ случаяхъ ни былъ стѣснителенъ для отдѣль- 
"Ь!КЪ лицъ.

Надзоръ за учениками „внѣ стѣнъ з а в е д е н і я въ особенности 
большихъ городскихъ центрахъ, совершенно отсутствуете въ 

6Рманіи со стороны учебнаго начальства; онъ вполнѣ предоста- 
"Шется попѳченію родителей и составляете Прямую обязанность, 
""•падающую на долю родительской власти.

Классные наставники (ординаріусы) не посѣщаютъ даже учени- 
"°ВГЬ на квартирахъ.

При изученіи этого въ высшей степени интереснаго и важнаго
Педагогическом* отношеніи вопроса въ Германій „объ отноше- 

"••• семьи къ школѣ“ прежде всего поражаешься тѣмъ фактом*, 
"т° Школа можетъ всегда тамъ расчитывать на серьезную и вполнѣ 
с°знательную поддержку семьи и на полную солидарность съ нею 
Во всѣмъ принципіальнымъ вопросамъ, и въ этихъ благопріятныхъ 
Ісдовіяхъ, столь различных*, къ сожалѣнію, отъ нашихъ, и надо 
"скат* причины достигаемых'* ею воспитательных* результатов*.

Принимая на себя всю отвѣтственность за поведеніе сына внѣ 
"•колы, родители, естественно, приходят* въ болѣе частая сноше- 
111:1 съ начальством* школы, ожидают* от* него благих* указаній 
"  совѣтовъ въ этом* отношеніи— все это несомнѣнно устанавли- 
вает* прочную, нравственную связь между семьей и шкодой.

Родители сами слѣдятъ за количеством* времени, употребляемаго 
сыновьями на приготовленіе уроковъ, и сообщают* объ этом* 

Училищному начальству— характерное явленіе, предполагающее, ко- 
"®чно, прежде всего полную правдивость со стороны родителей и 
"СКреннее желаніе ихъ придти на помощь школѣ.

Относительно третьяго вопроса— „о школьной дисциплин!“ надо 
"Резкде всего отмѣтить, что в* Германій въ школ! всюду, кромѣ 
"исто внѣшней дисциплины, насаждается въ учениках* и изв!стная 
"Равственная дисциплина, вырабатывается извістное міровоззрініе 
сРеди учениковъ, основанное на чувств! вполнѣ сознательнаго 
"атріотизма.

К* Германій школа—прежде всего національная; на первом* 
"Лан! въ нед—изученіе родной старины, родной исторіи; ученики 
Со Школьной скамьи пріучаются проникаться уваженіемъ и любовью

1*



къ своимъ родным* героямъ, къ своему великому историческому 
прошлому, и это сознаніе единенія съ историческимъ прошлым* р°" 
дины составляет* главную основу всего школьнаго преподаванія 0 
это— на всѣхъ стадіях* нѣмецкой школы.

Надо при этомъ замѣтить, что это направленіе прямо свойственно 
нѣмецкому духу; оно не предписывается свыше министерскими Ц0Р" 
кулярами, хотя на желательность и необходимость его неодно- 
кратно указывает* Император* Вильгельм* в* своихъ многочислен- 
ныхъ рѣчах*.

Тѣмъ не менѣе нельзя не отмѣтить, что это направленіе в* Гер
маній не наносное, а вытекает* мрямо изъ свойственна.™ герман
скому духу уваженія къ родной старин!, преклоненія перед* родным0 
авторитетами.

Очевидно, что школа всегда является отраженіемъ современнаго 
общества, среди котораго она дѣйствуетъ; этим* и объясняются ха
рактерный особенности, отличающія нѣмецкую школу отъ многих* 
других*.

Что же касается самого надзора за учениками, то этот* надзор*; 
какъ мы видѣли, распространяется только на учениковъ „въ ст#" 
нахъ заведенія", но не внѣ его.

Функцій классных* наставников* (ординаріусовъ)— тѣ же прибли
зительно, что и у нас*.

Учительскій же труд* и воспитателъскій сравнительно луч# 6 
оплачивается, чѣмъ у нас*, при существующей въ Германій мен*' 
шей, чѣмъ у нас*, дороговизн! на предметы первой необходимости-

Но есть еще и другая сторона, самая главная, играющая первен
ствующую роль въ вопрос! объ общественном* положеній воспита
телей въ Германій, по сравнен® съ Россіей, не остающаяся, ко
нечно, без* вліянія и на весь дисциплинарный строй заведенія, так* 
какъ отъ этого общественна™ положеніявоспитателя,отъ того,какъ смо
трит* на него общество, среди котораго приходится ему вращаться? 
зависит*, конечно, и самый авторитет* воспитателя въ глазах* у00'  
никовъ, его нравственное на нихъ вліяніе.

Надо самому побывать въ Германій и вращаться тамъ въ педа
гогической сред!, чтобы видѣть и убідиться, насколько тамъ высоко 
стоить въ общественном* мн!ніи, наприміръ, директор* гимназіИ 
или реалънаго училища, каким* онъ пользуется там* авторитетом*’

При довѣріи, оказываемом* ему какъ окружным* начальством*; 
такъ и родителями, ему легко выполнить лежащую на немъ педа
гогическую задачу, тѣмъ болѣе, что директор* въ Германій исклю
чительно ею занять, а не отвлекается, какъ у нас*, различными 
хозяйственными заботами и громадною перепискою съ Округом*-



Такимъ же авторитетомъ, конечно, каждый въ сфер® своей пе
дагогической дѣятѳльности, пользуется и каждый изъ воспитателей, 
Занятыхъ въ школ®, которому поручень надзоръ за учениками.

Между тѣмъ каждому изъ насъ, къ сожалѣнію, слишкомъ хорошо 
кзвѣстно, насколько существующая у насъ система надзора за уче
никами „внѣ стѣнъ заведенія", возлагаемая у насъ на „помощни
ков0 классныхъ наставниковъ“, зачастую совершенно не достигаетъ 
Нѣди и въ значительной мѣрѣ, какъ выражено въ Журнал® Ученаго 
комитета отъ 5 прошлаго мая 1904 г., „дискредитируете званіе вос
питателя въ глазахъ учащихся, чѣмъ подрываете и воспитательное 
значѳніе школы".

Воспитаніе и преподаваніе такъ тѣсно между собою связаны, что 
весьма трудно бываетъ отдѣлить одно отъ другого, и несомнѣнно, 
Чт° вся умственная атмосфера, окружающая ученика въ школ® и 
заключающаяся въ усваиваемыхъ имъ учебныхъ дисциплинахъ, 
Вдіяетъ на него и въ воспитательномъ отношеніи.

При условіи же, какъ мы замѣтили выше, что все преподаваніе 
50 школ® носить въ Германій строго національный характеръ, по
нятно, что и воспитаніе, выносимое изъ нѣмецкой школы, является 
СТР°Г0 національнымъ.

Тѣлесныя наказанія въ настоящее время совершенно устранены 
Вз0 средней школы въ Германій и сохранились еще, въ исключи- 
©лькыхъ случаяхъ, только въ народной школ® и городской; но при- 
^Ьненіѳ ихъ всякій разъ должно дѣлаться не иначе, какъ съ вѣдома 
Директора учебнаго заведенія.

Увольненіе ученика изъ заведенія учебнымъ начальствомъ слу
чается въ Германій лишь въ вид® исключительной мѣры, въ са- 
:МЫхъ рѣдкихъ случаяхъ, такъ какъ ему всегда предшествуете опо- 
вДіценіе родителей о необходимости имъ взять ихъ сына изъ учеб- 
Наг° заведенія въ теченіе опредѣлѳннаго срока, и родители, ко- 
Нѳчно, всегда предпочитаютъ сами его взять, чѣмъ дождаться его 
■Увольненія по распоряженію учебнаго начальства.

Во всякомъ случаѣ нѣмецкіе педагоги смотрятъ на увольненіе 
Ученика, какъ на самое послѣднее карательное средство, къ кото
рому они прибѣгаютъ только тогда, когда вс® остальныя оказались 
^ѳзрезу лътатными.

Совершенно иначе смотрятъ на этотъ вопросъ у насъ въ нѣко- 
І0Рыхъ учебныхъ заведеніяхъ, и я могу указать, между прочимъ, 
Ва одно реальное училище, которое пришлось мнѣ обревизовать въ 
1903 г. въ одномъ изъ южныхъ округовъ, гдѣ въ теченіе перваго 
Иодугодія было уволено до 25 воспитанниковъ и гдѣ, значить, уволъ- 
іеніе изъ заведенія стало самою обыкновенною дисциплинарною



мѣрою, не вызывающей, что всего страннѣе, даже запроса со сто
роны Округа.

Дисциплинарных мѣры, примѣняемыя къ учениками, бывают® 
весьма различны въ различных* нѣмецкихъ государствах*.

Общее правило то, что уволенный изъ одного учебнаго заведе
ній ученикъ уже не можетъ поступить въ другое учебное заведе
т е  того же города; уволенный во второй разъ—можетъ вообще по
ступить въ другое учебное завед ете  только черезъ годъ; уволен
ный же въ третій разъ лишается совершенно возможности посту
пить куда бы то ни было, и подобное окончательное увольненіе из® 
учебнаго заведенія утверждается министром* народнаго просві
щеній.

Во многихъ больших* городахъ ученикам* средней школы в® 
Германій запрещается посѣщеніе театров*, кромѣ казенных*, 0 
только разрѣшается имъ слушать извѣстныя оперы и смотрѣть клас- 
сическія произведенія нѣмецкой драматической поэзіи; всѣ же пьесЫ 
другого содержанія, какъ-то: комедій, бытовыя пьесы, оперетки ® 
проч. безусловно воспрещаются для учащагося юношества.

Вообще въ отношеніи зрѣлищъ и всяких* публичных* увеселе- 
ній гораздо больше строгости въ Германій, нежели у насъ, гдѣ п°' 
сѣщеніе часто явно тенденціозныхъ и прямо вредных* для юноше
ства пъесъ современнаго репертуара является у насъ въ настоящее 
время, къ сожалѣнію, самым* обычнымъ явленіемъ.

То же соблюдается и по отношенію къ поздним* вечерним® 
прогулкам* на улицах*.

Въ Германій немыслимо безцѣльное шатанье по улицам* учени
ков* средней школы въ поздніе часы вечера.

И несмотря на то, что учебныя заведенія въ Германій никогО1 
не высылают* на улицу, въ публичныя мѣста, въ сады, театры, 
для наблюденія за своими учениками (должности „помощников® 
классных* наставников* “ совершенно не существуетъ у нихъ) ® 
что ученики во всѣхъ зтихъ мѣстахъ находятся совершенно без® 
наблюденія со стороны училищиаго начальства, почти никогда не 
случается, чтобы они въ чемъ нибудъ нарушили обязательный дл® 
учениковъ дисциплинарный правила.

Еще на одну существенную особенность педагогическаго стро® 
въ Германій слѣдуетъ нам* здѣсь указать.

Я имѣю въ виду— предоставленіе гораздо большей свободы дѣй- 
ствія директору учебнаго заведенія, чѣмъ то допускается у нас®? 
его иниціативѣ и педагогическому такту.

У насъ директор* совершенно ограничен* въ своихъ дѣйствіях®? 
онъ прямо парализован*, даже въ своихъ благих* начинаніях®»



^вычисленным* количеством* циркуляров* и распоряженій О К р у ж - 

®аго управленія; все напередъ уже давно ыредусмотрѣно и строго 
РѳГламентировано, и не дается директору никакой возможности 
проявить свою иниціативу и педагогическій опытъ.

Въ Германій, благодаря этой относительной свободѣ и возмож
ности для директора учебнаго заведенія проявить свою индивиду- 
алъноеть, въ живом*, по существу, не шаблонном* педагогическом* 
^ ѣ ,  является совершенно иная постановка учебнаго и воспитатель
н о  дѣла.

Въ Германій очень осторожно выбирают* директора, которому 
^Ручается воспитательное дѣло въ учебном* заведеній; но разъ 
Уже директора выбрали, ему уже предоставляется возможная сво
бода дѣйствій, что и является вѣрнѣйшимъ залогом* успѣха въ пе- 
Дагогическомъ дѣлѣ.

Педагогическое дѣло — дѣло прежде всего живое; оно требуетъ 
1І0стояннаго улучшенія и непосредственна™ наблюденія за впечатли- 
їельною, крайне подвижною дѣтскою натурою.

Формальное, сухое, рутинное отношеніе прямо губит* его.
Оно требуетъ прежде всего любви и даже самоотреченія отъ 

в°спитателя, руководителя юношества.
Но гдѣ найти такого идеальнаго воспитателя при томъ безот

радном* общественном* положеній, въ котором* онъ находится у 
И ъ ,  при томъ взглядѣ на него, который установился у насъ, при 
Стодь скудно, наконецъ, оплачиваемом* его содержаніи?

Прежде всего, чтобы добиться иныхъ, болѣе благопріятныхъ 
воспитательных* результатов* отъ школы, необходимо возвысить 
Воспитателя въ его собственных* глазах* и поднять престиж* его 
0Ъ обществѣ, поставить его на ту нравственную высоту, на которой 
°нь давно уже стоит* въ Германій и придать школѣ національный 
Характеръ, совершенно теперь отсутствующій въ нашей русской 
И олѣ, взамѣнъ существующаго у насъ космополитически™ харак- 
ТеРа школы. Тогда только можно ожидать и у насъ иныхъ резуль
татов*, тогда только школа не только будетъ давать образованіе, 
00 и воспитывать молодыя поколѣнія и тѣмъ выполнит* свою важ- 
0Ую государственную задачу.

Пятый пункт*, предложенный мнѣ Ученымъ Комитетомъ, имѣетъ 
Ет> виду вопросъ „объ условіяхъ перехода учащихся изъ одного 
Учебнаго заведенія въ другое".

Общее, соблюдаемое по всей Германій, правило по отношенію 
Къ пріему ученика, вышедшаго изъ одного учебнаго заведенія и 
рѳлающаго поступить въ другое, заключается въ томъ, что прини
мается ученик* въ соотвѣтствующій класс* другого учебнаго заве-



денія безъ экзамена изъ заведенія, вполнѣ однородна™ по характеру 
и учебными программами, напримѣръ, изъ реальной гимназіи (сЪ 
латинскими языкомъ) въ другую реальную гимназію, но не —-в» 
классическую гимназію, съ двумя древними языками или — въ Ре' 
альное училище (безъ древнихъ языковъ), съ 9-ти лѣтнимъ ИЛ0 
6 -ти лѣтнимъ курсомъ, куда онъ можетъ поступить только по по
верочному экзамену.

Также подвергаются повѣрочному экзамену ученики, нереходяД16 
изъ учебнаго заведенія одного нѣмецкаго государства въ другое яѣ' 
мецкое государство, напримѣръ, изъ Пруссіи въ Саксонію или Б®' 
варію.

Это—-общее правило. Но директорами въ Германій предоставлен® 
большая свобода въ этомъ отношеніи, такъ какъ дѣятельность их»» 
какъ мы видѣли, далеко не такъ строго регламентирована, какъ У 
насъ, и они этимъ пользуются, чтобы подвергать повѣрочному экза- 
мену или освобождать отъ него переходящаго къ нимъ ученика из» 
другого учебнаго заведенія, руководствуясь при этомъ имѣющимис® 
у нихъ свѣдѣніями, какъ стоитъ преподаваніе отдѣльнаго предмет® 
въ  томъ или другомъ заведеній, имѣя, конечно, въ виду преЖД0 
всего, чтобы вновь поступающий къ нимъ ученикъ оказался И® 
уровнѣ того класса по своимъ познаніямъ и развитію, куда оя» 
поступаете.

Въ особенности возможно это на практикѣ, при переходѣ уяе'  
ника изъ одного заведенія въ другое въ томъ же городѣ, гдѣ, ко
нечно, каждому директору хорошо извѣстяа постановка преподавані® 
отдѣльныхъ предметовъ во всѣхъ однородныхъ учебныхъ заведениях»-

Аттестатъ зрѣлости, выданный въ любомъ нѣмецкомъ государ' 
ствѣ, имѣетъ силу во всей Германій.

Остальныя правила, касающіяся перехода изъ одного учебнаго 
заведенія въ другое, такія-же, какъ и у насъ. Существуетъ еще в» 
нѣмецкой Ш К О Л Ь Н О Й  практикѣ слѣдующій 1 1 8 11 8 .

Если по истеченіи нѣкотораго времени (обыкновенно 4 недѣль), 
послѣ поступленія ученика въ соотвѣтствующій классъ новаго учеб
на™ заведенія, обнаружится его недостаточная подготовленность, 
чтобы слѣдить за курсомъ того класса, куда онъ поступилъ, то по 
постановленію педагогическаго совѣта и съ согласія родителей, или 
заступающихъ ихъ мѣсто, ученикъ переводится въ смежный, низіяій 
классъ.

„Условія, при которыхъ разрѣшается открывать въ Германій 
частныя учебныя заведенія", шестой вопросъ, предложенный мйѣ 
Ученымъ Комитетами къ изученію, представляють слѣдующую осо
бенность.



Въ общемъ эти условія тѣ же, что и у насъ; что же касается 
яястнаго вопроса, интересовавшаго Ученый Комитетъ, а именно— 
убывали ли случаи открытія въ западной Европѣ частныхъ среднихъ 
Учебныхъ заведеній сразу въ полномъ составтъ семи классовъ“, то 
^ьіводъ, къ которому я пришелъ, слѣдующій:

Вопросъ этотъ совсѣмъ не интересуетъ германокія министерства 
НаРоднаго просвѣщенія, вслѣдствіе гораздо большей свободы, сущ е
ствующей тамъ по отношенію вообще къ образованію и—въ част
ности—по отношѳнію къ частнымъ учебнымъ заведеніямъ.

Все зависитъ отъ состоянія наличныхъ средствъ содержателя 
пястнаго учебнаго заведенія. У нихъ —  это вопросъ чисто финан
совый.

Если онъ въ состояніи содержать сразу всѣ классы, то препят- 
ствія къ этому со стороны окружнаго начальства никакого быть не 
Воасетъ.

Объ успѣшномъ же веденій имъ частнаго учебнаго заведенія бу- 
■Дбтъ свидѣтельствовать довѣріе къ нему родителей, посылающихъ 
®т> нему своихъ дѣтей, и количество имѣющихся у него учениковъ.

Во Францій же существуетъ въ министерствѣ тенденція ПОВЫ

СИТЬ образовательный цензъ для содержателей частныхъ учебныхъ 
Виведеній.

Отсутствіе въ теченіе опредѣленнаго срока, послѣ подачи про- 
-Фенія объ открытіи частнаго учебнаго заведенія, протеста со сто- 
Роны свѣдущихъ лицъ: прокурора республики, префекта или окруж- 
®яго инспектора, архитектора или врача, даетъ право содержателю 
^ястнаго учебнаго заведенія считать свое заведете разрѣтенньшъ

открытію.
Мотивами къ такому протесту можетъ служить только огражде-
нравственности учениковъ или неблагопріятныя гигіеническія 

Условія, могущія вредно дѣйствовать на здоровье учениковъ.
Во Франція вопросъ объ открытіи частнаго учебнаго заведенія 

сразу въ полномъ составѣ классовъ или же по частями такъ-же, 
кякъ и въ Германій, является вопросомъ чисто финансовыми, но 
отнюдь не педагогическими.

Что же касается седьмого вопроса, предложен наго мнѣ Ученымъ 
^Комитетомъ, „о постановкѣ на Западѣ физическаго развитія уча
щихся", то выяснилось, что вездѣ въ Германій гимнастика разсма- 
Гривается, какъ обязательный учебный предметъ въ школьной про
грамні, и ему удѣляется въ болыпинствѣ среднихъ школъ по 3 не- 
Дѣльныхъ урока въ каждомъ классѣ.

Кромѣ обычныхъ мотивовъ, приводимыхъ въ пользу введенія 
гимнастики, какъ обязательнаго предмета въ учебную программу,



нѣмцы придают* ей значеніе въ томъ отношеніи, что „она должна 
имѣть вліяніе и на самый характеръ ученика, дѣйствуя на него 
освѣжающимъ образомъ и пріучая его добровольно подчиняться чу
жой волѣ, въ виду общей цѣли“, какъ выражено въ нѣмецкой ин
струкции

Занимаются ею въ Германій всегда на дворѣ, даже зимою, а 
отнюдь не въ ныльныхъ залахъ и корридорахъ, какъ у насъ, при 
чемъ ружейные пріемы въ Германій не употребляются, изъ опа- 
сенія умалить въ глазахъ учениковъ серьезность воинских* унра- 
жненій.

Учителями гимнастики могутъ быть и преподаватели других* 
предметов* учебнаго курса, по выдержаніи ими соотвѣтствующаго 
экзамена, что является, по моему, крайне желательным* въ смысл! 
поддержанія общей школьной дисциплины, и зачастую приходится 
видѣть въ Германій преподавателя, только что переводившаго съ 
учениками Гомера или Тацита и уже на слѣдующемъ урокѣ маршя- 
рующаго съ ними по школьному двору и заставляющая) ихъ ска
кать черезъ препятствія.

Наряду съ гимнастикой въ нѣмецкой школѣ сильно развито и 
систематическое обученіе плаванію въ особо устроенных* для этого 
бассейнах*, гдѣ одновременно купается цѣлый классъ; развить также 
среди учениковъ гребной спортъ, пользующійся, напримѣръ, въ 
Берлин! богатым* даромъ отъ Императора Вильгельма.

Существует* въ Берлин! центральное заведеніѳ для приготовле
ній учителей гимнастики на всю Пруссію, основанное еще въ 1851 г-

Познаній отъ кончающих* куреъ на выпускном* экзамен! тре
буется по анатоміи и физіологіи.

Установлены также особые экзамены на нолученіе права на 
преподаваніе плаванія.

Во Францій же, по заявленію самихъ директоров*, постановка 
преподаванія гимнастики оставляет* желать еще очень многаго.

Далѣе интересовал* Ученый Комитет* восьмой пунктъ журнала 
экстреннаго засѣданія отъ 5 мая прошлаго 1904 г., заключающей 
въ себѣ вопросъ „объ ученическихъ библиотеках* и объ организа- 
ціи домашняго чтенія учениковъ" и въ частности—вопросъ „о при
нимаемых* учебным* начальством* мѣрахъ къ огражденію учени ■ 
ковъ отъ дурнаго для нихъ чтенія".

По изученіи этого вопроса на мѣстѣ, выяснилось, что [прусское1 
министерство народнаго просвѣщеяія еще съ 1824 г. озабочено 
этимъ вопросом*, и еще съ того времени начали составляться уче- 
ничбскія библіотеки, преимущественно изъ нѣмецкихъ классиков*.

Устанавливается постепенно въ педагогических* сферах* взгляд*



00 эти ученическія библіотеки, какъ на весьма существенное посо
хе при преподаваніи отдѣлъныхъ предметов* учебнаго курса.

Выбор* той или другой книги для ученических* библіотекъ 
"оставляет* предмет* постояннаго обсужденія педагогических* со
ртов* ; вырабатывается даже особый „канон*"— обязательный сди- 
"окъ книгъ, пригодных* для чтенія учениковъ средней школы по 
Каждому предмету, при чем* контроль над* этим* чтеніемъ предо- 
"тавляется преподавателю соотвѣтствующаго предмета.

На должность библіотекаря назначается обыкновенно один* изъ 
Классных* наставников*, какъ ближе знакомый съ индивидуаль
ными особенностями учениковъ своего класса.

Завѣдуетъ онъ ею безвозмездно и по возможности въ теченіѳ 
продолжительна™ времени, чтобы лучше освоиться съ этим* важ
ным* дѣломъ.

Для выбора книгъ въ ученическія библіотеки выбирается особая 
"пбдіотечная коммиссія, подъ предсѣдательствомъ директора и при 
°°язательномъ участ іи  преподавателей отечественнаго языка и 
®"торіи.

Въ помощь завѣдывающему библіотекой дается один* изъ уче
ников* старшаго класса, работающій, конечно, добровольно и также 
безвозмездно.

Выдаются книги ученикамъ не зря, а строго обдуманно, причем* 
завѣдующій ученической библіотекой выдает* ихъ, сообразуясь 
"и индивидуальными особенностями учениковъ, со степенью его 
Умственная» развитія и степенью развитія въ нем* чувства вообра- 
Щенія, чтобы одно чувство не было развито чрезмѣрно въ ученик!, 
Бъ ущерб* остальным* (наприм!ръ, чувство воображенія).

Контроль над* домашним* чтеніемъ производится на уроках* 
"ловесности и исторіи, но главным* образом* лежит* опять таки 
0а семь!.

Послѣдняя одна только и можетъ оградить сына отъ дурного 
"тенія. Учебное же начальство фактически совершенно не въ со- 
"тояніи бывает*, въ особенности въ больших* городских* центрах*, 
0граждать своихъ учениковъ отъ дурного чтенія, конечно, въ откры
тых* учебныхъ заведеніяхъ; въ интернатах* же— совс!мъ другое 
Дѣло.

Такимъ образом*, отец* является въ Германій отвѣтственнымъ 
Лицом* за дурное вліяніе, которое можетъ произойти для сына отъ 
0"нодходящаго для него чтенія, и этот* принцип* невм!шательства 
тчколы въ контроль за вн!класснымъ чтеніемъ учениковъ строго про
водится въ Германій и им!етъ примѣненіе и во Францій, гдѣ между 
тѣмъ порнографическая литература, какъ извѣстяо, очень распро



странена и гдѣ юношество весьма недостаточно отъ нея ограж
дается.

Въ Германій же семья является во всемъ дѣйствительною по
мощницей школѣ въ ея трудномъ дѣлѣ, между прочимъ, И ВЪ 

этомъ важномъ вопросѣ о контролі за „внѣкласснымъ Чтеніемъ" 
учениковъ, и въ этомъ, мнѣ кажется, весь залогъ ея успѣха в» 
воспитательномъ отношеніи; этимъ только и можно объяснить при 
чину, почему въ Германій школа не только даетъ образованіе, но 
и воспитываете юношество.

Относительно подготовки преподавателей и воспитателей— самаго, 
можно сказать, важнаго вопроса, отъ разрѣшенія котораго зависит» 
прежде всего успѣхъ всякой учебной реформы, надо здѣсь отмѣ- 
тить, что въ Пруссіи министерство давно уже занято было этим» 
вопросомъ и, начиная еще съ 1844 г., учредило въ расличных» 
Городахъ педагогическія семинаріи, съ цѣлью дать практическую 
(методическую) подготовку молодымъ учителями, необходимую им» 
на первыхъ порахъ ихъ учительской дѣятельности и которой ояй 
совершенно лишены въ университетѣ.

Кромѣ того, существуетъ еще въ Германій особый способи под
готовки учителе!—это занятія кончившихъ курсъ студентовъ, ГОТО

ВЯЩИХСЯ въ учителя, въ т еч ет е  двухъ лѣтъ при опредѣленном» 
учебномъ заведеній подъ руководствомъ директора этого заведені® 
„причемъ первый годъ называется „семинарскими годомъ“ (8 еші- 
паг/аЬг), а второй годъ— „пробными годомъ" (ГгоЬе)а1іг).

Въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ кандидати въ преподаватели зна
комится съ методикой преподаванія отдѣльныхъ нведметовъ и дает» 
самостоятельные (пробные) уроки.

При этомъ происходить обстоятельный бесѣды директора съ кан
дидатами какъ относительно основныхъ принциповъ воспитанія Я 
преподаванія въ приложеніи къ средней школѣ, такъ и относительно 
разбора данныхъ кандидатомъ пробяыхъ уроковъ, а также и разно- 
образныхъ рефератовъ, касающихся обще-педагогическихъ вопросов» 
и вопросовъ техники преподаванія отдѣльныхъ предметовъ учеб
наго курса.

Надо, кромѣ того, отмѣтить крайне желательную педагогическую 
мѣру, практикуемую въ Германій,— это постоянно собирающіясЯ 
„конференцій" директоровъ средне-учебныхъ заведеній, которым 
несомнѣнно поддерживаютъ живой интересъ къ педагогическому дѣлу 
среди руководителей средней школы.

Кандидаты въ учителя, кромѣ того, принимаютъ участіе и в» 
надзорѣ за учениками во время рекреації и прогулокъ, въ педаго- 
гическомъ совѣтѣ (безъ права голоса) и на экзаменахъ.



Во время „пробнаго года" они могутъ давать уже до 20 недѣль- 
иьіхъ уроковъ за опредѣленное вознагражденіе.

Директор* учебнаго заведенія, къ которому прикомандирован* 
Кандидат* въ учителя, представляет* въ окружное управленіе свой 
отзыв* о кандидат!, по окончаніи послѣднимъ „пробнаго года“, и на, 
основаній этого отзыва кандидат* получает* преподавательское мѣсто.

Существенным* препятствіемъ къ примѣненію этой мѣры у насъ, 
Какъ ми! кажется, служило бы то обстоятельство, что у насъ да
леко не вс! директора ср е дне у ч ебныхъ заведеній были бы въ со- 
стояніи съ пользою руководить молодыми кандидатами въ учителя,

особенности въ глухой провшщіи.
Въ Австріи вмѣсто двухъ л !тъ  кандидаты готовятся къ препо- 

"ннательской дѣятельности въ теченіе только одного года, причем* 
°Рганизація этой подготовки во многом* сходна съ н!мецкою.

Существуют* еще въ Берлин! особыя педагогическія семинаріи 
"ри нѣкоторыхъ средне-учебныхъ заведеніяхъ по отдѣлънымъ пред
метам* курса, какъ-то: по новым* языкам*, по древнимъ языкам*,

исторіи и географіи и проч.
Во Францій вопросъ „о подготовкѣ учителей" находится еще въ 

Фазис! изученія и исканія новых* форм*. Онъ еще далеко не вы
яснился окончательно; но невозможность довольствоваться т!мъ, что 
00 сихъ поръ давала въ этом* отношеніи подготовка учителей во 
Францій, давно уже сознана всѣми заинтересованными въ этомъ 
£оцросѣ лицами, и если давно уже назр!вш ая реформа до сихъ 
"°Ръ еще не осуществилась во Францій, то это объясняется исклю
чительно только необыкновенною косностью, отличающею Францію 
Въ вопросах* педагогических*.

Французы въ этом* отношеніи—въ высшей степени консерва
тивны, и всякая реформа, необходимость которой даже всѣми со- 
8нана, съ величайшим* трудом* пробивает* себ! путь во Францій.

Что касается вопроса, предложеннаго мн! Ученымъ Комитетом* 
»° градацій преподавателей въ Германій", то надо замѣтить, что 
Званіе „профессора" пріобр!тается преподавателями исключительно 
только главных* предметов* старшихъ классов*.

Въ „ОЪегІеЬгег" же понадають только тѣ изъ нихъ, которые въ 
теченіе долгаго времени исполняют* обязанности „ординаріусовъ"— 
Классных* наставников* и вообще оказали существенную услугу 
Учебному заведенію и им!ютъ право на преподаваніе въ старшихъ 
Классах*.

„Распредѣленіе уроковъ между преподавателями на ц!лый годъ 
вперед*“ зависит* всецѣло въ Германій отъ директора учебнаго 
заведенія.



Послѣдній (ХІІ-й) вопросъ, предложенный мнѣ къ изученію Уче- 
нЫіМЪ Комитетомъ— „объ организаціи приготовителъныхъ классовъ 
въ Германій"— вопросъ, представляющій для насъ интересъ, въ виду 
предположеннаго въ проекті новаго устава гимназій уничтоженія У 
насъ приготовителъныхъ классовъ.

Во многихъ німецкихъ государствахъ приготовительные классы 
въ настоящее время не существуютъ, но тамъ они замѣняются пре
красною народною школою (съ трехлѣтнимъ или даже четырехлѣт- 
нимъ курсомъ), откуда ученики 9-ти л ітъ  прямо поступаютъ в® 
младшій классъ средней школы.

Кое гд і эти приготовительные классы все-таки еще сохрани
лись, въ особенности въ Пруссіи, гдѣ ихъ въ настоящее время еще 
до 300 классовъ.

Курсъ ихъ— трехлітній, вполні законченный и вполні незави 
симый отъ курса средней школы.

Плата за обученіе въ нихъ взимается; поступаютъ 6 -ти літ®'» 
норма учениковъ— 60 человѣкъ; число недѣльныхъ уроковъ въ каж
домъ классѣ отъ 18 до 2 0 -ти уроковъ.

Приготовленіе къ урокамъ не должно превышать въ младшихъ 
классахъ полчаса времени, въ старшемъ— одного часа. Каждое 
отдѣленіе имѣетъ своего отдільнаго учителя.

По моему, невозможно сравнивать постановку у насъ пригото- 
вительныхъ классовъ съ тѣмъ положеніемъ, которое они занимают® 
въ Германій.

Тамъ—они трехклассные, у насъ курсъ и хъ—одногодичный или 
двухгодичный; тамъ есть прекрасным народныя школы (трехлітяія 
или даже четырехлітнія), прекрасно подготовляющія къ средней 
школі, и потому тамъ приготовительный классъ при средне-учеб- 
номъ заведеній утрачиваетъ свое самостоятельное значеніе.

У насъ же народная школа никогда не задавалась задачею го
товить въ среднюю школу, а приготовительный классъ при средней 
ш колі доставляетъ въ нее хоть нісколько однородный по развитію 
и подготовкі элементъ учениковъ, что, по моему глубокому убіжде- 
нію, является однимъ изъ самыхъ важных® условій успѣшнаго про- 
хожденія у насъ средняго образованія.

Я лично глубоко убіжденъ въ томъ, что вся мнимая трудность 
прохожденія для массы учениковъ гимназическаго курса, на кото
рую раздается столько жалобъ родителей въ послѣднее время, самое, 
наконецъ, переутомленіе учениковъ гимназіи, о котором® такъ 
много говорится въ настоящее время, происходить главнымъ обра- 
зомъ отъ отсутствія у насъ правильно организованной приготови-



вольной школы, которая пріунала бы учениковъ къ систематическим* 
Ванятіямъ и къ школьной дисциплинѣ.

Крайняя неравномѣрность въ подготовкѣ учениковъ перваго же 
класса средней школы, часто даже чистая случайность этой подго- 
Т°В КИ  очень скоро даетъ себя чувствовать, отражается на всем* 
Дальнѣйшемъ ходѣ занятій въ гимназіи и создает* необходимость пере
вода ученика изъ класса въ класс*, по снисхождѳнію,— явленіе, слиш- 
Номъ часто встрѣчающееся въ нашей современной школьной практикѣ.

Переходя теперь къ выводам*, касающимся типа шестиклас- 
внаго реальнаго училища съ вполнѣ законченным* курсом*, типа 
весьма распространенна™ въ Германій, считаю долгом* здѣсь замі
сть, что знакомство съ этимъ типом* представляет* для насъ 
Много интересна™.

Онъ вполнѣ отвѣчаетъ насущным* потребностям* массы насе- 
'®енія, требующей отъ школы прежде всего практическаго, приклад
ного образованія, дающаго ей все то, въ чемъ нуждается юноша 
Во выходѣ изъ училища въ практической жизни, въ той или другой 
°*идающей его отрасли торговли или промышленной дѣятельности, 
Ва низшихъ должностях*, на городской или казенной службѣ. Между 
тѣмъ этотъ шестилітній курс* реальнаго училища вмѣстѣ съ тѣмъ 
В не лишает* возможности отдѣльныхъ, болѣе способныхъ учени- 
В°въ, желающих* продолжать свое образованіе, поступать въ выо- 
Вііе классы девятилѣтнихъ нѣмецкихъ реальных* училищъ (ОЪег- 
Веаіасйиіеп), открывающих*, какъ извѣстно, въ Пруссія доступ* 
Даже въ университет*, и процент* такихъ учениковъ въ каждом* 
Учидиіцѣ—довольно значительный.

Это шестиклассное реальное училище даетъ окончившим* въ 
Вемъ курс* основательное знакомство съ отечественною литерату
рою, съ всеобщею и отечественною исторіею, съ математикой и 
физикой; даетъ, наконецъ, вполнѣ достаточное общее развитіе и 
ю°язательное знат е двухъ новыхъ языковъ.

Болынаго отъ такого типа средней школы, готовящей къ практи
ческой жизни, и требовать нельзя.

Окончаніе его курса даетъ льготу по отбыванію воинской повин- 
Вости— ЕііуаЬгі^ез ДгешПИ^ее МіІІЬагбіепзі".

Преподаватели его—все люди съ высшим* образовательным* 
Чензомъ.

У насъ въ Россіи такого типа учебнаго заведенія нѣтъ *).

*) По нашему мнѣнію, къ этому типу учебныхъ заведеній въ значи- 
Іельной степени подходятъ наши реальныя училища въ состав* первых* 
Юести классовъ, нуждающіяся, впрочемъ, въ отношещи постановки ихъ 
-Учебнаго курса въ существенныхъ преобразованіяхъ. Ред.



Семиклассное реальное училище не отвѣчаетъ своей цѣли и 
даетъ далеко не законченное образованіе.

Оно является безправнымъ по отношенію къ постушгенію въ 
университетъ своихъ абитуріентовъ и до сихъ поръ отражаете въ 
себѣ всѣ невыгодныя стороны системы еще покойнаго графа Д. А. 
Толстого, заботившагося только о классической гимназіи, о насажде- 
ній повсюду въ Россіи обязательнаго классицизма, даже тамъ, гд® 
онъ былъ совершенно неумѣстенъ, и совершенно забросившаго реаль
ное образованіе, придавъ и классической школѣ совсѣмъ нежела
тельное направленіе— обративъ ее въ крайне сухую, лишенную вся
кой жизни, всякаго національнаго духа, обставленную крайнимъ фор- 
мализмомъ, грамматическую школу, но отнюдь н е 7филологическую-

Его классическая школа оказалась таковою только по имени, 
между тѣмъ, обладая исключительною монополією и одна только 
открывая доступъ въ университетъ, она, естественно, привлекла 
туда такой элементе, который оказался въ немъ крайне нежела
тельными

.Реальное училище вслѣдствіе реформы графа Толстого въ начал® 
70 годовъ прошлаго столѣтія лишено было всякой самостоятельности.

Главный его существенный недостатокъ заключается въ томъ, 
что наши реальныя училища, не давая въ достаточной степени 
общаго, законченнаго образованія, лишены вмѣстѣ съ тѣмъ и вся
каго утилитарнаго, практическаго характера, и въ результат® они 
никуда удовлетворительно не готовятъ— ни къ занятіямъ науками 
естественно-математической группы, ни къ чисто техническими 
или профессіоналънымъ занятіямъ.

Кромѣ того, предстоящ® для каждаго окончившаго въ ней курсъ 
строгій конкурсный экзаменъ, установленный для поступленія въ 
высжія техническія заведенія— технологически институтъ, инсти
тутъ инженеровъ путей сообщенія, горный институтъ, политехни
кумы и др.,—ежегодно не даетъ къ нимъ доступа весьма большому 
количеству жаждущихъ поступить туда н такимъ образомъ ежегодно 
выбрасываете на улицу весьма значительное число реалистовъ, уве- 
личивающихъ собою и безъ того не малый контингента недоволь
на™ элемента.

Проектируемый же нынѣ новый типъ „6-тиклассной общеобра
зовательной школы для нровинціи", кромѣ многихъ другихъ недо- 
статковъ, страдаетъ, по моему/ еще однимъ существеннымъ, а именно— 
отсутствіемъ въ ея программ® обязательна™ преподаванія хотя бы 
даже одною новаго языка *).

*) По нашему крайнему разумѣнію, новый типъ „шестиклагсной обще
образовательной школы для провинціи" намъ совсѣмъ ненуженъ, и если-бы



Всѣми недостатками нашей современной реальной школы, напро
тив*, не страдает* вовсе вышеупомянутый тип* шестикласенаго 
Реалънаго училища въ Германій.

Онъ удовлетворяет* потребностям* массы населенія, даетъ уче
никам* вполнѣ достаточным свѣдѣнія по основным* предметам* 
кУрса и вмѣстѣ съ тѣмъ способнѣйшимъ изъ нихъ, могущим* съ 
Пользою продолжать свое научное образованіе,—даетъ возможность 
продолжать его, переходя въ ОЬегзесшкІа— (наш* ѴІІ-й класс*) 
Реадьнаго училища съ 9-тилѣтнимъ курсом* и такимъ образом* 
1]ослѣ трехъ лѣтъ поступить даже въ университет*.

По всѣмъ этим* соображеніямъ я считаю этотъ тип* весьма 
Желательным* и для нас* вполнѣ примѣнимымъ.

Онъ могъ бы отвлечь большое количество лицъ, стремящихся 
Ньінѣ въ гимназіи и въ университеты, за неимѣніемъ другого типа 
"бщеобразовательной школы, давая массѣ то образованіе, которое 
"Й существенно нужно и которое она имѣетъ право требовать отъ 
ІІГКолы въ наше трудное время, когда правительство не можетъ не 
Удовлетворить справедливый общественный нужды современной на- 
Щеа жизни;— но это уже вопросъ соціальный, а не только недаго- 
"инескій.

Граф* А. Мусинъ-Пушкинъ.

°а* возникъ у насъ, то оказался бы мертворожденным* учрѳжденіемъ. 
Тиігъ такой общеобразовательной школы могъ бы внолнѣ быть замѣненъ 
Шестиклассными городскими училищами, каковыя у насъ отчасти имѣются, 
с'ь введеніемъ лишь въ нихъ обязательнаго изученія одного изъ иностран
ных* языков*. Ред.

С*
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Ч етв ер ть  вѣка назадъ .
( Окончаніе).

V I .

Близкое знакомство мое съ Нѣжинской гимназіей, какъ учебным® 
заведеніемъ, началось на другой же день по моемъ пріѣздѣ въ Н і
жин*. Получив* слѣдовавшую мнѣ часть стипендій (казенный сти
пендій при гимназіи были въ ‘200 рублей и выдавались ученикам® 
въ т еч ет е  года по четвертям*, т. е. по 50 рублей каждые тр® 
.мѣсяца) и устроившись съ квартирой, я начал* посѣщать классы- 
Каждый изъ педагогов*, преподававших* въ 7-м* классѣ, считал® 
необходимым* „пощупать" ученика-новичка, явившагося въ НѣжйН® 
•съ далекаго сѣвера, и цѣлую недѣлю подъ-рядъ меня вызывали ® 
спрашивали по всѣмъ предметам*, начиная съ закона Божія, которЫ® 
преподавал* прот. Хойнадкій, и кончая французским* языком*. Дл" 
учениковъ, пріѣзжавнгахъ въ Нѣжинъ со слабой подготовкой, по
дробное и всестороннее „ощупываніе" ихъ научных* познаній кон
чалось обыкновенно довольно печально, и многіе послѣ неудачнаго 
дебюта даже возвращались вспять,— въ тѣ гимназіи, которыя их® 
сюда послали. Но я лично чувствовал* себя достаточно подготовлен' 
нымъ для подобнаго испытанія и выдержал* его съ честью, в® 
особенности— по древним* языкам*, составлявшим* своего роДа 
краеугольный камень въ курсѣ Нѣжинской гимназіи.

Преподавателем* латинскаго языка въ двухъ послѣднихъ клас- 
сахъ былъ А. Ѳ. Абрамовъ, состоящій въ настоящее время „зав®' 
дующим*" этой гимназіей. Филологъ-классикъ въ душѣ, воспитай' 
ник* извѣстной Лейпцигской педагогической семинаріи, онъ не 
только самъ зналъ въ совершенств® предмет*, который преподавал®» 
но и умѣлъ передать это знаніе своим* ученикам*. А главное,— ч00 
надо поставить г. Абрамову въ особенную заслугу,— сумѣлъ за®П' 
чересовать насъ своим* предметом*. Его комментаріи къ сочине- 
ніямъ Виргилія и Тита Ливія (въ V II классѣ) и Горація и Цицерон"



(вь У п і-ы ъ),—всегда живые, остроумные и содержательные, сви
детельствовали какъ объ огромной эрудиціи комментатора, такъ и 
°"0 его несомнѣнной педагогической талантливости, встрѣчающейся, 
какъ извѣстно, далеко не часто. Такихъ интересныхъ комментаріевъ 
к0 римскимъ классикамъ мнѣ не пришлось потомъ слышать ни въ 
иосковскомъ университет®, куда я поступилъ но окончаніи гимназіи, ни 
00 Петербургскомъ, который я посѣщалъ впослѣдствіи. Какъ учитель 
г- Абрамовъ былъ очень строгъ, порою даже ягестокъ, когда бывалъ 
!іе Въ Дух®, но всегда оставался справедливъ, терпѣть не могъ 
©якаго „фаворитизма" и пользовался за это болыпимъ уваженіемъ 
с° стороны своихъ учениковъ. Дѣло преподаванія латинскаго языка 
бв®0 поставлено имъ такъ, что ученикъ не допускалъ даже и 
кьісли, чтобъ можно было не знать урока у такого преподавателя. 
Да®е такой безнадежно-сухой матеріалъ, какъ латинскій синтаксисъ, 
к тотъ г. Абрамовъ сумѣлъ оживить, иллюстрируя правила удачными 
кРймѣрами, поясняя ихъ блестящими аналогіями и сопоставленіями. 
Неудивительно, что его ученики кончали гимназію съ такимъ бога- 
10імъ запасомъ свѣдѣній, о какомъ въ большей части русскихъ 
©Мназій не имѣютъ и понятія. А его система преподаванія, прак- 
вйческіе пріемы представляли собою настоящій цѣнный кладъ для 
^УДуіцихъ педагоговъ, которыхъ подготовляла Нѣжинская гимназія. 
Нстр®чаясь впослѣдствіи съ нѣкоторыми воспитанниками ея, я  не 
I©30 слышалъ отъ нихъ самые восторясенные отзывы о преподава- 
©Дьской дѣятельности г. Абрамова и выраженіе самой искренней 
кризнателъностн за тѣ познанія, которыя они пріобрѣли, благодаря 
его интересному и ум®лому пренодаванію...

Гораздо печальнѣе поставлено было дѣло преподаванія греческаго 
©ьгка. Назначенный для этого предмета въ VII классъ профессоръ 
кДститута Кирилловъ, человѣкъ слабаго здоровья, часто прихвары- 
Вад0, и тогда его замѣняли другіе учителя—изъ преподавателей 
НШназіи или институтскихъ профессоровъ. Благодаря этому, въ 
креподаваніи не чувствовалось единства, да и самый выборъ ма- 
Теріала для изученія носилъ чисто-случайный характеръ. Читали 
а30 поэтовъ Гомера („Иліаду"), изъ прозаиковъ: Лукіана („Разго- 
й°рьі боговъ" и „Въ царств® мертвыхъ"), Исократа, Платона. Въ 
ИЦі класс® преподавалъ греческій языкъ г. Д— шъ, аккуратный, 
какъ нѣмецъ, любившій свой предмети, но, къ сожалѣнію, не 
кодьзовавшійся симпатіями своихъ учениковъ. Его не любили и 
какъ преподавателя, и какъ человѣка. Отъ природы это былъ не 
^Урной и даже не злой человѣкъ, но благодаря совершенному от- 
сУтствію такта, столь необходимаго для каждаго учителя, г. Д— шъ 
к°Днималъ иногда цѣлыя исторіи изъ-за пустяковъ и этимъ еще»
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болѣе обострял* свои отяошенія съ учениками. Какъ учитель, он* 
былъ въ высшей степени добросовѣстѳнъ и, иовидимому, знал* 
свой предмет*, но не сумѣлъ захватить вниманія своихъ юных* 
слушателей, и оттого на его уроках* было убійственно-скучио, Д° 
зѣвоты. Читали въ этомъ классѣ по-гречески Софокла („Электру" 0 
„Эдипа въ Колонѣ“), діалоги Платона и ораторскія рѣчи Демосѳена- 
Чтеніе таких* писателей требовало отъ преподавателя умѣнья не 
только комментировать читаемый текст*, но и переводить его 00 
литературный русскій язык*. Къ сожалѣнію, послѣднимъ г. Д— 506 
не могъ похвастаться, а его неудачныя попытки сочинять иногД0 
свои собственный слова, которыя казались ему соотвѣтствуюіц000 
„духу русскаго языка", вызывали въ учениках* самое веселое 0а' 
строеніе. Уроки греческаго языка (въ особенности грамматики) с а 
дились для учениковъ при таких* условіяхъ къ простому отбывав® 
учебной повинности, и нисколько не захватывая нашего внимая® 
далеко не оказывали на развитіе того благотворнаго вліянія, как°е 
могли бы имѣть при другой обстановкѣ. Вотъ почему мы бывал0 
всякій разъ искренно рады, когда почему-нибудь отсутствовавшая5 
г. Д —ша замѣнялъ какой-либо другой преподаватель, не исклк>чаіІ 
даже и самого „завѣдующаго" гимназіей Златоустовскаго.

Русскую литературу преподавал* въ старших* классах* И. ^  
Бѣлоруссовъ, состоявши также въ числѣ наставниковъ-руководителе0 
при институт! и бывшій потом* въ 1885—90 годахъ директором6 
Орловской классической гимназіи. Въ Нѣжилъ его назначили, есл0 
не ошибаюсь, изъ Архангельска. Объ его педагогической дѣятел0' 
ности въ этомъ город! былъ напечатан* въ московской газе'!# 
„Русскій Курьеръ" (изд. Ланина) бойкій фельетон*, который, 00 
моему мн!нію, особенно сильно повредил* г. Бѣлоруссову, ка®6  
преподавателю, въ глазах* н!жинскихъ гимназистов*. Можетъ бы®  
въ этомъ фельетон! и заключалась н!которая доля правды, хот® 
для краснаго словца и сильно сгущенной, но въ дМствительиос'00 
Б!лоруссовъ далеко не былъ такимъ фанатиком* „Домостроя", 0ІГ 
ким* выставил* его автор* упомянутаго фельетона. Консерватор* ^ 
славянофил* по своим* общественно-политическим* взглядам*, о06»1 
конечно, не могъ сочувственно относиться къ тому прогрессивно- 
радикальному теченію, которое уже начинало тогда охватывать 0#' 
которые кружки нашей учащейся молодежи, и которое онъ считал6 
безусловно-вредным* въ интересах* самой же молодежи. Громя кр0' 
тику Писарева, не одобряя за нѣкоторыя статьи Добролюбова, Б !00' 
руссов* былъ въ то же время большим* поклонником* „неистова00 
Виссаріона" Бѣлинскаго и охотно признавал* за своими ученика00 
право им!тъ свои собственные взгляды и сужденія въ тѣхъ вопр0'



Са*ъ, въ которыхъ это позволяла степень ихъ умственнаго развитія 
0 Начитанности. На урокахъ русскаго языка завязывались иной 
Разъ между преподавателем® и учениками весьма иятересныя пре- 
01я> немало способствовавшія оживленію этихъ уроковъ.

Мало того, не довольствуясь такими случайными бесідами, Бѣло- 
РУссовъ организовал® для воспитанников® старшихъ классовъ осо- 
°ь,е „литературные вечера", на которыхъ желающіе дѣлали свои 
"Рефераты", а остальные ученики принимали самое живое участіе 
110 преніяхъ по доводу различных® вопросовъ, затронутых® въ дан- 
0°Мъ рефераті. Все это не могло, разумѣется, не оказывать самаго 
Чаготворнаго вліянія на духовное развитіе учениковъ гимназіи и 
0Р°бужденіе въ нихъ серьезнаго интереса къ отечественной лите- 
РатУрѣ и исторіи, что и должно составлять одну изъ существен- 
'Ч'йшихъ задачъ преподаванія этихъ предметов® въ средней школѣ.

Какъ преподаватель, И. М. Бѣлоруссовъ былъ вполнѣ на высотѣ 
С0°его положенія, насколько можно судить объ этомъ по результа
ти® его педагогической дѣятельности. Рѣшающее значеніе въ д іл і  
03Ученія русскаго языка онъ придавал® письменным® упражненіямъ 
Уников®; обычные же „вызовы" ученика для отвіта заданнаго 
Урока практиковались имъ рідко, по отношенію лишь къ завѣдо- 
#ІЬШъ лѣнтяямъ, уклонявшимся отъ приготовленія уроковъ. Меня 
^йчно такой вызов® къ отвѣту постигъ всего одинъ разъ, чуть-ли 
0е на другой же день по моем® поступленіи въ гимназію. Такъ 
КаК'ь исторія русской литературы въ объемѣ принятаго тогда въ 
Г0Иназіяхъ учебника Галахова была основательно пройдена мною 
еЩе раньше, въ теч ете  поелѣднихъ лѣтнихъ каникул®, то мнѣ не 
Стоило большого труда отвітить на в с і  предложенные преподава
нием® вопросы. Съ т іх ъ  поръ Б —въ ни разу не вызывал® меня 
3,0 окончанія курса, четвертныя же отмѣтки выставляли мнѣ по 
0°Имъ письменным® сочиненіямъ, оцѣнивавшимся обыкновенно бал- 
Лами 4 или 5. Такія сочиненія задавались ученикамъ каждый м і- 
°яЦъ и требовали большой предварительной подготовки, такъ какъ, 
^УДучи убіжденнымъ противником® всякой ученической „отсебя- 
|0 ны “ на отвлеченныя темы, Б —въ избѣгалъ посліднихъ и давалъ 
0а,мъ темы литературно-историческаго содержанія. Выбор® тем® 
Преподавателем® носилъ строго-обдуманный характер®, хотя и раз
решалось иногда зам інять заданную тему другою. Такъ, когда одна
жды было задано сочиненіе на тему: „О положеній русской ж ен
щины по народным® піснямъ", нѣкоторые ученики, не успівш іе 
встать  и прочитать сборники такихъ пѣсенъ, замінили предложен
и ю  имъ тему другой: „О миѳическомъ элементі въ поэмѣ „Слово 
0 полку Игоревтъ“. Кромѣ домашних® сочиненій, ученики писали



еще и классныя, на темы изъ курса русской литературы въ да0- 
номъ классѣ. Кромѣ казенной гимназической библіотеки для подго
товки къ сочиненіямъ была къ услугамъ учениковъ и весьма бога
тая личная библіотека Б— ва, изъ которой онъ охотно давалъ книги, 
если видѣлъ, что ученикъ желает* работать серьезно.

Большое значеніе придавал* письменным* работам* учеников® 
и преподаватель исторіи—Ив. Аф. Сребницкій, скончавшійся въ 190° 
году. Это был* самый симпатичный и кромѣ того самый обра
зованный изъ гимназических* преподавателей того времени. У06'  
ники не только его любили, но и уважали, чего, къ сожалѣиію, 
далеко не могли сказать о себѣ многіе другіе учителя. Г. СребнйД' 
кій прекрасно разсказывалъ и не злоупотреблял* обычным* п р я
мом* гимназических* историков* ограничиваться лишь задаваніеМ® 
уроковъ „отъ сихъ пор* до сихъ“. Провѣрка пройденнаго учени
ками производилась лишь въ послѣдніе дни перед* окончаніем® 
учебной четверти; уроки же посвящались обыкновенно чтенію вслух® 
отдѣльныхъ исторических* статей и даже цѣлыхъ сочиненій, освѢ- 
щающихъ ту или другую эпоху исторической жизни. По всеобщей 
исторіи особенно большое вниманіе удѣлено было „реформацій" 0 
18 вѣку; изъ русской исторіи—преобразовательной эпохѣ Петр3 
Великаго. Кромѣ того, по указанію преподавателя и сами ученик0 
знакомились по Шлоссеру, Моммзену, Боклю и др. сочиненіямъ 00 
тѣми вопросами, которые почему-либо представлялись имъ интерес
ными болѣе других*. Я увѣренъ, что таких* познаній по исторі0? 
какія давала своим* ученикам* въ 80-хъ годах* Нѣжинская гимна' 
зія, другія гимназіи не давали, да не даютъ, вѣроятно, и въ наш0 
дни, когда общій уровень средняго образованія въ Россіи сде
лался еще ниже.

Гораздо хуже было поставлено въ Нѣжинѣ преподаваніе новых® 
языков* сравнительно съ древними. По-французски въ 7-м* класс® 
переводили, если не ошибаюсь, цѣлый годъ извѣстнаго „Телемака 
Фенелона; въ 8 -м* классѣ читали „ІУёэргіі сіев 1оІ8“ Монтескье- 
Такъ какъ оба преподавателя новыхъ языков* обладали лишь са
мым* ограниченным* знакомством* съ русским* языком*, то пере
вод* дѣлался кое-какъ, какъ Богъ на душу положить, лишь бы 
только перевести во время урока положенное количество страниц®- 
До поступленія въ Нѣжинъ я изучал* въ гимназіи только францу3' 
скій язык*, но уже съ ѴІ-го класса стал* заниматься самостоя
тельно и нѣмецкимъ языком*, знаніе котораго для будущаго фи00'  
лога могло быть не только полезно, но и необходимо. Присутствуй 
во время уроковъ нѣмецкаго языка въ классѣ вмѣстѣ съ остальными 
учениками „нѣмцами", я старался наверстать потерянное и по-



Догнать свои познанія въ этомъ языкѣ хотя бы настолько, чтобъ 
Понимать то, что читалось учениками на урокахъ. П ослі усилен- 
Ньіхъ занятій нѣмецкимъ языкомъ въ теченіе слѣдующихъ лѣтнихъ. 
каникулъ мнѣ удалось, наконецъ, добиться того, что въ 8-мъ классі, 
гДѣ переводили „Исторію тридцатилѣтней войны" Шиллера, я раз
оврался въ тексті почти наравн і съ другими учениками, хотя и 
Долженъ былъ гораздо чаще ихъ прибігать къ помощи словаря.

П ечальніе всего поставлена была въ гимназіи математика, пре- 
кодавателемъ которой въ старшихъ классахъ состоялъ ветхій ста- 
Рецъ М — скій, ны ні уже покойный. Почему-то онъ не признавал» 
общепринятыхъ въ русскихъ гимназіяхъ учебниковъ по математикі, 
и все преподаваніе велось по его собственными записками. Записки 
Эти были составлены, какъ острили гимназисты, еще въ „доистори- 
Нескія времена" Ніжинской гимназіи и особенной толковостью, на- 
°Колько мні помнится, не отличались. Кромі того, ихъ приходи
лось переписывать со старыхъ, затасканныхъ экземпляровъ, до та
кой степени пострадавшихъ отъ времени, что містами можно было 
встан о в и т ь  ихъ первоначальный тексти лишь съ большими тру- 
Домъ. Встрйчались въ нѣкоторыхъ экземплярахъ и собственный уче- 
Нйческія дополненія и примічанія, свидѣтедьствовавшія о несомнін- 
Номъ остроуміи ихъ переписчиковъ. Главное же достоинство этихъ 
3аписокъ , заключалось все-таки въ ихъ краткости, благодаря кото
рой обязательный по программі курсъ сокращался на добрую поло
вину. Исключеніе въ пользу учебника дѣлалось только по одной 
Физикѣ, которая проходилась по старинному учебнику Ленца, хотя 
к» то время уже существовали новый и боліе толковый учебникъ 
%>аевича. Органически ненавидя съ д ітства всякія „точныя" на- 
Уки, я  лично былъ, конечно, очень доволенъ такимъ „сокращеніемъ" 
курса, тѣмъ болѣе, что даже и въ такомъ объемі математика пред
ъявляла для меня лишь „печальную необходимость", съ которой 
Приходилось мириться до иолученія аттестата. Съ тім и познаніями, 
какія давала Н іж инская гимназія въ области математическихъ на- 
Уюь, поступать на математическій факультети было, разумѣется, 
Рискованно, но такъ какъ гимназія преслідовала, кромі общихъ, и 
свои спеціальныя задачи, то математическая отсталость учениковъ 
Никого особенно не смущала, и почтенный педагогъ-старецъ спо
койно продолжали свою педагогическую діятелъность, дока, нако
нецъ, не вышелъ въ отставку, выслуживъ положенную по закону 
Пенсію.

Для писателя-беллетриста такой „типъ" педагога могъ дать бо
гатый матеріали, но такъ какъ въ задачу настоящихъ воспомина- 
ній совершенно не входить анекдотическая сторона нѣжинской



гимназической жизни, то я  и не останавливаюсь на ней. Объ учг- 
тельскихъ „типах*" недавняго прошлаго писалось за иослѣдяія 
пять-шесть лѣтъ такъ много, что трудно сказать въ этой области 
что-либо новое, не рискуя навлечь упрека въ повтореній того, что 
.„давно уже всѣмъ извѣстно"...

1881— 82 годы были критическими, можно сказать, роковым0 
годами въ жизни Нѣжинской гимназіи. Общая реакція, все сильнѢе 
и сильнѣе охватывавшая внутреннюю жизнь страны, не могла не 
отразиться и на жизни гимназіи. Всѣмъ „вольностям* какіе сущ®' 
ствовали до сихъ поръ, наступил* конец* и то, что еще недавно 
считалось дозволенным*, оказалось вдругъ предосудительным*- 
запрещенным*... Вышеупомянутая ученическая библіотечка, которой 
мы были обязаны столь многим* въ своем* развитіи, была признана 
„вредной" и отобрана у гимназистов* учебным* начальством*; уцѣ' 
лѣли лишь кой-какія книжки, случайно оказавшіяся на руках* чи
тателей. Товарищеская „касса взаимопомощи", оказывавшая нам* 
такія великія услуги, была найдена „излишней" и подверглась той же 
печальной участи, что и библіотека. Свобод! ученическихъ собра
н ы  и сходок* былъ положен* конец*; даже выход* гимназистов* 
изъ квартиры на улицу былъ ограничен* извѣстными часами, не 
говоря уже о разных* другихъ строгостях* и ст!сненіяхъ, обру
шившихся на учениковъ. Не остались позабытыми и газеты, кото
рыя выписывались н!которыми учениками, интересовавшимися, кром! 
классической премудрости, и тѣмъ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ- 
Такъ, напр., на той ученической квартир!, гдѣ мнѣ пришлось жить 
въ 1882-мъ году, изъ газетъ долучались: „Порядок*", „Русскій 
Курьер*" и кіевская „Заря". Газеты эти гимназія отобрала у насъ, 
а  чтобы не оставить насъ совсѣмъ безъ органов* періодической 
печати, благосклонно выписала для нашей квартиры: „Московокія 
Вѣдомости" (вмѣсто „Порядка"), „Современныя Извѣстія" (вм. „Рус- 
Курьера") и „Кіевлянинъ" (вм. „Зари"). Та же судьба постигла я 
другіе журналы и газеты извѣстнаго направленія, какія выписыва
лись гимназистами. Но такъ какъ читать выписанныя гимназіей 
газеты, вм!сто своих* прежних*, любителей было мало, то пришлось 
выписать для себя вторично тѣ же газеты, но уже прямо по адресу 
квартиры, а не на гимназію, какъ это дѣлалось прежде. Да и читать 
ихъ приходилось, разумѣется, съ гораздо большей противъ прежняго 
осторожностью, чтобъ газета не попалась случайно въ руки посѣ- 
тившаго квартиру надзирателя и не навлекла на читателя соотвѣт- 
етвующаго взысканія...



Одновременно съ введеніемъ въ гимназіи боліе усиленнаго над
ира за частной жизнью учениковъ начали циркулировать слухи 
0 томъ, что Н. А. Лавровскій получитъ въ скоромъ времени другое 
Назначеніе и оставит* Нѣжинъ. Болѣе талантливые профессора по
ддали институт* один* за другим*, и институт* замѣтно падал* 

каждым* годом*. Большая часть воспитанников* 8-го класса, 
Случая стипендій, должны были поступить въ институт*, но такъ 
ЕаКъ перспектива четырехлѣтняго пребыванія въ стѣнахъ закрыта™ 
Хтебнаго заведенія, лишь отдаленно напоминавшаго собой высшую 
ІЦк°лу, не представляла собой ничего заманчиваго, то всѣ наши 
Гі°Мыслы уже направлялись къ тому, чтобъ во что бы то ни стало 
■идѣдаться отъ поступленія въ институт*. Гимназическое началь
н о ,  повидимому, подозрѣвало существованіе такихъ замыслов*, хотя 
'ІЬІ тщательно ихъ скрывали, опасаясь, что ихъ открытіе можетъ 
^благопріятно отразиться на результаті предстоявших* испытаній 
0а аттестат* зрілости. И опасенія эти были т ім *  боліе основа- 
Тельными, что надо было ожидать очень строгих* экзаменов*, какъ 
И  и оказалось въ дійствительности. Происходили испытанія въ 
а®товомъ залѣ института, при чемъ на письменных* экзаменах* 
0,ЗДльные столики для каждаго ученика ставились на такой почти- 
Иіьной дистанцій один* отъ другого, чтобъ лишить сидящих* за 
®ймц всякой возможности сноситься друг* съ другом*. Однако, 
весц0Тря на в с і мѣры предосторожности, нужный записки довольно 
0СкУсно перебрасывались съ одного стола на другой, и ни один* 
Хчецикъ, нуждавшійся въ помощи своихъ товарищей, конечно, не 
°Ставался безъ таковой. Боліе знающіе охотно ділились своими 
0°знаніями со слабыми товарищами, переправляя по воздушной 
"°Чтѣ почти на глазах* дежурнаго наставника какъ математичеекія 
3аДачи, такъ и переводы на древніе языки. Благодаря такой свое
образной организаціи товарищеской взаимопомощи, в с і письменные 
'^Замены окончились для испытуемых* благополучно. Также 
благополучно сошли потом* и устныя испытанія: в с і воспитанники 

'г° класса были допущены къ нимъ, и в с і ихъ выдержали, за исклю- 
^НІемъ, кажется, одного экстерна. ГГослі цѣлаго мѣсяца усиленной 
0апряженной работы желанный „аттестат* зрѣлооти", предмет* 
й°сьми-літяихъ мечтаній, былъ у насъ въ рукахъ, школа остава- 
''ась позади, а впереди открывался заманчивый безпредільный 
0Росторъ свободной жизни, независимой работы...

Изъ всего выпуска, состоявшаго изъ тридцати слишком* чело- 
^К ъ, въ институт* поступали лишь 3— 4 человѣка, которым*, что 
"а;'Ывается, „некуда было д іться". В сі лее остальные мечтали о по
купленій  въ различные университеты, большинство—на медицин-



скій факультете. Гимназія, имѣющая своей ближайшей задачей 
подготовку преііодавателей-филологовъ, выпускала такимъ образом0 
изъ своихъ иНга-классическихъ нѣдръ молодыхъ людей, менѣе всего 
помышлявшихъ о педагогической дѣятелъности, да еще—на поприпФ 
древне-классическихъ знаній. Н. А. Лавровскій былъ, повидимоМУ» 
не только сильно удивленъ, но и огорченъ, когда М Ы  Я В И Л И С Ь  К 0  

нему, по окончаніи экзаменовъ, чтобъ заявить о своемъ рѣшені0 
разстаться съ Нѣжинскимъ институтомъ. Чтобъ ие такъ было 
страшно, мы предстали передъ суровыми очами своего начальств2 
цѣлой группой въ нѣсколько человѣкъ, среди которыхъ были лу4' 
шіе ученики гимназіи, которые, можетъ быть, сдѣлались бы соврем0' 
немъ гордостью института.

— Какъ,— и вы бѣжите оте института? удивленно спросил0 
Лавровскій, замѣтивъ среди насъ и такихъ учениковъ, относительно 
иостуиленій которыхъ въ институтъ не возникало даже сомнѣній-

Онъ долго говорилъ съ нами на тему о томъ, какъ намъ труД00 
будетъ пробивать себѣ дорогу въ университет®, не имѣя никаких0 
средствъ, какъ много удобствъ представляетъ институтъ для тѣх0» 
кто пожелалъ бы посвятить себя въ будущемъ научной дѣятелЬ' 
ности. Эта дружеская, почти отеческая бесѣда, въ которой чувство
вались искреннія теплыя ноты, произвела на насъ, „измѣнников0 
классицизму", сильное виечатлѣніе, но... мы все-таки остались пр0 
своемъ убѣжденіи, что институтъ не могъ ни въ какомъ случай- 
дать намъ такого широкаго и серьезнаго высшаго образованія, каКОѳ 
мы надіялись получить въ университет®. Но больше всего пугал0 
насъ и отталкивалъ отъ института его закрытый характеръ. Казар' 
менная жизнь въ его стѣнахъ по расписанію, „по звонку", под0 
вѣчнымъ и непрерывнымъ надзоромъ начальства, представляла^ 
намъ до тохю ужасной и ненавистной, что мы готовы были обречь 
себя на какія угодно лишеній въ будущемъ, лишь бы избавить00 
отъ перспективы обязательна™ четырехлѣтняго заточенія въ этих0 
стѣнахъ. Видя, что вс® его увѣщеванія ни къ чему не приводят0» 
Лавровскій закончилъ аудієнцію такими словами:

—  Ну, видно, силой милымъ не быть... Идите въ университет0 » 
если не хотите оставаться въ нашемъ институт®. Но помните, чт°» 
если кому-либо изъ васъ не повезетъ тамъ, если борьба окажете# 
непосильной, двери института всегда будутъ открыты для васъ. Мй^ 
очень жаль, что институтъ теряетъ такихъ хорошихъ воспитаний' 
ковъ... Отъ души желаю вамъ всѣмъ успѣха...

Онъ крѣпко пожалъ намъ руки, и мы разстались. Въ тотъ 
день мы начали разъѣзжаться изъ Нѣжина во всѣ стороны Россій'



"Кой Имперіи. Это были счастливѣйшіе дни въ нашей юношеской 
^Изни. Мечта объ университет! захватывала, насъ такъ сильно и 
ГлУбоко, что всѣ остальныя житейскія соображенія, связанныя съ 
°сУЩествленіемъ этой зав!тной мечты, какъ-то стушевывались передъ 
Вею, отодвигались на второй планъ. „Лишь бы только поступить въ 
Университет*"... Въ том* же году, если не измѣняетъ мнѣ память, 
0 сам* Н. А. Лавровскій оставил* Н!жинскій институт*, получивъ 
Ннзначеніе ректором* Варшавскаго университета.

Въ август! 1882 года я былъ принят* въ число студентов* 
■^осковскаго университета.

Ив. Порошинъ.



Хлѣбъ насущный.
Анна Васильевна Купреянова по рожденію принадлежала, какъ 

говорится, къ „лучшему обществу"; но кромѣ этой принадлежно
сти, не имѣла рѣшительно ничего: ни средств*, ни настоящей про
текцій, ни даже близкой родни.

Учительствовать она начала довольно неожиданно, благодаря 
случайной встрѣчѣ съ одним* изъ вліятельныхъ по учебному в і 
домству лицъ, которое вспомнило свое давнишнее знакомство съ по
койным* отцом* Кунреяновой.

Анна Васильевна, обратилась къ нему самолично, на собствен
ный страх* и немедленно получила, хотя и не штатное мѣсто, но, 
но крайней мѣрѣ, уроки въ казенной женской гимназіи.

На службі отношеніе ея сложилось сразу такъ, что ея не
множко побаивались, немножно не любили, считали чужой, непри
надлежащей къ тому кругу, изъ котораго вышло большинство пре
подавателей и преподавательниц*, а потому вѣчно подозрѣвали, что 
она относится къ прочим* сослуживцам* и сослуживицам* свысока, 
третирует* ихъ, осуждает* ихъ внѣшность, слова, образ* дѣйствш 
и мыслей, и вообще „пускает* мораль на гимназію".

Но такъ какъ Купреянова держалась скромно и тихо, приходил3 
и уходила, давала свои уроки, высказывала, когда требовалось, лич
ное мнѣніе, не задѣвая ничьего самолюбія и не нарушая ничьих* 
интересов*, то служба ея текла, сравнительно, очень гладко и 
мирно. Каждая шероховатость, малѣйшій намекъ н а  „черныя точки , 
сглаживались какъ-то сами собой, забывались и исчезали съ поля 
зрѣнія, не оставляя слѣдовъ ни въ исторіи гимназіи, ни въ лѣтопи- 
сяхъ гимназических* исторій.

Но это „нѣчто“, бывшее у Купреяновой просто результатом® 
порядочности и благовоспитанности, врожденнаго такта, многими изъ 
ея сослуживцев* считалось тонкой политикой, верхом* дипломати^ 
ческаго искусства, так* что одинъ старый педагогическій воробей



всякіепересуды Купреяновой заключал*, обыкновенно, словами: „Она, 
Доложу я вам*, штучка, ну, штучка"!

Судили они, конечно, по своему, и по свему были правы. Дѣй- 
отвительно, даже такой обычный пріемъ, какъ заблаговременное 
Дискредитирование въ глазах* высшаго начальства тѣхъ служащих*, 
которые имѣютъ маломальскую протекцію—въ дредупрежденіе воз
можных*, съ ихъ стороны, въ будущем*, попыток* воздѣйствовать 
На тѣ или иныя стороны гимназической жизни— и тотъ, по отноше- 
Нію къ Купреяновой, окончился совершенно непредвидѣннымъ обра
зом*.

Прежній завѣдующій, при котором* она поступила на службу, 
гРузный, малоподвижный Полольщиков*, очень косился первое время 
на новую учительницу, въ виду ни для кого не составлявших* 
тайны обстоятельств*, сопровождавших* поступленіе ея на службу. 
Полольщиков* не считал* себя ни хуже, ни лучше, ни глѵпѣе дру- 
тихъ, а потому думал*, что противъ опасных* подчиненных* всегда 
необходимо имѣть про запасъ оружіе. Оружіе онъ употребил* самое 
заурядное: написалъ дискредитирующій отзыв* въ управленіе окру- 
га, зная, что обыкновенно такіе отзывы пришиваются къ дѣлу и 
^Посредственных* результатов* не имѣютъ, представляя лишь 
Драгоцѣнный матеріал* на случай будущих* осложнены.

Отзыв* былъ шаблонный, и шаблонно же Полольщиков* надѣ- 
ался оправдать его съ помощью самой обвиняемой, запугавъ ее и 
Натолкнув* затѣмъ на неосторожный самооправданія, а, слѣдова- 
Тельно, самообвиненія. Но, къ удивленію, онъ встрѣтилъ такое со 
с®ороны Анны Васильевны непониманіе сокровеннаго смысла нѣко- 
торыхт, намеков*, такое отсутствіе реагированія и прямолинейность, 
что послѣ перваго же приступа апатично махнул* рукой и угрюмо 
Рѣшилъ никогда уже впредь не помѣщать въ концѣ учебнаго года 
Фамилію Купреяновой въ спискѣ лицъ, „перемѣщеніе коихъ жела
тельно въ видах* пользы службы."

Къ послѣднему рѣшенію онъ пришелъ, впрочем*, не безъ нѣко- 
тораго давленія извнѣ.

Дѣло въ томъ, что на этотъ раз*, на бѣду и горе Пололыци- 
Кова, инцидент* съ отзывом* окончился совершенно неожиданным* 
образом*: время было безпокойное, и отъ округа сейчас* же отко
мандировали лицо для осторожнаго обслѣдованія заиодозрѣннаго 
Умонастроенія новой учительницы.

Оказалось, однако, что Купреянова ни въ прошлом* не пони
мала служебнаго къ ней отношенія ближайшаго начальства, ни въ 
настоящем* не догадывалась о причинах* вниманія со стороны 
окружных* властей. Она не оправдывалась и не обвиняла даже



тогда, когда ей, невидимому, ясно намекали на какую-то провия- 
ность, чью-то виноватость. Указанія на бывшія недоразумѣнія Д° 
службі явно и чистосердечно возмущали ее, и наконецъ, къ нем®' 
лому изумленію ревизора, странная учительница перестала отвѣ' 
чать на его вопросы, и заявила, что ея діло учить, а не сліди»» 
за поведеніемъ и дійствіями своего ближайшаго начальства и со- 
служивцевъ. Въ пылу разговора она сослалась даже на общеизвѣсТ' 
ный параграфи всякихъ уставовъ, въ силу котораго начальство ат
тестуете своихъ подчиненныхъ, а не наоборотъ; однимъ словом» 
„наговорила дерзости".

Вышло смішное и досадное рго срио, котораго не простил® 
Пололыцикову.

Съ ревизоромъ Купреянова простилась боліе, чѣмъ холодно, ни
мало не подозрівая, что нанесла своему ближайшему начальнику 
чувствительный уронъ по службі; но и сама она, какъ недалека® 
и неспособная, навсегда была исключена изъ контингента возмож
ных» кандидаток» въ начальницы или надзирательницы.

Когда Пололыцикова, незадолго до выслуги имъ пенсій, неожй' 
данно для вс іхъ  перемістили, давъ ему, въ виді утѣшенія, дру
гое, нісколько м еніе самостоятельное, но лучше оплачиваемое на- 
значеніе, нѣкоторымъ изъ служащихъ весьма хотілось, чтобы Ку- 
преянова, заодно съ ними, не приняла участія въ прощальномъ че
ствован™ бывшаго начальника. Они заднимъ числомъ просвітили 
ее относительно коварныхъ замысловъ завідующаго, и предложили 
выразить протесты. Но и тутъ Анна Васильевна не реагировала, 
какъ с л ідуетъ, а прямо обратилась къ Пололыцикову съ вопро- 
сомъ: „за что это вы меня, Аполлонъ Дмитріевичъ, хотіли вы
жить?"

Тотъ сначала смутился, думалъ, было, отпереться, солгать; но 
потомъ сообразилъ, что теперь, когда онъ уже больше не началь
ство, Купреяновой могутъ, пожалуй, подсунуть черновую его офи- 
ціальнаго представленій, и устыдился.

— Да вѣдь я намекалъ вамъ тогда... ну, относительно религіоз- 
ности... нехорошій приміръ... не бывали въ гимназической церкви.-- 
бравировали... помните: одну ученицу... сказали ей, не гр іх»  
выпить нередъ иричастіемъ чаю... ну, и другое тамъ...

Положимъ, Пололыциковъ и тутъ былъ не совсѣмъ правдивъ; 
писалъ онъ не про одну только религіозность. Онъ разсчитывалъ, 
что Купреянова, какъ в с і, послі его намековъ зачастить въ гимна
зическую церковь и тѣмъ самымъ косвенно подтвердить основатель
ность другихъ офиціально возведенныхъ на нее извітовъ, на которые 
онъ также „намекалъ" ей въ свое время, но весьма туманно и



®евразумительно для такой особы, какъ Анна Васильевна.— Та вообра- 
30Да даже, что Аполлон® Дмитріевичъ хотѣлъ, попросту, насплетни- 
чать ей про другихъ, а потому, съ недоумѣніемъ взглянувъ на 
с°бесѣдника, віжливо уклонилась тогда отъ дальнѣйшихъ разгово
ров®.— Отчего-же меня не перемістили, какъ вы того, очевидно, 
®едали?— полюбопытствовала она теперь.

— Да если переміщать всѣхъ, о ком® пишут®, на что бы это 
бьіло похоже?—возмутился Аполлон® Дмитріевичъ.— Онъ самъ оста- 
Длялъ, собственно, м істо завѣдующаго благодаря такому-же неопре
деленному отзыву о „пользі службы", а потому ретивое заговорило.— 
Спохватившись, онъ опять смутился, замолчал® и прекратил® 
бесіду.—Когда былъ назначен® новый завідующій, д іл а  Анны 
Васильевны обѣщали, повидимому, идти такъ-же гладко, какъ раньше. 
Д-Дамъ Онуфріевичъ Рошковскій, выходедъ изъ Галиціи, перебра
вшійся въ Россію въ числі первых® піонеровъ, казался гораздо 
Дадьновиднѣе Полольщикова; онъ сразу причислил® Купреянову къ 
безвредным® и ріш илъ оставить ее въ покоѣ.— Віроятно, онъ и 
Ш ш о д н и л ъ - б ы  свои благія наміренія, если-бы не одинъ непредвидін- 
Ньій казус®.

* ■*
*

Однажды, когда Купреянова, опоздавъ къ началу уроковъ, торо
пливо вошла въ полутемный и узкій коридоръ гимназіи, въ нісколь- 
®Ихъ шагахъ отъ себя она увидѣла Адама Онуфріевича и двухъ 
Уяеницъ; одна, небольшого роста, бойкая, со свіженьким® но вуль
гарным® личикомъ, хихикая жалась къ с т ін і, пряча за спиной свои 
Руки, какъ будто именно имъ угрожало наиболѣе опасное посяга
тельство.— Другая, высокая, породистая, съ выраженіемъ, долженство
вавшим® изображать глубокую душевную муку, отвернувшись, кротко 
вжимала правую руку Рошковскаго, и не то вырывалась, не то 
Тащила его за собой.

Купреянова остолбенѣла; кровь бросилась ей въ голову, зашуміла 
Въ ушахъ, жгла глаза; она растерянно сдѣлала нѣсколько шаговъ 
Вправо, вліво, назад® и машинально, сама не зная, какъ, очутилась 
за углом® коридора, въ нролеті лѣстницы на верхній этажъ.

Все это длилось одно мгновеніе, но Купреянова потом® ясно 
Помнила, что несмотря на всю свою служебную наивность и без
мятежность, въ ум і ея тогда-же отчетливо промелькнуло сознаніе: 
„кончена моя коронная служба, кончена!"

Постоявъ у лістницы, она оправилась, обмахнула платкомъ лицо 
и глаза, и вышла опять въ коридоръ. Все было пустынно и тихо; 

■сквозь затворенный двери доносится справа и слѣва неясный, пере-



бивчатый отзвукъ отдільныхъ уроков*; но за поворотом* н а л ѣ в о  

Еупреянова, къ ужасу своему, увидѣла у самых* дверей класса, г/,: 
котором* дожидались ее ученицы, плотную красивую фигуру АдаМ® 
Онуфріевича.

Ее снова точно обдало жаром*; она воображала, что Рошковскн1 
долженъ чувствовать себя очень неловко, что онъ стушуется, ноет®' 
рается не встрѣтиться съ нею, а вмѣсто того вся неловкость, весЬ 
стыд* были, почему-то, на ея стороні.— Съ храбростью отчаянія он® 
хотіла спѣшнымъ шагом* пройти мимо, но Рошковскій, широк0 
разставивъ ноги, застунилъ ей дорогу:— „позвольте-съ!“— и сдѣлалъ 
не то пригласительный, не то угрожающій жест*.

Дикая мысль мелькнула на мгновеніе въ голові ЕупреяновоЯ- 
ей тутъ-же, какъ-то образно, даже не вылившись въ опреділеяну® 
словесную форму, представилось, что онъ сейчас* начнет* такъ-®6 
осязательно любезничать съ нею,' какъ любезничал* только-что № 
маленькой вертлявой Ружицкой. — Она невольно попятилась, 11 
выставила вперед* обі руки.

Адамъ Онуфріевичъ усміхнулся, молча вынулъ часы, и додиявъ 
ихъ циферблатом* вперед*, почти на уровень лица ЕупреяновоіЕ 
медленно отчеканил*, въ упор* смотря ей въ глаза:

— Не въ первый разъ уже, барышня! Нарочно поджидал* васъ 
здісь, чтобы установить фактъ-съ!

—  Еакъ не въ первый разъ?—возмутилась Анна Васильевна, 
въ то-же время мучительно чувствуя, что говорить ничего не сл і
дуєте, что всякіе протесты напрасны, бѳзцільны и глупы.

—  Я никогда не опаздывала; сегодня, дѣйствительно... Адамъ 
Онуфріевичъ спрятал* часы и, уже явно издіваясь, перебил* ее:

— И оправдываетесь, какъ ученица и какъ учѳница-же спрята
лись только-что отъ меня подъ лѣстницей: незамѣтно, молъ, шмыгну 
въ класс*, когда начальство придет*... Стыдно!.. А руки-то вы за- 
ч ім ъ сейчас* выставили? Во-первых* — напрасно; во-вторых* ^  
чрезвычайно характерно для ваших* ожиданій и нравов*... Прохо
дите, класс* ждете! — закончил* онъ пренебрежительным* тономъ, 
давая дорогу.

Еупреянова, ошеломленная, вошла въ классъ и сѣла за учитель- 
скій столик*.

Сначала она была какъ въ чаду, потом* разрыдалась.—Перемо
гая себя, пробовала давать урокъ, опять плакала, и опять прини
малась за діло. — Все, что случилось у нея на глазах* и съ нею1 
самой за эти четверть часа, было для нея такъ дико и ново! Она 
никогда не могла представить себѣ нн такихъ отношеній, ни та
кихъ разговоров*; противнѣе-же, невіроятнѣе всего, были для нея



Ученицы-любительницы осязательных* ласк*. •— И какъ она могла 
Позволить ему говорить съ собой такимъ образом*? Ей припомни
лась одна сцена, когда Полольщиков* напал* на классную даму Мо- 
Рошкину: какъ живо перемѣнились роли! Какъ Морошкина насту
пала, какъ вульгарно взвизгивала, какія вещи кричала ему въ лицо. 
Й Полольщиков* ретировался и никогда больше не трогал* Морош
киной.—А Морошкина была тогда виновата!

Кое-как* дотянула Купреянова до звонка и вышла. Рошковскій 
был* опять въ коридорѣ и провожал* ее насмѣшливымъ взгля
дом*.— Вся заплаканная, торопливо здоровалась она съ сослужив
цами, избѣгая вопросов* и разговоров*, испуганно сторонясь даже 
°т* немногих* благоволивших* къ ней лицъ; она по глазам* ви- 
Дѣда, что имъ что-то извѣстно.

Придя въ дамскую, она стала безцѣльно рыться въ грудѣ. нава
ленных* на окнѣ тетрадей; сослуживцы демонстративно громко раз
говаривали о совершенно посторонних* предметах*, и одна только 
Морошкина, придравшись къ какому-то поводу, обычным* язвительно 
Крикливым* тоном* прошлась насчет* черѳзъ-чуръ расплодившихся 
„тонкокожих* учительниц* изъ аристократок*“ . — Затѣмъ она раз
вязно подошла къ общему шкапику, и со словами: —  „душечка, я  
позьіму у вас* папироску"— вынула изъ закуточка старенькой учи
тельницы рукодѣлья ея портсигар*, закурила папироску и, дымя, 
пьщда въ коридор* къ ученицам*.— Это было такимъ нарушеніемъ 
псякихъ гимназических* правил*, особенно со стороны почти не 
Курившей Морошкиной, что всѣ чуть не ахнули.— Затѣмъ, когда но 
звонку учителя и учительницы уже расходились по классам*, Мо
рошкина, все съ тою-же папиросой въ зубахъ, вернулась въ учи
тельскую, брезгливо швырнула окурок* въ печку, и, умышленно 
оттягивая время, сѣла читать газету.— Купреянова давно уже была 
занята своим* дѣломъ и невольно прислушивалась къ необычному 
Щуму въ сосѣднемъ классѣ, гдѣ шел* урок* рисованія, догадываясь, 
Что Морошкина еще не приходила на очередное дежурство.— Черезъ 
Добрыя четверть часа она почти над* самым* ухом* услышала изъ- 
за двери крикливый, вызывающій голос* Морошкиной, явно паро
дировавшей манеру Рошковскаго:

— А я вас* здѣсь поджидала: хочу установить маленькій 
фактъ-съ!

Отвѣтъ Адама Онуфріевича звучал* совершенно спокойно, съ 
маленькими саркастическими переливами въ голосѣ: какой отвѣтъ 
и о каком* фактѣ шла рѣчь, Купреянова не разслышала; но ее 
опять бросило въ жар* и въ холод*: очевидно, Морошкина знала 
или догадывалась о происшедшем*.

„РУССКАЯ ШКОЛА», ап р ѣ л ь , № 4. О тд. I. 3



Вскорѣ за дверью послышался сдержанный смѣхъ собесѣдниковъ, 
«о стороны Морошкиной какъ будто-бы угрожающій.— А, затѣмъ все 
замолкло.

— Господи, отчего я не могу, какъ Морошкина! — съ горечью 
вздохнула про себя Купреянова, но сейчасъ-же испугалась собствен- 
ныхъ мыслей и, закрывшись журналомъ, украдкой даже перекре
стилась.

— Господи, благодарю тебя, что я не могу, какъ Морошкина!— 
поправилась она торопливо, но тутъ же опять осудила себя за гор
дость и самомнѣніе; расшатанные нервы не выдержали: она вновь
-стала плакать и съ трудомъ довела урокъ до конца.

%•
*  *

Дома къ Купреяновой вернулись понемногу бодрость духа и са- 
мообладаніе.

Она занимала комнатку въ семь® старинныхъ знакомыхъ своих'Ь 
яокойныхъ родителей, бездѣтяой четы, жившей съ комфортом0, 
въ солидной обстановкѣ, на пенсію и проценты съ небольшого, 
«колоченнаго за долгую службу, капитальца.— Много лѣтъ тому 
назадъ пріѣхали они сюда, да здѣсь-ж,е, по выход® главы семьй 
въ  отставку, и осѣли, какъ осѣдаетъ большинство служилыхъ.—По 
матери хозяйка дома приходилась даже родственницей Купреяновой, 
но Анна Васильевна упорно отрекалась отъ всякой тѣни родства, 
•боясь возможныхъ посягательствъ на свою самостоятельность и сво
боду.

Собственно говоря, судьба была къ ней очень милостива. — Ро
дители еще при жизни опрѳдѣлили дочь въ одинъ изъ очень ио- 
мю чительныхъ по составу учащихся столичныхъ институтовъ я 
умерли до окончанія ея курса.— Несмотря на то, Купреянову ждал0 
теплый уголокъ въ той семь®, гдѣ она теперь жила и гдѣ давно 
уже готовились встрѣтить ее съ раскрытыми объятіями: въ особен
ности сама старушка. — Она съ наивной вѣрой разрисовывала въ 
«воемъ воображеніи будущую совмѣстную жизнь съ „Аней“ и меч
тала о ней, какъ о пріемной дочери.— Но пріѣхалъ не ребенокъ, не 
институтка, какими ихъ часто представляють, а взрослая барышня, 
■съ идеями о труд®, о хлѣбѣ насущномъ, о польз® ближнему и пр.— 
Конечно, ничего дурного, непріятнаго, рѣзкаго въ отношеніяхъ не 
произошло и произойти не могло: старички были слишкомъ полны 
.любовью къ своей неосуществившейся мечт®.— Но вышло, какъ го
ворится, не то', такая „Аня“, какою они ее себѣ представляли, 
ускользала, а была другая, получуждая, которую надо было предо
ставить самой себѣ.

Печать мира и обезпеченнОсти, лежавшая какъ на самомъ дом®,



такъ и на его обитателях*, убаюкивающе подѣйствовала на нрав
ственно потрясенную дѣвушку, и все происшедшее представилось 
еи в* совершенно другом*, неожиданном* для нея свѣтѣ.— Ей по
казалось, что вотъ здѣсь, въ этой комнаткѣ, въ симпатичной ей 
°бстановкѣ и складѣ жизни семьи, лежит* центръ тяжести и ея 
с°бственной жизни; что это— главное, единственно прочное и неот
торжимое отъ нея благо: свой круг* и свой уголъ; что все прочее— 
гімназія, служба, товарищи, преподаванія— побочное, мелкое, лежа
щее гдѣ то далеко за предѣлами истинной жизни: неиріятное, какъ 
Е°якія дрязги, и неизбѣжное, какъ болѣзнь, какъ смерть близких* 
лК>Дей, й другіе, ничуть не зависящіе отъ того или иного рода дѣ- 
ятельности недочеты судьбы.

Она знала, со словъ покойнаго отца и близких* знакомых*, что 
никто, даже люди, стоящіе на высшихъ ступенях* іерархической 
■тѣстницы, не застрахованы отъ служебных* непріятностей, и теперь 
Подъ вліяніемъ потока нахлынувших* на нее новыхъ мыслей, от
бросила далеко, какъ сумасшедшій, болѣзненный бредь, обуревавшіе 
'ее на всемъ пути отъ гимназіи до воротъ дома помыслы объ от- 
°тавкѣ, о частных* уроках*, омѣстѣ гувернантки въ отъѣздъ, даже 
о работѣ на магазины и перепискѣ бумаг*. — Она прекрасно пони
жала, что, въ концѣ концов*, это лишит* ее того, чѣмъ она наибо- 
л®е дорожила: самостоятельности и респектабельности внѣшнихъ ра
мок*, которыми скрашивалось для нея то, что она называла „забо
той о хлѣбѣ насущном* — О томъ, что внѣшняя респектабельность 
Покупается часто большою душевною мерзостью, она, конечно, не 
Думала и по отношенію къ себѣ не допускала даже мысли о воз
можности какихъ-либо компромиссов* и сдѣлокъ. — Она просто р і 
шилась терпѣть и мириться со всѣмъ по стольку, по скольку отъ 
Нея самой не потребуют* чего-либо несогласнаго съ совѣстью, слу
жебным* долгом* и честью.

Обѣдали у нихъ поздно, въ седьмом* часу, и къ столу Анна 
Васильевна вышла на вид* такою-же спокойною и ровною, какъ 
нсегда.—Почти неожиданно для самой себя, она ни словом* не об
молвилась ни за столомъ, ни послѣ о томъ, что случилось; ей пре
тило выводить на сцену всю эту грязь, а потом* она сознательно 

.рѣншла, что такъ даже лучше: пусть будетъ средостѣніѳ между до
мом* и службой, два міра, двѣ жизни.

Она настолько успѣла овладѣть собою, что на другое утро вы
шла изъ дому почти въ обычном* настроєній духа, хотя и на цѣлые 
иодъ-часа раньше обыкновенна™, съ твердой рѣшимостью вдвойнѣ 
•сдѣдить за собой и не подавать ни малѣйшаго повода къ возобно- 
пленію какихъ-бы то ни было разговоров* о прошлом*.

з*



И, дѣйствительно, результаты, повидимому, превзошли самьія 
онтимиетическія ожиданія Анны Васильевны. — Никогда дѣло не шло 
у нея такъ гладко, такъ хорошо.— Рошковскій совсѣмъ не доказы
вался, по крайней мѣрѣ, въ тѣ часы, когда у нея были уроки; дѣвочкй 
какъ то особенно слушались, старались; сослуживцы только была 
еще сдержаннѣй прѳжняго.— Ну, да Богъ съ ними!

Анна Васильевна чувствовала такой подъемъ духа, какъ съ на
чалом* полнаго возвращенія сил* послѣ тяжкой болѣзни.— Она слегка 
уже трунила надъ своей нервностью и страхами, даже надъ тѣм* 
получасомъ, который она, на другой день послѣ рокового событія, 
просидѣла, задолго до начала уроковъ, въ учительской, и по преж
нему стала приходить за десять минут* до звонка.—Такъ продолжа
лось четыре-пять дней, когда однажды въ воротах* гимназія 
швейцар* остановил* ее полуконфиденціально словами: „приказал# 
о васъ: какъ только придутъ, пусть пожалуют* сейчас* въ канцеля
рію".

Купреянову слегка передернуло: приглашеніе служащих* в* 
канцелярію через* швейцара не было доселѣ въ обычаѣ; но 
Анна Васильевна рѣшила крѣпитъся и не подавать повода къ яе- 
удовольствіямъ.— Пока она раздѣласъ, пока привела въ порядок* 
волосы и туалет*, сложила тетради и книги, прошло минут* пять? 
и ученицы съ шумом* выбѣгали уже, со звонком*, въ коридор*? 
когда она съ бьющимся сердцем* шла въ канцелярію.

Рошковскій стоялъ въ полъ-оборота къ дверям* и разсѣянно, 
через* плечо, скользнул* по вошедшей взглядом*, точно намѣре- 
ваясъ не замѣтить ее.— Но, вѣрная принятому рѣшенію, Анна Ва
сильевна молча стояла, дожидаясь, чтобы Адамъ Онуфріевичъ со
благоволил* заговорить съ ней первый.

Рошковскій пока дочитывал* бумагу, которую держалъ въ ру
ках*, понемногу все болѣе и болѣе поворачивался спиной к* 
Купреяновой.— Затѣмъ, прекратив* чтеніе, онъ ровным*, спокойным* 
тоном* обратился къ письмоводителю.

—- Егор* Васильевич*, потрудитесь розыскать черновую отноше- 
нія моего предмѣстника о переміщеній учительницы Купреяновой.

Письмоводитель, маленькій, сутуловатый человѣчекъ съ облѣз- 
лыми волосами и бородой на круглом* болѣзненнаго цвѣта лицѣ 
сочувственно посмотрѣлъ поверх* очков* на учительницу, и мел
кими шажками подбѣжавъ къ шкапу, сразу нашел* и подал* тре
буемый документ*.— Адамъ Ояуфріевичъ, отставив* правую ногу? 
пдѣлалъ видь, что впервые внимательно пробѣгаетъ глазами напи
санное.— Мало по малу у него, какъ бы невзначай, стали , проры
ваться досадливые, нетерпѣливые жесты; онъ дробно застучал* но



Нолу носкомъ сапога и раза два-три расправляли бумагу довольно 
энергичными щелчками по жилету.— Въ наивности своей Анна Ва
сильевна совсѣмъ не обратила вниманія на то, что черновики былъ 
нвно приспособленъ заранѣе, т. е. вышитъ изъ дѣла и отложенъ въ 
Сторону.

Окончивъ чтеніе Рошковскій на секунду какъ бы задумался и 
со словами:

— Н-да! протекція -хорошая вещь!— перебросили бумагу черезъ 
столь на конторку.— Этотъ жестъ какъ бы невольно заставили его 
свернуться, и глазами и всею фигурой онъ выразили полнѣйшее 
изумленіе и неодобреніе, когда увидѣлъ передъ собой Купреянову.

— Вамъ угодно?— спросилъ онъ ее довольно неопредѣленнымъ 
ТОНОМ Ъ.

—• Вы меня требовали.
— Я? Васъ?
Купреянова вспыхнула; неужели она ослышалась?
— Швейцаръ сказали мнѣ, что...
— Ш вейцаръ?—-удивился вторично Адамъ Онуфріевичъ— я не 

Имѣю обыкновенія требовать къ себѣ подчиненныхъ черезъ прислугу; 
когда я пожелаю имѣть честь говорить съ вами, я приглашу васъ 
лично, или вызову офиціальной повѣсткой.—А тѣмъ временемъ, 
осли не ошибаюсь, у васъ долженъ быть въ настоящую минуту 
Урокъ, и ученицы—онъ вынулъ изъ кармана часы— семь минуть 
*Дутъ васъ.— Прошу вернуться къ исполненію своихъ обязанностей 
и не безпокоиться о томъ, что дѣлается у меня въ канцелярій.

Купреянова вышла; негодованіе душило ее; она готова была за
быть всѣ свои принципы, вернуться, объясняться, говорить дерзости... 
Но въ сѣняхъ канцелярій лицомъ къ лицу столкнулась съ швейца- 
ромъ, который, какъ ей показалось, насмѣшливо осмотрѣлъ ее съ 
Ногъ до головы.

Этотъ взглядъ, по необъясннммоу сцѣпленію мыслей, напомнили 
Аннѣ Васильевнѣ, что къ новому году она случайно не дала швей
цару обычной подачки, а потомъ забыла. Ей сдѣлалось не то со- 
нѣстно, не то неловко, и подъ вліяніемъ минутнаго смущенія она 
Почти совершенно позабыла, что собиралась не то выбранить за 
Что-то швейцара, не то выяснить черезъ него какую-то непріятную, 
Досадливую подробность. Заторопившись, Анна Васильевна вмѣсто 
Направо по лѣстницѣ вверхъ повернула налѣво, въ боковыя черныя 
Двери, быстро спустилась по узенькимъ ступеньками въ темную 
Подворотню и этимъ кратчайшими путемъ, минуя главный коридоръ 
нданія, прошла на другую половину гимназіи, почти къ самыми две
рями своего класса... Подошла, и невольно схватилась за сердце;



ей показалось даже, что она слегка покачнулась: у дверей класса 
въ выжидательной позѣ и также съ часами въ рукахъ, какъ на- 
дняхъ Адамъ Онуфріевичъ, стоялъ одинъ изъ ближайших® довѣ- 
ренныхъ лицъ попечителя округа. На Купреянову словно нашло 
просвѣтленіе: она поняла все—сыгранную съ нею Рошковским® 
комедію вызова въ канцелярію, собственную абсолютную беззащит
ность въ борьбѣ съ подобными средствами и сразу пала'духом®» 
уничтоженная и придавленная.

Посѣтителъ по своему истолковал® волненіе и растерянность 
дѣвушки, перестал® смотрѣть ей въ лицо и сухо, въ полъ-голоеа, 
чтобы ученицы не слышали, замѣтилъ:

— Надо являться раньше; подождите входить въ классъ, успо
койтесь. Вы очень торопились и, вѣроятно, безъ голоса. А тѣм® 
временем® мы пошлем® за журналом®.

Тут® только Купреянова замѣтила, что въ самомъ дѣлѣ пришла 
въ классъ безъ журнала, безъ книги, безъ пачки тетрадей. Пока 
дежурная ученица ходила въ учительскую, Купреянова съ посѣтй- 
телемъ стояли рядом® у стѣны коридора и оба молчали. Анна Ва
сильевна боролась съ собой: говорить или не говорить? и теряла 
драгоцѣнное время. Да и о чемъ говорить, съ чего начать, съ обви- 
ненія или съ оправданія? Разсказать-ли только сегодняшній случай, 
или подымать со дня старое?

Тѣмъ временем® ученица принесла журналъ и догадалась захва
тить и тетрадки. Посѣтитель жестом® пригласил® Анну Васильевну 
войти въ классъ, и урок® начался. Объ этомъ несчастном® урокѢ 
она еще много лѣтъ вспоминала потом® не иначе, какъ съ краской 
стыда: занятая въ мыслях® другим®, безъ складу, безъ ладу, она пе
рескакивала отъ одного вопроса къ другому, сбивалась сама, сби
вала учениц®, замолкала совсѣмъ... Боже, какая пытка!

Со звонком® вошелъ въ классъ Адамъ Онуфріевичъ. Онъ почти
тельно - фамильярно поздоровался съ посетителем® и небрежно 
протянул® руку Купреяновой, со словами: „не видались еще". За- 
тѣмъ оба ушли, продолжая въ полъ-голоса начатый еще въ классѣ 
разговоръ.

Несмотря на угнетенное состояніе духа, Анна Васильевна с® 
облегченіемъ вздохнула, вспомнив®, что удержалась отъ объясненія 
причин® опозданія: она окончательно сознала свою безоружность 
противъ злой воли и нокорилась. Вернувшись домой, она плакала,, 
плакала долго и безутішно отъ обиды, отъ чувства безпомощностй 
и безсилія. Просыпаясь, плакала ночью. Въ просонкахъ въ душі 
ея возникали планы мести, иногда чрезвычайно сложные, коварные; 
она ужасалась ихъ, опять плакала и молилась. Помолившись, радо*



далась, зная вперед*, что ни одного плана, если-бы даже въ по 
Мраченіи воли приступила къ его выполненію, не доведет* до конца..

Къ утру она расхворалась. Милая старушка-хозяйка встревожи 
лась и на свой страхъ послала за доктором*. Тотъ пріѣхалъ, объ
яснил* все нервностью на почвѣ нереутомленія и велѣлъ дня че- 
ГЬІре полежать и ничего не дѣлать. Тѣмъ временем* Адамъ Онуф- 
ріевичъ, полагая, что Еупреянова достаточно обезврежена, рѣшилъ 
было игнорировать впредь и ее, и все прошлое, тѣмъ болѣе, что пред
стояло сбыть съ рукъ Морошкину, гораздо болѣе опасную и неудоб
ную. Но проходя какъ-то въ дни отсутствія Еунреяновой по кори- 
Д°ру, онъ услышал* позади себя обрывки разговора въ полъ-голоса,
Причем* особенно ясно донеслась до него фраза: „ ...............а вы
Думаете что? просто наскочила на его любезности съ ученицами: 
вѣдь онъ у насъ по этой части ходокъ!“

Не осталось никакого сомнѣнія: либо Морошкина, либо Еупре
янова проболтались. Кто именно говорил* теперь за его спиной, 
было совершенно безразлично: нельзя-же начать преслѣдовать всѣхъ; 
Потому Адамъ Онуфріевичъ даже не обернулся, но немедленно рѣ- 
Ніилъ принять мѣры. Еолебаться было не въ его нравах*; проходя 
мимо швейцара, онъ тутъ-же сказал* ему: „если что услышишь отно
сительно барышни Еунреяновой, сейчас* мнѣ докладывай"; подоб- 
ныя-же наставленія были даны и нѣкоторымъ другим* служащим*, 
Повыше швейцара. Адамъ Онуфріевичъ не добивался, однако, ни 
обилія, ни достовѣрности матеріаловъ: онъ, главным* образом*, 
старался нагнать на возможно большее число лицъ страхъ передъ 
солидарностью съ Еунреяновой, а едѣлать это было легко. Нужный 
свѣдѣнія являлись, какъ обыкновенно бывает*, сами собой, по м ір і 
возникновения спроса. Многіе приходили съ докладом* не изъ же
лаю я повредить, а оправдаться: изъ боязни за собственную безо
пасность, изъ трепетнаго чувства виноватости, а, главное, движимые 
неумѣніемъ различить добро отъ зла, пустую болтовню отъ нака
зуема™ факта. При всей своей молчаливости и сдержанности, Анна 
Васильевича въ нѣкоторыхъ случаяхъ не могла остаться совсѣмъ 
въ стороні и не дать втянуть себя въ волнующіе разговоры. Осо
бенно возмущало ее всегда публичное раскапыванье мнимых* и 
Дѣйствительныхъ провинностей опальнаго начальства, двусмысленные 
намеки на хозяйственные распорядки: судили вкривь и вкось и 
безцеремонно обливали уходивших* грязью. Такъ было и съ По- 
лолыциковымъ. Нікоторые изъ собесідниковъ, поазартніе, выносили 
тогда послі уроков* свои споры и пересуды даже на улицу, въ 
толпу расходившихся но домамъ ученицъ. Еупреянова не удержа



лась и однажды довольно рѣзко высказалась о неумѣстности подоб- 
ныхъ разговоровъ при дѣтяхъ.

Адаму Онуфріевичу все это, конечно, не замедлили теперь пе
редать въ томъ смысл®, что Купреянова любить разсуждать о томъ, 
что ея вовсе не касается, что она ярая сторонница его п р ё д м ѣ с т н и к а  

л  т ѣ м ъ  самымъ злѣйшая его, Рошковскаго, противница. Но Ада'мъ 
Онуфріевичъ, выслушавъ тернѣливо докладчиковъ, заключили, что 
они очень наивные люди, ибо инкриминируемые ими факты, какь 
факты, гроша мѣднаго не стоять, хотя, конечно, могутъ быть 
использованы въ другомъ, безъ сравненія болѣе цѣлесообразномъ, 
дух®.

* -X-*

Послѣ болѣзни Анна Васильевна вернулась въ гимназію въ до 
вольно минорномъ настроєній.—Ее поразила необыкновенная пре
дупредительность, съ которой швейцаръ бросился отворять ей двери, 
и она смалодушничала, дала ему ни съ того ни съ сего двугривен 
ный.—Швейцаръ ухмыльнулся, раза два подбросили на ладони по
дачу, но не поблагодарили. —Морошкина также была какъ-то особенно 
любезна, захотѣла даже поцѣловаться, что Анна Васильевна, не 
имѣя лично ничего противъ Морошкиной, приняла за банальную 
форму сочувствія своему утомленному виду. -Зашелъ въ дамскую и 
Адамъ Онуфріевичъ; онъ ко всѣмъ подоШелъ, всѣмъ пожалъ руку, 
ей также.—Обойдя весь кругъ, онъ собирался уже уходить, но, 
точно вспомнивъ нѣчто, не особенно важное, вернулся и довольно 
безразличными, почти товарищескими тономъ сказали Купреяновой:

— Вотъ что, Анна Васильевна: зачѣмъ вы не увѣдомляете, когда 
собираетесь прохворать нѣсколько дней? Это чрезвычайно неудобно, 
сколько я разъ говорили.:—Если вамъ претить написать мнѣ запи
сочку въ дружескомъ тон®, пришлите офиціальный ралортъ; каж
дый по своему, и я это понимаю: мнѣ не нравится казенщина въ 
отношеніяхъ, вамъ—непринужденность; пусть по вашему, а все-же 
присылайте.

— Я вамъ прислала, въ тотъ-же день, рано утромъ.
— Не получали; очень сожалѣю.—Да послали-ли, полно, такъ-ли? 

У меня люди вѣрные, затерять не могли.
— Навѣрное послала—продолжала убѣждать Анна Васильевна— 

да какъ-же, вы вѣдь сами взяли тогдй письмо изъ рукъ служанки; 
вы еще сказали...

Анна Васильевна вспыхнула, потому что Рошковскій, принимая 
письмо, умышленно вслухъ усумнился въ правдивости его содержа- 
иія, такъ что служанка обидѣлась за свою барышню.



-Теперь только сообразила она, что слѣдовало, даже не допуская 
До Рукопожатія, потребовать у Рошковскаго объясненія и прижать 
г° къ стѣнкѣ.—И вотъ для нея опять все проиграно, слова же 
Дама Онуфріевича, о непредставленіи ею рапортовъ, о болѣзни. 

йріобрѢтаютъ значеніе неоспоримаго факта.—Боже, зачѣмъ она не 
'"роіикина!

Рошковскій насупился.
Вотъ какъ-съ! Вмѣсто того, чтобы мнѣ уличить васъ, вы, ни- 

,1®къ, собираетесь уличить въ чемъ-то меня? Не жѳлаете-ли поста
в ь  насъ на очную ставку съ вашей кухаркой? Думаю, что вамъ 
!іе мѣшало-бы быть поскромнѣе.

Онъ вышелъ, оставив* послѣ себя напряженную атмосферу не- 
Вьіясненнаго обстоятельства.

Купреянова растерянно оглянулась вокругъ; ее начинало мучить 
"Тсухствіе сочувствія, непріязненное молчаніе сослуживцев*.—Ей 
далось, что она должна что-нибудь предпринять, что-то исправить,

быстро рѣшившись, пошла вслѣдъ за Адамом* Онуфріевичемъ.—
Когда она догнала его, рѣшимость ослабла, и подъем* духа 

1г"Чезъ; она прошла мимо, и сдѣлала видь, будто идетъ на другой 
Д°Нецъ коридора; но тамъ ей было рѣшительно нечего дѣлать, и 
пришлось возвращаться нодъ его пристальным* взглядом*, кото- 
Рьщ* 0НЪ] казалось, и подзадоривал* ее и издѣвался над* нею.

Рошковскій медленно шелъ навстрѣчу Аннѣ Васильєви! и, поров- 
^пвщись, остановился.

— А я нашелъ вашу записочку; она у меня.
Съ этими словами онъ на половину вынулъ изъ бокового кар

а н а  вицъ-мундира знакомый Анн! Васильєви! конверт* съ блідно- 
Збденой почтовой бумажкой и показал* ей.—Въ оолѣпленіи она при
шла его слова за чистую монету, за признаніе своей вины перед* 
ЕеЮ и храбро отвѣтила:

-— Такъ имѣйте-же мужество заявить объ этомъ въ учительской 
Такъ-же открыто, какъ вы обвинили меня въ уклончивости и лжи!

— Не жирно-ли будетъ?—усміхнулся въ отвѣтъ Рошковскій.
Беззастѣнливость его опять застала Анну Васильевну врасплох*

® она замолчала.—Шелъ-ли онъ за нею слѣдомъ, или остался стоять 
Тамъ, гд! происходил* разговор*, она не зам!тила; но когда входила 
Къ учительскую, гдѣ собрался уже почти весь преподавательскій 
Яѳрсоналъ, услышала за спиной ироническій голос*:

— Господа, Анна Васильевна только-что имѣла въ виду сказать 
Бамъ, будто я нашелъ ея извинительную записку: предоставляю, 
Кому угодно, повірить сему.

При этомъ Рошковскій испытующе смотрѣлъ прямо въ лицо



Купреяновой, видимо ожидая, что она сдѣлаетъ ему сцену; затѣм®’ 
нѣсколько разочарованный, повернулся и ушелъ въ канцелярію-"" 
Купреянова-же осталась стоять, какъ вкопанная, чувствуя себя 
уничтоженной, не имѣя силъ даже плакать.—Въ этомъ положені" 
засталъ ее звонокъ въ классѣ, принесшій временное облегчеиіе " 
забвеніе дѣйствительныхъ и мнимыхъ огорченій: надо было собрать©" 
съ мыслями и пожевать пищу для маленьких*, упорно нежелавши0® 
питаться, головок*.— И, странно, смотрѣвшая въ началѣ св о й00 
злоключеній на уроки, какъ на пытку, мѣшавшую ей предавать©" 
мрачным* мыслям*, Анна* Васильевна стала хвататься теперь 30 
свою лямку учительства, какъ за якорь спасенія; ее даже не тяну00 
домой, она сама не могла объяснить, почему.

Отбывъ уроки, она и на этотъ разъ, какъ частенько случало©® 
за послѣднее время, осталась сидѣтъ въ учительской и болѣе ча©У 
поправляла тетрадки, пока не окончились классы, и послѣднія из® 
ея сослуживиц* не разошлись по домам*.—Тогда она, словно нехо0"' 
вышла на улицу, и тутъ только вспомнила, что, уходя изъ до®Ь 
обіщала сдѣлать по дорогі домой нѣсколько мелких* закупок* ®0 
обѣду.—Она невольно прибавила шагу, оживляясь при мысли, ЧІ° 
есть впереди подобіе діла и хлопотливой бѣготни по магазинам®"" 
нічто, чѣмъ хотя на короткое время можно было обмануть чувств0 
тоски.—Вмістѣ съ тімъ она ловила себя на новом*, непривычном®’ 
и все болѣе и болѣе разроставшемся чувствѣ: чѣмъ різче, чім® 
мучительніе дѣлались служебные диссонансы, тім* сильніе начН" 
нало говорить въ ней что-то въ роді стыда за то демонстративно6 
отчужденіе, каким* она отвѣчала на сердечныя чувства и при®"' 
занность близких* людей, у которых* жила такъ мирно, тихо 0 
безмятежно.

# **

Не успѣла Купреянова, открыв* своим* ключом* дверь, войт" 
въ переднюю и раздіться, какъ явилась служанка съ докладом®» 
что приходила какая то барышня, ждала съ полъ-часа, потом* со- 
скучилась и ушла, а теперь стоить по ту сторону улицы, посматрй' 
ваетъ на двери и видимо поджидает* ее.—-Анна Васильевна поія03 
въ свою комнату, чтобы взглянуть через* окно на упорную гость#’ 
но въ эту минуту раздался звонокъ, а мгновенье спустя, очень 
бойко, и съ любопытством* озираясь по сторонам*, вошла та сама" 
Гутмановичъ, трагическая поза которой врізалась въ память АинЫ 
Васильевны въ роковой для нея день перваго столкновения съ Ад3" 
момъ Онуфріевичемъ.—Барышня плотно заперла за собой дверь й» 
еще разъ, изъ предосторожности, оглянувшись, скорым* шагом®



"Р°Щла черезъ комнату и, припав* перед* Анной Васильевной, по
ковала ее сначала въ бедро, затѣмъ въ юбку повыше колѣна, за- 
т!ііъ встала и безъ приглашенія сѣла на стулъ.—Все это произошло 
Такъ быстро, такъ неожиданно, что Купреянова, хорошо знакомая съ 
"Устными замашками и повадками, едва успѣла поднять руки въ 
^Р°венъ съ головою, чтобы гостья не завладѣла ими для поцѣ- 
"Уев*.

Ёсѣвшись, Гутмановичъ попробовала, было, всплакнуть, но это 
Искусство, повидимому, ей не давалось; за то ея лицо и глаза вы
п а д и  опять такую-же глубокую душевную муку, какъ тогда въ 
к°РйДорѣ. — Руки она сжала между колѣнями и глядѣла на с т о я в 

шую перед* ней Анну Васильевну снизу вверх*, какъ воплощенная 
Ма+г (іоіогова.

Потом* она стала говорить: очень нескладно, не то заискивая, не 
їо чего-то допытываясь.

— Мама послала меня къ вамъ, потому что я сказала ей, какая 
Вьі Добрая; вы не такая эгоистка, какъ другія! И мама и я такія 
йесчастныя, мы право не знаемъ, что теперь дѣлать?

Въ послѣднихъ словах* заключался полувопросъ, полупонытка. 
вставить Анну Васильевну заговорить; когда-же та промолчала, ба- 
РЫШня, изумленно вскинула на нее глазами и пустилась въ 
®езконечныя, очень запутанныя объясненія своихъ и маминых* от- 
"°Віеній къ Адаму Онуфріевичу: онъ ее преслѣдуетъ, и это ужасно; 
°на тогда попросилась у господина учителя выйти и была совсѣмъ 
°Дна въ коридорѣ, а то-бы онъ не посмѣлъ; она хотѣла убѣжать— 
”вы сами видѣли, что я хотѣла убіжать" — а онъ не пускал*; по- 
т°м* она вырвалась и убѣжала и до конца урока не могла выйти,. 
Гаакъ боялась! Не будетъ-ли онъ мстить ей, и не лучше-ли ей за
благовременно оставить гимназію? Или, можетъ быть, Анна Васи
льевна можетъ спасти ее? Написать, напр., такое прошеніе, чтобы 
°Нъ не посмѣлъ ей мстить?

— О, я знаю, вы добрая, такая добрая! Вы напишете мнѣ про
меніє, только, пожалуйста, сами; вы такъ хорошо пишете! Или, 
Чо®етъ быть, вы придете къ мамѣ и у насъ напишете? Мама ужасно 
^УДет* рада послушать, что вы говорите! Моя мама больна и не 
"°жетъ сама придти къ вамъ; она такъ умоляетъ васъ придти!

При этихъ словах* барышня ловко соскользнула со стула и по- 
кѣдовала Купреянову въ платье, пониже тальи, а потом* попыта
лась поймать ея руку, но опять безуспішно.

Чувство гадливости овладѣло Анной Васильевной. Глупость дѣ- 
вУшки, ея наивная испорченность, манеры швейки съ уловками 
Изолгавшейся школьницы, самыя попытки хитрить, нелѣпыя до без-



смыслія, не вязались со званіемъ ученицы гимназіи, и Купреянов® 
ужаснулась, какъ могла школа терпіть подобные экземпляры.—П°' 
тому она далеко не ласковыми тономъ возразила просительницѣ:

— Напрасно вы говорите, что онъ не пускалъ васъ; вы сам® 
крѣпко держали его за руку и не пускали впередъ.

— О нѣтъ, это вамъ такъ показалось!—все тѣмъ-же умоляющ®'11, 
голосомъ продолжала дѣвица — это оттого, что въ коридорѣ темяо-

— Темно или нѣтъ, но если вы считаете себя несправедливо оби
женной, у васъ есть свидѣтелъница, Ружицкая; а на меня не р®3' 
считывайте.

— Я была одна въ коридорі, я уже вамъ сказала — ніскольК0 
меніе сладкимъ голосомъ возразила барышня; но Анна Васильев® 
твердо продолжала стоять на своемъ.

Тогда гостья вскочила и отошла шага на два къ дверямъ; лияо 
ея приняло злое и обиженное выраженіе.

— И совсімъ вы неправду говорите, что виділи Ружицкую; вЫ 
совсѣмъ не могли ее видіть; она спряталась за госдодиномъ завѣ' 
дующимъ.—Ничего вы не виділи! Я знаю: вамъ вірно мадамъ Мо
рошкина разсказала, а вы тенерь говорите, что виділи! Вы така®' 
же несчастная, какъ мадамъ Морошкина! Учительница, а лгунья!-' 
патетически закончила гостья, подвигаясь еще ближе къ дверям»-

— Я и всімъ ученицамъ скажу: учительница, а лгунья!
— Учительница, а лгунья... и завидуете!—почти крикнула оЯ® 

въ послідній разъ, хватаясь за ручку дверей, и выскользнула из» 
комнаты такъ поспішно, какъ будто не на шутку боялась, что 
Купреянова собирается прибить или изувічить ее.

Анна Васильевна дѣйствительно бросилась вслѣдъ за гостьей, но, 
конечно, совсѣмъ не затѣмъ: ей стало стыдно при мысли, что сцену 
могли слышать ея домашніе, и она торопилась убідиться, не было- 
ли кого-нибудь въ сосѣднихъ комнатахъ.—Но, слава Богу, мила® 
квартирохозяйка ея уже часъ, какъ ушла навістить знакомую и еще 
не вернулась; а изъ кухни доносились такой веселый говоръ и рас
катистый сміхъ, какого прислуга никогда не позволяла себѣ в» 
бытность дома „старшихъ" господъ.

Значить, съ этой стороны Купреянова могла быть спокойна.
Она вернулась къ себі, стала къ окну и кріпко задумалась. 

Событія послѣднихъ дней настолько обстріляли ее, что она чуяла 
въ посѣщеніи Гутмановичъ звенья все той же кріпче и кріпче 
охватывающей ее ціпи.

й- **
На слідующее утро Купреянова пришла въ дамскую одна изъ 

лослѣдяихъ.—Здороваясь, она, но обыкновенію, обошла всіхъ, при-



І(‘Уъ не придала никакого значеній странной поснѣшности, съ кото- 
Юй молоденькая Юлія Петровна фонъ Ренне, преподававшая фран- 
ЦУйскій языкъ въ приготовительном® классѣ, перешла, при ея входѣ,

самый дальній угол® къ окну и стала смотрѣть на улицу.
Юлія Петровна была почти ребенокъ.—Маленькая, съ бойким® вѳ- 

Селымъ личикомъ, она только съ небольшим® годъ вышла изъ 
ЇОго-зке института, гдѣ когда-то окончила курсы сама Анна Василь
к а . —Учительство было для нея не дѣломъ, а прихотью: у роди- 
їелей были хорошія средства, а отецъ, кромѣ того, занимал® по 
СлУ®бѣ довольно видное положеніе.—Съ самаго начала между фонъ- 
1енне и Купреяновой установились особыя отношенія людей своего 
кРуга, на которыя другіе немножко косились.—Какъ бывшая инсти- 
гУтка, Юлія Петровна, конечно, обожала свою старшую літами 
ц°Другу, а въ въ послѣднее, тревожное для нея время, особенно 
^чувственно ціловадась съ нею при встрічі.—Потому Анна Ва- 
С0льевна, пробираясь къ ней въ уголокъ, уже издали протягивала 
РУку, полушутливым® упреком®:

— Юленька, не мечтайте, я здороваюсь съ вами!
А я не желаю здороваться съ вами—задорно отозвалась Юлія 

^бтровна.
Купреянова, низко наклонилась надъ нею и, ласково глядя ей
лицо, полушопотомъ сділала выговор®:
— Ну, полноте, милая, не шалите: подумаютъ, что мы въ еа-

НОМ® д ід і поссорились, а мнѣ и такъ тяжело.
Юленька вскочила, какъ ужаленная.
— Я совсѣмъ не шучу! Я не додамъ вам® руки, ни теперь, ни 

завтра... никогда! Это подло, подло, подло то, что вы дѣлаете!— 
причала она со слезами въ голосі, напирая на слово „подло?—вы 
Позорите нашъ круг®, наше общество, вы...

У Купреяновой, отъ неожиданности, захватило духъ.
— Постойте, ради Бога постойте!—сдавленным® голосомъ пере

ч а  она азартную собесѣдницу—скажите, что случилось, въ чемъ 
Діло, что вам® наговорили? Я не нонимаю, не знаю...!

— Но я знаю! Вы думаете мні не извѣстно, что это по вашимъ
Доносам® и проискам® прогнали тогда съ экзаменов® несчастную 
Консовичъ, не дали ей окончить курсъ, а все потому, что она 
Подсмотрѣла ваши шуры-муры съ ІІололыциковымъ? Положим®, вамъ 
Действительно надо выйти замужъ, нельзя-же вікъ висіть на шеі 
У разной родни...

Юленька запнулась.
Пресловутая Вонсовичъ была для нея личностью, чисто миѳи- 

пѳской; мнимая жертва происков® и интриг® Анны Васильевны



принадлежала, въ свое время, къ категорій тѣхъ б е з н а д е ж н о -л ѣ я я -  

выхъ, но бойкихъ и рѣшительныхъ ученицъ, которыя умѣютъ °т' 
воевывать себѣ и хорошія отмѣтки, и благополучные переходы из'Ь 
класса въ классъ.

Онѣ обладают* особенною способностью находить среди у40' 
тельскаго персонала покровителей и покровительниц* и живут’1' 
ихъ дротекціей.

Такъ и Морошкина совершенно безкорыстно тянула Вонсовичъ 
изъ класса въ классъ и была глубоко обижена, когда та, перепол
нив* мѣру всеобщаго долготерпѣнія, благоразумно распрощалась» 
наконецъ, съ гимназіей. Жалобы Анны Васильевны на шныряпь® 
Вонсовичъ по классам* во время экзаменов*, на передачу ею запи
сочек* и другія продѣлки была только нослѣднимъ, незбѣжнымь 
толчкомъ, послужившим* для Вонсовичъ предлогом* обидѣться и СЬ 
форсом* бросить гимназію. Всей этой подкладки Юлія Петровна» 
конечно, не знала и не подозрѣвала, но запнулась она не потопу» 
чтобы заподозрила подлинность полученных* свідіній: она просто 
сконфузилась при мысли о тѣхъ „истинах*", которыя ей, по про
грамні, предстояло еще высказать по адресу Еунреяновой. Но встрі' 
тясь глазами съ Морошкиной, которая изъ-за спины Анны Василь
евны одобрительно кивала ей головой, Юленька готова была про
должать въ томъ-же духѣ, когда Еупреянова, оправившись и в'6 
свою очередь возвысив* голос*, авторитетным* тономъ старшей не 
дала ей докончить.

— Одумайтесь, что вы говорите! Во-первыхъ, вы не знали я0 
Вонсовичъ, ни Полольщикова и вірите первому встрічному. О ВоЯ- 
совичъ мы побесідуєм* съ вами въ другой разъ, когда вы успоко
итесь. Во вторых*...

— Что же изъ того, что я ихъ не знала?—скороговоркой пере
била Юленька, торопясь наверстать упущенное,—рано или поздно 
все обнаруживается! Есть люди, которым* я вірю больше, чім'Ь 
вам*! Вы думаете, я не знаю, какъ вы хозяйничали съ Пололыцико- 
вымъ? Адамъ Онуфріевичъ открыл* вопіющія вещи, и вы хотите 
теперь обезвредить его, прѳслѣдуя черезъ СВ О И Х Ъ  В Л ІЯ Т Ѳ Л Ь Н Ы Х Ь  

родственников*, распускаете о нем* безвестную клевету! Сначала 
хотіли женить его на себі, а теперь преслідуете! Это подло, подло, 
подло!

— Вы черезъ-чуръ... наивны!—уже кричала, не обинуясь, 0 
Анна Васильевна—даже глупость иміетъ предіды! И ваш* По
лольщиков ъ и ваш* Рошковскій оба женаты!—(она также стала 
колоть ее словом* вашъ)—не могли-же они жениться на мні от* 
живыхъ женъ! Я... хозяйничала съ Пололыциковымъ!! Еакимъ чу-



д°мъ д чьимъ попустительствомъ? И наконецъ: какую клевету 
СдЫщали вы отъ меня на вашего Рошковскаго?

Обѣ плакали отъ обиды, злости и раздраженія.
Что-же изъ этого? Я не слышала, правда, но это не доказа

тельство: вы не смѣли клеветать на него мнѣ въ глаза! О, вы опыт- 
11 ая интригантка! Но вы натравливали другихъ, которые наивнѣе и 
©гковѣрнѣй меня! И что-же изъ того, что оба женаты? Съ протек
шей всѳ возможно: и женить, и развести, и опять женить! Но слава 
Б°гу, у меня также есть протекція! Я не позволю, я не дамъ по
дбить неповиннаго человѣка потому только, что вамъ надо что-то 
°Ерьіть, что-то замять...

— Знаете, все, что вы говорите, также подло, подло, подло!!!— 
кѳредразнила, потерявъ узду, Купреянова; но сразу отрезвилась и при
ш ла , услышавъ позади себя ядовито-спокойный голосъ Морошкиной:

— За что-же вы честите такъ Юлію Петровну? Вѣдь вы такъ 
Чобите прямоту, откровенность, чистосердечіе: вотъ она и высказала 
®аяъ чистосердечно свое мнѣніе.

Анна Васильевна оглянулась: дамская почти опустѣла. Большин
ство сослуживицъ раньше времени разошлись отъ тяжелой сцены 
й° коридорами и классами. Немногія злорадно, съ насмѣшкой въ 
Гдазахъ, слушали и смотрѣли, какъ кричали и ссорились обѣ „ари
стократки".

Глубокое чувство стыда овладѣло Купреяновой, и она, принижен
ия, несчастная, вышла изъ дамской, успѣвъ еще, пока закрывала 
Двери, замѣтить, что Юленька, заливаясь слезами, лежала, прикур- 
йУвъ, на диванѣ, а подлѣ нея сидѣла Морошкина, осыпая лицо ея 
сочувственными, демонстративными поцѣлуями.

Въ первый разъ—въ первый разъ въ жизни—случилось съ Ан- 
й°й Васильевной, что она позабыла все: и уроки въ трехъ классахъ 
й°Дрядъ, и кипу тетрадокъ, которые надо было раздать, и двухъ 
Ученицъ, взявшихъ съ нея слово объяснить кое-что нослѣ классовъ.

порывисто вышла въ переднюю, одѣлась, сѣла на извозчика и 
Веяѣла ѣхать домой; и только войдя въ свою комнату, опомнилась 
й схватилась за голову; „а принципы, а рѣшимость, а выдержка? 
гДі все это?“—горько издѣвалась она сама надъ собой, ходя взадъ 
к впередъ по комнатѣ.

Не долго, впрочемъ, пришлось ей терзаться. Не прошло и часу, 
Какъ изъ гимназіи явился служитель съ пакетомъ, и потребовалъ, 
«чтобы барышня Купреянова непремѣнно сами изволили расписаться 
Въ разносной книгѣ“. Въ пакет® находилось офиціальное иригла- 
кіеніе отъ имени завѣдующаго, „немедленно явиться въ канцелярію 
Ддя объясненія по дѣламъ службы".



Анна Васильевна поколебалась-было сначала, ѣхать или нѣтъ- 
Не сказаться-ли лучше больной?— но потомъ рѣшила ѣхать: „скор'ї® 
скорѣй; чѣмъ ближе къ развязкѣ, тѣмъ лучше".

% й

Адамъ Онуфріевичъ принял* Еупреянову стоя, выслал* письмо
водителя въ сосѣднюю комнату, въ которую не было другого вход® 
кромѣ, какъ изъ канцелярій, самъ запер* дверь въ прихожую и изъ при
хожей на лѣстницу, и тогда только отвѣтилъ молчаливым* накло- 
неніемъ головы на привѣтственный поклон* Анны Васильевны, но 
руки ей не подалъ, а жестом* пригласил* сѣсть против* себя.

—  Я вас* вызвал*— яачалъ онъ размѣреннымъ, дѣланнымъ 00' 
номъ— чтобы имѣть съ вами рѣшительный разговор*. Не о том6 
скандалѣ, который вы учинили сегодня въ учительской: этот* скан
дал* послужил* только конечным* толчкомъ, но кой о чем* по
важ ніє. Какъ честный человѣкъ, я должен* предупредить, что пред
ставлю вас* къ увольненію, и мотивов* не .скрою, дабы вы моглй 
своевременно принять против* меня мѣры. Не говорю ни о вашем6 
своеобразном* методі преподаванія, ни объ отношеніи къ прямым6 
обязанностям*: у насъ вообще принято смотрѣть сквозь пальцы 0® 
служащих* съ протекцією, и вы могли-бы вѣкъ просуществовать 
въ гимназіи. Но вы позволяете себѣ открыто, въ присутствіи уче
ниц* и всего служащаго персонала, порицать дѣйствія начальства,- 
бросать тѣнь на хозяйственные распорядки въ гимназіи...

— Никогда я этого не дѣлала!— возмутилась, вставая, Купре- 
янова—какое мнѣ дѣло до хозяйственных* распорядков*, до...

— Позвольте!— перебил* въ свою очередь Адамъ Онуфріевичъ,- 
возвышая голос*— и извольте слушать! Есть свидѣтели, не прика- 
жете-ли очную ставку? И къ тому-же вы уснащаете свою критику' 
не совсѣмъ пригодным* для дѣтскихъ ушей юмором*. Напримѣръ, 
вам* не нравится окраска стѣнъ, вы предполагаете почему - то 
злоупотребленіе: пусть такъ! Но причемъ-же тут*: „совсѣмъ клуб' 
ничка, клубничный цвѣтъ, даже клубничкой пахнет*?“ И это во 
всеуслышаніе, среди толпы дѣвицъ и дѣвочекъ!

Купреяновой слова завѣдующаго показались такъ глупы, пошльг 
и безсмысленны, что мѣсто нервнаго возбужденія заняла брезгли
вость и не то разочарованіе, не то безучастное томленіе: ей стало 
казаться, что нападки не серьёзны, и развязка не наступить, что 
кошмар* можетъ продлиться недѣли, годы: все пытка, та же пытка. 
Скрытаго смысла словъ она не поняла; она снова сѣла и съ оттѣя- 
ком* неудовольствія, глядя мимо собесѣдника, отвѣтила:

— То, что вы вспоминаете, было давно: вѣдь гимназія красилась



еЧе при Пололыциковѣ; а сказала-ли я что-нибудь о цвѣтѣ, не 
Помню: можетъ быть, сказала, а можетъ быть и нѣтъ; но охотно 
Повторю: дѣйствителъно, по моему мнѣнію, окраска во многихъ 
'•ѣстахъ выбрана крайне неудачно. Что касается других* подроб
ностей, въ особенности же присутствія ученицъ при разговорах* 
У'Штельскаго персонала, потрудитесь обратиться съ соотвѣтствующимъ 
Пнушеніемъ къ кому угодно, только не ко мнѣ.

Рощковскій сдѣлалъ видь, что задумался.
— Да-а!— протянул* онъ— отъ ученической манеры вывертываться 

вьі не отстали, какъ я вам* раз* уже докладывал*: „давно... не 
Помню..."— передразнил* онъ— но, сопоставляя ваши „клубничка, 
клубничкой пахнет*", отъ которых* вы, впрочемъ, почти и не 
0і’рекаетесь, съ тогдашним* жестом* въ коридорѣ, я полагаю, что 
вам* не мѣсто среди насъ, а тѣмъ болѣе среди ученицъ гимназіи; 
вы вносите въ чистую атмосферу школы фривольные нравы и за
машки той среды, въ которой выросли и воспитывались вы...

Купреянова опять перебила его, и голос* ея задрожал*:
— Я не понимаю и не хочу понять ваших* намековъ, но чув

ш ую , что вы говорите гадости; дѣлайте, что угодно, пишите, что 
котите...

Замѣтивъ, что Купреянова вскочила и собирается уйти, Рошков- 
скій не выдержал* роли степеннаго, благонамѣреннаго моралиста, 
котораго изображал* во время объясненія, и сразу принял* нормаль
ный вид*. Онъ ловкимъ скачком* назад* заслонил* собою дверь и, 
засунув* болыніе пальцы обѣихъ рук* въ жилетные карманы, нѣ- 
которое время пристально глядѣлъ Купреяновой въ лицо, вызывающе 
Подергивая головою снизу вверх*.—-Замѣтивъ, что должный эфектъ 
Произведен*, и контръ-атаки опасаться нечего, онъ обычнымъ язви- 
їельньшь тоном* стал* отчеканивать, постепенно возвышая голосъ:

—  А впрочемъ, милостивая государыня, извольте подождать. 
Пока я васъ отпущу! Я еще пока вам* начальник*, а вы моя под
чиненная! Сегодня, между прочим*, являлась ко мнѣ мать ученицы 
рУтмановичъ; она жаловалась, что вы вызывали ея дочь къ себѣ на 
квартиру, подговаривали ее нодать грязную, кляузную жалобу, даже 
Са-Мр вызывались писать; указывали на Ружицкую, какъ на удобную 
лжесвидѣтелыіицу! Но чистыя дѣвушки возмутились, и вам* угро
жает* позорный бенефис*, изгнаніе изъ класса по почину учащихся! 
Я не могу допустить подобнаго скандала въ гимназіи и впредь до 
Рѣщенія высшаго начальства прошу васъ не являться болѣе на 
Уроки: я беру все на свою отвѣтственность: вы получите офиціаль- 
Ную бумагу.

Но Купреянова уже не слушала; она опять сндѣла, рыдая и
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ломая руки.— Подъ пристальнымъ, вызывающимъ взглядом» Адама 
Онуфріевича, когда онъ иринималъ ненавистный ей тонъ циничнаго 
издѣвателъства, она каждый разъ теряла самообладаніе и поддава
лась чувству иолнѣйшѳй безпомощности; она сознавала себя во власти 
злой, безпощадной силы и думала только о томъ, какъ-бы уйти, 
уйти, уйти подальше, какъ можно подальше.

Рошковскій такъ-же быстро утихъ, какъ втравилъ себя в» 
азартъ.— Онъ пріотворилъ дверь въ сосѣднюю комнату и велѣл» 
письмоводителю „проводить барышню".— Тотъ выскочилъ, красный, 
какъ ракъ, засуетился, захлопотался, довелъ Купреянову до перед
ней, самъ подалъ ей пальто, непрошенный отыскалъ въ учительской 
двѣ какія-то книжки Анны Васильевны и сунулъ ей въ руки: без» 
шапки, въ одномъ вицъ-мундирѣ, забѣжалъ впередъ на улицу, за
торопил» къ воротамъ извозчика, всячески усаживалъ Анну Василь* 
евну, стараясь выказать ей, но силамъ и разумѣнію, глубокое со- 
чувствіе и сожалѣніе; но все это молча, не глядя въ лицо: он» 
зналъ и предвидѣлъ, что по первому слову Адама Онуфріевича 
подтвердить и подпишете все, что тому будетъ угодно.— Въ заклю- 
ченіе онъ крикнулъ извозчику адресъ Анны Васильевны и долго 
смотрѣлъ вслѣдъ удалявшемуся экипажу, пока тотъ не исчезъ за 
угломъ.

Но Анна Васильевна домой не поѣхала.— Миновавъ второй пе- 
реулокъ, она удивилась, что позволила усадить себя и отправить 
домой почти противъ воли.— У ней явилась потребность какого- 
нибудь самостоятельна™ шага, и, не вполнѣ сознавая зачѣмъ, он® 
привстала и дала извозчику адресъ учительницы рукодѣлья, у ко
торой за все время службы была только разъ, когда дѣлала своим» 
сослуживцам» вступительные визиты.

Здѣсь, не снимая ни пальто ни шляпки, почти безъ всякаго 
предисловія, она прерывающимся голосомъ выложила всѣ свои обиды 
и огорченія, не утаивъ ни малѣйшей подробности.

* **

Учительница рукодѣлья, Марія Оттоновна Минцъ, молча, не пе
ребивая, выслушала свою гостью и дала ей выплакаться.

— Душечка, вы никому больше не разсказывали?— спросила она, 
когда та кончила.

—  Нѣтъ, никому.
— И хорошо; и не разсказывайте; даже тетенькѣ своей не раз

сказывайте.
—  Она мнѣ не тетя; мы не родня.
—  Нѣтъ? а я думала... ну, да все равно, не разсказывайте.—



Йе повѣрятъ; никто не иовѣритъ; растолкуют* по своему, скажут*: 
„что-нибудь, вѣрно, не такъ“; а если не скажут*, то нѳпремѣнно 
"одумают*.— Каждый, вѣдь, судит* по своему, и чего не испытал*, 
тому и не вѣритъ; жалѣть васъ, конечно, будуть, но съ сомнѣ- 
"•емъ, а это еще обиднѣе.— И Боже васъ сохрани искать правды! 
бь вашим* характером* пропадете въ конец*. Вамъ вѣдь учитель
к о  вовсе не нужно: и бросьте, и живите въ свое удовольствіе.

Анна Васильевна хотѣла, было, протестовать, но передумала.—
в* самом* дѣлѣ, развѣ ея добрая старушка, отъ родства съ ко

брой она только-что такъ рѣпштельно отреклась, не смотрѣла на 
"ое, какъ иа дочь, съ любовью, лаской и сердечной тоскою? Сколько 
Разъ она говаривала: „Зачѣмъ вамъ!“ бросьте, не мучьтесь: умремъ, 
Вс" будетъ ваше!" и огорчалась, когда „ея Аня“ уходила въ рако- 
"нну неприступой самостоятельности и независимости.

— Обидно, ужасно обидно!—и Анна Васильевна до боли сжала 
"ацо ладонями рук*— такъ себѣ, ни за что ни про что, наскочить

какую-то дикую сцену... и вот*!.. Вы говорите бросить, оставить; 
в Дальше? Значить оставить его въ роли воспитателя молодых* дѣ- 
"УШекъ? Да?

— Душенька, вы преувеливаете, право преувеличиваете. —Вѣдь 
°тъ школы не липнетъ: школа— одно, а жизнь— другое.— Да и кто 
1'акія Ружицкая и Гутмановичъ? Развѣ ихъ можно еще развратить? 
Теперь уже не тѣ времена, чтобы посмѣть затронуть чистую дѣ- 
вУШку изъ хорошей семьи: Адамъ Онуфріевичъ человѣкъ умный, и 
®е спросясъ, на риск* не пойдет*; а за Гутмановичъ и за Ружицкую 
Право не стоить кручиниться: и среда таковская, и обѣ, навѣрное, 
"реразсчетливыя и въ обиду себя не дадуть; вы вѣдь и сами о 
"ихъ такого-же мнѣнія.— Душечка, бросьте! да и напрасно даже я 
"ас* уговариваю: не ко мнѣ-бы вы пріѣхали, если-бы хотѣли под
нять дѣло; а всетаки, на всякій случай, если-бы кто захотѣлъ на
править васъ, повторяю еще разъ: послушайтесь, не разворачивайте 
3"а, хуже будетъ, въ десять раз* хуже: другим*, а можетъ быть, и 
Вам*.— Ну, допустим*, вамъ повѣрятъ, вы докажете, раздуете дѣло, 
Добьетесь разслѣдованія, а потомъ будете мучиться; никто, вѣдь, не 
"ожетъ знать, что при этом* всплывет*, какіе грѣхи обнаружатся, 
кто пострадает*.— Адамъ Онуфріевичъ развѣ будетъ дремать? Смот
рите, могутъ повернуть дѣло такъ, что вы ему-же, Адаму Онуфріе- 
вичу, помогали изобличать разные непорядки.

Анна Васильевна встала и хотѣла идти; ей почудился въ словах* 
собесѣдницы обидный намек* на какіе-то грѣхи, на какое-то несу- 
•Цествовавшее прошлое, между тѣмъ какъ совѣсть ея была чиста.— 
"Она даже не знала, что сказать Марій Оттоновнѣ на прощанье, и.
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только молча протянула ей руку.— Но Марія Оттоновна руки в6 
взяла и опять усадила гостью.

— Милая, право, не обижайтесь; ничего дурного я про васъ не 
подумала: видите, какъ опасно затівать что-нибудь съ вашей мни
тельностью! Я-то прекрасно васъ понимаю: сама въ свое время 
многое и пережила, и перечувствовала.— Адамъ Онуфріевичъ просто 
не сумѣлъ подойти къ вамъ, не раскусил® васъ: если-бы тогда,- 
когда вы накрыли его въ коридорі, онъ стушевался, или притво
рился, что ни в ість какъ боится васъ... ну, или просто оставил'0 
васъ въ покоѣ, вы-бы со всімъ помирились.—А то обстоятельства 
противъ васъ; сейчас® скажуть: „что-же вы возмущаетесь и доносите 
задним® числом®?"

Холодом® сдавило сердце Анны Васильевны; она продолжала 
сидіть на дивані, но мысль ея была далеко.—Марья Оттоновна 
принесла ей чашку чая, а сама стала курить.—-Чай, не тронутый» 
остывал®, а окурки одинъ за другим® громоздились на блюдечкѣ 
чашки, куда разсѣянно складывала ихъ Марья Оттоновна.— Стаде 
темніть; въ комнатѣ плавали облака синева,таго дыма.—Анна Василь
евна поперхнулась имъ и закашлялась.

— Пойдемте, я  провожу васъ до извозчика: мнѣ надо пройтись, 
сказала Марья Оттонова и пошла одіваться.

Молча вышли об і на улицу и молча-же, почти недружелюбно, 
простились.—Новыя, непривычныя, злобныя чувства копошились 
гдѣ-то на д н і души Купреяновой; ей было холодно, и она лихора
дочно вздрагивала.—Адамъ Онуфріевичъ невідомымъ образомъ при
нял® въ ея представленій облик® какой-то отвлеченной, стихійной 
силы и отошелъ далеко на задній планъ; главнымъ-же образом® 
возмущало ее въ данный моментъ, что и письмоводитель, и Марья 
Оттоновна, точно сговорившись, торопились отділаться отъ нея я 
усадить на извозчика: р азв і они имѣли право насиловать ее таким® 
образомъ?

Когда Анна Васильевна доіхала до дому, „ея старички", как® 
она мысленно стала называть въ посліднее время своихъ квартиро
хозяев®, сиділи уже за столомъ.— Она прошла въ свою комнату я. 
послала сказать, что сыта, что очень устала и ляжет® спать.— Но я 
ночь не принесла ей облегченія; она спала прерывисто, безпокойно, 
часто просыпалась и перебирала въ ум і одну неустанную думу: 
„какъ быть, что ділать, идти или не идти завтра въ гимназію? 
Считать все поконченным®, или н ітъ?"

Вопреки пословицѣ, утро также не оказалось мудреній вечера.-— 
Сначала Анна Васильевна ріш ила было бросить службу, но не 
зная, съ чего начать объясненіе со своими домашними, какъ при



купить къ разговору, кончила тѣмъ, что къ полудню послала въ 
гимназію рапортъ о болѣзни.

Въ этой нерѣшителъности и колёбаніяхъ она маялась цѣлыхъ 
Ана дня, то сердясь на непризнанную свою родственницу за безтакт- 
0Ыя, якобы, проявленій сочуствія и неумѣстныя, между посторон
ними, ласки, то конфузясь вопросительных* взглядовъ мужа доброй 
Старущки, украдкой скользивших*, по временам*, изъ-за газеты, по 
°сУнувшемуся и утомленному лицу дѣвушки.—Казалось, они втроемъ, 
00 уговору, избѣгали затрогивать какую то непріятную и щекотливую

За эти два дня Анна Васильевна уснѣла искусственно такъ под- 
иивтить и подбодрить себя, что на третій опять собралась въ гим- 
0азію, смутно надѣясь на какое-то восторжествованіе права и
Истины.

Вѣроятно, надежда эта была очень слаба: Еупреянова шла мед
ленно и нерѣшительно и, къ удивленію своему, опоздала.

Ш вейцар* широко распахнул* перед* ней двери: такъ почти- 
Тельно, какъ перед* постороннею гостьей.— Сердце Анны Василь- 
иины екнуло: она уже не учительница, а родственница такого-то 
ГеНерала; отставного, положим*, но всетаки „генерала".— И дѣйстви- 
ТЄЛЬН0, тонкій политик* въ ливреѣ почти бѣгомъ принес* изъ своей 
Иаморки казенный пакет* и передал* его со словами: „господин* 
Завѣдующій приказали, чтобы ваше превосходительство не безпо- 
И°ились; всѣ документы доставят* на домъ, а на уроки они изво
дили уже пригласить учительницу изъ прогимназіи".

Еупреянова, по превосходительному, дала швейцару рубль и съ 
Пакетом* вышла на улицу.— Находу она распечатала и прочла бумагу; 
0,ь ней.коротко и ясно значилось, что „такая-то, впредь до усмотрѣнія 
иьісшаго начальства, временно освобождается отъ исполнения обязан
ностей учительницы такихъ-то предметовъ, въ такой-то гимназіи".

* *Я-

Первыя слова Анны Васильевны, когда она вернулась домой, 
были: „тетя, меня уволили!"

Эту фразу она произнесла неожиданно для самой себя и, приль
нув* къ плечу новообрѣтенной тети, горько заплакала. — Та, видя 
Осущестііленіе своихъ давнишнихъ завѣтныхъ желаній: „Аня— въ ея 
Иоецѣломъ, безконтрольномъ распоряженіи; Аня — ея неотъемлемая 
Собственность", не могла сдержать своей радости и, также плача, 
Но другими слезами, ласкала и цѣловала дѣвушку.

Въ сущности старушка давно уже ожидала катастрофы. —  Н е
смотря на упорное молчанье Анны Васильевны, кой какія извѣстія



о ея служебныхъ передрягахъ и неудачахъ довольно своевременно 
доходили до слуха домашнихъ.— Конечно, названная тетя въ ДУ©0 
очень сочувствовала горю племянницы, но понимала случившееся по 
своему; она не признавала для женщины другихъ огорненій, кролі 
сѳмейныхъ, хозяйственныхъ и, наконецъ, сердечныхъ.— Не даром0' 
же мужъ раза два уже принооилъ изъ клуба какіе-то неясные, теМ' 
ные толки: „влюбилась, будто-бы, въ новаго завѣдующаго, бѣгала 
къ нему безъ нужды въ канцелярію, опаздывала на уроки; и 0е 
она одна—дурочка Юленька туда-же; та чуть не подралась изъ-®2 
него съ Аней въ учительской. — Потомъ приревновала его Аня К0 
какой-то ученицѣ; съ ней они и ссорились и мирились; бѣгали ДРУ® 
къ дружкѣ и другъ за дружкой; даже прислуга что-то слышала из0"' 
за двери,—Говорять, онъ красавецъ, южнаго типа, женатъ; но жен© 
у него толстая, красная, головой выше его —  слонъ-слономъ.— П°”' 
нятно, и онъ былъ неравно душ енъ къ Анѣ: не въ дурочку-же фон0- 
Рённе ему было влюбиться.— Начальство вмѣшалось, и слава Богу» 
вѣдъ будь онъ даже холостъ или вдовъ, все-же онъ Аннѣ не пара.
И Юленькинъ отецъ также собирается, говорять, запретить дочв® 

давать уроки въ гимназіи и умно дѣлаетъ".
Такъ разсуждала старушка, не думая и не гадая, какъ далек0 

были клубные слухи отъ истины.
Анна Васильевна не имѣла, конечно, ни малѣйшаго представлен® 

о бродившихъ въ головѣ своей „тети“ мысляхъ; она отдавала ласК0 
за ласки и позволяла утѣшать себя, не подозрѣвая, по адресу какой 
категорій человѣческихъ слабостей были, главнымъ образомъ, напр2' 
влены и поцѣлуи и утѣшенія.

Послѣ первыхъ словъ и первыхъ объятій, старушка усадил2 
Анну Васильевну на диванъ и, сіяя, стала развивать планы буДУ' 
щаго; впрочемъ, при всемъ желаніи приголубить любимицу, оЯ2 
вонзала ей въ сердце ножъ острый. —  По ея мнѣнію, все такъ пр®' 
красно устраивалось: развѣ дѣло дѣвушки изъ хорошаго общества быть 
учительницей? Для того нужны плебейскіе нервы и плѳбейскія СИЛЫ'

—  Воображаю, несчастныя ученицы! Онѣ навѣрно не столько 
слушали и учились, сколько шалили и обожали тебя! А потомъ нН' 
чего не знали, не выдерживали экзаменовъ... ну н такъ далѣе“...

У старушки былъ свой собственный педагогическій кодексъ, 0 
Анна Васильевна его знала: учителя и учительницы должны непре- 
мѣнно быть мужланы и мужланки. иначе со школьной дѣтворой 
ничего не подѣлаешь; классный дамы, напротивъ того, изъ бѣдных0 
дѣвицъ хорошаго тона и общества: съ этимъ связывались у не# 
какія-то яредставленія о „благотворномъ вліяніи“, впрочемъ, не осо
бенно ясныя.



Но старушка не распространялась теперь о своихъ педагоги
ческих* взглядах*.— Она вступала въ права и обязанности назван
ной матери по отношенію къ Аннѣ Васильевнѣ и торопилась на
ладиться сознаніемъ неизвѣданнаго въ супружеской жизни счастья—  
Материнскихъ авторитета и власти.

Анна Васильевна слушала, и понемногу все ея существо прони
клось апатіей дремоты. —  Мысль вяло слѣдила за наивною рѣчы» 
"Тарушки, и разматывала по своему длинную нить разсужденій.

— Да... такъ... конечно.— Замужество, о котором* мечтает* для 
Нея тетя, положим*, вздоръ, пустяки; но во всем* прочем* жизнь 
"Кладывается такъ просто, такъ ясно: выѣзды вмѣотѣ, званые вечера 
н обѣды; она всюду въ качествѣ пріемной дочери.— Сначала прозя
бание втроем*; потом* чья-нибудь смерть, и та-же жизнь вдвоем*, 
Наконец*, она одна -  „наслѣдница состоянія!"— И къ чему все это? 
р азвѣ дѣйствительно нельзя было дальше бороться за свой соб- 
"твенный кусокъ насущнаго хлѣба?—и Купреянова не въ поолѣдній 
раз* въ жизни глубоко вздохнула, что она не могла, „какъ Морош
кина".

Впрочем*, если-бы спросить, чего именно она „не могла", єдва
би получйлся-бы вполнѣ опредѣленный отвѣтъ.

Прошло нѣсколько дней, и судьба Анны Васильевны безпово
ротно рѣшилась. —  Уволить такъ, без* дальнѣйшаго, какъ желалъ 
Того Рошковскій, ее все таки не уволили; кто-то за нее вступился, 
кто-то похлопотал*: поговаривали, будто весьма рѣшительно сказал* 
"вое слово самъ папаша азартной Юлін Петровны, и его благора- 
3Умно послушали.

Купреяновой прислали на домъ готовое прошеніе объ освобожден® 
°ТЪ уроков* „по разстроенному на службі здоровью", и Анна Ва- 
"Идьевна, послѣ минутнаго колебанія, подписала.

Уже гораздо позже, задним* числом*, когда въ ней все поуспо
коилось и поулеглось, Анна Васильевна довольно равнодушно прочла 
56 завалявшемся циркулярі по округу, случайно попавшем* ей 
Подъ руку на вечер і у однихъ знакомых*, что Морошкина получила 
®ѣсто старшей надзирательницы гдѣ-то далеко, въ глухой провин- 
йіальной гимназіи.— Также равнодушно отнеслась она позднѣе къ 
Дошедшим* до нея слухам* о дальнѣйшей каръерѣ Адама Онуфрі- 
"вича. Онъ заслужил* себѣ славу образцоваго школьнаго админи- 
"тратора и замѣтно шел* въ гору.



Гигіена воепитанія и образованія.
(Продолженіе).

XVI.

Физическое, или телесное воспитаніе учащагося юношества, на
ряду съ охраненіемъ тѣлеснаго здоровья, какъ и .слідовало ожН' 
дать, занимало на конгрессѣ въ Нюрнбергѣ наиболѣе выдающееся 
положеніе и въ качественномъ и въ количественномъ отношеніи. Го
воря о тѣлѳсномъ воспитаніи, мы имѣемъ въ виду дѣятельную ВЯУ' 
треннюю, а не обстановочную, внѣшнюю его часть, о которой рѣч» 
будетъ ниже. Въ данномъ смыслѣ тѣлесное воспитаніе обнимает» 
разнаго рода т плесны я ущ  аэюпенія, приспособленный къ полу, 
возрасту въ интересахъ развитія и укрѣпленія какъ всего тѣла, 
такъ и отдѣльныхъ его членовъ и органовъ. Упражненія эти но 
есть что-либо придуманное человѣкомъ. Они являются естественной 
потребностью, общей не только человѣку, но чуть не всему Ж0' 
вотному міру, но крайней мѣрѣ, высшему. Дѣти не только людей, 
но звѣрей, птицъ отличаются большей подвижностью, чѣмъ взрослые, 
особенно такой, которая не имѣетъ какой-либо внѣшней полезной 
ц іли  и представляется просто игривостью. Мы постоянно видим»» 
какъ наши дѣти цѣлый день бѣгаютъ, кричатъ, смѣются, играют», 
задирають другъ друга, волнуются, по нашему, изъ дустяковъ 0 
только, когда очень утомятся, на 'нѣкотороо /время успокаиваются 
или прямо ложатся спать. По внѣшности это пустаяЦтрата времени, 
а  по внутреннему значенію— это подготовка къ самостоятельной 
жизни. „Играя, дѣти учатся жить", какъ неоднократно уже прихо
дилось автору формулировать свой взглядъ на дѣтскія игры.

Упражненія вообще играютъ въ жизни величайшую роль; я® 
нихъ основаны не только надлежащее развитіе и крѣпость орга- 
ганнзма, но и всякая его дѣятельностъ— тілесная и душевная. В» 
качестві классиковъ, большинство нашихъ педагоговъ конечно знають, 
какое важное значеніе придавали имъ древніе греки и римляне.-



Но въ той или другой формѣ они практиковались или практикуются 
У всѣхъ народов* въ виді пляски, разнаго рода игръ, спорта и пр. 
Схоластическая школа совершенно однако изгнала тілесныя упражне- 

изъ своего обихода, и существующіе еще до сихъ пор* схо- 
пастики-педагоги смотрят* на тілеены я упражненія просто какъ на 
Развлеченіе, а не какъ на важное воспитательное средство. По
этому общеніе на таких* конгрессах*, какъ Нюрнбергский, врачей 
и педагогов* должно способствовать распространен^ въ средѣ по- 
©лѣднихъ боліе правильна™ взгляда, между прочим*, и на тілес- 
Пьія упражненія.

На Нюрнбергском* конгрессі мы и видим* до нікоторой сте
пени результаты такого общенія. Наиболѣе полный докладъ но 
попросу гимнастических* и юношеских* игръ былъ представлен* 
Двумя лицами— дромъ мед. 8сктЫѴомъ (Вони) ж инспектором* 
гимнастики К . МШІег1 омъ (АНона). Мъг можем* здѣсь ограничиться 
Только высказанными ими совмѣстно положеніями, съ прибавленіемъ, 
когда нужно, нѣкоторыхъ поясненій.

1. Наша школа не должна быть только простой школой обуче
ния, которая заботилась бы только о пріобрѣтеніи учащимися из
устн ой  суммы знаній, но кромѣ того должна стремиться дать осно
вательное воспитаніе всему существу человіка. Особенно при этомъ 
нужно обращать вниманіе на тілееное воспитаніе, поскольку оно 
касается школы.

2. Школьная гимнастика, какъ предмет* обученія, который по
степенно сообщает* ученику извѣстную сумму тѣлесныхъ навыков*, 
Представляет* собою только одну, саму по себі полноправную, но 
гигіенически не самую важную сторону тілеснаго воспитанія. Школа 
Движеній еще не воспитаніе тѣла.

3. Первыя и неотклонимыя требованія по отношенію къ гигіе- 
Иической постановкѣ школьной гимнастики основываются на зако
нах* роста людей школьнаго возраста и на особенностях* дѣйствія 
Школьной жизни.

4. Въ году перед* наступленіемъ и особенно во время настун- 
ленія родовой (по обычной терминологіи— половой) зрілости, на
ряду съ ростом* въ длину и даже въ еще большей степени, про
исходит* рост* сердца и легких*, а между т ім ъ  многочасовое си 
Дѣніе на школьных* скамьях* мѣшаетъ дѣятелъности органов* ды- 
Ханія и кровообращенія и вмѣстѣ съ тѣмъ вредит* кровотворенію. 
Поэтому при школьных* упражнениях* прежде всего широкій про
стор* нужно давать тѣмъ изъ нихъ, которыя укріпляють сердце и 
легкія и содійствуютъ кровотворенію, повышая общій обмін* ве
ществ*. Таковы подвюкныя игры на открытом* воздухѣ.



5. Кромѣ желательнаго вліянія на дыханіе и кровообращені0 
подвижныя дѣтскія игры благотворно дѣйствуютъ на расположен^ 
духа дѣтей, вызывая чувство радости и свободы. Поэтому на игр01 
нужно смотрѣть, какъ на дѣйствителъный отдыхъ послі утомлені® 
нервной системы умственной работой и школьной дрессировкой.

6. Для первых® 3 —4 школьных® годов® игры должны имѣт0 
преимущественно характер® веселой живой возни и бѣга, такъ как® 
это болѣе всего отвѣчаетъ гигіеническимъ цѣлямъ. Хорошо выра
ботанный болѣе тонкія игры съ характером® состязанія, свойствен
ный болѣе взрослым® дѣтямъ, имѣютъ кромѣ того особенное воспи
тательное значеніе.

7 . Съ гигіенической стороны одинаковое значеніе съ и грам Я  

имѣютъ слѣдующія упражненія, которыми болѣе взрослыя дѣтЯ 
должны бы пользоваться регулярно:

а. Упражненія въ бѣгѣ на различныя разстоянія, въ прыганья 
въ высоту и ширину и въ бросаніи;

б. Школьные марши, прогулки и восхожденія на горы; такі® 
передвиженія служат® для упражненія глаза и для возбужденія на
блюдательности и чувства мѣста;

в. Купанье и плаванье; школа особенное вниманіе должна обра
щать на послѣднее.

г. Гребля можетъ быть рекомендована для учениковъ старше 
15 лѣтъ.

8. Значеніе гимнастики на аппаратах® сводится преимущественно 
къ развитію ловкости. Особенно способствует® этому нѣмецкая гим
настика (ГгегаШігпеп), благодаря своему разнообразно, вызывающему 
различныя координацій движеній, что способствует® господству воля 
надъ движеніями.

9. Насколько необходима съ гигіенической, настолько же важна 
съ эстетической стороны красивая прямая осанка, которая пріоб- 
рѣтается съ помощью свободных® и маршевых® движеній. Только 
при такой осанкѣ могутъ свободно развиваться верхнія части лег
ких® и грудная клѣтка.

10. Для дѣвицъ особенную важность и съ гигіенической, и с® 
физіологической точки зрѣнія имѣетъ укрѣпленіе мышцъ туловища 
какъ брюшныхъ, такъ и спинных®. За это говорит® уже большое 
число искривленій позвоночника среди учениц® наших® школъ.

11. Гимнастическія упражненія должны способствовать также и 
нравственному развитію и укрѣпленію, вызывая смѣлость, самоувѣ- 
ренность въ преодолѣваніи препятствій. Для этого могутъ служить 
бѣгъ и прыганье черезъ различныя препятствія (рвы, загородки, 
заборы), прыганье черезъ аппараты (козлы, лошадь, ящикъ), пры-



"аніе съ палкой, а также лазаніе и т. п. Эти упражненія, произво
димый, по возможности, на свѣжемъ воздухѣ, должны у старшихъ 
Учениковъ принимать видъ борьбы съ наступленіемъ и отступле
нием*.

12. Правильно веденное тѣлесное воспитаніе должно возбуждать 
У учениковъ такую жизнерадостность и такую охоту къ движеніямъ, 
чтобы они отдавались имъ не только внѣ школьнаго и рабочаго 
времени, не только во время вакацій, но и по выпускѣ изъ школы.

13. Учителю гимнастики дается въ руки возможность или спо
собствовать надлежащему тілесному развитію довѣряемыхъ ему 
Учениковъ или мѣшатъ ему. Поэтому необходимо, чтобы онъ хорошо 
зналъ, какое вліяніе на тіло производить то или другое упражне- 
ніе, тотъ или другой видъ упражненія. Это можетъ быть достигнуто 
спеціальним* образованіемъ такихъ учителей.

Относительно приведенных* положеній нужно прежде всего ска
зать, что они имѣютъ характеръ боевыхъ по отношенію къ старым* 
и до сихъ поръ еще сильно распространенным*, между прочим*, и 
У насъ взглядам* на воспитательное значеніе гимнастики. По этимъ 
Посліднимъ многіе способны при этомъ приписывать гораздо большее 
значеніе количеству, а не качеству, разнаго рода искусственным* 
пріемамъ по сравненію съ естественными, разнаго рода искусным* 
"ьівертамъ по сравненію съ простыми видами движеній. Нужно ска
зать, что игры въ обиходѣ німецкой школьной гимнастики вошли 
только послі 1891 г., когда, благодаря ЗсЬепкепбогй’у, образовался 
Центральный комитетъ для поощренія дітскихъ и народныхъ игръ.— 
Очень важно при организаціи школьныхъ упражненій имѣть, дѣй- 
ствительно, въ виду, что собственно такъ наз. гимнастика— и про
стая и на снарядахъ —  преимущественно способствуете, развитію 
нервномышечнаго двигательнаго аппарата, тогда какъ обычныя формы 
движенія, какъ бѣгъ, прыганье, бросаніе, въ то же время или даже 
главным* образомъ вліяютъ замітнымъ образомъ на органы дыханія 
и кровообращенія, т. е. на легкія и сердце. Къ сожалінію, до сихъ 
поръ техника и методика посліднихъ, какъ и разнаго рода игръ, разра
ботана гораздо слабіє, чѣмъ это им іетъ  місто по отношенію къ 
искусственной гимнастикѣ. Стремленіе древнихъ грековъ, какъ, нужно 
сказать, и современных* англичан* къ состязанію и борьбі иміетъ 
несомнінно важное воспитательное значеніе, и введете его въ школь
ный игры вполнѣ желательно. З с іт іс іі  и МбПег, очевидно, не отри
цают* значенія формальной гимнастики, особенно, когда она про
изводится на открытомъ м іс т і  и по свободной волѣ, но только 
отстаивают* вмѣстѣ съ тѣмъ и извѣстнымъ образомъ организованным 
игры, справедливо приписывая имъ и немаловажное нравственное



значеніе. Поэтому они правы, когда развиваемый ими взглядъ в® 
значеніе и практическое примѣненіе свободных* движеній называют®1 
„возрожденіемъ воспитанія" (Кепаіззапсе бег Ег2ІеЬ.ші°'), призна
вая, что и мы, какъ древніе греки, одновременно должны стремиться 
къ красотѣ души и тѣла.

XVII.

Директор* реальнаго училища Ж. ЖіпЫег (АѴіен) говорил* на 
конгресс® спеціально о „гимнастик® дыханія и ея приложеніи вгь 
жизни и въ школѣ“ . 30-лѣтній школьный онытъ постоянно показы
вал* ему, что юношество при школьных* учебныхъ работах* ДЬІ'  
шитъ слишком* слабо, а при тѣлесной дѣятельности (часто излишне 
продолжительной), наоборот*, слишком* сильно. Въ первом* случаѣ, 
по словам* докладчика, молодой организм* подобен* машин®, рабо
тающей только половиной своей паровой силы, лишь бы только ко
леса и рычаги не заржавіли, а во втором*— машин® нерегрітой, ко
торой недсстаетъ регулятора. Принимая гимнастику дыханія въ кругъ 
средств* тілеснаго воспитанія и вводя ее въ обычную область школь
ных* упражненій, можно было бы, какъ показывает* его, доклад
чика, додгій опытъ, избіжать указаннаго зла и повысить гигіенй- 
ческое значеніе тілесны хъ упражненій. Подъ гимнастикой дыханія 
онъ разум іетъ систематически производимое при наилучшихъ гигіе- 
ническихъ условіяхъ (на открытом* воздух®) продолжительное вды- 
ханіе, задержку дыханія и потом* выдыханіе. Особенна™ вниманія 
при этомъ требуетъ та группа учениковъ, которая, несмотря на всю 
добрую волю, не можетъ дышать носом* нслідствіе болізненныхъ 
въ. нем* и въ зѣ в і изміненій (о нихъ р іч ь  будетъ ниже). При 
отсутствіи надлежащих* забот* о такихъ дѣтяхъ они легко стано
вятся жертвами бугорчатки. И привыкшія дышать черезъ нос* діти 
при тѣлесном* перенапряженіи обыкновенно вдруг* начинают* ды
шать черезъ ротъ. Это— знакъ предостереженія со стороны природы. 
Учитель тотчас* же долженъ обращать на это вниманіе и требо
вать, чтобы игра или работа умірилась до т іх ъ  поръ, пока не на
ступить опять нормальное дыханіе черезъ носъ. Этим* путемъ можно 
избѣгать тѣхъ пороков* сердца (его расширенія, авт.), которыми 
страдают* многіе спортсмены. Нужно обращать вниманіе на дыханіе 
д ітей  не только во время работы и упражненій, но и въ другихъ 
условіяхъ, напр., во время сна (храпін іе).— Особенно большое зна
ченіе гимнастика дыханія имѣетъ для женскаго воспитанія. Н іко- 
торыя дівицы, увядавшія подъ корсетом* въ душной атмосфері 
современной общественной жизни, становились цвѣтущими, избігали



Кстоіценія и преждевременной смерти, благодаря заблаговременно 
"римѣненной гимнастикѣ дыханія на открытом* воздухѣ, при цѣле- 
с°°бразномъ питаній и надлежащем* уходѣ за тѣломъ. Во всяком* 
с'лУчаѣ этим* путем* можно въ нѣкоторыхъ случаяхъ предупредить 
Развитіе бугорчатки.

Что люди въ условіяхъ своего искусственнаго культурнаго быта 
ДЫЩатъ съ гигіенической точки зрѣнія дурно, это не подлежит* 
Вякакому сомнѣнію— и научить ихъ правильно дышать было бы вели
к у  заслугой со стороны учителей и великим* благодѣяніемъ для уче
ников* (не одних*, конечно, школьных*). Самый главный недостаток* 
"бьічнаго дыханія людей, ведущих* болѣе или менѣе сидячій образъ 
Жизни, это его поверхностность, малый объем*. При 3 .0 0 0 — 5 .0 0 0  куб. 
"антиметрахъ такъ наз. жизненной емкости легких* (объем* воздуха, 
к°1’орый мы можем* выдохнуть послѣ самаго глубокаго вдыханія), 
3іЬз вдыхаем* и выдыхаем* обыкновенно, въ условіяхъ покойна™ 
® °Л 0 Ж Є Н ІЯ , ОКОЛО 5 0 0  куб. С Т М ., СЛІД., 1Ів — Ѵ ю  часть того, что могли 
°ЬІ имѣть при полном* напряженій акта дыханія. Но въ таком* 
0ацряженіи въ обычных* условіяхъ нѣтъ никакой необходимости; 
природа и въ этомъ случаѣ обезпечиваетъ только большой запас*

случай необходимости. Для нашего здоровья довольно, если 
°"ыкновенное мелкое и слабое дыханіе перемежается болѣе глубо
ким*, что мы часто и дѣлаемъ невольно, вздыхая, потягиваясь, 
й°зѣвывая, поднимая кверху руки, начиная быстро ходить или вер
иться, напѣвая и т. п. Все это естественные акты великой важ
ности для тѣхъ, кто вынужден* работать, сидя, стоя —  или просто 
Кіо просиживает* жизнь, не работая. Въ школах* обыкновенно строго 
"лѣдятъ затѣмъ, чтобы дѣти не кричали, не бѣгали, а между тѣмъ 
Эт0 необходимо для того, чтобы надлежащим* образом* провітрить 
"Бои легкія послі часовой высидки съ задержанным* дыханіемъ. Осто
рожно вздохнуть и даже зівнуть школьнику во время урока можно, 
Н° попробуй онъ на глазах* учителя потянуться, поднять кверху 
Руки; хорошо еще, если онъ получит* только замѣчаніе, а не будетъ 
Поставлен* столбом* или на колѣни, съ дурной отміткой за иове- 
Деніе. А между т ім ъ  было бы крайне полезно, если бы школьники 
Нмѣди возможность, но крайней м ір і ,  каждыя 10 минут* глубоко 
вздохнуть, поднявши кверху руки. Очень ужъ заѣдаетъ насъ „поря
док*

Другое зло, связанное съ нашимъ обычным* поверхностнымъ 
АЫханіемъ, это неравномѣрность провітриванія легких*. В сі т і ,  у- 
к°го не стѣснены брюшныя стінки, какъ, напр., у дам* корсетом*, 
Дыщатъ, какъ говорять, животом*, который неріодически выпячи
вается и опадает*. Это такъ наз. брюшной тип* дыханія, зависящій



отъ періодическаго сокращенія и разслабленія плоской мышечной 
перегородки между грудной и брюшной полостью (такъ наз. груД0'  
брюшной преграды, или діафрагмы). Въ спокойномъ разслабленном0 
состояніи эта перегородка выпячивается въ видѣ нлоскаго купол2 
кверху, т. е. въ сторону грудной полости. При сокращен® она 
уплощается, надавливая на внутренности живота и вызывая выпя- 
чиваніѳ впередъ брюшной стѣнки. Въ это время воздухъ входит0 
въ легкія, чтобы заполнить то пространство, на которое увеличя 
вается объемъ грудной полости вслѣдствіе сокращен® діафрагм®- 
Когда это сокращеніе прекращается, брюшныя стѣнки, опадая вслѣД' 
ствіе своей упругости, опять вытѣсняютъ такое же количество воз
духа, которое во время ея сокращенія попало въ легкія.— Таков0 
обыкновенный типъ спокойнаго дыханія. Кромѣ указаннаго выв© 
количественна™ недостатка, онъ имѣетъ тотъ качественный яедо' 
статокъ, что при немъ нижняя часть легкихъ дровѣтривается лучше 
верхней, а самыя верхушки легкихъ, расположенный въ области 
ключидъ, почти совсѣмъ не провѣтриваются. Какъ непровѣтриваемьія 
части жилыхъ помѣщеній легко становятся мѣстомъ скопленія, а 
при нѣкоторой сырости и мѣстомъ образован® нлѣсени, такъ и вер- 
хушки легкихъ; только здѣсъ мѣсто длѣсени занимаютъ еще бол®6 
мелкія существа— микробы (бактерій, какъ обыкновенно ихъ непра
вильно называютъ). Къ числу микробовъ принадлежите и туберку
лезная палочка, обусловливающая происхожденіе бугорчатки и спе
ціально чахотки легкихъ, поражающей, какъ извѣотно, главным0 
образомъ людей, проводящихъ жизнь преимущественно въ замкну- 
тыхъ помѣщеніяхъ съ дурньшъ воздухомъ и ведущихъ С И Д Я Ч ІЙ  образ0 
жизни. Пассивно провѣтриваются верхушки легкихъ тогда, когда МЫ 
поднимаемъ надъ головой руки, а активно тогда, когда мы сокра- 
щаемъ мышцы, поднимающія грудную клѣтку, что имѣетъ мѣсто 
при громкомъ говорѣ, при пёніи, при вздохахъ, потягивай®, скорой 
ходьбѣ, бѣгѣ, при восхожденіяхъ всякаго рода, при чиханіи, кашлѣ, 
смѣхѣ и т. и , какъ и при всякаго рода стѣсненіяхъ живота, будет0 
ли это результатом, давлен® снаружи (поясомъ, корсѳтомъ) идя 
изнутри (опухоли, водянка, ожирѣніе, беременность). Корсета и бе
ременность обусловливаютъ то, что нѣкоторые на такъ наз. грудной 
типъ дыханія смотрятъ, какъ на характерный для жѳнщинъ от0 
природы. Однако въ дѣйствительности безъ указанныхъ условій й 
и у женщинъ при покоѣ такъ же, какъ у мужчинъ, преобладает0 
брюшной типъ дыханія.

Изъ всего сказаннаго о дыханіи ясно, какое громадное значеніе 
для здоровья чѳловѣка имѣетъ та или другая его практика, и какъ 
необходимо въ условіяхъ нашего искусственна™ быта вносить на-



бренную  поправку въ обычный его ходъ. Останавливаясь спеціально 
Яа школахъ, можно рекомендовать вносить такую поправку не 
ІОлько, какъ сказано выше, вздохами, потягиваніемъ, подниманіемъ 
йаДъ головою рукъ, но и громкими чтеніемъ, декламаціей, пѣніемъ. 
Автору очень понравилось практикуемое въ коптскихъ школахъ въ 
йгян ті чтеніе нараспѣвъ; нѣчто подобное имѣетъ мѣсто въ еврей- 
СЕи х ъ  и  магометанскихъ школахъ. Во время переміни между уро
вни , по возможности, не нужно стіснять ни крика, ни біготни 
Ѵчадцихся; особенно хорошо даже поощрять ихъ на открытомъ 
в°3Духѣ.

Что касается искусственныхъ упражненій дыханія, или такъ 
Ваз. легочной (вірнѣе было бы называть ее дыхательной) гимнастики, 
т° указываемый ЛѴіпк1ег’омъ пріемъ (глубокое вдыханіе, задержка 
11 вьідыханіе при 5— 3 дыханіяхъ въ минуту) свободно и съ большой 
Водьзой можетъ практиковаться. На выставкі при Нюрнбергскомъ 
к°нгрессі находилась, между прочимъ, небольшая брошюра учителя 
ГоРодской школы въ Лейпцигі Е . Еоаск'а  „Ьипщепдутпавіік ипй 

іш ВсЬиНпгпеи", какъ практическое руководство для 
Родителей, учителей и учениковъ. Благодаря хорошими рисун- 
Камъ, книжка дійствительно можетъ быть очень полезной для 
0значенныхъ лицъ. Моаск описываете въ ней 16 видовъ упражненія 
'Дьіханія, начиная съ разнообразныхъ движеній головы, продолжая 
Прямыми и круговыми движеніями рукъ— однихъ и вмѣстѣ съ туло- 
ВігЩемъ и оканчивая „полными дыханіемъ" въ стоячемъ и лежачемъ 
а°ло®еніи. Было бы очень полезно составить и издать подобную же 
книжку и у насъ, гд і тілесны я упражненія пока еще очень мало 
Распространены и въ семьѣ, и въ школі.

Авторъ позволилъ себі такъ долго остановиться на дыханіи въ 
виду громадной его важности и для общаго здоровья, и для здоровья 
самого дыхательнаго органа легкихъ. Въ посліднія 10— 15 л іт ъ  въ 
° ап. Европѣ ведется широкая и усиленная пропаганда въ пользу 
борьбы съ бугорчаткой. Эта пропаганда коснулась и насъ, но пока 
'еЩе съ очень малыми практическими послідствіями. Рекомендуемый 
Эі’ой пропагандой міры основываются преимущественно на борьбѣ 
Съ непосредственной причиной болѣзни— съ туберкулезной палочкой. 
Санаторій, запрещеніе плевать въ общественныхъ містахъ и даже 
аа улицахъ, комнатныя и карманныя плевальницы, разные пріемы 
Дѳзинфекціи, извѣстныя міры  изоляціи, даже закрываніе рта не 
только при каш лі и чиханіи, но даже чуть не при разговорі— все 
э»о приміняется въ борьбѣ съ туберкулезомъ. Оставляется почти 
безъ вниманія то, что въ массѣ случаевъ подготовляете воспріим- 
чнвую для осѣдлости заразы почву, т. е. самый актъ дыханія, разъ



мы остановимся на самомъ важном® и самомъ распространенном® 
видѣ бугорчатки, на чахоткѣ легких®. Развѣ не странно, что эта 
болѣзнь среди населенія Аѳинъ почти также распространена, как® 
и среди населенія Петербурга, несмотря на громадную разиипУ 
климатических® условій въ этихъ двухъ городах®. Общая причина 
заключается въ скученности населенія въ дурно провѣтриваемых® 
помѣщеніяхъ, которая на южанъ дѣйствуетъ еще скорѣе и с и л ь н ѣ е ?  

чѣмъ на сѣверянъ. А такая скученность всегда ведет® за собой не- 
достаточность дыханія и, такъ сказать, засореніе легких®. Боряск 
цѣлесообразньшъ дыханіемъ съ такимъ засореніемъ, мы сділаем10 
для здоровья и благополучія людей не только не меньше, а да®ѳ 
больше, чѣмъ всѣми правилами, ограниченіями, запрещеніями, от
носящимися непосредственно къ заразѣ, которая прививается только 
тамъ, гдѣ находит® благопріятную для себя почву, каковой здоро
вый, правильно функціонирующій организм® обыкновенно не пред-' 
ставляетъ.

Р азъ  зашла рѣчь о въ высшей степени важном® значеній воз
можно болѣе свободнаго дыханія, нельзя не указать на большой 
вредъ, какой можетъ причинять организму въ періоді роста и раз
витая сколько нибудь тісная одежда. Что ношеніе корсетов® ®'ь 
школахъ должно быть строго запрещено для всякаго возраста, это 
неоспоримое гигіеническое положеніе. Но слідовало бы также вывестН 
изъ школъ не только мундиры, но и сюртуки, изъ которыхъ Ш К О Л Ь 

Н И К И  обыкновенно скоро „выростаютъ", и которые поэтому СЪ Тру
дом® разстегиваются, стѣсняя не только дыханіе, но и вообще двН" 
женія т іла . Рубашка, блуза, куртка, тужурка съ широкимъ ворот
ником®— самая подходящая для. школьников® одежда. Слѣдуетъ прй 
этомъ избѣгать не только галстуховъ, но и поясов®, особенно, еслй 
они служат® для удержанія, напр., брюкъ. Указанная форма одежды 
была бы не только гигіеничніе (особенно, когда ее можно мыть) й 
проще, но и гораздо экономнѣе. Интересно бы, напр., знать сколько 
сюртуковъ нужно ученику перемінить, чтобы пройти весь гимнази
ческий курсъ, т. е. съ 10 до 18— 20 лѣтняго возраста?

Проф. Ир. Скворцовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).



Принципы умбтвеннаго развитія и примѣненіе ихъ в ъ  
школьной практикѣ. *)

М. м. Г. г.!

Я позволю себѣ остановить Ваше вниманіе на нѣкоторыхъ прак
тических* вопросах* обученія и воспитанія, которые имѣютъ огром
ное значеніе н весьма важныя послѣдствія въ нашей школьной 
практикѣ.

Я, конечно, далек* отъ мысли подразумѣвать здѣсь какія либо- 
°тДѣльныя, а тѣмъ болѣе мѣстныя учрежденія, но имѣю въ виду 
отмѣтить нѣкоторыя стороны практической жизни нашихъ русских* 
°бщеобразовательныхъ заведеній разнаго типа, среднихъ и низшихъ, 
Насколько они извѣстны по ихъ уставамъ и программам*, а прак
тика—по отзывам* печати, мнѣнію общества и отчасти по личным* 
Наблюденіямъ и воспоминаніямъ.

Предварительно же я считаю не безполезнымъ предпослать бѣг- 
лЫй очеркъ тѣхъ основных* положеній, на которых* должна быть 
Построена правильная система умственнаго развитія учащихся; 
Ы 'Н О М ТШ ТЬ и имѣть въ виду эти положенія необходимо для того, 
Чтобы легче было разобраться въ вопросах* практическаго примѣ- 
Ненія ихъ.

Всякое общеобразовательное учебное заведеніе преслѣдуетъ двѣ 
ПѢли: развитіе познавательных* способностей учащихся и сообщеніе 
иИ'ь полезных* знаній. Несомнѣнно, что первой и важнѣйшей за
дачей общаго образованія нужно считать развитіе душевных* спо
собностей учащихся, такъ какъ только при правильной постановкѣ 
этого вопроса можетъ быть легко достигнута и вторая цѣль — со
общеніе имъ полезных* знаній, въ предѣлахъ установленных* 
требованій.

Свойства души чѳловѣка позволяют* ему непосредственно вос

*) Рефератъ, читанный 30-го марта 1903 г. въ засѣданіи 3-го частнаго 
собранія членовъ Туркесганскаго педагогическаго кружка.
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принимать формы внѣшняго міра, сохранять нредставленія о них®’ 
вспоминать и воображать ихъ и дѣлать о нихъ сужденія и зак0®' 
ченія, словом*—мыслить. Поэтому первая задача формальнаго обр® 
■зованія касается попечѳнія объ органах* внѣшнихъ чувств*, Ир® 
посредствѣ которых* происходят* душевныя воспріятія, въ особе® 
пости же—зрѣнія и слуха, которые доставляют* наибольшее кол® 
чество матеріали для развитія умственных* силъ человѣка.

Качества человѣческаго ума, способяаго почти къ безпредѣльЯОйУ 
развитію и совершенствованію, составляют* особенность челбвѢ®6 
скаго существа, возвышающую его надъ всѣми земными Т в а р я м и -

Человѣкъ наблюдает*, удерживает* полученныя представлені® 
въ памяти и сознаніи, сопоставляет* и сравнивает* ихъ, приводи®8 
ВЪ СВЯЗЬ причины СО слѣдствіями, прошедшее СЪ настоящим* И Д'0 

лаетъ выводы и заключенія; силами своего ума онъ изслѣдуѳтъ 3®' 
коны вселенной, стремится понять и управлять могучими силам® 
природы, подчиняет* сѳбѣ СИЛЬНЕЙШ ИХ* животных* и ділаетъ И° 
пытки проникнуть въ область сверхчувственнаго бытія. -И въ пер' 
вичныхъ силах* души человѣческой заключается не только спосо0' 
ность къ познанію, но и стремленіе къ нему: свѣтъ истины ее®8 
такая же насущная потребность для души человѣка, какъ воздУ®8 
ж пища—для его тѣла. Правильное и гармоническое развитіе и°' 
знавательныхъ способностей и должно составлять основную зада®) 
всякой системы общаго образованія.

Хотя формальное образованіе немыслимо безъ матеріальнаго, тай® 
какъ душевныя силы могутъ упражняться и развиваться толь®0 
надъ извѣстнымъ матеріалом*, но въ интересах* правильнаго ® 
наиболѣе совершеннаго развитія умственных* способностей учащи®00 
«амый выбор* этого матеріала, его качество и количество, а так$6 
послідовательность въ его изученіи должны быть строго согласован1,1 
-съ задачами формальнаго образованія. Погоня за накопленіѳмъ 
можно большей суммы практическихъ познаній, сообщѳніе таки®® 
знаній, которыя не соотвѣтствуютъ состоянію развитія учащихся, ® 
такой массы ихъ, какую они не могут*, воспринять въ извѣстноМ® 
возрастѣ и въ извѣстное время, ведутъ къ тѣмъ печальным* послѢД' 
«твіямъ, которыя отмѣчены въ исторіи педагогики относительно Ѵ°С' 
подствовавшей въ былое время механической системы обученія: лоґ®' 
ческая дѣятельность ума ослабѣваетъ, творческія силы падают* ® 
талантливыя личности появляются очень рідко, и самыя матер1' 
альныя знанія при такой системі оказываются не столь значителЬ' 
ньши и цѣнными, какъ при условіяхъ соблюденія требованій фор 
мальнаго образованія.

Поэтому при всяком* матеріальномъ содержаніи предметов®



°бученія является необходимость располагать учебный матеріал* 
‘-Трого логически н послѣдовательно и в* соотвѣтствіи съ возра- 
Ст°Мъ и силами учащихся и вести обученіе, идя отъ простого къ 
^л щ р м у , отъ извѣстнаго къ неизвѣстяому.

Умъ человѣческій нельзя разсматривать только, какъ природную 
Способность мышленія и источник* представленій и понятій: сила его 
03-'іѣряется суммою пріобрѣтенныхъ и переработанных* представле- 
10> и для начала его дѣятельности необходимо воспріятіе или на

кидное прѳдставленіѳ. Отсюда вытекает* важность и необходимость 
0агляднаго обученія, какъ средства вызывать у учащихся наиболѣе 
Ярньія, точныя и  отчетливыя представленія, составляющія основу и 
Матеріал* для дальнѣйшаго ихъ развитія. Когда сообщено будетъ 
Остаточное количество вѣрныхъ и ясныхъ представленій объ из
учаемом* предмет®, остается задача воспроизводить ихъ и укріплять 
Ьъ памяти, а затім ъ логически ихъ перерабатывать, д іл ая  посылки, 
с°поставленія и выводы. Если преподаватель какого-нибудь пред- 
ІІеі’а слишком* скоро перескакивает* черезъ ступень наглядности, 
00 ум® учащихся образуются неясныя представленія и неопредѣ- 
Онныя понятія, воображеніе ослабіваетъ, въ выводах* и заключе- 
01яхъ появляется неувіренность, ученіе становится трудніе и не 
Удовлетворяет* любознательности учащихся, и въ посліднихъ развя
жется недовольство и отвращеніе къ занятіямъ.

Поэтому всякое преподаваніе, къ какой бы отрасли знаній оно 
00 относилось, должно иміть свою элементарную ступень, иміющую 
Въ виду образованіе частных* представленій, на которыхъ строится 
3аТѣмъ система понятій.

На развитіе и укріпленіе памяти также должно быть обращено 
°собое вниманіе преподавателей: человікъ знает* только то, что 
с°Хранилъ въ своей памяти, т. е. что онъ дійствителъно изучил* 
0 вірно удержал* въ умі. На основаній природной способности 
Все, образовавшееся въ умѣ человіка, сохраняется въ большей или 
1Іеныпей степени; и преподаватель долженъ здѣсь приходить на 
0омоіць и развивать эту природную способность учащихся, заботясь 
0 томъ, чтобы они пріобрітали болѣе Ц І Н Н Ь І Я ,  ясныя и точныя пред- 
Ставленія, вірно сохраняли ихъ, воспроизводили и перерабатывали. 
Для этого, при наблюденіи изложенных* выше требованій нагляд- 
0°стй  обученія, слідуетъ количество изучаемаго матеріали строго 
с°образоватъ съ данным* временем* и силами учащихся, не обре
менять ихъ обиліемъ различныхъ свѣдіній и не сообщать сразу 
Многое, а давать для изученія лишь столько, сколько они въ со- 
втояніи усвоить. Основательное элементарное преподаваніе, ограни- 
Ченіе учебнаго матеріала и упрощеніе учебной программы, сообразно

5*



съ способностями учениковъ, воспроизведеніе и повтореніе ВЪ ра3 
ныхъ видахъ сообщенныхъ свѣдѣній, расположеніе учебнаго мате 
ріала въ строгой систем® и послѣдовательности, и органической 
соединеніе и концентрированіе его совершенно достаточно для пр2' 
вильнаго развитія памяти, воспоминанія и воображенія, и для эт° 
цѣли нѣтъ никакой надобности прибѣгать къ какому либо особом) 
искусству—мнемоник®, которое приносить только вредъ въ учебно- 
воспитательномъ отнопіеніи, приводя къ потер® времени, СОСреДОТ0' 
чивая вниманіе учащихся не на внутренней, а на внѣшней связ0 
понятій, отвлекая его вниманіе отъ главнаго предмета и убива# 
охоту къ ученію и производительную силу ума.

Развитіе разсудка и творчества основывается на вѣрныхъ, ясных0» 
прочно усвоенныхъ и живо воспроизводящихся представлен®00. 
Поэтому всякій преждевременный переходь отъ конкретна® 00 
отвлеченному вредить развитію мышленія: ученикъ не можетъ еЯе 
судить о вещахъ, о которыхъ не имѣетъ понятія; онъ не мозк®00 
дѣлать никакихъ доказательствъ и умозаключеній, если не обладает0 
для этого достаточными конкретными матеріаломъ. Подобныя 0О‘ 
пытки при такихъ условіяхъ приводять лишь къ ложными ВОВ#' 
тіямъ и выводами и воспитываютъ въ учащихся легкомысліе, саМ° 
надѣянность и недобросовѣстность, или же, наоборотъ, неув®ре0' 
ность въ себѣ и недовѣріе къ своимъ способностями.

Такимъ образомъ, основная задача общеобразовательной систем01 
обученія должна касаться прежде всего систематичности и послі 
довательности расположенія учебнаго матеріала, при которомъ ва0'  
лучшими образомъ могли бы развиваться душевныя способно©0 
учащихся. Общее требованіе, какое необходимо здѣсь соблюдать 
заключается въ томъ, чтобы всегда при обученіи сообразоваться 0,7 
степенью развитія, познаніями и умственными силами учащихся 0 
не предлагать имъ для изученія такого матеріала, который они 20 
данное время не въ силахъ усвоить. Ошибки въ этомъ отношен®» 
касаются ли он® сущности самого матеріала, или несоразмѣрносі0 
количества его съ силами учащихся и данными временами, 00 
школьной практик® встрѣчаются весьма нерѣдко и всегда веду1'0 
къ очень печальными послѣдствіямъ, развивая въ учащихся, 00 
одной стороны, легкомысліе и резонерство, а съ другой—вызыва0 
въ нихъ апатію, лѣнь и сознаніе своего безсилія, и такимъ обр2' 
зомъ убивають въ нихъ врожденную любознательность и пор0' 
ждаютъ отвращеніе къ занятіямъ.

Здѣсь я позволю себ® нѣсколько подробнѣе остановиться 00 
выяснен® той роли, какую играетъ и должна играть въ дѣлѣ об)'



Ченія самодѣятельность учащихся, ихъ активное вниманіе и стрѳм- 
Ле8іе къ самоусовершенствованію и пріобрѣтенію знаній.

Всему, чему человѣкъ ни научается, онъ научается самостоя- 
Тельно. Пассивна™ умственна™ развитія не существует*, а есть 
"г°'сько активное. Вниманіе, т. е. направление познавательной силы 
!!а изучаемый предмет*, при нормальных* условіяхъ развитія, 
До'Ч®Но вызываться не принужденіемъ, а вытекать изъ собственна™ 
^Тереса, изъ присуща™ человѣку стремленія къ свѣту истины и 
'"""ершенствованію, изъ чистой любознательности, наслаждѳнія ум- 
"ївенной дѣятедьностью. Это прирожденное стремленіе человѣка къ 
^"твенной самодѣятельности и вызываемое имъ активное вниманіе 

Предметам* внѣпшяго и внутренняго міра составляют* основу 
ег° Умственнаго развитія: нельзя понять то, что говорят*, если не 
СдУШать говорящаго; когда вниманіе слушателя отвлечено въ другую 
Ст°рону, звуки чужого голоса будуть производить физическое дѣй- 
Сівіе На 0рГаны слуха, но не дойдут* до сознанія. Точно также не 
ІІГ;"гДа видимый предмет* оставляет* слѣдъ въ нашемъ созяаніи, 

только тогда, когда мы обращаем* на него вниманіе и сами 
д°Тймъ его видѣть. Для полученія сознательнаго представленія не- 

актъ воли, активное вниманіе, на поддержаніе котораго 
Ю быть обращено особенное вниманіе педагога. Для этого 

®е°бходимо прежде всего опираться на естественную любознатель- 
а°сть учащихся и не подавлять этой врожденной способности при- 
:,1|'Неніемъ неудачных* педагогических* экспериментов*: необходимо 
Образоваться со степенью развитія, силами и возрастом* учащихся, 
О б щ ать строго обдуманный и систематически расположенный ма- 
ІеРіалъ, давать время и средство для его усвоенія и для самостоя- 
Оьнаго исполненія посильных* работ* и предохранять ихъ отъ 
Нереутомленія и неудачъ, способных* вызвать уныніе и неувѣрен- 
Е°сть въ своихъ силахъ. При правильной постановкѣ преподаванія 
000 само въ достаточной степени должно возбуждать и поддержи- 
Бать вниманіе учащихся.

Къ сожалѣнію, школьная практика въ этомъ вопросѣ далеко 
Расходится съ теорією. Естественная любознательность дѣтей и 
йхъ стремленіе къ изучен® всего окружающаго, тот* интерес* къ 
й°знаніямъ, который они проявляют* въ болыпинствѣ случаев* въ 
ПеРіодъ своей до школьной жизни, быстро исчезают* послѣ достуд- 
Леиія въ школу,—и тѣмъ быстрѣе, чѣмъ менѣе соотвѣтствуѳтъ по- 
Сі'ановка занятій въ ней требованіямъ нормальнаго умственнаго 
Рнзвитія, чѣмъ больше въ ней формализма и меньше вниманія къ 
Учащимся со стороны преподавателей. Пониженіе любознательности 
Бь средѣ учащихся въ школах*—факт* настолько общеизвѣстный



и распространенный, что едва ли кто будетъ, оспаривать его: если 
еще въ первые дни но поотупленіи въ школу свѣжій ученикъ поз
воляет®, себѣ. обращаться къ учителю съ какими нибудь вопросам® 
и высказывать свои сомнінія и недоразуміція, то по истеченіи НІ' 
котораго времени такія попытки совершенно прекращаются, и без- 
пристрастный, наблюдатель поражается той вялостью, подавленностью1 
настроенія и апатіей,. какую проявляют® ученики къ своему соб
ственному развитію и усовершенствованію; занятія по принужденно 
и работа подъ опасеніемъ наказаній смѣняютъ самодіятельяост® 
учащихся и парализуют® проявленіе ихъ врожденной любознатель
ности  ̂ которая, если здѣсь и проявляется, то обыкновенно въ области 
посторонних® знаній и весьма рѣдко касается изучаемых® проД' 
метовъ., ;

Обыкновенно приписывают® такую» потерю любознательности ДУР' 
нымъ наклонностям® учащихся, винятъ ихъ за недостаточную вни
мательность и лѣность и для возбужденія въ нихъ активнаго вНй- 
манія прибѣгаютъ къ различным® репрессивным® мѣрамъ—угрозам® 
и наказаніямъ. Такой, хотя и распространенный взгляд®, въ основі 
своей есть тяжкая и печальная ошибка: всякій нормальный ребе
нок® отъ природы своей любознателенъ и стремится все видѣтЬ 
слушать и узнавать, поскольку хватает® его способностей и еял®- 
Любознательность и зачатки вниманія проявляются въ дѣтяхъ с® 
самаго ранняго возраста, успѣшное же развитіе этой способностя, 
способности задерживать, сосредоточивать свое вниманіе на извѣст- 
номъ предметі, какъ и развитіе другихъ способностей, зависит® 
отъ воспитанія. Въ період® домашней жизни дітей развитіе их® 
внимательности обыкновенно зависит® отъ случайных® условій- 
только въ очень рѣдкихъ случаяхъ родители или воспитатели прЯ' 
нимаютъ въ этомъ какое-либо участіе; въ болыпинствѣ-же случаев® 
оно находится въ зависимости отъ случайных® условій той обста
новки, въ которой живетъ ребенокъ. При извістныхъ условіях® 
жизни діти нерідко поражают® своей внимательностью и наблюда
тельностью, какую они проявляют® къ-различным® конкретным® 
предметам®, съ которыми приходят® въ соприкосновеніе: они отлично 
замѣчаютъ в с і . признаки ихъ куколъ и игрушекъ, укажут® малій' 
шіѳ ихъ недостатки и пятнышки, отмітятъ всі мелъчайшіе признаки 
любимой лошади, кошки или собаки, подмітятъ малѣйшія стран
ности и особенности знакомых® лицъ и т. д. При другихъ уело- 
віяхъ жизни, напротив®, діти нерідко проявляют® полную невни
мательность къ окружающим® ихъ предметам®, если развитіе их® 
происходило въ слишкомъ однообразной и замкнутой средѣ или, 
наоборот®, если внѣшнія впечатлѣнія ихъ были слишком® разно-



°®Разны, многочисленны и быстро смѣнялись, не давая достаточно 
вРбМени'для сосредоточенія на нихъ вниманія. Избыток* впечатлѣ- 

приносит* такой-же вредъ, какъ и недостатокъ ихъ: здѣсь, какъ 
Б° всемъ, должна быть мѣра, уклоненія отъ которой въ ту и 

3РУгую стороны одинаково вредны. Такъ или иначе шло до-школьное 
й°спитаніе дѣтей, сильно или слабо развиты въ нихъ наблюдатель-1 
ЙЬІП способности, школа должна съ самаго начала обратить особое 
^йманіе на поддержаніе и развитіе ихъ. Наилучшимъ образом* 
Эт® Цѣли, какъидругія задачи умственна™ развитія, достигались-бы 
с®стематическимъ расположеніемъ самых* предметовъ обученія въ 

и введеніемъ въ курсъ ея прежде всего таких* занятій, ко- 
І0Рьія нозволяли-бы упражнять наблюдательность и вызывать нред- 
©ГйВлѳнІЯ на конкретных* предметах*. Такова, напр., по мнѣнію 
в°Койнаго профессора А. И. Бекетова, должна быть ботаника, изу- 
Геніе которой на живых* и засушенных* экземплярах* растеній 

высокой степени способствует* развитію въ дѣтяхъ активнаго вни- 
ІІанія и наблюдательности, сообщает* имъ ясныя и отчетливый пред- 
Сіавленія и пріучаетъ къ логическому мышленію и умозаключеніямъ, 
°сНованнымъ на • наблюдаемых* признаках* сходства и различія ча- 
СТей растеній. Несомнѣнно, что подобный метод* изученія могъ-бы 
Заі’ь тѣ же результаты въ отношеніи минераіогіи и зоологіи, хотя 

вослѣдней значительно труднѣе собрать необходимый наглядный 
йатеріалъ; подобный метод* изученія, нримѣняемый въ физикѣ и 
3Ругихъ экспериментальных* науках*, также былъ-бы вполнѣ есте- 
Ствененъ и, несомнѣнно, далъ-бы блестящіе результаты въ отноше- 
311,1 развитія умственных* способностей учащихся и внолнѣ созна- 
1еяьнаго и осмысленна™ усвоенія ими этих* наукъ.

Идеальная постановка образованія, съ точки зрѣнія интересов* 
УПственнаго развитія учащихся, требовала-бы прежде всего такого 
Рйсиоложенія учебнаго матеріала, которое, наиболѣе соотвѣтствуетъ 
Б°зрасту и развитію учениковъ, и на первое время нужно-бы ста- 
вПіь такіе предметы, которые доставляют* наиболѣе ясныя и точ- 
Вьія Конкретныя [представленій. Соотвѣтственно этому и самая об- 
Свановка обученія должна-бы располагаться на первое время не въ 
°бычныхъ условіяхъ нашихъ классных* занятій, которыя могутъ 
вставлять лишь суррогаты наглядности, въ видѣ чертежей, ри- 
сУнковъ и моделей, но вестись въ соотвѣтствующей изучаемому 
предмету средѣ, въ которой внѣшнія чувства лучше функціонируютъ, 
Активное вниманіе и наблюдательность проявляются въ наивысшей 
стецени и представленій получаются наиболѣе вѣрныя, ясныя и 
°тчетливыя. Но такая постановка элементарна™ образованія есть



рінш гІеяМегішг) школьнаго діла, и осущѳствлѳніѳ ѳя возможно 
развѣ только въ отдалѳнномъ будущѳмъ.

Для практическихъ цѣлѳй обученія, съ которыми по нѳобходй' 
мости должна считаться общеобразовательная школа, естественный 
путь изученія предметовъ слишкомъ медлителенъ, и при ТО М Ъ  В» 
кругъ знаній, необходимыми для учащихся, входятъ такія, практи
ческую пользу и необходимость которыхъ нельзя отрицать, и кото
рый, вмѣсті съ тімѣ, не могутъ служить такимъ хорошими мате- 
ріаломъ для всесторонняго развитія ихъ душевныхъ способностей- 
Примѣняясь къ практическими трѳбованіямъ жизни, ириходится эти 
послѣдніе предметы ставить въ началѣ обученія, а упомянутым» 
выше наглядными предметами, вполнѣ отвѣчающимъ любознател»' 
ности, возрасту и развитію учащихся, отводить второстепенное 
мѣсто и преподаваніе ихъ ставить въ такія условія, при которых» 
они нерідко теряютъ свои высокія методическія качества.

При такихъ условіяхъ тімъ боліе требуется осторожности, вни- 
манія и усилій со стороны преподавателей, чтобы поставить дѣл° 
обученія въ соотвітствіи съ возрастомъ и умственными силами у®а' 
щихся и отыскать необходимые способы къ тому, чтобы не ТО ЛЬКО  

не парализовать ихъ естественныхъ стремленій къ знанію и развв- 
тію, но, поддерживая и укріпляя эту душевную способность, раз- 
вить ихъ умственный силы на столько, чтобы О Н И  В Ъ  С О С Т О Я Н І0  

были вполнѣ сознательно воспринять и изучить установленный про
граммами учебный матеріали. Съ этой точки зрѣнія всякія затруД' 
женія въ обученіи и проявленіе въ учащихся недостатка внима- 
нія, апатій, ліности и слабыхъ познаній чаще всего служатъ пока- 
зателемъ ненормальности самой постановки обученія, которую нужво 
нзмѣнить и улучшить, и только въ рідкихъ н исключительныхъ слу- 
чаяхъ могутъ свидітельствовать о ненормальномъ состояніи психикв 
я  малоспособное™ учащихся.

Грошеницкій.

(Окончите слѣдуегНъ).



Очерки по пеихологіи дѣтетва
і.

Первыя обнаружения душевной жизни человЬка.

Приступая къ изучеяію дѣтской психологія, мы на первых* по- 
Жхъ наталкиваемся на вопросъ о кдассификаціи душевных* явленій. 
Ищросъ этотъ самымъ тѣснымъ образом* связан* съ вопросом* о 
ц°рядкѣ возникновенія душевных* явленій у ребенка. Для всякаго 
Зализа необходимо прежде всего установить кдаосификацію тѣхъ 
МВДѲНІЙ, которыя мы хотим* изучить. Очень важно положить въ 
0('Нову классификаціи такія понятія, которыя могли бы намъ слу
шать удобным* исходным* пунктом* для нашего изслѣдоваяія. По
тому то для каждой данной цѣли слѣдуетъ устанавливать особую 
Жассификацію, и классификація, пригодная въ одномъ случаѣ часто 
Называется непригодной для другого.

Изъ всѣхъ извѣстныхъ класеификацій психических* явленій на
ибольшею распространенностью пользуется классификація Тетенса, 
Мѣмецкаго психолога, жившаго въ XVIII в. Онъ установил* три 
Жавныя группы душевных* явленій: состоянія ума, чувства и воли.

Если мы ближе присмотримся къ этой классификаціи, то уви- 
Дамъ, что въ каждую изъ трехъ данных* группъ входятъ очень 
°ложныя явленія, и если на мѣсто нихъ мы захотим* подставить 
Жементарные процессы, то эта классификація окажется несостоя
тельной.

Дѣйствитедьно, въ основі интеллектуальной жизни лежит* нрѳд- 
отавденіе, въ основі чувства—такъ называемый чувственный тонъ,

основі волевых* актов*—стремленіе. Но тут* мы наталкиваемся 
За нѣкоторое недоумініе. Съ одной стороны, странно такіе простые 
Процеси, какъ представленіе какого-нибудь цвіта или звука назы- 
вать выраженіями ума, подъ которыми мы всегда понимаем* нічто 
боліе сложное. Оъ другой стороны, если мы начнем* анализировать 
Такое проявленіе интеллектуальной жизни, какъ, напримѣръ, сужде-



ніе, то увидимъ, что оно тѣснѣйшимъ образомъ связано съ чувст
вом* одобрѳнія или неодобрѳнія, т. е. пріятнаго или непріятнаго.

Къ такому же выводу приводит* насъ анализ* волевых* актов*? 
Дѣйствительно, что такое стремленіе? Оно съ одной стороны необ
ходимо подразумѣваетъ какую-нибудь цѣль, характеризуемую, как* 
опредѣленное представленіе. Можно, правда, предположить, что суте'  
ствуютъ стремленія безъ цѣли. Но, во-первыхъ, существованіе та
кихъ стремленій очень трудно констатировать, такъ какъ цѣль мо
жет* иногда очень неясно сознаваться нами, а во-вторыхъ, такое 
бездѣльное стремленіе свелось-бы къ простому чувству. Съ другой 
стороны, всякое стремленіе подразумѣваетъ или влеченіе къ данному 
предмету, или отвращеніе отъ него, т. е. основывается на чувств! 
пріятнаго или ненріятнаго. Всѣ эти соображенія заставляют* нас* 
отказаться отъ пользованія классифйкаціей Тетенса, въ особенности ®ѳ 
въ примѣненіи къ элементарным* психическим* процессам*, с* 
которыми мы будем* имѣть дѣло при анализ! дѣтской душевной 
жизни.

Кромѣ только-что разобранной классификаціи психических* явле
ній упомянем* еще объ одной классификаціи, господствовавшей 
конца XVII в. и создавшейся подъ вліяніемъ раціонализма, самым* 
ярким* представителем* котораго былъ Спиноза. Въ основ! этой 
классификаціи положены, въ сущности, процессы вниманія. Спиноза, 
какъ чистый раціоналистъ, главное значеніе въ душевной жизни 
придавал* интеллектуальным* процессам*. Аттрибутомъ души, по 
его мнѣнію, является „мышленіе" (Со^ііаьіо). Это мышленіе может* 
проявляться въ состояніяхъ познанія различной ясности, и эти то 
разныя степени ясности Спиноза кладет* въ основу своей классифи
каціи душевных* явленій. Въ зависимости отъ этого, онъ различает* 
разумъ, как* проявленіе наиболѣе яснаго познанія, отъ воображенія, 
т. е. смутнаго сознанія. Такое же дѣленіе онъ проводит* въ области 
волевых* процессов*, гдѣ противополагает* чувство смутнаго стре
мленія сознательному волевому акту, какъ выраженію ясной стороны 
душевной жизни.

Съ этой точки зрѣнія можно, конечно, анализировать душевную 
дѣятельность взрослаго человѣка; но ею совершенно нельзя пользо
ваться при анализ! психики ребенка, такъ какъ всѣ проявленій 
дѣтской психики, по сравненію съ душевными процессами сформиро
вавшаяся человѣка, окажутся неясными и смутными. Съ этой точки 
зрѣнія, воображеніе въ психик! ребенка должно преобладать над* 
разумом*, чувство—надъ волей и первыя два явленія предшеству
ют* вторым*, т. е. возникают* раньше ихъ.

Неудобство этой классификаціи заключается главным* образомъ



Ъгг
томъ, что она устанавливаетъ на психическія явделія чисто, коли- 

'Ьственную точку зрѣнія, между тѣмъ какъ (особенно для понимаиія 
кервыхъ стадій душевнаго развитія человѣка) громадное значеніе 
кмѣютъ качественный различія.

На ряду съ кчассфикаціей Тетенса въ . начал® XIX вѣка у пред
ъявителей конструктивной психологів замѣчается стремленіе вер
нуться къ двойному дѣленію психическихъ явленій. Въ основу этого 
Ді-іенія обыкновенно берется различіе между объективными и субъ
ективными явлені ями психической жизни. Подобно тому, какъ клас-, 
"кфикація Спинозы вытекала изъ его раціоналистическихъ воззрѣяш, 
®къ и это дѣленіе душевныхъ явленій на субъективный и объек
тивный создалось подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ современныхъ философ - 
"Кихъ теченій и главнымъ образомъ философ® Канта.

Недостаточность классификаціи душевныхъ явленій въ ученіяхъ 
Представителей конструктивной психологіи опредѣляется тѣмъ, что 
Эта классификація имѣла въ виду не столько анализъ лроцессовъ 
Душевной жизни, сколько рѣшеніе метафизическихъ вопросов™.

Для того, чтобы покончить съ вопросомъ о классификап® душев- 
®Ыхъ явленій, намъ необходимо разобрать нѣкоторыя современный 
Поцьітки такихъ классификаций, установленныхъ уже на данныхъ 
^лирической психологіи, мощное развитіе которой О ТН О С И ТС Я  КО вто
рой половин® XIX в. Изъ вс®хъ этихъ классификацій, наиболѣѳ 
кНтересной для насъ является прежде всего классификація Гефнера, 
который, исходя изъ анализа классификаціи Брентано, предложилъ 
СЛ ѣдую щ уЮ группировку душевныхъ явленій. Вс® психическія явле- 
й1я Гефнеръ дѣлитъ на умственные и эмоціональные процессы. Каж
дая изъ этихъ большихъ группъ, по его мнѣнію, распадается на 
Д®ѣ меньшія: интеллектуальный явленія—на представленія и сужде- 
а®> а эмоціоналъныя—на чувства и желанія. Изъ этихъ четырехъ 
Блдовъ психическихъ отправленій первыя—представленія и чувства—■ 
являются по сравнен® со вторыми—сужденіями и желаніями— 
болѣе элементарными, такъ какъ послѣднія подразумѣваютъ участіе 
одобрен® или неодобренія въ логической или эмоціопальной форм®.

Обсуждая въ своемъ сочинен® „Баз ЗееІеиІеЪеи без Кіпсіез" 
ЭтУ схему, Гроссъ приходить къ заключенію, что въ основ® ея ле- 
®итъ вѣрная мысль, но что удержать ее можно было бы только, 
внеся нѣкоторыя поправки согласно съ воззрѣніями Лотце, нѣмец- 
Еаго философа, жившаго во второй половин® XIX в. Лотце отмѣ- 
тилъ, что все содержаніе нашего психическаго міра можно раздѣ- 
лнть на матеріале познанія и на оцѣпку этого матеріала. Подъ 
Матеріаломъ онъ понимаетъ все то, что мы получаемъ изъ внѣшняго 
міра при помощи органовъ ощущеній; подъ оцѣнкой—отношеніе на-



шего субъективнаго я къ этнмъ данным* внѣшняго опыта. Одобре
ніе или неодобреніе, участвующія въ образованіи болѣе сложных®1 
процессов*, играютъ роль оцінки. Сложныя явленія душевной жизни 
слагаются изъ сочетаній этихъ двухъ сторонъ душевной дѣятельности, 
при чемъ это сочетаніе можетъ принимать самыя разнообразный 
формы. Такъ, напримѣръ, сужденіе представляет* собой комбинации 
матеріала въ виді представленій и чувства, съ которым* мы отно
симся къ содержанію этихъ представленій, оцінки этого матеріала въ 
виді одобренія или неодобренія.

Этой классификація нельзя отказать въ извѣстной стройности, 
но и въ ней открываются недостатки, которые должны привести 
къ нѣкоторымъ неудобствам*, если это діленіе приложить къ пси
хической жизни ребенка. Недостатки эти сводятся къ слідующему- 
Изучая чужую душевную жизнь, мы часто принуждены ділать свои 
заключенія, ставя себя на місто для наблюдаемаго лица и толкуя 
на основаній своего субъективнаго опыта извѣетные внішніе при
знаки. При наблюденіи взрослаго человѣка въ этомъ. д іл і нам®> 
могутъ помочь разспросы. Если же мы иаслідуемъ дітскую пси
хику, то (особенно по отношенію къ раннему дітству) мы лишены 
этого вспомогательна™ средства. Съ другой стороны, мы въ этомъ 
случаі иміемъ діло съ существом*, въ психическом* отношеніи 
сильно отличным* отъ насъ. Поэтому, при истолкованіи психиче
ских* процессов* у ребенка мы постоянно подвергаемся опасности 
переоцінить его психическую жизнь, приписать ему такія сложныя 
душевныя движенія, каких* у него въ дійствительности быть не 
можетъ. Классификація душевных* процессов* должна быть по
этому построена таким* образом*, чтобы давать возможность ви- 
дѣть разницу между сложными и элементарными явленіями и пре
дотвращать перенесете сложных* процессов* душевной жизни взрос
ла™ въ боліе простую психику ребенка. Слѣдоватѳльно, душевныя 
явленія должны классифицироваться сообразно ихъ сложности. Этому 
то условію и не удовлетворяет* разобранная классификація. Исход
ным* пунктом* нашей схемы мы должны взять наиболіе элемен
тарный изъ душевных* явленій, т. е. ощуіценія, подъ которыми я 
подразуміваю простійшія представленія и чувства, которым* ео- 
отвѣтствует* физіологическій процесс*, извістный подъ именем* 
раздраженія.

Итак*, простійним* изъ душевных* состояній мы признали 
ощущеніе. Слідующее за ним* по сложности психическое явленіе 
представляет* собой уже процесс*, а именно процесс* воспріятія, 
которое есть не что иное, какъ истолкованіе ощущеній. При помощи 
воспроизведенных* психических* состояній при этомъ одни ощу-



щннія нами воспринимаются, какъ знаки явленій внѣшняго міра 
(представленая), другія—-какъ чувства. Представленія могутъ ком
бинироваться съ другими представленіями и чувствами. Тутъ не
сходимо отмѣтить моментъ выбора, который проявляется при смѣнѣ 
"Утевныхъ состояній и особенно ясно выступает* въ процессах* 
сУ®денія и желанія. Всякое сужденіе—есть отвѣтъ на вопросъ. Но 
"Режде, чѣмъ отвѣтить на вопросъ, мы переживаем* извѣстное со- 
Стояніе, которое можно назвать „сознаніемъ вопроса", состояніемъ 
Нерешительности, колебанія. Перед* нами возникает* нѣсколъко 
представленій, между которыми мы должны произвести выбор*, 
чтобы дать какой нибудь отвѣтъ на поставленный вопросъ. То-же 
самое мы можем* сказать и относительно эмоиіональной стороны 
нашей психики. Чувство, отмѣченное выбором*, пріобрѣтаетъ ха
рактер* желанія.

Такимъ образомъ, наша классификація, дающая возможность вс! 
основные душевные процессы размѣщать по степени ихъ сложности, 
Может* быть выражена въ слѣдующей схемѣ:

Ощущенія (простѣйшія псих, состоянія).
Воспріятіе (душевный процесс*, толкованіе ощу- 

щеній).

Представленій (относятся къ Чувства (относятся къ вну-
внѣшнему міру). треннему міру).

Сужденія. Желанія.

Эта классификація имѣетъ то удобство, что въ ней указывается 
генетическая точка зрѣнія, постепенное осложненіе психической 
®изни. Сообразуясь съ этой схемой, мы заранѣе можем* сказать, 
что тамъ, гдѣ говорится о воспріятіи, преднолагается уже налич
ность памяти, безъ которой немыслимо никакое толкованіе ошуще- 
ній. Воля представляет* собой, съ нашей точки зрѣнія, синтез* 
желаній и сужденій, такъ какъ поступать извѣстнымъ образомъ 
значить—согласовать свои дѣйствія съ определенными сужденіями, 
которыя, въ свою очередь, координируются съ желаніями. Такимъ 
образом*, волевые акты какъ бы объединяют* собой субъективную 
и объективную стороны нашей психики.

Теперь мы можем* перейти къ трудному вопросу о томъ, ка
кія душевныя явленія возникают* прежде всего у ребенка. Мы не 
будем* подробно останавливаться на вопрос! о психик! утробнаго 
ребенка, такъ какъ тутъ болѣе, чѣмъ въ какой-либо другой области, 
руководствуются догадками. Прежде всего обыкновенно въ данном* 
вопрос! устанавливают*, какихъ ощуіценій не хватает* эмбріону



сравнительно съ настоящими человѣкомъ. Несомнѣнно, что эмбріонУ 
недоступны зрительныя, слуховыя и обонятельныя ощущенія. Отно
сительно остальныхъ ощущеній дѣло ограничивается очень шатким® 
догадками.

Для того, чтобы иллюстрировать, къ какими неточными и ДБУ' 
смыслѳннымъ выводами приводятъ наблюденія въ этомъ направле
ній, я позволю себѣ привести въ приміръ, какъ рѣшается нѣко- 
торыми учеными вопросъ о существованіи термическихъ ощущен10 
у эмбріона. Льюисъ, рѣшая его въ положительномъ смыслѣ, приво
дить въ подтвержденіе своего мнѣнія слѣдующій факте. Онъ го
ворить, что, если на пятомъ мѣсяцѣ беременности, когда замѣчаіот® 
первыя движенія плода, положить что-нибудь холодное на живот» 
матери,—то сейчасъ же ребенокъ начинаетъ двигаться. Значит», 
заключаете Льюисъ, зародыши чувствуетъ холодъ и содрогается- 
Но это движеніе ребенка гораздо проще можно объяснить рефлек
торными движеніемъ матери при ощущеніи холода, и въ таком» 
случаѣ мы имѣемъ здѣсь дѣло вовсе не съ термическими ощуще- 
ніемъ у плода, а съ результатомъ механическаго толчка.

Въ первые дни жизни у ребенка явно обнаруживается эмоціональ- 
ный характеръ исихическихъ проявленій. Мы можемъ лучше всего 
убідиться въ этомъ изъ описаніяПрейера, который изслідовалъ чувство 
світа у новорожденнаго младенца. Прейеръ нашелъ, что ребенок» 
ясно обнаруживаеть неудовольствіе, когда его удаляютъ отъ свѣта, 
и наоборотъ, лицо его пріобрітаетъ спокойное, довольное выраже- 
ніе при приближеніи къ світу. Въ этомъ наблюденіи интересно то, 
что изслідоватѳль не задавался цілью наблюдать эмоціоналънуЮ 
сторону жизни младенца, и тѣмъ не менѣе во всіхъ его описаніях» 
бросается въ глаза именно это преобладаніѳ эмоцій у ребенка. 
То же самое мы наблюдаемъ и въ боліе поздній періоди жизин 
дітей. Въ этомъ отношеніи цінной работой является изслѣдованіе 
Меймана „Епізіеіінп^ бег егзДеп ѴѴогІіЬейеиІпп  ̂ Ъеііи Кіініе", гдѣ 
авторъ, на основаній изученія развитія дітской річи, приводит» 
насъ къ тому же выводу. Мейманъ доказываете, въ противополож
ность психологами стараго времени, что первыя слова ребенка 
чисто эмоціональнаго происхожденія. Такъ, наприміръ, если ребе
нокъ въ первый разъ произносить слово—„кукла“, то это означает» 
„кукла нравится", „хочу взять куклу", и т. п., но отнюдь не про
стое констатированіе факта, что такой то предмети носить названі© 
куклы.



п .

Движенія ребенка и психологическая ценность ихъ.

Судить о душевной жизни новорожденна™ ребенка можно по 
Рѳакціямъ, которыя онъ обнаруживает* въ первые дни своей жизни.

тут* является вопросъ: какое значеніе слѣдуетъ придавать съ 
Психологической точки зрѣнія тѣмъ движеніямъ, которыя наблю
даются у новорожденна™ ребенка. Всякій знает*, что у ребенка 
к о л е н о  подмѣтить с ъ  самаго лоявленія на свѣтъ множество рефлексов*, 
хакъ то: сокращеніе зрачка, отдергиваніе рук* или ног* при при
косновен®, вздрагиваніе при сильных* звуках* и т. п. Новорожден
ный ребенок* очень подвижен*, но многія изъ его движеній кажутся 
Па лервый взгляд* совершенно безполезными и неупорядоченными. 
Если предоставить младенца самому себі, то онъ будетъ непрерывно 
Шевелить руками и ногами, но при этомъ безпрестанно задѣвать 
самого себя н, несмотря на обиліе движеній, окажется совершенно 
безпомоіцнымъ. По прошеств® нѣкотораго времени замѣчается въ 
Движеніяхъ ребенка уже нѣкоторая дифференціація: одни движенія 
Повторяются чаще, чѣмъ другія. Наконец*, уже въ болѣе позднем* 
позрастѣ, движенія окончательно упорядочиваются; изъ всѣхъ движе
ній устанавливаются только нѣкоторыя, происходит* выбор* движе
ний, предпочтете одних* другим*.

Каким* образом* совершается этотъ процесс* выбора? Самыя 
Простыя рефлекторныя движенія ребенка могутъ быть оцѣниваемы 
различно съ психологической стороны. Всѣ ученые, зашшавшіеся 
Психодогіей дѣтства, указывают* на существованіе рефлексов* у 
ребенка. Но тут* возникает* вопросъ: что такое представляет* 
собой этотъ рефлекс*, какая его психологическая цѣнность. Несо- 
Ынѣнно, что и у взрослаго человѣка можно подмѣтить много рефлек- 
ъорныхъ движеній, но и тут* эти рефлексы бывают* различны, 
смотря по тому, какую роль при этихъ процессах* играет* сознаніе. 
Существуют* так® рефлекторныя движенія, которыя совершаются 
совершенно безсознательно и абсолютно не подчиняются нашей волѣ. 
Таковы, напримѣръ, движенія мускулов* глаза при сокращен® 
зрачка. На ряду съ этим* мы имѣемъ множество рефлексов*, которые, 
хотя и совершаются всегда непроизвольно, но могутъ нами созна- 
паться. Приміром* этого служат* регулярный двиясенія сердца. 
Кромѣ этого, есть рефлексы, сознаваемые нами и отчасти, хотя и 
Не всегда, допускающіе вліяніе со стороны нашей воли. Таковы 
Движенія дыханія, которыя мы иногда можем* произвольно задер
живать. Наконец*, наблюдаются и такіе рефлексы, которые совер



шаются всегда съ полным® сознаніемъ и въ сильной степени под®0'  
йены нашей волѣ. Приміром® такого рода движеній являются гол°' 
совые рефлексы, связанные съ рѣчью.

Такимъ образомъ, еще мало установить факт®, что новорожден 
ный младенец® совершает® рефлекторныя движенія. Надо еіде 
выяснить, какого рода эти рефлексы, сознаются-ли они ребенком®» 
подчиняются-ли его волѣ, или-же протекают® совершенно безсозяа- 
тельно и непроизвольно.

Если мы будемъ анализировать психическую природу реакіР® 
у взрослаго, что, конечно, гораздо легче сдѣлать, чѣмъ разрѣніят® 
этотъ вопросъ исключительно на данныхъ дѣтской психологія, т° 
увидим®, что тут® существуетъ два пути, по которым® совершается 
видоизмѣненіе рефлекторнаго и сознательнаго дѣйствія. Во-первых11? 
безсознательное импульсивное дѣйствіе можетъ съ развитіемъ ра3'  
судочной діятельности, стать сознательным® и даже прои звол® !!0 

совершаться или задерживаться нами. Во-вторых®, многія дѣйствія» 
которыя взрослыми производятся совершенно безсознательно, меха
нически, прежде совершались сознательно и были заучены. НапрЯ' 
мѣръ, движенія ногъ при танцахъ первоначально выполняются соз
нательно и даже съ нѣкоторымъ трудом®, но по м ір і повторені® 
движенія эти производятся все съ большей легкостью, пока, нако
нец®, не устанавливается полная мехашзація процесса, протекай' 
щаго уже безъ участія сознанія. Такая механизація движеній является 
большим® удобством® въ человіческой жизни, такъ какъ способ
ствует® сохраненію времени и труда.

Возвращаясь къ дітской психологія, мы невольно задаемся во
просом®, на какой-же почвѣ возникают® первыя движенія ребенка? 
На это можно дать категорически отвѣтъ: первыя движенія ребенка 
имѣютъ чисто импульсивный характер®. Но затімъ можетъ насту
пить момент®, когда извѣстное движеніе начинаетъ совершаться под® 
вліяніемъ внѣшняго раздраженія. Напримѣръ, ребенокъ начинает® 
поворачивать голову по направленно къ світу. Это, конечно, тоже 
рефлекторное движеніе, но представляющее собой реакцію на впе- 
чатлѣніе, полученное изъ внішняго міра. Далѣе мы наблюдаем® еще 
боліе сложный процесс®: годовалый ребенокъ отвічаетъ улыбкой на 
улыбку матери. Тутъ мы иміемъ діло съ инстинктивным® движѳ- 
ніемъ, но иміющимъ уже характер® подражанія, совершающагося 
подъ вліяніемъ внѣшняго обстоятельства. Затѣмъ, съ теченіем® 
времени, подражаніе все болѣе и боліе вступает® въ силу. Так®, 
трехлітній ребенокъ, подходящій къ взрослому съ пріятной улыбкой, 
нерідко уже сознательно воспроизводить извѣстное выраженіе лица, 
думая, что оно можетъ способствовать удовлетворенно его просьбы.



Мы видимъ, что къ стадій инструктивныхъ дѣйствій тѣснѣй- 
©имъ образомъ примыкаете стадія подражанія, которая въ свою 
°Чередь смѣняется сознательнымъ поступкомъ; но нельзя сказать, 
Ъобы подражаніе совершенно вытѣсняло инстинкта изъ сферы нашей 
Деятельности и, въ свою очередь, терялось въ волевыхъ актахъ. 
Наоборотъ, между этими моментами существуетъ постоянное взаимо- 
Дѣйствіе. Въ каждомъ подражательномъ дѣйствіи много инстинктив- 
®аго, и въ каждомъ волевомъ актѣ участвуетъ подражаніе. Стоить 
волько внимательно присмотрѣтъся къ тому, почему ребенокъ по
дражаете тѣмъ или другимъ дѣйствіямъ, и мы увидимъ, что онъ 
п°Дражаетъ тому, что соотвѣтствуетъ его инстинктами Съ другой 
Стороны, сознательные поступки дѣтей часто вызываются подража- 
Ъемъ, или они пользуются воспроизведеніемъ того или другого дѣй- 
Ъвія, имѣя въ виду достиженіе извѣстной цѣли. Тутъ-то и имѣетъ. 
значеніе тотъ моментъ, который мы обозначили словомъ „выборъ“-

Какова роль подражанія въ дѣтской психической жизни и какіе 
Другіе психическіе моменты тутъ участвуютъ,—легче всего изучить. 
На вопрос® о дѣтской игр®.

Приступая къ этому вопросу, необходимо прежде всего дать. 
°предѣлеше понятія игры. Самымъ распространеннымъ въ психо* 
л°гіи опредѣленіемъ игры было долгое время опредѣленіе Канта,, 
который противополагалъ игру серьезнымъ занятіямъ или работ®. 
Нотъ что говорить Кантъ по этому поводу въ своихъ лекціяхъ па 
Недагогикѣ.

„При работ® пріятно не самое занятіе, но оно предпринимается 
80 силу какого-нибудь постороння™ соображенія. Наоборотъ, ви 
Йгрѣ пріятно самое занятіе, которое производится безъ всякой вн®ш- 
йей цѣли. Когда мы гуляемъ, то наслаждаемся самой прогулкой и 
00 такомъ случаѣ, чѣмъ дольше оно продолжается, тѣмъ для насъ, 
йріятнѣе. Но если мы идемъ куда-нибудь въ гости, то цѣлъю на
шего пути является общество, собравшееся въ извѣстномъ мѣстѣ, ж 
20 этомъ случаѣ мы охотнѣе избираемъ кратчайшую дорогу".

Такимъ образомъ, Кантъ видитъ различіе между игрой и рабо- 
вой въ отсутствіи внѣшней цѣли въ первомъ случа® и цѣлесо- 
образности во второмъ. Говоря иными словами, игра по Канту* 
является чѣмъ-то самодовлѣющимъ, самоцѣлью, въ то время какъ, 
Работа представляетъ собой только средство для достиженія извѣст- 
ной цѣли.

Дѣйствителъно, среди дѣтскихъ игръ встрѣчаются такія, въ кото- 
рьіхъ этотъ контрастъ ясно выступаетъ наружу, и которыя поэтому 
Какъ бы подтверждаютъ опредѣленіе Канта. Возьмѳмъ такую игру, 
какъ игра въ лошадки. Конечно, ребенокъ, взявшій на себя роль
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кучера, забавляется самым* процессом* игры и при этомъ произво
дит* ряд* дѣйствій, которыя онъ наблюдалъ у настоящаго кучер3 
или извозчика, совершавших* всѣ эти дѣйствія не ради ихъ самих®» 
а  для извѣстныхъ посторонних* цѣлей. Но на ряду съ этимъ мы 
имѣемъ ряд* игръ, болѣе сложных*, въ которых* играющим* ста
вится нѣкоторая внѣшняя цѣль, и которыя отъ этого нисколько не 
теряют* своей привлекательности. Возьмем*, напримѣръ, такую игр) 
какъ крокетъ, гдѣ всѣ дѣйствія играющих* являются средством® 
для достиженія извѣстной опредѣленной цѣли. Несомнѣнно, что кро
кетъ тоже слѣдуетъ считать игрой, хотя удовольствіе, доставляемое 
имъ, не исчерпывается одним* только процессом* игры. Такіе прН' 
мѣры заставляют* насъ задуматься надъ опредѣленіемъ Канта 0 
признать его нѣсколько условным*.

Съ другой стороны, среди серьезных* вполнѣ цѣлесообразных® 
дѣйствій взрослых* людей можно отмѣтить такія, которыя ПО своему 
характеру сильно приближаются къ игрѣ. Бывают* люди, которые, 
нанимая извѣстныя должности, совершая серьезную работу, интере
суются не столько результатами этой работы, сколько своимъ обт6' 
«твеннымъ положеніемъ. Таким* образом*, хотя ихъ работа и имѣет® 
жзвѣетную объективную цѣль, но они ее как* бы игнорируют* 0 
главное удовольствіе находят* не въ достиженіи нужной цѣли, а в® 
гой обстановкѣ, въ какой имъ приходится работать. Сами они бол®' 
шею частью не сознаютъ истиннаго характера своей деятельности, 
но за то онъ часто отлично сознается окружающими, которые обык
новенно и выражают* мнѣніе, что такое-то лицо въ сущности 0е 
работает*, а играет*.

Въ этомъ сужденіи, очевидно, сказывается точка зрѣнія Кант"» 
такъ какъ здѣсь отмѣчается именно тотъ факт*, что данное лня° 
интересуется не результатами труда, а извѣстнымъ процессом*. 
изъ этого же примѣра видно, что кантовское опредѣленіе въ выспіе0 
степени условно, въ особенности же въ нримѣненіи къ дѣтямъ, ВС0  

деятельность которых* въ сущности С В О Д И Т С Я  къ игрѣ, и гдѣ, сле
довательно, нечему противопоставить эту игру.

Итак*, игра, въ обыденном* смыслѣ слова, охватывает* вс# 
дѣятельность дѣтей. Какъ же сдѣдуетъ понимать ея пронсхождеиіе 
и смысл*? Мы чаете» можемъ наблюдать, что ребенок* совершает® 
дѣлый ряд* ненужных*, съ нашей точки зрѣнія, и совершенно 
■безполезныхъ дѣйствій—напримѣръ, въ теченіе долгаго времени пере
двигает* съ мѣста на мѣсто стулья или рветъ бумагу. Дѣйствія эти 
безполезны какъ для него самого, такъ и для окружающих*; У 
взрослаго человѣка они показались бы по меньшей мѣрѣ странными- 
Въ дѣтяхъ же кажутся ничуть не удивительными и просто отно-



"ятся нами къ числу игръ, т. е. считаются чѣмъ то вполнѣ естест- 
Б"ннымъ. Но тутъ невольно возникает* вопросъ: откуда же берутся 
Зти дѣйствія и что они означают*?

Относительно происхожденія игры существует* нісколько теорій.
нѣмецкой литературѣ долго господствовал* взгляд*, высказан

ный впервые Штейнталемъ и Лацарусомъ, что игра есть резуль- 
Тат* стремленія къ отдыху. Эта точка зрѣнія, вполнѣ примѣнямая 
,г'ь объясненію игры у взрослых*, оказывается совершенно невѣрной 
п° отношенію къ дѣтскимъ играм*. Дѣтямъ не отчего отдыхать, 

какъ было уже отмѣчено, вся жизнь ихъ, за исключеніемъ 
Необходима™ времени для сна и пищи, проходит* въ играх*, кото- 
рЫя скорѣе приближаются къ играмъ животных*, чѣмъ къ играмъ 
БзРослаго человѣка.

Очень распространенной теоріей происхожденія игры являлась 
Дплгое время теорія Спенсера. Онъ полагалъ, что въ основі всякой 
ИгРы лежит* избыток* нервной энергіи, ищущей себѣ исхода. Глав
нейшим* стимулом* животной діятелъности, по мнѣнію Спенсера, 
Шляется инстинкт* самосохраненія. У высших* животных*, благо- 
Даря всесторонне развитому организму, сохраненіе существованія 
Достигается сравнительно легко и не требует* постоянна™ напря
жен® в с і х *  его сил*. Вслѣдствіе этого у нихъ происходит* эконо- 
Чя энергіи, которая, накопляясь, достигает* извѣстнаго напряженія 
И естественно стремится къ разряду. Если для этого разряда не 
Представляется никакой серьезной ціли, то излишек* энергіи нахо- 
Дптъ себѣ исход* въ игрі.

Уже среди сторонников* Спенсера раздавались возраженія про- 
тивъ такого пониманія игры. Такъ, наприміръ, Карръ указал* на 
Т°ТЪ факт*, что игра не всегда предполагает* избыток* энергіи. 
рЦ)а можетъ продолжаться и въ состояніи утомленія и тім* не 
■йенѣе доставлять удовольствіе играющим*. Соглашаясь съ тѣмъ 
Положеніемъ Спенсера, что постоянно накопляемая энергія доляша 
Рнзрядцгься въ какомъ-нибудь внішнемъ дійствіи, Карръ слідую
чим* образом* предлагает* измѣнить теорію Спенсера: онъ ука
зывает* на то, что могутъ быть внішнія обстоятельства, вызываю
щая реакцію, которая совершается легче въ опредѣленкомъ, при
вычном* направленій. Игра, по мнѣнію Карра, и представляет* 
сооою такую легчайшую реакцію на внѣшнее впечатлѣніе, которое 
"бусловливаетъ извістный характеръ этой реакцій, выработанный 
Первоначально подъ вліяніемъ упражненія.

Тутъ становится болѣе ясным* отношеніе подражательных* дій- 
°твій ребенка къ инстинкту. Надо помнить, что свободный игры 
ДЬтен сводятся къ ряду подражательных* дѣйствій. Какъ лее созда-

6*



ются эти игры и что служит* первым* источником* удовольствія 
въ игрѣ?

Для выясненія этого вопроса, возьмем* какой-нибудь нримѣр®» 
изъ дѣтской жизни. Извѣстно, что, если передъ маленьким* ребен
ком*, которому не минуло еще года, продѣлывать нѣсколько раз®» 
одно и то же движеніе, то это повтореніе вызывает* въ нем* жи- 
вѣйшее У Д О В О Л Ь С Т В ІѲ . Если М Ы , напримѣръ, просунем* голову Н'Ь 

дверь изъ другой комнаты, кивнем* младенцу головой, спрячемся 
опять и повторим* эти движенія нѣсколько разъ подъ рядъ, ®0’ 
повторенія эти, въ глазах* ребенка, скоро дримутъ значеніе игры» 
и онъ будетъ привѣтствовать ихъ самым* радостным* образом®»- 
Что въ данном* случаѣ понравилось ребенку? Анализируя этот®» 
факт*, мы прежде всего приходим* къ заключенію, что воспріяті® 
ребенка было неодинаково ясно во всѣхъ случаяхъ повторені#- 
Движенія заигрывающаго съ нимъ лица прояснялись для него с®» 
каждым* повтореніемъ, пока онъ получил* способности предугады
вать эти движенія. Таким* образом*, все дѣло сводится здѣсь к®» 
проясненій впечатлѣнія и облѳгченію процесса воспріятія. Что- 
объясненіе это дѣйствительно вѣрно, можно видѣть И З Ъ  того, Ч'Ч> 

аналогичные факты мы наблюдаем* и у взрослых*: когда взрослы® 
заучивают* хотя бы какія-нибудь сложныя движенія, то каждо® 
повтореніе совершается ими все съ большей легкостью, и это по
степенное облегченіе процесса всегда сопровождается чувством1# 
возростающаго удовольствія. Это относится не только къ физиче
ским* упражненіямъ, но ко всякаго рода заучиванію вообще.

Но не только повторное воспріятіе чужих* движеній достав
ляет* ребенку удовольствіе. Извѣстно, что дѣти любят* повторять 
О Д Н И  и тѣ же дѣйствія И могутъ проводить долгое время В Ъ  ТОМ®»г 

что разрывают*, напримѣръ, один* за другим* листы бумаги. Тут®»- 
дѣло сводится въ сущности къ тому же процессу: каждое повтор
ное движеніе сопровождается чувством* облегченія и связанным®» 
съ нимъ удовольствіемъ, так* какъ ребенок* получает* способность- 
предугадывать эффект* своихъ дѣйствій. Поэтому то дѣти очень по
любят*, когда результат* не совпадает* съ заранѣе составленным®» 
предположеніемъ. Это часто можно наблюдать на болѣе сложных®»- 
играх*. Двухлѣтній ребенок*, напримѣръ, играя въ прятки, пря
чется всегда въ одно и то же мѣсто и обнаруживает* странный пе
дантизм* въ своем* требованіи, чтобы удивленіе нашедшаго выра
жалось всегда въ одних* и тѣхъ же формах*.

На этихъ примѣрахъ обнаруживается взаиноотношеніе подража- 
нія и импульсивных* влеченій ребенка. Оно создается при по- 
средствѣ внѣшней среды, изъ которой ребенок* получает* впеча-



ЦДѣнія. Повтореніе этихъ впечатлѣній, вслѣдствіе облегченія про
цесса воспріятія, доставляет® ребенку удовольствіе, которое уси
ливается благодаря способности ребенка предугадывать извѣстнаго 
Р°Да дѣйствія. Наконец®, наступает® момент®, когда удовольствіе 
становится желательным® для ребенка, н онъ сознательно начи
наетъ требовать повторенія даннаго дѣйствія, а затѣмъ уже пріоб- 
Р^таетъ способность воспроизводить понравившееся ему движеніе.

Что касается смысла игры, значеній ея для дітскаго развитія, 
То относительно этого существует® два главных® мнѣнія. Спенсер® 
и его школа отрицают® всякую пользу игры. Наоборот®, Гросъ, 
соглашаясь со многими положеніями Спенсера, категорически рас
ходится съ нимъ въ этомъ пунктѣ. По его мнѣнію, если бы игра 
бьіла совершенно безполезна, то слѣдовало бы по возможности иско
ренять ее, зам інять болѣе цілесообразными занятіями. Соглашаясь 
с® противоположеніемъ игры работі, въ томъ виді, какъ его уста
новил® Кантъ, Гросъ вмѣсті съ тѣмъ полагаетъ, что игра есть 
своеобразное средство естественнаго самовоспитанія д ітей  и, какъ 
Таковое, им іетъ  огромное біологическое значеніе. Д іло въ томъ, 
0то въ игрѣ ребенокъ упражняется въ такихъ движеніяхъ и пріоб- 
Рѣтаетъ такіе навыки, которые необходимы для его дальнѣйшаго 
существованія. Съ этой точки зрѣнія, игра имѣетъ такое же зна- 
^еніе, какъ и школьныя упражненія, которыя нужны ученику въ 
®ачествѣ подготовки къ воспріятію такихъ знаній, которыя уже не
посредственно будут® примѣнятъся имъ въ жизни.

А. П. Нечаевъ.

(Продолженіе будетъ).



Къ дефектамъ вредней школы.
(Записки учителя).

Внѣклассное чтеніе и библіотеки.

Внѣклассное необязательное чтеніе есть могущественный фактор® 
умственнаго и нравственнаго развитія учащейся молодежи низшей» 
средней и даже высшей школы. Какая разница въ духовном* облик! 
читающаго и не читающаго ученика! Я готов* сказать, что низШеѲ 
и среднее образованіе безъ внѣкласснаго чтенія книгъ теряет* очей® 
значительную часть своей цѣнности. Тѣ 50%  молодых* людей» 
окончивших* среднюю школу, о которых* говорится, какъ объ умѣю- 
щихъ болѣе или менѣе правильно выражать свои мысли, вероятно, 
много обязаны своимъ умственным* развитіемъ внѣклассному 
чтенію.

И вот* такое сильное средство интеллектуалънаго воспитанія 
учащихся въ нашихъ гимназіяхъ и реальных* училищах* постав
лено въ большинствѣ случаев* очень плохо. Ученическія библіотекй 
ведутся не достаточно раціонально, а руководительство чтеніемъ се 
стороны школы еще того хуже.

Веденіе ученической библіотеки обыкновенно поручается препо
давателю, состоящему библіотекаремъ фундаментальной библіотеки 
или одному изъ помощников* классныхъ наставников* и считается 
дѣломъ второстепенным*, а иногда даже- пустой затѣей и во вся
ком* случаѣ обузой, отъ которой, къ сожалѣнію, нельзя отдѣлаться, 
потому что это несовременно.

За завѣдываніе ученической библіотекой обыкновенно платят* 
120 рублей въ годъ, а иногда и меньше. Я знаю гимназію, гд! 
одинъ помощник* классныхъ наставников* состоит* библіотекарем* 
болѣе 15 лѣтъ и не получает* за свой труд* ни копейки. Всѣм* 
извѣстно, что помощники классныхъ наставников* у многих* дирек
торов* являются чиновниками, какъ бы стоящими внѣ покровитель
ства закона. Воля директора для нихъ законъ. На помощника класс-



кьіхъ наставников* возлагается иногда такая масса работы, что они 
УДіляютъ службѣ по 12 и болЄе часовъ въ день, при чемъ началь
н о  въ большинстве случаев* не стесняется и заставляет* помощ
ников* исполнять такія порученія, которыя по закону не входятъ 
Въ кругъ обязанностей этого должностного лица. Если преподаватели 
Ве находят* для себя желательным* вести ученическую библіотеку, 
т° обыкновенно передают* помощнику классных* наставников*, и 
Доропіо еще, если при этомъ уступают* ему тѣ 120 рублей, которые 
п°лагаются за завЄдьіваніе ученической и фундаментальной библі-
отекой.

Въ большинстве же случаев*, библіотекарь фундаментальной 
(Учительской) библіотеки получает* не меньшее вознагражденіе про
пив* библіотекаря ученической библіотеки, хотя дѣла у него въ 
-Ѵсяхъ раз* меньше. Можно ли ожидать отъ „ подневольна™ осо
бенно не вознаграждаемаго за труды или мало вознаграждаемаго 
библіотекаря любовнаго и старательнаго отношенія къ делу?

Вѣдь, у добросовѣстнаго библіотекаря ученической библіотеки 
Діла очень много, и обязанности его весьма серьезны. Кромѣ вы
дачи и пріема книгъ и очень кропотливаго наблюденія за тѣмъ, 
Доропіо ли дѣти обращаются съ книгой, не рвут* ли, не пачкают* 
•1и ее, не дѣлаютъ ли надписей, ему нужно просматривать вновь 
Пріобрѣтаемыя въ библіотеку книги, чтобы знать ихъ содержаніе и 
Дчрактеръ изложенія, дабы быть въ курсѣ дѣла и знать, какую 
книгу можно рекомендовать къ прочтенію тому или иному изъ его 
читателей, когда онъ обращается къ библіотекарю за совѣтомъ. За- 
т®мъ библіотекарю необходимо наблюдать, всегда ли читаетъ уче- 
Никъ тѣ книги, которыя берет* и почему иногда не читаетъ. Бесѣды 
съ учащимися библіотекаря - руководителя по поводу прочитаннаго, 
совѣты его, даваемые ученику о томъ, что и какъ читать, могли бы 
ймѣть чрезвычайно важное и жизненное значеніе для учащихся.

Выть хорошим* библіотекаремъ значит* быть первым* лицомъ 
Игь учебномъ заведеній по силѣ вліянія на умственное и нравственное 
Развитіе учащихся. Но матеріалъное и служебное положеніе такого 
библіотекаря должно соотвѣтствовать его значенію. Его трудъ дол
жен* оплачиваться цѣною не менѣе той, какую получают* учителя 
эа 6, за 10 недѣльныхъ уроковъ. При этомъ необходим*, конечно, 
Надъ библіотекаремъ разумный контроль педагогическаго совѣта съ 
Той цѣлыо, чтобы должность эта не была синекурой, подобно тому, 
как* нынѣ въ иных* среднихъ учебныхъ заведеніяхъ разныя доба- 
иочныя вознаграждения (за поправку письменных* работ* по древ
ним* языкам*, за опыты по физикѣ, за приготовленіе препаратов* 
по естествовѣдѣнію, наставничество и пр.) обращаются въ простую



прибавку учителю жалованья безъ всякаго соотвѣтствѳннаго труда 
съ его стороны.

Большинство библіотекарей ученическихъ библіотекъ „конца 
вѣка“ можно раздѣлить по ихъ качеству на двѣ категорій, — добро- 
совѣетныхъ и недобросовѣстныхъ. При томъ ничтожномъ вознагра
жден™ за трудъ библіотѳкаря, который установлень въ нашей сред
ней общеобразовательной школѣ, многаго требовать отъ библіотекаря 
нельзя. Если библіотекарь выдаетъ безъ задержекъ желающими 
учениками книги, болѣе или менѣе тщательно наблюдаетъ за со
хранностью книгъ, изрѣдка даетъ совѣтъ ученику, какую ему лучше 
взять для прочтенія книгу, то про такого библіотекаря можно ска
зать, что онъ получаетъ деньги даромъ. Къ сожадѣнію, и такихъ 
библіотекарей въ послѣднее время въ нашей школѣ было немного. 
О настоящихъ, „идейныхъ" библіотекаряхъ не было-что то и вовсе 
слышно; они ужъ давно перевелись, съ тѣхъ поръ какъ подозри
тельное отношѳніе ко всякому сближенію учителя съ учениками 
воцарилось въ средней школѣ. Идейные библіотекари, при царство
вавшей въ нашей школѣ до самаго послѣдняго времени системы 
образованія, давно уже причислены къ „неблагонадежными элемен
тами" и выведены изъ строя школы, а руководительство чтеніемъ 
учащихся перешло къ „внѣшкольнымъ развивателямъ", или же его и 
вовсе не существуетъ. Идейные библіотекари кое-гдѣ, въ глуши, еще,, 
уцѣлѣли въ городскихъ училищахъ и женскихъ прогимназіяхъ, какъ 
„недосмотри" со стороны гг. начальствующихъ лицъ, но и о нихъ 
съ каждыми годомъ слышно все рѣже и рѣже. Замѣчательно, что 
въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ библіотекари обыкновенно не полу- 
чаютъ вознагражденія за свой трудъ, а если гдѣ и нолучаютъ, то 
ничтожные гроши, и при всемъ томъ хорошіє работники для этого 
д іла  находились. Такова сила „идейности" въ жизни! Въ послѣднее 
время Министерство Народнаго Просвѣщенія обратило вниманіе на 
постановку внѣкласснаго чтенія учащихся и издало года три тому 
назадъ весьма хорошій „циркуляри" по этому вопросу, но дѣйствіе 
циркуляра оказалось, ничтожными. Современный педагогическій со
ставь средней школы можетъ дать весьма малый проценти людей, 
которые могутъ посвятить себя за ничтожное вознагражденіе столь 
трудному дѣлу, да и требовать за 120 рублей въ годъ такого слож- 
наго труда отъ преподавателей нельзя, безкорыстныхъ же идеали- 
стовъ теперь въ нашей ш ё о л Ѣ встрѣтить не легко, да и тѣ, напу
ганные прошлыми, сидятъ и дрожать подобно щедринскими писка- 
діямъ, не смѣя довіриться призыву „ хорошаго “ циркуляра: министръ 
далеко, а ближайшее начальство въ большинстві случаевъ — „за-



"луженной “ й вредныхъ затѣй не долюбливаетъ: того и гляди, по
падешь въ просакъ.

Къ недобросовѣстнымъ библіотекарямъ ученическихъ библіотекъ 
я причисляю слѣдующихъ изъ нихъ. Вотъ библіотекарь изъ препо
давателей, который всячески старается отвильнуть отъ выдачи книгъ 
Дѣтямъ. Предлоги для этого у него находятся всегда, и самые раз- 
пообразные: то ему—„что-то нездоровится", то въ библіотекѣ будутъ 
^ьіть полъ, то ему необходимо провѣрить и просмотрѣть книги или 
У него есть „порученія" отъ начальства, или ему надо подготовиться

педагогическому совѣту и т. п.
Но такъ какъ ученики очень часто не довѣряли его отговоркамъ 

а настойчиво „приставали" къ нему съ просьбой о выдач® книжекъ, 
т° педагога часто поступалъ такъ: бралъ на послѣдній урокъ въ 
Классъ свою шапку и шарфъ, чтобы усдѣть поскорѣе, безъ всякой 
задержки, поел® окончанія урока, надѣть шубу и убѣжать домой, не- 
замѣченнымъ учениками, благо они нѣсколько дольше позадержи- 
Какзтся въ училищ® чтеніемъ молитвы посдѣ ученія и порядкомъ 
отпуска.

А вотъ другого сорта библіотекарь. Этотъ господинь обыкновенно 
йоручаетъ выдачу книгъ кому-либо изъ учениковъ старшихъ клас- 
с°въ, а также дозволяетъ ученикамъ „міняться" взятыми книгами, 
При этомъ иная ходить по рукамъ всю зиму; трудъ преподавателя 
аРи такомъ порядкѣ выдачи книгъ сокращается до тш ш ш т’а. Такіе 
бабліотекари въ три четыре года обыкновенно доводять состояніе 
библіотеки до полнаго упадка. Книги треплются и рвутся, картинки 
Кзъ нихъ вырываются, листы теряются, пачкаются и исписываются 
Верѣдко нелитературными словами и предложеніями. Наконецъ, 
Книги, вслѣдствіе отсутствія наблюденія, преждевременно износив- 
Шіяся, списываются изъ инвентаря въ расходъ, какъ изветшалыя 
«отъ употребленія"; также обыкновенно поступають и съ утрачен
ными по небрежности библіотекаря книгами. Не взыскивать же 
Деньги съ товарищей!

Вотъ результаты такой дѣятельности подобныхъ библіотекарей: 
непроизводительная трата училищныхъ средствъ на жалованье би- 
бліотекарю и выписку книгъ, иллюзія въ глазахъ начальства, кото
рое, видя, что въ расходъ выписывается много изношенныхъ книгъ, 
заключаете, что ученики усердно читають, и, наконецъ, самый 
плавный и печальный результата подобнаго веденія тотъ, что мно- 
©е ученики вовсе перестають читать, такъ какъ, беря для ирочте- 
Нія ту или другую книжку, они не находять въ ней многихъ ли- 
стовъ и мало-по-малу теряютъ всякую охоту брать книги; другіе же 
Ученики принуждетты бываютъ брать книги на сторон®, у знако-



мыхь или въ публичныхъ библіотекахъ, при чѳмъ часто читают* 
без* опытнаго руководительства или имъ попадаются книги не 
только безполезныя, но и вредныя для ихъ умственнаго и нрав
ственного развитія, или же, еще хуже, учащіеся попадают* под* 
вліяніѳ „руководителей" чтенія изъ посторонних* школѣ лицъ.

Выписка книгъ для ученических* библіотекъ очень часто про
изводится не достаточно тщательно, вслѣдствіе чего состав* этих* 
библіотекъ не всегда удаченъ. Многія книги учениками не чи
таются, какъ скучныя, неинтересныя или непонятныя для нихъ, 
тѣмъ болѣе, что без* руководства со стороны учителя книги бе
рутся учениками только, судя но внѣшности или заглавію, чѣмъ, 
впрочем*, при выпискѣ книгъ часто руководствуются и сами биб- 
ліотекари.

Какихъ-либо наблюденій за тѣмъ, какія книги охотнѣе читаются 
учащимися, какія книги производят* наиболѣе сильное и благотвор
ное впечатлѣніе на учащихся, какой получается результат* отъ 
внѣкласснаго чтенія, педагогами не производится.

Между тѣмъ, душа молодых* людей очень воспріимчива къ про
читываемому ими. Всѣмъ извѣстны случаи бѣгства дѣтей въ прерій 
Америки подъ ѣліяяіемъ соч. Майнъ-Рида или попытки ухода уча
щихся юношей въ босяки подъ впечатлѣніемъ чтенія сочиненій 
Горькаго. Съ какой-бы пользой для учащихся можно было пользо
ваться библіотекарю-педагогу такой впечатлительностью молодых* 
душъ, и сколько можно было-бы извлечь полезнаго изъ системати
ческих* наблюденій за чтеніемъ учащихся!

Выбор* и выписка книгъ для ученической библіотеки произво
дятся большею частью без* всякой системы и носят* чисто случай
ный характеръ. Составит* библіотекарь или кто-нибудь изъ препо
давателей список* книгъ, которыхъ по ихъ мнѣнію было-бы по
лезно пріобрѣсти для библіотеки, и представят* въ педагогическій 
совѣтъ на разсмотрѣніе; совѣтъ, въ болынинствѣ случаев*, выписку 
одобряет*, такъ какъ книги выбираются изъ „допущенных*“ Мини
стерством* Народнаго Просвіщенія, да и кромѣ того, списокъ пред
ставляется еще на утвержденіе попечителя округа, безъ представ- 
ленія на благоусмотрѣніе котораго, какъ извістно, не обходится ни 
одно постановленіе совіта, если оно даже сділано на основаній 
строго опреділенныхъ указаній Министерства Народнаго Просвіщенія.

Педагогическій совѣтъ обыкновенно сокращает* списокъ только 
въ том* случаѣ, если иниціаторъ выписки книг* предполагает* прі- 
обрѣсти ихъ на болѣе или менѣе значительную сумму; это ділается 
въ видах* экономіи: деньги можно-де употребить боліе производи
тельно.



Въ округѣ частенько бываютъ вычеркиванія изъ списка, предпо
ложенных® къ пріобрѣтенію въ ученическую библіотеку книгъ, на 
том®, вѣроятно, основаній, что и допущенныя Министерствомъ книги, 
не всегда признаются полезными для дѣтей, такъ какъ онѣ иногда 
Попадают® въ списки дозволенных® въ дни случайных® „віяній", 
а слѣдовательно, не могутъ быть терпимы во всякое время. Такъ, 
напримѣръ, однимъ циркулярным® распоряженіемъ было велѣно 
Изъять изъ ученических® библіотекъ сочиненія Добролюбова, а дру - 
гой циркуляръ рекомендовал® знакомить учениковъ съ сочиненіями 
эЮго писателя. Педагогическій совѣтъ Н—ой женской гимназіи по
становил® выписать въ ученическую библіотеку собрате сочиненій 
зтого автора, но г. попечитель учебнаго округа вычеркнул® изъ 
списка собраніе сочиненій Добролюбова, какъ „изъятое" изъ числа 
Дозволенных®. Учительскія или такъ называемый фундаментальный 
библіотеки поставлены болѣе „свободно", чѣмъ ученическія, хотя не 
безъ трогательных® забот® со стороны Министерства Народнаго 
Цросвѣщенія и особенно со стороны учебно-окружного начальства, 
0 соблюденіи чистоты мысли и благонравія гг. заслуженных® и не
заслуженных®, но всегда патентованных® педагогов® средней школы.

По правилам® въ фундаментальный библіотеки среднихъ учеб
ных® заведеній позволяется пріобрітать всі книги, дозволенный 
Цензурой, но съ разрѣшенія г. попечителя учебнаго округа.

Когда и кімъ установлено, чтобы списки книгъ, предназначен
ных® къ вышгскѣ въ фундаментальный библіотеки, предварительно 
Посылались для просмотра въ учебно-окружное уиравленіе, я не 
знаю, но „просмотри" этихъ списков® равнозначащ® большому огра
ниченно самостоятельности педагогических® совітовъ.

Прежде всего, въ принципі, воспрещается пріобрітать въ фун
даментальную библіотеку общелитературные журналы, беллетристи- 
пескія сочиненія (исключая классиков®), публицистическія и т. п. 
Можно было-бы думать, что это распоряженіе сділано въ тіхъ ви
дах®, чтобы сохранить училищныя средства, необходимый на попол- 
Неніе библіотеки научными и педагогическими сочиненіями, которыя 
Должны служить пособіемъ преподавателям® по ихъ спеціальностям®. 
Па самомъ д іл і мотив® оказывается не тот®, потому что это огра- 
ниченіе простирается лишь на нікоторыя яеріодическія и иныя 
изданія, другія-же пріобрітать дозволяется и даже усиленно реко
мендуется, наприміръ, выписка „Русскаго Вѣстника", „Нивы", „Со
бранія сочиненій" Каткова и проч. Кромѣ того, по временам® по 
распоряженію начальства производится „изъятіе" изъ библіотекъ 
прежде пріобрітенныхъ съ разрішенія учебно-окружного начали-



ства изданій, и эти изъятія въ общемъ касались значительна™» ко
личества книгъ.

Мнѣ кажется, было бы не вредно дозволить педагогическому со- 
вѣту при выпискѣ книгъ быть посамостоятельнѣе, на томъ основа
ній, что преподаватели среднихъ учебныхъ заведеній, во-первыхъ, 
получили высшее образованіе; во-вторыхъ, всѣ они безъ исключѳнія 
люди благонадежные; въ-третьихъ, выписка книгъ въ библіотеки 
производится по постановленії» педагогическаго совѣта, а не по 
единоличному желанію; въ-четвертыхъ, запрещеніе пріобрѣтатъ 
книги, дозволенный цензурой для всѣхъ граждан*, является ограни- 
ченіемъ гражданских* прав* гг. педагогов*; въ-пятыхъ, оно дѣ- 
лаетъ учителей людьми отсталыми, что едва-ли полезно для воспи
тательных* цѣлей, такъ какъ понижает* авторитет* учащих* въ 
глазах* юношества; въ-шестыхъ, является актом* недовѣрія къ 
людям*, которым* ввѣрено воспитаніе молодого поколѣнія. Можно 
было-бы сказать и въ-седьмыхъ и въ-восьмыхъ, но достаточно и 
этого.

Вслѣдствіе вышеизложенных* ограничений фундаментальный биб
ліотеки средней школы не всегда отличаются удачным* подбором* 
книгъ. Рядом* съ солидными изданіями, преимущественно спеціально 
научнаго характера, есть много изданій, не имѣющихъ положитель- 
наго значенія. Въ заключеніе нельзя не указать, что ученическія и 
фундаментальныя библіотеки тратять не мало денег* на выписку 
книгъ, обязательно рекомендуемых* начальством* къ пріобрѣтенію 
въ библіотеки.

Конечно, отчего не обратить вниманія совѣтовъ на какую-нибудь 
вновь вышедшую книгу, если она обладаетъ цѣнными достоинствами, 
но не понимаю, почему иногда обязательно заставляють учебное 
заведеніе покупать книгу. Совѣтъ, вѣдь, не собраніе дѣтей и можетъ 
сам* рѣшить, нужна-ли училищу данная книга, или нѣтъ. Или ужъ 
наши педагоги, сіи патентованные птенцы российской бюрократій на 
столько безпомощны, что безъ опеки начальства и быть не могутъ?

(Продолженіе будетъ).
Зепех.



Что могутъ и должны давать народу наши начальный 
народныя училища.

(Продолженіё).

III.

Въ настоящее время мы не располагаешь, къ сожалѣнію, ника
кими почти свѣдѣніями о томъ, въ какой близости къ народу стояли 
составители положеній и программъ для нашихъ начальныхъ народ
ныхъ училищъ, какъ они смотрѣли на этотъ народъ и какими его 
запросами считали необходимыми удовлетворить путемъ созданія для 
Начальныхъ народныхъ школъ извѣстныхъ учѳбно-образовательныхъ 
Нормъ и требованій. Нѣкоторый ключъ къ разрѣшенію этого во
проса представляетъ теперь лишь самое содержаніе тѣхъ положеній 
н программъ, какими руководились и руководятся въ настоящее 
нремя наши начальный народныя училища и церковно-приходскія 
ніколы, и это тѣмъ болѣе, что содержаніе этихъ учебно-образова- 
тельныхъ требованій и программъ, постепенно обновляясь и расши
ряясь, измѣиялось у насъ уже нѣсколько разъ и, слѣдовательно, 
какъ бы все болѣе и болѣе приспособлялось ко всѣмъ сторонами 
®изни народа и его требованіямъ.

Къ сожалѣнію, и этотъ совершенно доступный обслѣдованію ма
теріали не даетъ намъ такихъ указаній, какія въ отношеніи къ 
разсматриваемому нами предмету можно было бы признать вполнѣ 
и во всѣхъ отношеніяхъ благопріятными. Нѣсколько болѣе сообра
женными съ разнообразными условіями народнаго быта и положенія 
и съ тѣмъ уровнемъ умственнаго и нравственна™ развитія, на ка- 
комъ застигнуть былъ простой народъ великой реформой 19 февраля 
1861 года, можетъ быть признано, по нашему мнѣнію, Положеніе о 
начальныхъ народныхъ училищахъ 1874 года, а также и тѣ необы
кновенно краткія и сжатыя программы, какія приложены были, въ 
качествѣ общаго руководства учителями и учительницами, къ экза--



меннымъ правиламъ 15 октября того же 1874 года. Здѣсь, правда, 
предлагались учащим* лицамъ, какъ это мы уже и виділи, одни 
лишь общія указанія на разміры  того, что должно быть достигаемо 
ими въ начальныхъ народныхъ училищахъ на пути ихъ школьных* 
съ дітьми занятій. Детальное же выясненіе, опредѣленіе и практи
ческое вьшолненіе в с іх *  частностей и подробностей учебно-воспи- 
тательнаго д іл а  предоставлялось Положеніемъ и экзаменными про
граммами 1874 года уже ближайшим* руководителям* школъ, а 
также и самимъ учителям* и учительницам*. Но такая широкая 
сравнительно свобода въ выборі учебнаго для крестьянских* дітей  
матеріала и предоставляла учителям* и учительницам* полную воз
можность во всем* сближать между собой школу и жизнь народ
ную... И это, дійствительно, наблюдалось тогда на пути школьно- 
учебных* занятій, если и це во вс іх*  вообще начальныхъ народ
ныхъ училищахъ, то, по крайней м ір і,  въ т іх ъ  школахъ, гд і учи
теля, учительницы и особенно в с і ближайшіе руководители школъ 
достаточно правильно и широко понимали основной смысл* предло
женных* имъ въ руководство общих* школьно образовательных* 
нормъ и требованій.

М еніе счастливыми въ разсматриваемомъ отношеніи и, какъ 
намъ кажется, нісколько меніе соображенными съ основными зада
чами и цілями начальнаго народнаго образованія были в с і послі- 
дующія узаконеній и распоряжения правительства, отноояіціяся до 
начальныхъ народныхъ училищъ, хотя всѣ они и принимались въ 
свое время въ чисто практическихъ цѣдяхъ расширенія, упроченія 
и боліе опреділенной постановки въ училищах* и школах* д іла  
начальнаго народнаго образованія. Составленіем* в* 1884 году осо- 
баго Положенія для церковно-приходских* школъ, изданіемъ для 
этихъ школъ особых* объяснительных* записок*, правил* и про
грамм*, очень значительным* расширеніемъ въ 1881 и 1897 годах* 
программ* для начальныхъ народныхъ училищъ, состоящих* въ 
общем* вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвіщенія, и наконецъ 
изданіемъ въ 1903 году для церковно-приходских* школъ и школъ 
грамоты новых* Положеній и программ*— всѣмъ этим* имілось въ 
виду создать ц ілы е разряды новыхъ народныхъ школъ, точнѣе 
опреділить для училищъ в с іх *  вообще типов* и найменованій об- 
щіе разміры  того, что въ нихъ должно проходиться, и вмѣстѣ съ 
тім ъ, какъ можно полніе объединить учебно-воспитательныя задачи 
и ц іли  ихъ дѣятелъности.

Въ распоряженіяхъ по церковно-приходским* школам*, въ про
граммах* для этихъ школъ и въ объяснительных* къ этим* про
граммам* записках* еще точніе и опреділенніе намѣчаются т і



спеціальним цѣли, какія по преимуществу должны дреслѣдоваться 
3Дѣсь и достигаться. Основной и почти единственной задачей этихъ 
Школ* поставлялось и поставляется въ духовном* відомстві „вос
питывать въ дітях* страх* Божій, преподавать имъ знаніе віры, 
вселять въ сердца ихъ любовь къ святой церкви и в реданность 
Царю и отечеству". Въ виду этого и курс* ученія въ церковно
приходских* школах* опреділялся и „опреділяется направленіемъ 
религіозно воспитательным* и составом* предметов* по преимуще
ству священных* и церковно богослужебных*: наученіемъ дітей 
чтенію, чтеніемъ часослова и псалтири, пѣніемъ молитв* и глав- 
иѣйшихъ, болѣе употребительных*, церковных* піснопіній". „По- 
слушаніе матери Церкви, говорится, между прочим*, въ объясни
тельной заиискѣ объ устройствѣ церковно приходских* школъ, по
слу шані ѳ искреннее, въ простоті сердца, какъ это свойственно д і
тям*—вотъ незыблемая опора церковно-приходской школы и отли
чительный ея отъ всіх* иных* подобных* школъ характеръ “ *).

Тѣмъ не меніе, ни созданіемъ новых* положеній и программ* 
Для церковно-приходских* школъ, ни расширешемъ программ* для 
Начальных* училищъ, состоящих* въ общем* вѣдѣніи Министерства 
Народнаго Просвіщенія, ни опредѣленнымъ указаніемъ на т і спе- 
Пдальныя задачи и цѣли, къ достижение которыхъ должны были по 
Преимуществу стремиться церковно-приходскія училища, — всімъ 
этим* не только не исчерпывались вполні, но даже и не наміча
лись съ достаточной опреділенностію и полнотой всі т і  образова
тельные запросы и требованія крестьян*, для удовлетворенія кото
рым* создавались и должны были дійствовать наши начальный на- 
Родныя училища. Огромныя группы крестьянскаго населенія и вся 
крестьянская жизнь въ самых* тиническихъ и существенных* сво
ихъ проявленіяхъ не достаточно принимались во вниманіе при но- 
слѣдовательномъ устройствѣ начальныхъ народныхъ училищъ и 
Школъ, не со всіхъ сторон* обхватывались этими школами и да
леко не вполнѣ удовлетворялись. Діло начальна™ народнаго обуче
нія создавалось и опредѣлялось въ своихъ частностях* и подробно
стях* по готовым* уже образцам* школьнаго преподаванія, приня
тым* въ учебныхъ заведеніяхъ средняго и низшаго типа, устраи
ваемых* для совершенно других* слоев* общества, и учебный про
граммы первых* классовъ этихъ учебныхъ заведеній почти во всей 
полноті своего содержанія переносились мало-по-малу и въ элемен
тарный программы начальныхъ народныхъ школъ по мѣрѣ того.

*) Правила и программы для церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты. Изданіе 1896 года. С.-Петербургъ. Стр. 10, 34 н 36.



какъ программы эти все болѣе и болѣе расширялись и точнѣе опре- 
дѣлялись въ своемъ содержаніи.

На выборъ учебнаго для начальныхъ народныхъ школъ мате
ріала и на внесете его въ издаваемые для этихъ школъ программы 
преподаванія очень вліяли также и готовые уже курсы тѣхъ пред* 
метовъ, какіе признавалось необходимымъ проходить и въ началь
ныхъ народныхъ училищахъ. И это было, конечно-, очень есте
ственно. Составленные въ свое время для училищъ совершенно дру
гихъ типовъ и найменованій, курсы эти содержали, однако, въ себ® 
много такого матеріала, безъ изученія котораго не могли, конечно, 
и не могутъ обойтись и наши начальныя народныя училища.

Но перенесете изъ общеобразовательныхъ учебныхъ курсовъ въ. 
программу элементарно-школьнаго обученія самаго главнаго и су* 
щественнаго не обязывало, однако, составителей этихъ программъ 
всегда и со всею точностью держаться этихъ учебныхъ курсовъ и 
въ отношеніи ко всѣмъ послѣдующимъ ступенямъ элементарно- 
школьнаго обученія. За внесеніемъ въ программы начальныхъ на- 
родныхъ училищъ первыхъ элементовъ письма-чтенія, счета и т. п., 
безъ чего, конечно, нельзя обойтись при настоящихъ условіяхъ 
обученія ни въ какой школѣ, составителямъ школьныхъ положеній 
и программъ, въ интересахъ возможно болынаго приноровленія ихъ 
содержанія къ жизни крестьянъ и къ ихъ потребностямъ,. слѣдо- 
в ало бы прежде всего и съ особеннымъ притомъ вниманіемъ оста
новиться на крайне низкомъ уровнѣ умственнаго и нравственна™ 
развитія той народной среды, для которой создавались эти про« 
граммы и положеній, принять во вниманіе чрезвычайную краткость- 
курса начальнаго народнаго обученія, точнѣе опредѣлить размѣры 
того, что въ это непродолжительное время могло быть сдѣлано для 
крестъянскихъ дѣтей съ возможно большею для нихъ пользой, и,, 
главное, какъ можно глубже всмотрѣться въ то, какимъ болѣе жиз- 
неннымъ нуждамъ и требованіямъ народа должна была помочь на
чальная народная школа, что она должна была освѣтитъ въ жизни 
крестьянскаго наоеленія, улучшить, измѣнить и какія новыя № 
болѣе чистыя теченія, она должна была въ ней намѣтить.

Еъ сожалѣнію, самое подробное и самое внимательное разсмо- 
трѣніе и изученіе нашихъ школьныхъ программъ не можетъ от
крыть въ ихъ содержаніи ничего почти такого, что ближайшими 
образомъ относилось бы къ простому народу, къ удовлетворен® 
всѣмъ умственнымъ, нравственнымъ и обіцественно-экономическимъ 
его нуждамъ и требованіямъ. Нѣкоторое исключеніѳ въ этомъ отно- 
іпеніи имѣли представить собой однѣ только церковно-приходскія 
школы и школы грамоты. Но и этой группой школъ изъ всѣхъ разно



образных* сторон* и особенностей народной жизни взята была, какъ 
главная и почти единственная цѣль ихъ дѣятельности, одна только 
сторона,—это возможно полное и всестороннее развитіе и возвыше- 
Ніе простого народа въ религіозно-нравственномъ отнощеніи, къ до- 
стиженію каковой цѣли и направлены были, какъ мы уже и видѣли 
это, всѣ заботы руководящих* этими школами лицъ и вся почти 
Дѣятельность самих* учащихъ. Но остановившись только на этомъ 
одном*, они какъ бы съ намѣреніемъ не придали уже должнаго зна
ченій всему остальному. Вслѣдствіе этого, на содержаніи программ* 
Для школъ церковно-приходскаго типа не отразилась уже съ надле
жащею полнотой ни бытовая, ни ■ общественная, ни экономическая 
жизнь крестьянскаго населенія. Не отразилась на ней также и вся 
сумма тѣхъ сложных* и разнообразных* условій, въ каких* про
стому народу приходится жить и дѣйствовать. Неизбѣжнымъ и со
вершенно естественным* слѣдствіемъ этого было то, что и главная 
задача церковно-приходских* школъ, направленная къ достиженію 
возможно полнаго развитія и возвышенія народа въ религіозно-нрав- 
ственномъ отношеніи, не могла уже свободно и легко достигаться, 
как* поставленная совершенно одиноко и не находившая уже для 
себя достаточно твердых* оноръ въ равномѣрномъ развитіи и воз
вышен® всѣхъ других* сторон* крестьянской жизни и дѣятель- 
ности.

Если же слѣды нѣкоторыхъ попыток* примѣнить учебный мате
ріал* къ жизни и потребностям* крестьянскаго населенія могутъ 
быть усматриваемы въ той или другой мѣрѣ и въ программах* для 
начальныхъ народныхъ училищъ, то это немногое съ большею или 
меньшею опредѣленностью можно видѣть, между прочим*, изъ слѣ- 
дующаго:

1) Въ объяснительной запискѣ къ преподаванію Закона Божія 
составителем* ея совершенно основательно указывается на то, что 
„преподаватель закона Божія должен* главным* образом* заботиться 
не о суммѣ сообщаемых* имъ знаній, а о томъ, чтобы учащійся изъ 
каждаго его урока выносил* мысль, чувство, стремленіе, способный 
служить ему сѣменемъ жизни нравственно-религіозной". Въ виду 
этого, въ запискѣ выражается также ея составителем* очень вѣрное 
желаніе, „чтобы объясненіе дѣтямъ повседневных* молитвъ не имѣло 
Даже вида урока, а было пастырской бесѣдой съ дѣтьми о душев
ных* ихъ нуждах*, стремленіяхъ, вѣрованіяхъ, которыя находять 
въ молитвѣ самое естественное для себя выраженіе".

2) Въ объяснительной запискѣ но предмету русскаго языка, въ 
совершенно практических* цѣляхъ сообщенія крестьянским* дѣтямъ 
нужных* и полезных* имъ въ жизни свѣдѣній, указывается въ об-
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п н у!  чертах® на тот® разнообразный матеріал®, какой можетъ и 
долженъ быть предложен® дѣтямъ на уроках® чтенія. Кромѣ статей 
религіозно-нравственнаго содержанія и относящихся къ изящной 
словесности, сюда отнесены программой „статьи по исторіи и гео
графы Россіи, какъ содѣйствующія развитію въ дѣтяхъ патріотизма 
и ознакомленію съ родиной, статьи по естествовѣдѣнію, имѣющія 
отношеніе къ сельскому хозяйству, по гигіенѣ и другія дѣловыя 
статьи, помѣщенныя въ классной хрестоматій". Особенное значеніе 
при этомъ придается въ дрограммѣ чтенію статей по отечественной 
исторіи и отечественной географіи.

3) Въ объяснительной запискѣ по предмету ариѳметики, въ ин
тересах® чисто практической жизни и дѣятельности крестьян®, ука
зывается на необходимость введенія въ курсъ начальной народной 
школы вычисленій съ долями, съ которыми и крестьянину прихо
дится встрѣчаться въ жизни почти на каждом® шагу; на обязатель
ность ознакомленія учащихся ^ѣтей съ процентами, съ нахожденіемъ 
■одного и нѣсколькихъ процентов® данной суммы за мѣсяцъ, за годъ 
и за. время большее года по найденной прибыли за годъ; на необ
ходимость ознакомленія дѣтей со способами вычисленія площадей, 
поверхностей и объемов® простѣйшихъ тѣлъ, на возможно большее 
упражненіе дѣтей въ умственном® счисленіи, а также и въ сложе
н ы  и вычитаніи на торговых® счетах®, „такъ какъ подобный вы- 
численія и развивают® пониманіе пріемовъ вычислены и практи
чески очень полезны".

Но такихъ общихъ указаній и требованій практическаго харак
тера въ программах® для начальныхъ народныхъ школъ и въ объ
яснительных® къ этимъ программам® записках® вообще очень не
много, и они загромождены притом® такой массой менѣе приложи- 
маго къ жизни, иногда крайне отвлечѳннаго и частью совершенно 
формальнаго матеріала, что на выполненіе болѣе практических® и 
жизненно болѣе цѣлесообразныхъ отдѣловъ курса элемѳнтарнаго 
обученія огромному большинству учащихъ лицъ уже совершенно не 
достает® ни силъ, ни времени. За многими частностями и подроб
ностями учебныхъ программ®, вообще очень обширных®, преподава
тель не видитъ иногда уже самаго главнаго и сущѳственнаго. Учеб
ный матеріал®, не представляющій иногда по своему содержанію 
ничего особенно важнаго для крестьян® и полезнаго, а иногда даже 
и совершенно формальный и пустой, сдавливает® и какъ бы совер
шенно закрываете собой все самое главное и существенное. И вотъ, 
поставленная въ эти условія, школа иногда какъ бы совсѣмъ уже 
забывает® о томъ, что, какъ и для кого она должна сдѣлать, какіе 
полезные навыки и познанія должна провести въ народную среду и



какія должна подготовить въ ней, путемъ общаго развитія и пере
воспитания народа, улучшенія и измѣненія. Ее охватывает* необык
новенная обширность и сложность подлежащаго изученію учебнаго 
Матеріала, равномѣрная обязательность прохожденія этого матеріала 
съ учащимися въ школѣ дѣть.ми, всѣ его частности, подробности, 
•Детали, всѣ мелочи внесенных* въ программу спеціально граммати
ческих* и орѳографическихъ требованій, и, благодаря этому, школа 
очень легко и, какъ бы сама того не замѣчая, очень скоро теряет* 
главную и руководящую нить своего дѣла, легко сбивается съ сво
его правильнаго и прямого пути и совершенно уже неувѣренно и 
нетвердо идетъ къ своей главной и основной цѣли.

Между тѣмъ, для простого народа начальная народная школа 
всегда была и надолго еще останется единственным* пока источни
ком* свѣта и знанія. Отъ нея долженъ получать народ* полезные 
Для своей жизни познанія и навыки; въ ней онъ долженъ развивать 
и образовывать свой умъ, укрѣплять характеръ и воспитывать въ 
«ебѣ всѣ лучшія чувства и настроенія; изъ школы, наконецъ, 
•Должен* выносить народъ и живую любовь къ книгѣ и чтенію,—къ 
этому единственному и самому вѣрному средству къ сохраненію и 
послѣдовательному развитію въ крестьянской средѣ тѣхъ немногих* 
сѣмянъ знанія, съ какими выпускает* обыкновенно школа своих* 
Маленькихъ учениковъ въ ихъ практическую жизнь и дѣятельность. 
За дверями начальной народной школы для крестьян*, дѣйствительно, 
оканчивается почти все то, что прямо и непосредственно ведет* 
вхъ къ умственному и нравственному развитію. Поэтому уже само 
собой становится понятным* то, какъ дороги должны быть для кре
стьян* всѣ познанія и навыки, пріобрѣтаемые ихъ дѣтьми за время 
ихъ школьнаго обученія, и какъ, слѣдовательно, правильны, ясны и 
опредѣленны должны быть тѣ задачи и требованія, какія, въ инте
ресах* всего крестьянскаго населенія, должны настойчиво преслѣдо- 
ваться въ нашихъ начальныхъ народныхъ училищах* и какъ можно 
полнѣе и шире въ нихъ достигаться. Устроеніе начальной народной 
Школы— это устроеніе всего будущаго нашей родной страны, и по
тому на. созданіе самых* лучших* условій для ашзни и дѣятельно- 
сти школъ нужно нести весь жизненный и спеціально-педагогиче- 
скій опыт* всей страны, чтобы ни одно зерно распространяема™) 
чрез* школы знанія не могло остаться недостаточно полезным* для 
■нашего народа и недостаточно для него производительным*.



IV.

Не можетъ подлежать никакому сомнѣнію то, что, на ряду съ 
программами всѣхъ вообще предметовъ элементарно-школьнаго обу- 
ченія, и программы по предмету Закона Божія для начальныхъ 
народныхъ училищъ также составлялись въ свое время по готовыми 
уже курсамъ этого предмета, предназначавшимся къ выполненію въ 
подготовительныхъ и первыхъ классахъ учебныхъ заведеній совер
шенно другихъ типовъ и найменованій. Это, нѣтъ сомнѣнія, очень 
облегчало составителями программъ по предмету Закона Божія 
выполненіе принятой ими на себя задачи и весьма благопріятно 
отразилось какъ на полнотѣ содержанія этихъ программъ, такъ и 
внѣшней стройности ихъ изложенія. Но, съ другой стороны, такое 
пользованіе готовыми уже образцами курсовъ по закону Божію не 
могло, конечно, и не помѣшать возможно полному и всестороннему 
приноровленію содержанія элементарно-школьныхъ программъ по 
Закону Божію къ особыми условіямъ и требованіямъ той простона
родной среды, для какой онѣ предназначались.

Изъ этихъ готовыхъ курсовъ Закона Божія почти полностью вошли 
въ программы для начальныхъ народныхъ училищъ и школъ всѣ 
болѣе необходимый для вѣрующихъ повседневныя молитвы, всѣ 
почти главнѣйшія событія священно-библейской исторіи, краткое 
изложеніе основныхъ началъ вѣроученія и нравоученія православной 
церкви по символу вѣры и десяти заповѣдямъ ветхозавѣтнаго закона, 
краткое ученіе о таинствахъ, главнѣйшія свѣдѣнія о храмѣ и его 
нринадлѳжностяхъ, объясненіе богослужѳнія православной церкви, 
именно всенощнаго бдѣнія и литургіи съ краткими ознакомленіемъ 
учащихся съ литургіями преждеосвящениыхъ даровъ и Василія 
Великаго, а также и ученіе о важнѣйшихъ праздникахъ и о постахъ 
православной церкви. Все это, конечно, основной и очень существен
ный матеріали, изученіе котораго предствляетъ и должно пред
ставлять для всѣхъ вообще очень большую важность. Но въ курсѣ 
нашей начальной народной школы значеніе даже и этого не особенно 
обширнаго матеріала можетъ быть взвѣшиваемо и опредѣляемо не 
столько само по себѣ, не столько по внѣшней его полнотѣ и внут
реннему содержанію, сколько до возможно большему соглашенію 
этого матеріала съ тѣми нравственно-воспитательными задачами и 
цілями, какія должны быть достигаемы этими школами, а также со 
степенью общаго умственнаго и нравственна™ развитія дѣтей, для 
которыхъ онъ предназначается, и съ общими предѣлами необыкно
венно сжатаго и краткаго курса начальнаго народнаго обученія.



Разсмотрѣніе учѳбно-школьнаго по Закону Божію матеріала именно 
съ этой стороны представляетъ вообще очень болыпія трудности и 
является дѣломъ нисколько почти не подготовленным* къ разрі- 
тенію  какими-либо предварительными на этотъ предмет* работами. 
Этот* существенно важный вопросъ остается, невидимому, недоста
точно еще выясненным* даже и для ближайших* дѣятелей началь
ной народной школы, священниковъ-законоучителей. Почти въ пол
ном* своем* составі они никогда, повидимому, не подвергали свои 
нікольно-учебныя программы разсмотрінію именно с-ъ этой стороны, 
считали включенный въ эти программы матеріал* подлежащим* 
йзученію безъ какихъ-лнбо въ его содержаніи измѣненій и сокра- 
Щеній, признавали данное положеніе школъно-законоучительскаго 
Діла достаточно согласованным* съ общими задачами и цілями 
начальнаго народнаго образованія и вообще никогда даже и не 
останавливались на мысли о возможности и желательности боліе 
Полнаго и всесторонняго приміненія своего учебнаго матеріала и 
своего законоучнтельскаго труда ко всім* духовныхъ нуждам* и 
потребностям* крестьянскаго населенія и ко всім * вообще обла
стям* его жизни и діятельности. То очень немногое, что мнѣ уда
лось слышать на этотъ предмет* отъ нікоторыхъ священниковъ- 
законоучителей, можетъ быть сведено здісь, между прочимъ, къ 
слідующему:

1) Въ дійствующихъ по Закону Божію программах* они не на
ходили и не находят* достаточно точных* и опреділенныхъ ука
заній на обязательность и на полную, по мнінію священниковъ- 
законоучителей, необходимость настойчиваго и возможно частаго 
приміненія нравственно-назидательных* событій священно-библей
ской исторіи къ религіозяо-нравственной жизни крестьян* и ко всей 
ихъ діятельности.

2) Состав* подлежащих* изученію повседневных* молитв* н іко- 
торые священники-законоучители не находят* достаточно полным* 
и считают* возможным* и полезным* для д іл а  изучать съ д ітьм и  
сверх* указанныхъ въ программі, слѣдующія молитвы: утреннюю, 
Вечернюю, предъ ученіемъ и послі ученія и молитву предъ приня
тием* пищи.

3) Священно-историческая часть начальнаго курса по Закону 
Вожію также признается требующей нікотораго нополненія по отдѣлу 
Новозавітной исторіи и преимущественно такими разсказами, въ 
которых* содержится ученіе Христа Спасителя. Къ числу такихъ 
разсказовъ отнесены нікоторыми священниками - законоучителями 
слѣдующіѳ: притчи о мытарѣ и фарисеѣ, о блудном* сыні, о талан
тах*, о милосердом* ц ар і и безжалостном* заимодавцѣ, ученіе Іисуса



Христа о страшномъ судѣ, о промыслѣ Божіемъ, о трудѣ, объ обя
занности для всѣхъ вѣрующихъ воздавать Божіе Богови, а кесарево 
кесареви и т. п. Вообще, исторія новаго завѣта съ ученіемъ Спаси
теля, по мнѣнію большинства законоучителей, должна быть прохо
дима въ школѣ какъ можно подробнѣе.

4) Нѣкоторые священники-законоучители высказываются далѣе 
за внесете неболыпихъ измѣненій и въ самое расположеніе событій 
новозавѣтной исторіи. Они считаютъ болѣе удобнымъ для себя и 
болѣе полезнымъ для дѣла изучать ихъ въ такомъ общемъ порядкѣ:
а) жизнь пресвятой Богородицы и жизнь Іисуса Христа до выступленія 
его на общественное служеніе; б) ученіе Іисуса Христа; в) чудеса 
Христовы и затѣмъ уже г) страданіе и смерть Іисуса, Христа, погре
б е т е  Его, воскресеніе, вознесеніе на небо и сошествіе Св. Духа на 
аностоловъ.

5) Изъ учебнаго матеріала, вошедшаго въ дѣйствующія программы 
по предмету Закона Божія, особенно затруднительнымъ для дѣтскаго- 
пониманія признается нѣкоторыми священниками-законоучителями 
объясненіе веенощнаго бдѣнія, почему этотъ отдѣлъ курса могъ-бы 
быть, по ихъ мнѣнію, совсѣмъ исключенъ изъ программы Закона 
Божія, а также могли-бы быть нѣсколько сокращены и требуемый 
программой объясненія о литургіи вѣрныхъ.

6) Далѣе, болыпияствомъ священниковъ - законоучителей при
знается необходимымъ быть какъ можно ближе къ учащимся, чаще 
бесѣдовать съ ними по вопросамъ вѣры и христіанской нравствен
ности и вообще всѣми мѣрами заботиться не столько о томъ, чтобы 
пройти съ дѣтьми все положенное программой, сколько объ усво
ен® дѣтьми всего преподаннаго имъ по Закону Божію „умомъ и 
сердцемъ".

7) При существующихъ взглядахъ на дѣло и при настоящихъ 
способахъ наставленія въ Законѣ Божіемъ какъ дѣтей, такъ и 
взрослыхъ, священниками-законослужителями излагаются большею 
частью какъ въ школѣ, такъ и въ церкви одни лишь общія осно- 
ванія христіанской вѣры и нравственности и притомъ всегда почти 
очень отвлеченно, строго догматически, безъ ириложенія ихъ къ 
практической жизни крестьянъ и къ практической ихъ дѣятельно- 
сти. Отъ этого, по словамъ одного священника-законоучителя, въ 
сознаніи простого народа вырабатывается взглядъ на євангеліє и 
на подвиги святыхъ, какъ на что-то совершенно недоступное для 
обыкновенныхъ людей, превышающее всѣ ихъ силы. Въ виду этого 
необходимо со школьной скамьи внушать дѣтямъ мысль, что єван
геліє— Слово жизни для каждаго изъ насъ и что каждый ноступокъ 
нашъ долженъ быть оцѣниваёмъ при свѣтѣ Евангелія. Въ этомъ



смыслѣ, по мнѣнію нѣкоторыхъ законоучителей, и должен* бы пре
подаваться Законъ Божій.

8) Но успішному достиженію этой цѣли всегда мѣшали, по за
ключен® нѣкоторыхъ священниковъ-законоучителёй и, можетъ быть 
Долго еще будут* мѣшать экзамены, ннзводящіе слово благовѣстія 
на степень обыкновеннаго учебнаго нредмета. „Учебная программа 
по Закону Божію велика, а времени у законоучителя мало. Вотъ и 
боишься, пишет* один* священник*, дать волю своему вдохнове- 
НІЮ и въ угоду будущему экзаменатору долбишь съ учениками— 
пей царь Саулъ, на какой горѣ остановился ковчег*, какъ звали 
жену Авраама. И царит* въ школѣ схоластика, а въ жизни языче 
ство“ .

£Вотъ тѣ немногія мысли и соображенія, какія высказаны были 
по вопросу объ элементарно-школьном* преподаваніи Закона Божія 
нѣсколькими лучшими законоучителями начальныхъ народныхъ школъ 
Вятской губерній. И нельзя сказать того, чтобы въ настоящем* 
положеній нашего народно-школьнаго законоучительства не предста
влялось вполнѣ достаточных* основаній къ признанію этихъ зам і- 
чаній очень важными и существенными. Дѣйствителъно, нікоторые 
отдѣлы наших* учебныхъ программ* по предмету Закона Божія 
представлялось бы возможным*, можетъ быть, совсѣмъ исключить 
изъ курса начальнаго обученія, другіе пополнить, третьи значи
тельно видоизмінить, а все дѣйствительно полезное для д ітей  и 
подлежащее изученію сділать на уроках* Закона Божія предметом* 
самой живой и самой діятельной разработки, при постоянном* при
том* и самом* настойчивом* сближеніи этого учебнаго матеріала 
со всѣми сторонами народной жизни и діятельности.

И, конечно, раньше и прежде всего могли бы быть введены въ 
курс* иачалънаго народнаго обученія но Закону Божію т і  немногія 
повседневныя молитвы, на которыя указано уже было здісь со 
словъ священниковъ-законоучителей, и изученіе которыхъ не могло 
представить никаких* почти затрудненій ни для учащих* лицъ, ни 
для самих* учащихся. Молитвъ этихъ очень немного, он і очень 
не велики и по своему содержанію и изложен® вполнѣ для д ітей  
доступны. Поэтому и для изученія текста этихъ молитвъ было бы 
вполні достаточно одного лишь яенаго, внятнаго, отчетливаго и 
выразительна™ чтенія ихъ во время самой молитвы, съ поддержа- 
ніемъ на это время въ группѣ учащихся д ітей  возможно полнаго 
и сосредоточенна™ вниманія какъ къ тексту прочитываемых* мо
литвъ, такъ и къ внутреннему ихъ содержанію. Научить же дѣтей 
всегда слушать прочитываемый въ классѣ молитвы, всегда вникать 
въ ихъ содержаніе и усваивать такимъ путем* даже самый текстъ



этихъ молитвъ— это такое пріобрѣтеніе, которым* не можетъ не 
дорожить каждая хорошо поставленная и правильно выполняющая 
-свое назначеніе школа.

Въ интересахъ возможно полнаго развитія учащихся въ школѣ 
д ітей  въ религіозно-нравствѳнномъ отношеніи, а также и въ ц і 
лях* болѣе полнаго вліянія въ этомъ отношеніи начальной народ
ной школы на весь состав* крестьянскаго населенія, на всѣ сто
роны его жизни и дѣятельности, было бы очень полезно И ПОЧТИ 

необходимо включить въ курсъ народныхъ училищъ по предмету 
Закона Божія и яѣсколько указанных* уже выше разсказовъ изъ 
новозавѣтной исторіи, школьному изученію которых* дітьми при
дают* такое важное значеніе и сами священники-законоучители на
чальных* народныхъ училищъ. Эти священно-историческіе разсказы, 
содержащіе въ себѣ возвышенное ученіе Христа Спасителя и пол
ные самаго глубокаго для всѣхъ нравственно-назидателънаго смыс
ла и поученія, должны производить на дѣтей, въ предѣлахъ нхъ 
возраста и пониманія, очень большое нравственно-воспитательное 
вліяніе, и должны, нѣтъ сомнѣнія, въ самом* благопріятномъ смыс- 
лѣ возбуждать, развивать и направлять къ добру в с і ихъ чувства 
и настроенія.

Изъ числа этихъ разсказовъ особенно поучительным* для д ітей  
содержащем* обладают* такіе, какъ притчи о мытарѣ и фарисеі, о 
блудном* сыні, о талантах*, о милосердном* ц а р і и безжалост
ном* заимодавці, ученіе Іисуса Христа о труді и т. п. *). Въ 
виду этого, начальная народная школа могла бы очень много поте
рять на пути къ достиженію своихъ главных* задач* и ц ілей, если 
бы этотъ прекрасный по назидательности матеріал* остался не 
использованным* ею во всей его полноті и законченности. И это, 
кажется, очень хорошо понято было въ свое время и совершенно пра
вильно примінено къ д ілу  при составлен® прежних* программ* 
Закона Божія, изданных* въ 1881 году. Возвышенное ученіѳ Христа 
Спасителя занимало въ этих* программах* сравнительно очень вид
ное місто и въ составі цѣлыхъ одиннадцати ея пунктов* проекти
ровалось къ изложению дітямъ въ совершенно достаточной для нихъ 
полноті и опреділенности.

Теперь положеніе этого д іл а  представляется уже совершенно 
измѣнившимся. Въ дѣйствующихъ программах* 1897 года на изло- 
женіе ученія Христа Спасителя отдано уже гораздо меньше и міста

*) Послѣднія программы для школъ церковно-приходскаго типа 
(изд. 1903 года) пополнены уже притчами о мытарѣ и фарисеѣ и о 
блудном* сынѣ.



и учебнаго времени, чѣмъ сколько отдавалось на это прежде, и изъ 
®сего относящагося къ этой области очень обширнаго матеріала 
внесено въ программу для школьнаго изложенія дѣтямъ и для 
Ткрѣпленія ихъ въ правилах* христіанской жизни и нравственности 
лншь слѣдующее: ученіе о путях* къ блаженству и три притчи: о 
сѣятелѣ, о милосердном* самарянинѣ и о богатом* Лазарѣ. Но, ко
нечно, никогда и никѣмъ не можетъ быть признано благопріятнымъ

что столько важный и столько существенный для религіозно- 
иравственнаго наставленія всего народа матеріалъ предполагается 
ему теперь, по дѣйствующимъ въ школѣ программам*, въ такой 
Веполнотѣ и незаконченности.

Далѣе, при совершенно простом*, ясном* и вполнѣ доступном* 
Для дѣтскаго пониманія изложеніи уроковъ Закона Божія, было бы 
также существенно необходимо сообщать учащимся мальчикам* и 
Дівочкамъ и нѣкоторыя дополнительный по этому предмету свѣдѣ- 
Вія, которыя только частью включены въ программу для церковно
приходских* школъ, а по начальным* народным* училищам* вѣдѣ- 
вія Министерства Народнаго Просвѣщенія очень кратко указаны въ 
°Дной лишь объяснительной къ программ! Закона Божія заиискѣ. 
Сюда могутъ быть отнесены н!которыя свѣдѣнія по исторіи особо 
Чтимых* въ данной мѣстности святыхъ, но установленію храмовых* 
"Раздниковъ и крестных* ходовъ, по совершенію особых* на раз
ные случаи христіанской жизни молитвословій и торжеств*, по 
Вьіясненію для учащихся д!тей значенія и смысла н!которыхъ цер
ковных* требъ и обрядностей, какъ, наприміръ, наклоненій головы 
дри молитвѣ, колѣнопреклоненій, возженія свѣчей, елея, моленій за 
•кнвыхъ и умерших* и т. п., по разъясяенію учащимся 'разных* 
обычаев* и грубых* повѣрій, сохраняющихся въ народной сред! 
еще отъ времен* глубокой языческой старины и всегда почти и во 
Всем* омрачающих* и извращающих* здравый смысл* народа, по 
Установлені» въ крестьянской сред! болѣе правильнаго взгляда на 
чтимые церковью воскресные и праздничные дни и главным* обра
зом* на то, какъ и въ какихъ заиятіяхъ долженъ проводить эти 
Дни народ*, чтобы святость ихъ никогда и нич!мъ не омрачалась. 
Вообще, все то, что такъ или иначе относится къ религіозно-нрав- 
ственлой жизни каждаго челов!ка и съ чѣмъ въ то же время вірую - 
іцему приходится встр!чатъся почти на каждом* шагу, должно быть 
своевременно раскрываемо учащемуся, чтобы въ сознаніи его по 
вопросам* религіозныхъ в!рованій никогда уже не оставалось ни
чего смутнаго и неяснаго.

Еще бол!е важным* и существенно необходимым* для жизни 
-Всего крестьянскаго населенія сл!дуетъ признать, дал!е, возможно



полное и широкое ознакомленіе учащихся дѣтей съ тѣмъ довольно» 
сложными и разнообразными учебными матеріаломъ, который, въ 
качествѣ редигіознаго назиданія, будетъ предлагаться имъ потомъ 
на всѣхъ послѣдующихъ ступеняхъ ихъ жизни и дѣятѳльности, въ 
церковномъ богослуженіи и во всѣхъ общественныхъ и частныхъ 
молитвословіяхъ.

Изъ всѣхъ общественныхъ службъ православной церкви особен
ное значеніе для вѣрующихъ какъ по глубинѣ и важности своего 
содержанія, такъ и по большей сравнительно доступности его для 
всѣхъ молящихся имѣетъ. несомнѣнно литургія. Богослуженіе это 
всегда и посѣщается притоми сравнительно очень большими числомъ- 
молящихся и вездѣ почти гораздо чаще, чѣмъ всѣ остальныя цер
ковно-общественный богослуженія. Поэтому и то религіозно-нрав- 
ственное назиданіе, какое прошедшія шко8лу дѣти должны будутъ 
получать ПОТОМЪ И ПОЧТИ уже исключительно ВЪ ОДНОЙ ТОЛЬКО' 

своей церкви, во время богослуженія, будетъ восприниматься ими 
тѣмъ опредѣленнѣе, шире, полнѣе и глубже, чѣмъ полнѣе и все- 
стороннѣе выяснены будутъ имъ въ свое время, на пути ихъ 
школьнаго обученія, содержаніе и смыслъ Божественной литургіи.

Если же это, дѣйствительно, можетъ быть признано положеніемъ,, 
не вызывающими ни въ комъ и никакихъ уже болѣе возраженій, 
то школьному ученію о богослуженіи вообще и особенно о литур- 
гійномъ богослуженіи, какъ по преимуществу для всѣхъ важномъ я 
существенномъ, нужно придавать при обученіи дѣтей особенно важ
ное значеніе и проходить съ ними этотъ отдѣлъ учебнаго курса съ 
такою полнотою и обстоятельностью, которыя не оставляли бы уже 
ничего неяснаго и неудобопонятна™ для дѣтей какъ въ общемъ 
содержаніи и смыслѣ этого богослуженія, такъ и во всѣхъ отдѣль- 
ныхъ его пѣснопѣніяхъ и молитвахъ. Поэтому, все содержаніе ли- 
тургіи, за исключеніемъ развѣ одной только проскомидіи и нѣсколь- 
кихъ молитвъ, произносимыхъ священникомъ тайно, должно быть 
почти полностью передано учениками по русски, должно быть очень 
хорошо понято ими, нѣсколько разъ повторено и усвоено затѣмъ 
во всѣхъ деталяхъ, путемъ возможно частаго сравненія на урокахъ 
Закона Божія русскаго перевода литургійныхъ пѣснопѣній, молитво- 
словій и єктеній съ ихъ подлинными славянскимъ текстомъ. Осо
бенно тщательно, обстоятельно и подробно должны быть выяснены 
учащимся всѣ важнѣйшіе моменты этого богослуженія: молитвы 
за живыхъ и умершихъ при проскомидіи, малый входъ и чте
т е  апостола и євангелія на литургіи оглашенныхъ, великій входъ 
на литургіи вѣрныхъ съ предшествующими и сопутствующими 
ему пѣніемъ Херувимской пѣсни; всѣ важнѣйшія священнодѣйствія»



пѣснопѣнія и возгласы при совершены таинства евхаристіи; са- 
Уый моментъ совершенія этого таинства; значеніе исповѣданія 
символа вѣры предъ совершеніемъ таинства евхаристіи и пѣкія 
Молитвы Господней послѣ совершенія этого таинства и т. п. 
Очень необходимо также довести до полнаго сознанія учащихся 
Подробное содержаніе всѣхъ прошеній въ великой, малой и сугубой 
эктеніяхъ, произносимых® во время литургіи, и это тѣмъ болѣе, 
мто эти эктеніи произносятся и на многих® другихъ церковных® 
службах® и, слѣдовательно, всегда почти служат® для народа пред
метом® его молитвенных® возношеній къ Богу и живым® источни- 
Номъ глубокаго для него назиданія.

Съ тою же цѣлью религіозно-нравственнаго наставленій учащихся 
Дѣтей на всю послѣдующую ихъ жизнь и дѣятельность представля
лось бы очень важным® и существенно необходимым® знакомить ихъ 
также съ общимъ смысломъ и содержащем® всенощнаго бдѣнія, хотя 
это и не раздѣляется нѣкоторыми священниками-законоучителями, 
а также и со всѣми важнѣйшими пѣснопѣніями этого богослуженія. 
Къ числу таковых® пѣснопѣній можно отнести предначинателъный 
Нсаломъ — Благослови, душе моя, Господа; Блажен® мужъ; Господи 
иоззвахъ къ Тебѣ, услыши мя; Свѣте тихій; Нынѣ отпущаеши; Богъ ’ 
Господь и явися намъ; Хвалите имя Господне; Благословен® еси 
Господи; Воскресеніе Христово видѣвше; Ирмосы какого либо гласа 
Или праздника и Слава въ вышнихъ Богу".

Этотъ матеріал®, конечно, очень обширен® и нѣсколько труден® 
Для усвоенія его дѣтьми, находящимися въ возрастѣ отъ 10 до 12 
лѣтъ. Но онъ, во всяком® случай, легко преодолим®, разъ только 
содержаніе этого матеріали предложено будетъ усваивать учащимся 
не путем® буквальнаго лишь изученія ими славянскаго текста этихъ 
пѣснопѣній и молитвъ, а совершенно простым® и вполнѣ доступным®. 
Для дѣтей раскрытіемъ и изложеніемъ ихъ содержанія на русском® 
мзыкѣ, не представляющем® уже для дѣтей, въ отношеніи пониманія 
его, никаких® почти затрудненій. Кромѣ того, всѣ молитвословія и 
пѣснопѣнія всенощнаго бдѣнія могутъ и должны быть изложены и 
объяснены дѣтямъ въ строгом® примѣненіи ихъ къ тому общему 
Историческому смыслу и содержанію, какой заключается какъ въ 
отдѣльныхъ частях®, такъ и въ цѣломъ порядкѣ этого богослуженія. 
А такимъ способом® изложенія также можетъ быть очень облегчен® 
и упрощен® путь для усвоенія дѣтьми этого учебнаго матеріала.

Но и независимо отъ этого, въ сужденіи по настоящему вопросу 
нельзя не принимать во вниманіе также и того, что все, предпри
нимаемое въ живых® интересах® всей послѣдующей жизни учащихся 
Дѣтей и всего народа, никогда и никѣмъ не можетъ быть дости-



гнуто ни въ школѣ, ни въ жизни безъ значительных* трудов* и 
усилій. Путь къ лучшему и світлому будущему, къ чему мы всі 
стремимся, можетъ быть подготовлен* и открыт* для насъ не иначе> 
какъ только при живом* и діятелъномъ напряженій в с іх *  умствен
ных* и нравственных* силъ страны, направленных* къ широким* 
задачам* и цілямъ ея умственнаго. нравственнаго и экономическаго 
развитія.

Но высказываясь таким* образом* за нікоторое пополненіе и 
расширеніе наших* школьных* программ* по Закону Божію ука
заннымъ выше учебным* матеріалом*, какъ представляющим* и для 
учащихся въ школі д ітей  и для всего народа особенную важность, 
мы не должны, однако, упускать изъ виду того, что и въ насто
ящем* своемъ вид і программы этого предмета сравнительно очень 
велики, и что, слідовательно, въ общемъ своемъ содержаніи онѣ 
скоріе могли бы быть даже сокращены теперь, чѣмъ расширены. 
Продолжительность курса начальнаго народнаго обученія у насъ 
какъ извѣстно, очень не велика и для огромнаго большинства сель
ских* училищъ и школъ оареділяется не боліе, как* только 6— 7 
місяцами въ годъ, или 18— 20 мѣсяцами на весь курс* элементарно- 
школьнаго обученія. Притом* же въ училища и школы съ такимъ 
непродолжительным* учебным* курсом* наши крестьянскіе маль
чики и дѣвочки поступают* обыкновенно въ возрасті отъ 8 до 9 
л ітъ , безъ всякой предварительной къ школьным* занятіямъ под
готовки и без* всякаго умственнаго развитія, хотя бы и самаго 
■элементарна™.

Такимъ дітямъ нужно давать, на пути школьных* съ ними за
нятій, лишь очень немногое, но только существенно важное для 
нихъ, полезное для всей послѣдующей ихъ жизни и, вмѣстѣ съ 
т ім ъ , никогда уже не обременять ихъ такимъ учебным* матері
алом*, который не можетъ им іть для всего обихода крестьянской 
жизни и діятельности особенно важнаго и существенна™ значеній.

Если это посліднее соображеніе можетъ быть признано совер
шенно правильным*, какъ основанное на живых* фактах* нашей 
школьной дѣйствительности, то, въ такомъ случаі, въ существую
щих* по Закону Божію программах*, справедливо было бы допу
стить также и нікоторыя сокращенія и измѣненія, особенно же въ 
тѣхъ отділахъ этихъ программ*, содержаніе которыхъ, не заключкя 
въ себі особенна™ для д ітей  назиданія, представляет*, т ім *  не 
меніе, учебный матеріал* очень разнообразный, сложный и очень 
трудный для усвоения его дітьми, находящимися еще въ первом*



Школьном* возрастѣ. Таких* разсказовъ можетъ найтись въ началь
ном* курсѣ Закона Божія вообще очень немного. Сюда могутъ быть 
отнесены главным* образом* тѣ событія священно-библейской исто- 
Ріи ветхаго завѣта, которыя не входили въ содержаніе программы 
Ко Закону Божію, изданной для начальных* училищъ въ 1881 году, 
и которыя только впослѣдствіи уже внесены были сначала въ про
граммы церковно-приходских* школъ, а затѣмъ и въ новую про
грамму для начальныхъ народныхъ училищъ, предложенную Мини
стерством* Народнаго Просвѣщенія къ руководству и иснолненію въ 
і 897 году. Къ составу такихъ священно-исторических* разсказовъ 
могли бы быть отнесены, между прочим*, слѣдующіе: изложеніе 
Жизни еврейскаго народа подъ управленіемъ судей, исторія раздѣ- 
кенія царств*, исторія паденія царств* іудейскаго и израильскаго, 
пророки, жившіе въ царствах* іудейскомъ и израильском*, сообще- 
піе свѣдѣній о книгѣ пророка Іоны, исторія возвращенія іудеевъ 
из* плѣна и построенія въ Іерусалимѣ второго храма и т. д. Изъ 
Других* отдѣловъ курса по Закону Божію могли бы быть признаны 
Ке представляющими существенно важнаго значеній для учащихся 
Къ школѣ дѣтей возможно подробный и полныя сообщенія имъ о раз
ных* священных* изображеніяхъ, помѣщаемыхъ на иконостасѣ, о 
пторостепенныхъ предметах* и вещахъ, употребляемых* при цер
ковном* богослуженіи о священных* облаченіяхъ, усвоенных* сану 
священника и діакона и т. п. Нѣкоторые изъ этихъ разсказовъ и 
сообщен® представлялось бы возможным*, можетъ быть, совсѣмъ 
Исключить изъ программы школьнаго преподаванія Закона Божія; 
Другіе же, напротив*, слѣдовало бы лишь излагать дѣтямъ въ воз
можно сжатом* и кратком* видѣ, чтобы съ одной стороны и не 
слишком* отвлекать дѣтей отъ усвоен® ими на уроках* закона Бо
жія болѣе важнаго и существенна™, а съ другой,— чтобы сохранить 
Для этихъ дѣтей и возможно большую полноту и послѣдовательность 
къ общемъ построен® и изложен® предлагаема™ имъ къ изученію 
Матеріала.

Но, конечно, истинный успѣхъ школьнаго преподаванія Закона 
Вожія можетъ и должен* обусловливаться далеко не однимъ только 
распшреніемъ или сокращеніемъ школьных* программ* этого пред
мета, подлежащих* выполненію въ начальныхъ народныхъ учили
щах*. Основная цѣль преподаванія Закона Божія какъ въ учили
щах* всѣхъ вообще типовъ и найменованій, такъ особенно въ на
ших* начальныхъ народныхъ училищах*, только отчасти опредѣ- 
ляется фактическим* изученіемъ и усвоеніемъ дѣтъми всѣхъ част
ностей и подробностей этого предмета, или извѣстною суммой тѣхъ 
знаній, какія по предмету Закона Божія выносят* съ собой изъ



школы въ жизнь ученики и ученицы нашихъ начальныхъ народныхъ 
училищъ. Все же болѣе важное и существенное въ дѣлѣ школьнаго 
преподаванія Закона Божія должно быть взвѣшиваемо и опредѣляемо 
уже тѣмъ внутренним* чувствомъ и настроеніемъ, съ какими из
учают* и усваивают* дѣти предлагаемый имъ матеріал* по Закону 
Божію, а также и той силой и полнотой религіозно-нравственнаго 
вліянія, какое можетъ и должно быть оказываемо на дѣтей всѣмъ 
содержащем* и изложеніемъ этого матеріала. Законъ Божій въ си
стем і элементарно-швольнаго обученія— это не столько предмет* 
обычных* классных* занятій, сколько лучшее и самое вірное сред
ство къ развитію, возвышенію и укорененію въ учащихся дітях® 
т іх ъ  начал* доброй жизни и нравственности, какими они должны 
будуть руководиться потомъ всю свою жизнь, на всіх*  путях* своей 
діятельности.

Поэтому, преподавателям* Закона Божія необходимо всегда и какъ 
можно тверже помнить о томъ, что на нихъ по преимуществу ле
жит* долгъ не только учить дітей , но и воспитывать ихъ въ пра
вилах* христианской в іры  и нравственности, чтобы возможно твер
дое и неуклонное слѣдованіе этимъ правилам* сділалось потомъ со
вершенно естественной нормой для вс іх ъ  ихъ семейных*, частных* 
и общественных* отношеній, а также и для в с іх *  других* прояв
леній ихъ послідующей практической жизни и діятельности.

Задача эта очень глубока по своему внутреннему зяаченію, не
обыкновенно широка по объему и очень трудна по практическому 
ея выполненію. Поэтому, чтобы уроки Закона Божія могли оказывать 
на учащихся д ітей  то полное нравственно-воспитательное вліяніе, 
какое по преимуществу должно принадлежать этому важнійшему 
предмету школьнаго обученія, для этого на уроках* Закона Божія 
необходимо всегда развивать въ учащихся д ітяхъ  и настойчиво 
поддерживать на извістной нравственной высоті в с і ихъ чувства и 
настроенія, а весь подлежащій школьному изученію матеріал* 
всегда разсматривать и изучать съ дітьми не иначе, какъ въ са
мом* близком* и живомъ сопоставлен® -его съ практическою жизнью 
крестьян*, со всіми темными и світлыми ея сторонами.

Если же въ сужденіи по настоящему предмету полезно было бы 
обратиться къ разсмотрінію и нікоторыхъ частностей и подробно
стей этого д іла, то въ такомъ случаі было бы очень неизлишне 
остановить вниманіе священниковъ-законоучителей на слѣдующихъ, 
между прочим*, мыслях* и соображеніяхъ, непосредственно относя
щихся къ предмету ихъ школьных* съ дітьми занятій.

1) На каждый урок* Закона Божія священники-законоучители 
должны приходить въ училища не только съ достаточным* количе-



"Твомъ вполнѣ продуманнаго и всесторонне разработаннаго ими 
Учебнаго матеріала но Закону Божію, но и съ значительно повышен
ными общимъ настроеніемъ, которое естественно и незамѣтно могло 
бы передаваться затѣмъ дѣтямъ и повышать ихъ собственный чув
ства и настроенія. .

2) Для возможно легкаго и уснѣшнаго достиженія этой прекрас
ной цѣли, т. е. возвышенія общешкольнаго настроенія дѣтей, каж 
дому священнику-законоучителю необходимо обращать особенное вни
маніе на то, чтобы молитвы предъ началомъ уроковъ вообще и въ 
частности предъ уроками Закона Божія произносились всегда съ воз
можно большею ясностью, отчетливостью и выразительностью и при 
Полномъ притомъ вниманіи всѣхъ находящихся въ школѣ дѣтей къ 
И Х Ъ  тексту и содержанію. Такое внятное и прочувствованное чтеніе 
Молитвъ, возбуждая и развивая въ дѣтяхъ извѣстныя нравственныя 
Чувства и настроенія, можетъ служить въ то же время и самымъ 
яучшимъ средствомъ къ совершенно правильному и разумному 
Усвоенію дѣтьми текста этихъ молитвъ и внутренняго ихъ содѳржанія.

3) Совершенно ясные, простые и для всѣхъ безъ исключенія 
Нікольныхъ дѣтей очень назидательные разсказы священно-библей
ской исторіи о.о. законоучители должны передавать дѣтямъ во время 
своихъ занятій всегда съ такимъ чувствомъ и настроеніемъ и съ 
вакимъ въ то же время отчетливымъ и живымъ выдѣленіемъ 
Изъ общаго содержанія ихъ всего болѣе глубока™ и поучительнаго, 
Чтобы рядъ заключающихся въ этихъ разсказахъ высокихъ нрав- 
ственныхъ уроковъ и назиданій раскрывался для дѣтей какъ бы самъ 
собою и глубоко отпечатлѣвался потомъ въ ихъ сердцѣ и сознанін. 
При этомъ, всѣ болѣе поучительный событія священно-библейской 
Исторіи и отдѣльныя черты изъ жизни священно-библейскихъ лицъ 
Должны какъ можно чаще приводиться въ самое живое и близкое 
соотношеніе съ фактами и ироявленіями дѣйствительной жизни и 
Дѣятельности, взятыми по возможности изъ близкой дѣтямъ кресть
янской среды и изъ живыхъ надъ нею наблюденій, доступныхъ даже 
Дѣтскому возрасту и пониманію. И нельзя не указать здѣсь на то, 
что всѣ эти параллели и сопоставленія, хотя бы и самыя отдален- 
Ныя, всегда будутъ совершенно понятны для дѣтей и будутъ про
изводить на нихъ очень сильное впечатлѣніе, какъ уроки живого 
Религіозно-нравственнаго назиданія, цѣликомъ взятые для дѣтей не 
изъ книгъ, а изъ самой жизни.

4) При объяснен® дѣтямъ десяти заповѣдей ветхозавѣтнаго 
закона также необходимо входить, и всегда притомъ какъ можно 
ближе и непосредственнее, въ разсмотрѣніе всѣхъ сторонъ народ
ной жизни и дѣятельности и въ особенности тѣхъ недостатков!



и пороков* крестьянской среды, которые, являясь прямым* я зру
шені ем* заповѣдей Божіихъ, ведут* къ непоправимому общему 
разстройству всѣхъ физических* и духовных* сил* народа и всѣхъ 
его семейныхъ и общественных* отношеній. Неправильное, неумѣ- 
стное и иногда совершенно кощунственное призываніе крестьянами 
имени Божія при самых* грубых* иногда ихъ поступках* и дѣй- 
ствіяхъ; праздное, пустое и большею частью совершенно грубое 
препровожденіе нѣкоторыми крестьянами праздничныхъ дней, съ ДО- 
пущеніемъ ими въ эти дни всяких* непристойных* поступков* И 
излишеств*; крайне неумѣренное употребленіе ими какъ въ празд
ничные, такъ и въ нѣкоторые другіѳ дни вина, вносящаго такій 
глубокія разстройства во всѣ взаимныя отношенія крестьян* и во 
всю ихъ семейную и общественную жизнь и дѣятельность; не всегда 
почтительное, а иногда даже и совершенно грубое и не приличное 
отношеніе младших* членов* семьи и общества къ старшим*; без- 
разсудное и большею частью ничѣмъ совевшенно не вызываемое 
-употребленіе крестьянами грубых* ругательных* слов* и выраже- 
ній, позорящихъ доброе имя и честь не столько того, къ кому 
съ ними обращаются, сколько того, кто ихъ произносить; слишком* 
свободное и непринужденное отношеніе нѣкоторыхъ крестьян* къ- 
чужой собственности и особенно къ казенному и общественному 
имуществу, присвоеніе котораго считается иногда въ крестьянском* 
быту дѣломъ очень обыкновенным* и почти не предосудительным*; 
всюду проникающая и вездѣ почти усиливающаяся въ крестьянском* 
быту нравственная распущенность взаимных* отношеній между 
лицами разнаго пола и проч., проч.,—все это можетъ и должно 
служить прекрасным* матеріалом* для разъясненія того, какъ мы 
должны устраивать свою жизнь и чего не должны дѣлатъ, чтобы 
ни въ чемъ не нарушать воли Божіей. Вообще, при объяснен™ а  
изученіи заповѣдей ветхозавѣтнаго закона слѣдуетъ заботиться не 
столько объ отвлеченно полном* и всестороннем* объяснен™ дѣтямъ 
содержанія ихъ, сколько о болѣе жизненном* и совершенно нагляд
ном* выясненіи учащимся того, какъ могутъ и какъ долашы быть 
согласованы съ общим* смыслом* и содержащем* этихъ заповѣдей 
всѣ поступки и дѣйствія людей, и какія высокія нравственнъвг 
настроєній могутъ получиться при условіи исполненія заповѣдей- 
Божіихъ как* въ жизни отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ обществ*. 
И все это можетъ быть представлено дѣтямъ на живыхъ и совер
шенно доступных* ихъ пониманію примѣрахъ изъ окружающей 
ихъ среды, безъ указанія, конечно, на имена и лица. Могутъ быть 
сообщены также дѣтямъ и нѣкоторыя отрицательный въ жизни 
людей явленія, съ тѣми неустранимыми и глубоко печальными 
послѣдствіями, къ какимъ они всегда и всѣхъ приводять.



5) Священно-бибдейскія событія ветхозавѣтной исторіи слѣдуетъ 
излагать учащимся въ основныхъ только чертахъ, всегда болѣе 
или менѣе сжато и кратко. Съ нѣсколько большею обстоятельностью 
и полнотой должны быть передаваемы дѣтямъ только тѣ ветхо- 
завѣтныя событія, содержаніе которыхъ можетъ служить прекрас
ными матеріаломъ для религіозно-нравственнаго назиданія дѣтей, 
Для возбужденія въ нихъ добрыхъ чувствъ и настроєній. Къ р аз
ряду такихъ разсказовъ могутъ быть отнесены, между прочимъ, 
слѣдующіе: грѣхопаденіе и наказаніе людей за грѣхи; всемірный 
Иотонъ, какъ проявленіе гнѣва Божія къ людямъ за грѣхи всего 
Рода человѣческаго; жертвоприношеніе Исаака, какъ живой образъ 
Непоколебимой преданности человѣка Богу, сыновняго повиновенія 
°тцу и какъ прекрасный примѣръ для подражанія; исторія Іакова 
и Іосифа, представляющая такой простой и въ то же время не
обыкновенно увлекательный матеріали для разсмотрѣнія и оцінки 
Разныхъ жизненныхъ отношеніи, въ какія приходится становиться 
Иногда членами и каждой, крестьянской семьи, какъ бы просто и 
Неприхотливо она ни была устроена. Но и въ этихъ взятыхъ для 
Примѣра разсказахъ должна быть развиваема на урокахъ Закона 
Вожія главными образомъ моральная ихъ сторона, т. е. тѣ ихъ 
частности и подробности, изъ которыхъ сами собой могли бы выте
кать для д ітей  уроки доброй жизни и нравственности.

6) Съ нісколько большей обстоятельностію и полнотой С Л І

ДУ етъ излагать на урокахъ Закона Божія событія новозавітної 
Исторіи, какъ содержащія въ себі главныя основанія христіанской 
Н’Ьры и нравственности. Но и здісь вся сущность д іл а  должна 
заключаться не столько въ усвоеніи дітьми многихъ частностей и 
Подробностей изучаемаго предмета, сколько въ томъ религіозно- 
Нравственномъ поученій, какое должно извлекаться для нихъ изъ 
этого матеріали и проводиться потомъ мало по малу въ ихъ нослі- 
Дуіоіцую практическую жизнь и діятѳльность. Въ виду этого, и изъ 
Курса священной исторіи новаго зав іта  съ особенными вниманіемъ 
Должно быть излагаемо дѣтямъ именно ученіе Христа Спасителя, 
Какъ по преимуществу содержащее въ себѣ живой и неизсякаемый 
Источники религіозно-нравственнаго для д ітей  руководства и нази- 
Данія. Нужно только, чтобы священники-законоучители какъ можно 
больше заботились о возможно близкомъ нримѣненіи этого учебно- 
Иаставительнаго матеріали ко всѣмъ сторонами семейной и обще
ственной жизни крестьянъ и ко всей ихъ діятельности; такъ какъ 
При такомъ только способі преподаванія сімя слова Божія будетъ 
легко западать въ сердца учащихся въ школі дітей, а затѣмъ бу- 
Детъ уже очень широко и свободно въ нихъ развиваться.
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7) При объясненіи дѣтямъ молитвы Господцей и символа вѣры 
также не слѣдуетъ входить въ слишком* болынія частности и под
робности по разсмотрѣнію ихъ текста и содержанія, а тѣмъ болѣе 
въ отвлеченный тонкости чисто догматическаго ученія о Втором# 
Лицѣ Св. Троицы по второму члену символа вѣры. Не нужно также 
располагать дѣтей и къ изученію ими этого отдѣла курса Закона 
Божія по „Начаткам* христіанскаго ученія", митр. Филарета. Ру
ководство это изложено, правда, очень сжатым*, точным* и силь
ным* языком*, но, къ сожалѣнію, недостаточно удобопонятным* для 
дѣтей нашего перваго возраста. Поэтому для нихъ и для пользы 
самого дѣла было бы гораздо лучше и удобнѣе, если бы содержаиіе 
символа вѣры и молитвы Господней всегда ясно, точно и совер
шенно отчетливо передавалось имъ на русском* языкѣ, съ кратким# 
объясненіемъ, по мѣрѣ нужды, нѣкоторыхъ отдѣльныхъ въ их# 
тексті словъ и выраженій, и если бы, притом*, это русское изло 
женіе славянскаго текста, все боліе и болѣе упрощаемое и прибли
жаемое къ пониманію дітей , повторялось на уроках* Закона Божій 
по нісколько разъ, до полнаго и обстоятелънаго усвоенія еговсімн 
учащимися. Тогда все содержаніе молитвы Господней и символа 
в іры  сдідалось бы уже для д ітей  совершенно ясным* и понятным#, 
и они едва ли уже могли бы нуждаться потом* въ какихъ-либо 
особенных* на этотъ предмет* объясненіяхъ и уроках*. Въ допол- 
неніе къ русскому изложенію молитвы Господней и символа ВІрЫ 
оставалось бы только напоминать учащимся время отъ времени о нѣ- 
которыхъ событіяхъ священной исторіи новаго завіта, очень близко 
относящихся по своему содержанью къ членам* символа в іры  й 
потому могущих* проливать очень большой свѣтъ на ихъ общій 
смысл* и значеніе.

8) Ознакомленіе учащихся съ устройством* христіанскаго храма 
и съ принадлежностями нашего богослуженія должно быть предме
том* по преимуществу нагляднаго обученія д ітей  и должно про
исходить всегда въ храм і, на подлинных* предметах* нашего ре- 
лигіознаго культа и почитанія.

Поэтому весь относящейся сюда учебный матеріал* можетъ быть 
пройден* и усвоен* дітьми скоро и легко, безъ всяких* для кого- 
либо затрудненій, какъ свободно и легко усваиваются ими обыкно
венно и в с і  другія части ихъ общаго школьно-учебнаго курса, к# 
раскрытію и разъясненію которыхъ приміняется учащими тотъ же 
пріемъ наглядности, одинаково для в с іх *  ясный и удобопонятный- 
Т ім ъ не менѣе, как* бы легко ни усваивался дітьми этотъ у ч е б 

ный матеріал*, размѣры его во всяком* случаі не должны быть 
особенно обширны. Бъ виду особаго качества этого матеріала, из#



общей его суммы дѣтямъ должно быть преподано одно лишь самое 
важное и существенное.

9) Съ такимъ же полным® и широким® примѣненіемъ нагляд
ности къ дѣлу школьнаго воспитанія и обученія дѣтей должны быть 
Раскрыты учащимся общее содержаніе и общій смыслъ православ- 
Наго богослуженія, въ особенности литургіи, а также и ученіе о та
инствах® православной церкви. И въ этомъ отношеніи можетъ по
ручиться очень хорошій результат®, если наглядное ознакомленіе 
Дѣтей съ порядком® и содержащем® общественнаго богослуженія и 
съ важнѣйшими священнодѣйствіями при совершены таинств® бу- 
Детъ всегда предшествовать и сопутствовать послѣдующему изло 
Женію этого учебнаго матеріала священникам и-законоучителями, на 
Пути ихъ классных® съ дѣтьми заняты. При этомъ условіи и общее 
содержаніе относящихся къ этому предмету уроковъ законоучителя 
н каждая отдѣльная его мысль могутъ сдѣлаться для учениковъ 
болйе ясными во всѣхъ отношеніяхъ и болѣе удобопонятными. При
том® же и самое вниманіе учениковъ къ объясяенію богослуженія 
Православной церкви и ученія о таинствах® будетъ тѣмъ сосредо- 
точеннѣе и глубже, чѣмъ чаще будутъ касаться священ я ики-законо- 
Учители на своихъ урокахъ того, что д ітям ъ приходилось уже ви
д і ть и слышать въ своей церкви, во время богослуженія, и надъ 
чймъ нікоторымъ изъ нихъ приходилось, можетъ быть, даже много 
и серьезно подумать.

10) Одинъ изъ самых® важных® и существенных® отділовъ 
Курса по Закону Божію, именно ученіе о православном® богослуженіи 
Нообще и особенно о литургіи, слйдуетъ не столько истолковывать 
н объяснять учащимся, сколько въ самых® простых® и удобопо
нятных® выраженіяхъ излагать имъ по-русски то, что читается и 
Поется на этомъ богослуженіи, съ самым® кратким® объясненіемъ 
Для учащихся нікоторыхъ отдільныхъ словъ и выраженій, встрѣ- 
чающихся въ этихъ церковно-богослужебных® молитвахъ и пѣсно- 
Пѣніяхъ. Такой способ® изложенія этого учебнаго матеріала, задер
живая все время вниманіе учащихъ и учащихся на самомъ тексті 
священных® пѣснопіній и молитв®, можетъ послужить лучшим® 
средством® къ возможно легкому и непринужденному усвоенію дітьми 
Но этому отділу знанія всего болѣе важнаго и существенна™ и мо ■ 
Жетъ пріучить ихъ совершенно сознательно относиться къ тому, что 
читается, поется и вообще совершается въ нашем® православном® 
богослуженіи. Нужно заботиться только о томъ, чтобы излагаемый 
въ классі священниками-законоучителями руескій текстъ этихъ мо
литв® и пѣснопѣній былъ немногословен®, точенъ и прост®, и чтобы 
онъ предлагался притом® дітямъ не въ одинъ только разъ, но отъ 
времени до времени для нихъ повторялся. Въ таком® смыслѣ съ



очень большою для учащихся пользой могутъ быть пройдены на 
урокахъ Закона Божія всѣ литургійныя эктеніи, всѣ возгласы свя
щенника, всѣ умилительным пѣснопѣнія этого богослуженія И вообщб 
все то, что входить въ составь литургіи и частью всенощнаго бдѣ- 
нія, и въ чемъ бывшим* ученикам* народной школы, по окончаній 
ими курса школьнаго обученія, придется находить для себя един
ственный, можетъ быть, источник* религіозно-нравственнаго нази- 
данія и утѣшенія. Послѣ школы, призванной учить и воспитывать 
дѣтей,— учить и наставлять народ* должна прежде всего уже сама 
церковь въ своем* богослуженіи и въ совершеніи своихъ таинств*- 
Поэтому та предварительная подготовка къ пониманію церковнаго 
богослуженія, какую должны давать своим* школьным* ученикам* 
наши начальныя народныя училища, имѣетъ въ дѣлѣ религіозно- 
нравственнаго воспитанія и наставленія народа очень важное и очень 
существенное значеніе.

11) Но еще болѣе важную и существенную задачу школы по 
предмету Закона Божія составляет* воспитаніе въ учащихся чувств* 
истинной религіозности и вполнѣ благоговѣйнаго отношенія къ мо
литві, къ церковному богослуженію. Въ виду этого, развивая в* 
д ітяхъ  на всемъ пути школьнаго преподаванія Закона'Божія живу# 
любовь, уваженіе и благоговійное отношеніе къ предмету своих* 
занятій, священники-законоучители должны также заботливо разви
вать и діятельно поддерживать въ д ітях*  вниманіе къ слушанію 
молитв* и церковных* п існопін ій  какъ въ школі и церкви, так* 
и при вс іхъ  вообще случаяхъ и положеніяхъ въ ихъ частной и 
общественной жизни.

На успішномъ достиженіи именно этой ц іли  должны сосредото
чить свое особенное вниманіе в с і безъ исключенія священники- 
законоучители, такъ какъ не только не достаточное нониманіе смысла 
и содержанія молитв* и церковных* піснопіній , но, какъ есте
ственное слѣдствіе этого, даже и полная разсіянность при молитві 
составляют* едва ли не общій недостатокъ не только нашего про
стого народа, но и всего нашего общества. Поэтому отнять у народа 
этотъ недостатокъ и дать ему правильное пониманіе смысла и со- 
держанія нашихъ священно-богослужебных* піснопіній  и повсе
дневных* молитв* — это. значит* привлечь его къ молитві и к* 
тому живому источнику религіозно-нравственнаго назиданія, какое 
даетъ она каждому человіку, умѣющему понимать слова наших* 
молитв* и глубоко проникаться ихъ общим* духом* и настрое- 
ніемъ.

(



О гор одек и хъ  у ч м и щ а х ъ  по П олож ен ій  1 8 7 2  года.
Сличая программы городских* училищъ съ программами гимна

зий, невольно приходишь къ мысли, что городскія училища при но- 
кьіхъ измѣненіяхъ въ программах* гимназій легко могли-бы зам і
нить 4-х* кл. прогимназіи, сохранив* свою законченную стройную 
Программу общаго образованія без* всякой ломки. Въ печати, общей 
и педагогической, мнѣ не доводилось встрѣчать статей, гді-бы ука
зывалось на подобную роль городских* училищъ.

По Закону Божію программа городских* училищъ близко подхо- 
Дйтъ къ программѣ шести классовъ гимназіи; по русскому языку— 
крамматика за 4 класса гимназіи; краткія свѣдѣнія по теорій сло
весности и исторіи литературы, положенный по программѣ город
ских* училищъ, въ четырехъ первых* классах* гимназіи ученикам* 
Не сообщаются; не проходится въ этихъ классах* и какой-либо 
Курсъ по геометрій и физикі, что опять-таки имѣетъ місто въ 
Програмні городских* училищъ. Программа по ариѳметикѣ и геометрій 
соотвѣтствуетъ четырем* классам* гимназій. Естествовѣдінію 
Уділено въ городских* училищах* боліе вниманія, ч ім * въ гимназіяхъ, 
ПДѣ этотъ предмет* завоевал* права гражданства недавно и, такъ 
сказать, находится пока на испытан®.

Такимъ образом*, курсъ городских* училищъ по Закону Божію, 
Русскому яз., геометрій, физикі, естествовѣдінію и исторіи можетъ 
"казать незамінимую услугу для прохожденія курса по данным* 
Предметам* въ высших* классах* гимназіи, какъ курсъ пропедев- 
Тическій, подготовительный; вмѣсті съ тѣмъ и курсъ гимназіи 
Иогъ бы значительно повыситься въ своем* качестві. Мнѣ лично 
Пришлось слышать прекрасные отзывы начальства містной гимна- 
зіи о всѣхъ учениках*, окончивших* курсъ въ городском* учи
лищ і и продолжающих* ны ні образованіе въ ней.

Для выполненія своей новой роли городским* училищам* не
достает* лишь преподаванія въ нихъ иностранныхъ языков* въ 
"бъемѣ, соотвітствующемъ четырем* классам* гимназій. Средств*



для этого потребуется немного, лишь на содержаніе преподавателя 
иностранныхъ языковъ,— и ихъ должны дать, если не казна, то 
сами общества, такъ какъ съ обращеніемъ городскихъ училищъ въ 
прогимназіи, создается для способныхъ дѣтей всѣхъ гражданъ безъ 
различія состояній новый путь, болѣе легкій, целесообразный, дл# 
движенія къ высшему образованію при незначительныхъ затратах0 
со стороны мѣстныхъ обществъ.

Неужели не ужасно, что масса дѣтей способныхъ, талантливыхъ, 
можетъ быть, геніалъныхъ, теряютъ нынѣ возможность попасть въ 
высшія учебныя заведенія потому только, что имѣли несчастіѳ 
закончить свое образованіе низшей школой, оторванной отъ средней 
школы незначительными отличіемъ? И какъ часто бездарность, 
поддерживаемая постоянными репетиторами, протекціей и другими 
средствами, пролѣзаетъ черезъ гимназію въ храмъ науки, универ
ситетъ, добивается диплома, а съ нимъ и теплаго мѣстечка, зани
мая его часто безъ пользы государству и даже во вредъ ему- 
У насъ, въ провинціи, къ этому послѣднему явленію настолько 
приглядѣлись, что считаютъ его законными, въ порядкѣ вещей- 
Долгъ общества—устранить этотъ порядокъ.

Открывая новый путь къ высшему образованію вышеуказанными 
способомъ, общество много выиграетъ и устраните много ненор- 
мальныхъ вещей. Выигрыши скажется въ томъ, что удешевится 
содержаніе гимназій въ ихъ новомъ 4-хъ классномъ состав® (ны- 
яѣшніе V, VI, VII и VIII к.); вслѣдствіе этого возникновеніѳ гим
назій и городскихъ училищъ съ курсомъ прогимназій будетъ легче, 
доступнѣе для городскихъ обществъ; не будутъ пустовать высшіе 
классы гимназій, для которыхъ ученики будутъ поставляться не 
гимназіей, а городскими училищами; первоначальное обученіе до 
гимназіи будетъ болѣе нормально, такъ какъ будетъ въ рукахъ 
подготовленныхъ къ педагогической дѣятельности (въ учительскихъ 
институтахъ) лицъ, а не въ рукахъ преподавателей, хотя и съ уни
верситетской скамьи, но безъ всякой подготовки къ педагогической 
дѣятельности. Исчезнуть, вѣроятно, жалобы родителей на недоста- 
токъ мѣстъ въ гимназіяхъ за иереиолненіемъ младшихъ классовъ; 
исчезнете или значительно уменьшится вредное во всѣхъ отноше- 
ніяхъ репетиторство, т. е. натаскиваніе дѣтей на скорую руку 
невѣжественными педагогами,— гимназистами, гимназистками и про
чей случайной братіей. калѣчащихъ умъ и душу учащихся, такъ 
какъ по новому пути движеніе пойдетъ легче для учащихся, ров- 
нѣе и безъ услугъ репетиторовъ; исчезнетъ несправедливая, вред
ная для здоровья и умственнаго развитія дѣтей конкуренція при 
поступленіи въ 1 классъ гимназіи, исчезнетъ переполненіе млад-



піихъ классов*; отъ болѣе нормалънаго хода обученія дѣтей нич
тожный ныыѣ процент* и подготовка окончивших* курс* гимназій 
Повысятся. Исчезнет* печальное явленіѳ, создаваемое тѣмъ, что на
скоро натасканные репетиторами дѣти, благодаря отсутствію въ по- 
слѣднихъ привычек* къ самостоятельному труду, которых* не могутъ 
Дать имъ гг. репетиторы, быстро начинают* хромать и, далеко не до
стигнувши желаннаго предѣла, аттестата зрѣлости, выходят* изъ сред
них* классов* гимназіи, дающих* лишь обрывки знаній, ничтожное 
По цѣнности образованіе, даже не начальное, необходимое каждому 
Пеловѣку въ наше время, полный, законченный, цѣльный курс* ко- 
Юраго даютъ городскія училища. Значеніе послѣднихъ училищъ 
весьма велико и уяснится лишь тогда, когда имъ отведутъ подо
бающее мѣсто, мѣсто центра, откуда учащіеся направлялись-бы, 
сообразно выясненным* школой способностям* ихъ, въ разныя спе- 
Ціалы-іыя среднія учебныя заведенія. При составлен™ этого плана 
я руководился желаніемъ, какъ можно лучше приготовить ученика 
къ жизни, давъ ему возможность легче найти свою дорогу, свою 
піколу, очищая путь его отъ всяких* препятствій при примѣненіи 
имъ своихъ способностей; я стремился къ тому, чтобы уменьшить 
наше страшное зло — появленіе неудачников*, частых* разочаро
ван™ родителей въ способностях* своихъ дѣтей, ноявленіе запозда- 
лаго сознанія взрослых* учащихся въ ошибочном* избраніи ими 
пути, сознанія, отнимающаго энергію къ дальнѣйшей дѣятельности, 
Долженъ еще добавить, что я желалъ-бы, чтобы ничѣмъ не стѣснялся 
переход* изъ одного ередняго учебнаго заведенія въ другіе въ видахъ. 
лучшаго примѣненія учеником* своихъ способностей, а для этого 
необходимо, чтобы въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ курс* общеобразо
вательный былъ общим*.

Опредѣливъ надлежащее мѣсто городских* училищъ, какъ под
готовительной школы во всѣ среднія учебныя заведенія, мы можем* 
теперь установить и болѣе правильную программу для нихъ. Къ 
тому курсу, какой нынѣ существует* въ городских* училищах*, 
слѣдуетъ добавить новые языки въ объем! 4-х* классов* гимназій 
Ручной труд* въ первые два года и ремесленные классы въ послѣд- 
ніе четыре года, удѣляя въ осеннее и зимнее время на первое хоть 
по часу въ день, а на ремесло по два часа: слѣдуетъ ввести весен- 
нія работы по цвѣтоводству, садоводству, травосѣянію и огородни
честву; искусства— рисованіе, музыку и пѣніе необходимо поднять 
па должную высоту, поручив* эти предметы педагогамъ-спеціали- 
стамъ, и тогда, но моему мнѣнію, отъ такой школы требовать и 
ожидать лучшаго будетъ нечего. Въ такой школ! успѣютъ съ до
статочной опредѣленностыо выясниться способности и наклонности



ученика; подготовка учениковъ будетъ вполнѣ удовлетворительной 
для успѣшнаго обученія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ су
ществующих* типов*: гимназій, реальных* училищъ, среднихъ техн., 
сельско-хоз. и художест. школъ и др. Вотъ то многое, чего можно 
ожидать отъ городскихъ училищъ при нормальной ихъ постановкѣ, 
при отведеніи имъ подлежащего мѣста; а пока, не дожидаясь этого 
„журавля въ небѣ“, слѣдуетъ воспользоваться городскими учили
щами, какъ прогимназіями, въ которыхъ въ Россіи нужда огромная.

В. Остерниковъ.



Н ародная школа в ъ  Ф инляндіи.
(И сторическій  очеркъ и современное положеніе).

Въ началі минувшаго столѣтія народное образованіе въ Финлян- 
Діи имѣло исключительно религіозный, церковный характеръ. Соб
ственно народныхъ школъ въ то время совсѣнъ еще и не было: въ 
г°родахъ, въ воскресные и праздничные дни, послѣ утренней цер
ковной службы, пасторъ въ продолженіе получаса объясняли ту или 
Иную часть катехизиса и затѣмъ предлагали слушателями вопросы, 
с°Держаніе которыхъ имъ уже было извѣстно заранѣе. То же самое 
Практиковалось и въ деревняхъ, только но еще болѣе сокращенной 
Крограммѣ.

Этотъ порядокъ былъ унаслѣдованъ XIX вѣкомъ отъ болѣе ран- 
Пкго времени: съ введеніемъ реформацій въ Швеціи и Финляндіи 
обученіе дѣтей грамотѣ и Закону Божію сділалось одною изъ глав- 
Нѣйшихъ обязанностей пасторовъ, діятельность которыхъ время отъ 
вРемени провѣрялась епископскими „визитаціями". Обучен!емъ дѣ- 
Тей въ домахъ занимались обыкновенно пономари, подъ наблюде
н и и  пасторовъ, которыми церковный уставъ 1686 г. предписывали 
«Прилежно слідить, чтобы д іти  и рабочіе мужескаго и женскаго 
Пода учились читать книги и виділи бы собственными глазами то, 
Что иовеліваѳтъ намъ Господь въ Своемъ Священномъ Писаніи". 
Иногда,— конечно, только въ болыпихъ городахъ или селеніяхъ,— 
Пономарь выбирали себі въ помощники особаго „учителя" (вкоіе- 
'Ладіаге).

Преподаваніе, и м ія  въ виду лишь церковный ціли, ограничива
ю сь грамотой и краткими катехизисомъ; при этомъ упражненія въ 
чтеніи служили только средствомъ для сообщенія учащимся позна- 
Ній въ Законі Божіемъ. Что касается общаго образованія, то еще 
пн 1768 г. одинъ пасторъ писалъ, что самое завітное его желаніе 
заключается въ томъ, чтобы каждый крестьянинъ ум ілъ подписать 
спое имя, а женщины— по крайней м ір і,  начальный буквы своего 
Имени и фамиліи. Видимо, и эта скромная ц іль далеко не дости



галась, не взирая на распоряженіе духовнаго капитула не допускать 
неграмотных* къ церковным* таинствам* и на неоднократно под- 
тверждавшіяся, еще въ первой половині XVIII в іка , королевскія 
повелінія о томъ, чтобы родители и опекуны непремінно учили 
своихъ д ітей  грамоті и Закону Божію, подъ опасеніемъ, въ про
тивном* случаі, денежных* штрафов* и других* взысканій. Лица 
и учрежденія, на обязанности которых* лежала забота о народном* 
просвіщеній, как* будто даже и не помышляли о томъ, что умінье 
читать можетъ быть полезно для других* культурных* надобно
стей,— для распространена въ народі хотя бы нѣкотораго образо- 
ванія и для улучшѳнія матеріальныхъ условій его быта. Это и не 
удивительно: въ этомъ отношеніи Ш веція и Финляндія слідовали 
приміру в с іх *  прочих* протестантских* государств*, гд і духовен
ство, въ рукахъ котораго находилось все д іло народнаго просвіще
ній, заботилось исключительно о томъ, чтобы путем* чтенія и из- 
ученія катехизиса сділать источники віроученія доступными каж
дому вірующему (въ странах* католических* народ* оставался со
вершенно неграмотным*). По этой же причині обученіе, наряду съ 
чтеніемъ, также и письму считалось излишним*— или, по крайней 
м ір і,  не обязательным*, и количество умѣющихъ писать въ Фин- 
ляндіи далее въ началі XIX в ік а  было такъ ничтожно, что в* 
одном* изъ офиціальныхъ документов* 1810 г. выражается поясе- 
ланіе, чтобы въ нриходскіе школьные учителя выбирались „преиму
щественно" люди, писать уміющіе.

Все сказанное относится исключительно къ „народному" образо
ванію въ тісномъ смыслѣ слова, т. е. къ обученію д ітей  простого 
народа. Для городских* жителей въ ХУНТ вѣ к і существовали осо
быя учебныя заведенія, — такъ наз. „тривіальныя" школы (отъ 
Тгіѵііш), въ которых*, кромі чтенія и Закона Божія, преподава
лись: письмо, начальная ариѳметика, географія и п ін іе; но о состоя- 
ніи этихъ школъ въ XVIII и даже въ началі XIX в ік а  иміются 
свідѣнія крайнє неутѣшительныя: во многихъ изъ нихъ ученики 
даже послі 3 —4 л іт *  обученія оказывались совсімъ неграмотными, 
а въ иных* школахъ по цілымъ семестрам* не бывало ни одного 
ученика, вслідствіе чего и учителя разбѣгалнсь, куда попало. Въ 
народі большинство держалось того мнінія, что „чтеніе книгъ и 
нікоторое познаніе духовных* предметовъ потребно христианину 
только ради церковных* его отношеній,— для допущения къ кон- 
фнрмацін, вступленія въ брак* н т. п." Поэтому даже и въ тѣхъ 
містностяхъ Финляндіи, гд і существовали тривіальныя и такъ наз. 
„гражданскія" школы, преподаваніе, кромі чтенія, письма и кате
хизиса, ограничивалось, въ болъшинстві случаев*, только четырьмя



приѳметическими дѣйствіями на цѣлыхъ числах*. Неудивительно, 
'■то элементарное образованіе не только простого народа, но и бо- 
л#е состоятельных* классовъ финляндскаго населенія находилось въ 
самом* жалком* положеній.

Въ самом* началѣ XIX столѣтія въ этой области въ Ш ведіи и 
Финляндіи повѣяло новым* духомъ: народное образованіе поставлено 
было нодъ наблюденіе только что созданнаго особаго высшаго пра
вительственна™ учрежденія, —  такъ наз. Канцлерскаго Приказа 
(Кап8Іег8£ІІІеі)., который тотчас* же занялся нересмотромъ дѣй- 
ствуюіцихъ постановленій о народныхъ школах* и выработкою для 
пах* новаго положенія, болѣе отвѣчавшаго потребностям* того вре
мени. Канцлерскій Приказ* просуществовал* недолго,— всего восемь 
лѣтъ; но и въ этотъ короткій промежуток* времени его дѣятель- 
Ность успѣла принести нѣкоторые положительные результаты. Такъ, 
Между прочим*, по его почину въ университетах* Лундском*, Уп- 
садъскомъ и Абоскомъ открыты были публичные курсы педагогики 
и дидактики; затѣмъ учреждено было нѣсколько семинарій для под
готовки школьных* и домашних* учителей. Одна изъ таких* семи
нарій открыта была въ 1807 г. въ Або; ея курсъ былъ сдѣланъ 
обязательным* для всѣхъ, кто готовился къ учительству.

Въ самом* началѣ своей дѣятедьности Канцлерскій Приказ* 
Признал* необходимым* узнать мнѣніе общества по вопросам* на
роднаго образованія. Отвѣтомъ на его циркуляр* по этому предмету, 
Между ирочимъ, было предложеніе Финскаго сельскохозяйственнаго 
общества, которое энергично высказалось за необходимость обратить 
особенное вниманіе на школы для простонародья. Нѣсколько таких* 
Народныхъ школъ было учреждено обществом* на капиталь, по
жертвованный но завѣщанію одного изъ его членов*, ассесора Аль- 
Мана, „на раепространеніе въ Финляндіи народнаго образованія и 
На устройство школъ для бѣдныхъ дѣтей въ приходах*, располо
женных* по близости къ Таммерфорсу". Это были, въ сущности, тѣ 
Же катехизическія школы, но съ добавленіемъ первоначальных* 
свѣдѣній изъ ариѳметики и селъскаго хозяйства. Наряду съ этими 
Постоянными школами заведено было также нѣсколъко передвижных*, 
Для элементарнаго обученія крестьянских* дѣтей чтенію и письму; 
въ этихъ передвижных* школах* преподавали не педагоги по про- 
фессіи, а просто грамотные люди, — отставные солдаты, ремеслен
ники, вдовы и пр.

Въ своихъ заботах* о распространен® грамотности въ народѣ, 
Финское сельскохозяйственное общество объявило конкурс* на про
ект* наилучшаго устройства народныхъ школъ и составленіе для 
нихъ учебнаго плана. На конкурс* было представлено нѣсколъко



сочиненій, изъ которыхъ лучшим® было признано разсужденіе про
фессора богословія Тенгстрёма, автора первых® въ Финляндіи дѣт- 
скихъ книгъ на финском® и шведскомъ языках®. Тенгстрёмъ при
знавал® необходимым® требовать отъ поступающих® въ шкоду не
которой домашней подготовки, — хотя бы простого умѣнья читать; 
школа должна была, по его мысли, давать учащимся умѣнье толково 
выражать свои мысли на письмѣ, знаніе четырехъ правил® ариѳме- 
тики,— по крайней мѣрѣ ва цѣлыхъ числах®, а также —  и тройного 
правила, и умѣнье вести домашнія приходо-расходный книги. Что 
касается свѣдѣній по сельскому хозяйству, то они, по мнѣнію Тенг
стрёма, должны были служить предметом® прѳподаванія въ особыхъ 
земледѣлъческихъ училищахъ. учителями народныхъ начальныхъ 
школъ должны быть непремѣнно „академическіе граждане" безуко- 
ризненнаго иоведенія, не моложе 21 года, хорошо знающіе финскій 
языкъ и знакомые съ мѣстными нравами и обычаями. Для своихъ 
педагогических® занятій они должны получать особую подготовку, 
теоретическую и практическую, и держать спеціальный экзамен®.

Несмотря, однако, на всѣ старанія Сельскохозяйственнаго об
щества поставить альмановскія школы на должную высоту, достиг
нутые этими учрежденіями результаты оказались очень жалкими: 
ученики лишь съ грѣхомъ пополам® научались читать, а письмо и 
счет® давались только немногим® „ избранным® “ . Начиная съ 1816 
года, идут® постоянныя жалобы на крайне плохое состояніе этихъ 
школъ, и частныя мѣры, принимаемыя для ихъ улучшенія, остаются 
безшгодны-ми. Въ 1839 г. Общество рішилось, наконец®, произвести 
въ этомъ д іл і  коренную реформу и, по соглашенію съ абоскимъ 
каѳедральнымъ капитулом®, выработало новое положеніе о народ
ныхъ училшцдхъ имени Альмана. Согласно этому положенію, въ 
альмановскихъ безплатныхъ училищахъ должны были обучаться дѣти 
біднѣйшихъ крестьян® соотвітствующихъ приходов®; предметами 
преподаванія были: чтеніе, чистописаніе, Законъ Божій, финскій 
языкъ и четыре ариѳметическія дійствія съ цілыми числами. Въ 
каждом® училищі полагался учитель и помощник®. Въ школы при
нимались дѣти обоего пола,— мальчики въ возрастѣ отъ 6 до 16, а 
дѣвочки— отъ 6 до 14 лѣтъ; пребываніе въ школахъ дѣтей старше 
указаннаго возраста не дозволялось. Ближайшій надзор® за школами 
возложен® былъ на мѣстное духовенство.

Сущность произведеннаго Обществом® преобразованія альманов- 
скихъ училищъ заключалась въ томъ, что изъ передвижных® они 
были обращены въ постоянные, и изъ курса преподаванія исключено 
было сельское хозяйство. На первое, время число этихъ училищъ 
ограничено было тремя, и они, новидимому, стали пользоваться до-



пѢріемъ въ пародѣ, такъ какъ число учащихся стало быстро рости. 
Но не прошло и десяти лѣтъ со времени преобразованія, какъ снова 
Послышались прежнія жалобы на то, что альмановскія училища 
„Далеко не во всѣхъ отношеніяхъ отвѣчаютъ своей цѣли и жела- 
ніямъ учредителей", и что лишь немногіе ученики научаются въ 
Нихъ какъ слѣдуетъ читать и писать, а еще меньше такихъ, которые 
пріобрѣтаютъ сносный почеркъ и нѣкоторое знаніе ариѳметики. Тогда 
Сельскохозяйственное общество рѣшило въ послѣдній разъ вновь 
преобразовать эти школы и, прежде всего, подвергнуть ихъ самой 
обстоятельной ревизіи. Результатом* послѣдней была передача аль- 
Пановскихъ училищъ и фонда, назначеннаго на ихъ устройство и 
содержаніе, въ вѣдѣніе общаго для всей Финляндіи Управленій учи
лищнаго вѣдомства.

Въ исторіи народнаго образованія въ Финляндіи альмановскія 
Училища имѣютъ значеніе не сами по себѣ, и не какъ педагогиче- 
скій опытъ, а главным* образом*—потому, что ихъ устройство и 
судьба вызвали въ литератур! и обществ! интерес* къ вопросу 
объ элементарном* народном* обученіи и дали толчекъ къ обсу- 
■Жденію этого вопроса въ широких* размѣрахъ и съ разных* точекъ 
зрѣнія.

Другим* важным* фактом* въ развитіи финляндской народной 
пгколы было начавшееся въ 20-хъ годахъ движеніе въ пользу так* 
называемых* школъ взаимнаго обученія по систем! Белля и Ланка
стера. Это движ ете въ ту пору охватило почти всю Европу и пу
стило особенно глубокіе корни въ скандинавских* странах*. Источ
ником* его была Англія. Въ 1797 г. вернувшійся изъ Индіи Белль, 
в* своемъ еочиненіи „Ап Ехрегііпепі іп ейисаііоп", опубликовалъ 
результаты своей педагогической д!ятельности въ Мадрас!; въ слѣ- 
Дующемъ году Ланкастер* открыл* въ Лондон! свою школу, осно
ванную на принципах* Белля, а въ теченіе слѣдовавшихъ затѣмъ 
Двухъ десятил!тій эти „ланкастерскія школы взаимнаго обученія" 
Повсюду . пріобрѣли огромную популярность. Въ Финляндію эта новая 
идея проникла одновременно съ запада—изъ Ш веція, и съ востока— 
изъ Росеіи, стараніями основавшагося въ 1818 г. въ Петербург! 
общества для распространенія ланкастерских* школъ. Первая такая 
Школа въ Финляндіи открыта была въ Або, въ 1820 г., аптекарем* 
Юдиным*, съ субсидіей отъ правительства в* 1.500 руб. асе.; об- 
ученіе въ этой школ! было безплатнеє, велось на финском* язы к! и 
обнимало чтеніе, письмо и ариѳметику; но количество учениковъ 
первоначально было очень невелико, и только через* 15 лѣтъ до
стигло 340. Эта абосская ланкастерская школа долго была един
ственною въ своемъ род! во всей Финляндіи: только въ начал!



30-хъ г.г. были открыты двѣ подобныя школы—для малъчиковъ и 
дѣвочекъ—въ Гельсингфорс®, на средства, отчасти ассигнованныя го
родскими управленіемъ, отчасти— пожертвованный г-жей Демидовой, 
урожд. Шѳрнваль. Затѣмъ кое-гдѣ открыто было и еще нѣсколько 
такихъ же школъ.

Но ланкастерскія школы удовлетворяли потребностями исключи
тельно городского населенія; что же касается обученія собственно 
крестьянскихъ дѣтей, то оно по-прежнему находилось въ тѣхъ же 
илачевныхъ условіяхъ, въ какихъ было и въ XVIII вѣкѣ. Финскіе 
крестьяне сами считали образованіе дѣломъ совершенно излишним0 
и ненужными для „простыхъ людей", и умѣющіе писать и считать 
составляли между ними лишь рѣдкое исключеніе. Попытки духов- 
ныхъ властей заводить по деревнямъ школы,—хотя бы амбулатор
иям,—встрѣчали только недовѣріе и глухое противодѣйствіе. Кре
стьяне упорно повторяли, что они, по своей бѣдности, не имѣютъ 
ни времени, ни возможности посылать дѣтей въ школы; мало того,— 
большинство высказывало даже убѣжденіе въ совершенномъ вред® 
школьнаго ученья, такъ какъ „опытъ показываете, что всѣ кресть- 
янскія дѣти, научившіяся писать, сдѣлались никуда негодными 
людьми". Финскій крестьянинъ вообще отличается крайними консер- 
ватизмомъ во всѣхъ отношеніяхъ; неудивительно, что увѣщанія па- 
сторовъ съ церковной каѳедры оставались гласомъ вопіющаго въ пу- 
стынѣ, а „образованіе" дѣтей народа ограничивалось, какъ и за сто 
лѣтъ передъ тѣмъ, умѣньемъ кое-какъ, по складами, читать катехи- 
зисъ и знаніемъ наизусть нѣсколъкихъ молитвъ. Образованное обще
ство не могло оказать сколько-нибудь энергичнаго воздѣйствія на 
народную массу, какъ въ силу своей. отчужденности отъ нея, дохо
дившей даже до презрѣнія къ народному языку и замѣны его чу
жими— шведскимъ, такъ и потому, что въ самомъ этомъ обществ® 
еще не выработалось яснаго представленія о задачахъ народной 
школы. Только въ 40-хъ годахъ появляются признаки болѣе разум- 
наго отношенія „руководящихъ" классовъ финляндскаго общества 
къ этому дѣлу. Въ печати все чаще и чаще начинаютъ раздаваться 
голоса убѣжденныхъ сторонниковъ народной школы, доказ ывающихъ 
необходимость серъезныхъ мѣропріятій для борьбы съ невѣжествомъ, 
и мало-по-малу общими достояніемъ становится мысль о томъ, что 
школы для дѣтей простого народа могутъ и доляшы имѣть другую 
ц®ль, кром® сообщенія учащимся сомнительна™ умѣнья читать н 
знанія необходимѣйшихъ молитвъ; что он® должны, по крайней мѣрѣ, 
наиболѣе даровитыми учениками давать такія знанія, которыя были 
бы полезны для улучшенія матеріальныхъ условій крестьянскаго 
быта и, вмѣстѣ съ тѣмъ, оказывать извѣстное воздѣйствіе на ум-



■Сївенное и нравственное развитіе учащихся; что необходимо обра
тить серьезное вниманіе также и на образованіе будущих* матерей 
и пр. Всѣ эти истины, въ наше время совершенно азбучныя, въ 
Финляндіи начала 40-хъ гг. были еще большою новостью даже для 
очень образованных* людей, какими несомнѣнно были многіе пред
ставители духовенства: еще въ 1842 г. абосскій духовный капитулъ 
Решительно высказывал*, что для крестьян* вполнѣ достаточно од
ного чисто-церковнаго обученія, и ни о каком* ином* не должно 
быть и рѣчи...

Начало 40-хъ годов* въ Финляндіи ознаменовалось общей рефор
мой учебнаго дѣла. Въ момент* присоединенія Великаго Княжества 
Къ Россіи Канцлерскій Приказ* былъ занят* вопросом* о пересмотрѣ 
„временнаго" учрежденія училищъ, благополучно дѣйствовавшаго въ 
ІПвеціи и Финляндіи съ 1724 года. Указом* императора Александра! 
отъ 26 августа 1814 г. учреждена была особая коммиссія по устрой 
ству учебнаго дѣла въ Выборгской губерній. Въ 1819 г. этой же 
Коммиссіи было поручено разработать план* устройства учебной ча
сти въ Финляндіи вообще. Въ 1825 г. эта коммиссія, ничего не со
вершив*, была упразднена, и на мѣсто ея учреждена новая; но 
Только въ ноябрѣ 1843 г. издано было, наконецъ, новое положеніе 
об* училищахъ въ Великом* Княжествѣ, вступившее въ силу съ 
Начала 1844 г. Такимъ образом*, старое шведское устройство учеб
ной части просуществовало цѣлыхъ 120 лѣтъ почти безъ всяких* 
Неремѣнъ. По новому уставу прежнія „тривіальныя" школы замѣ- 
йены были гимназіями, и въ первый разъ учреждены женскія учеб- 
Ныя заведенія— „для дочерей образованных* родителей", а также— 
ремесленныя школы и воскресные курсы для рабочих*. Лѣтъ за де
сять перед* тѣмъ возникли въ Финляндіи первые педагогическіе 
журналы, которые, въ числѣ другихъ вопросов* воспитанія и об
ученія, мало-по-малу выдвинули на первый планъ вопросъ о народ
ной школѣ. Какъ разъ въ эту же пору въ скандинавских* государ
ствах* началось сильное движеніе въ пользу народнаго образованія, 
Конечно, отразившееся и въ сосѣдней Финляндіи. Среди самого фин- 
скаго народа, который ранѣе, какъ мы видѣли, относился къ школь
ному дѣлу, если не враждебно, то, во всяком* случаѣ, съ тупым* 
равнодушіемъ, повѣяло въ 40-хъ годах* новым* духомъ, стали про
являться новыя вѣянія—религіозныя и національныя. Распростране
ние піетизма вызывало въ народной массѣ интересъ къ духовной 
Жизни вообще, а слѣдоватѳльно— и интересъ къ чтенію и образова
нію; гораздо болѣе сильное и рѣшительное вліяніе въ вопросѣ н а
родной школы имѣло національнеє движеніе въ пользу финскаго языка 
и литературы, встрѣченное въ народѣ съ восторженным* сочувствіемъ.



Основываются доступныя простому человѣку финскія газеты; появля- 
ются на финскомъ языкѣ дешевыя изданія по разными отраслями зна- 
нія и литературы; выступаютъ въ печати самобытные поэты-крестьяне, 
которые въ своихъ безыскусственныхъ пѣсняхъ горячо ратуютъ за 
право финскаго народа участвовать въ общемъ культурномъ движеніи, 
и пр. Крестьянская масса, дотолѣ инертная, начинаетъ пробуждаться, 
и въ ней прежле всего проявляется стремленіе къ образованію; фин
ский народъ все громче и настойчивѣе требуетъ школъ. Школьный 
вопросъ въ теченіе 40-хъ годовъ становится предметами первостепен- 
наго значенія: онъ обсуждается всесторонне и въ спеціальныхъ из- 
даніяхъ, и въ газетахъ, и въ собраніяхъ различныхъ ученыхъ об- 
ществъ, и даже въ сферахъ правительственныхъ; оппозиція этому но
вому движению мало-по-малу ослабѣваетъ... Но реакція въ нашей внут
ренней политикі, особенно усилившаяся въ концѣ 40 хъ гг. и при
ведшая въ Финляндіи даже къ запрещенію печатать на народномъ языкѣ 
какія бы то ни было книги, за исключеніемъ богослужебныхъ и сельско' 
хозяйственныхъ, опять надолго затормозила правильное рѣшеніе 
школьнаго вопроса. Въ силу обстоятедьствъ, первый шагъ, сдѣлан- 
ный правительствомъ для организаціи различныхъ учебныхъ заве
деній края, оказался шагомъ реакціоннымъ. По почину тогдашняго 
финляндскаго генерала-губернатора кн. Меньшикова,въдекабрѣ 1851 г. 
учрежденъ былъ особый комитета „для усиленія въ Финляндіи 
религіознаго просвѣщенія народа". Комитета этотъ, членами котораго 
назначены были представители церковной и гражданской адмияи- 
страціи, долженъ былъ, по выраженію офиціальнаго документа объ 
его учрежден™, имѣть особое попеченіе о благоустройствѣ бѣднѣй- 
шаго населенія Финляндіи и всего болѣе—-объ укріпленій въ этомъ 
населеній „должнаго порядка"; съ этою цѣлью важнійгаимъ пред
метами его заботъ должно было служить религіозное воспитаніе 
подростающихъ поколіній, для противодійствія „обнаруживающемуся 
ныні повсюду въ западной Европѣ превратному направленно умовъ“ . 
Такимъ образомъ, на обязанность комитета возложено было изыска- 
ніе м іръ  для предотвращенія той опасности, какою угрожало фин
скому населенно западное вліяніе. Соответственно этому комитет» 
виділъ свою задачу не въ содійствіи распространенію образованія, 
а только въ томъ, чтобы поставить народную школу въ условія, 
нрепятствующія раснространенію идей, которыя въ ту пору при
знавались особенно вредными для низшихъ классовъ населенія. Ука
зывая на то, что совершенная неграмотность и н ев ід ін іе  основныхъ 
положеній христіанскаго віроученія встрічаются среди простонародья 
„лишь въ исключительныхъ случаяхъ", и выражая увѣренность въ 
томъ, что „непоколебимая честность, всегда замічавшаяся среди



Финскаго сельскаго населенія и не уменьшившаяся даже при нынѣш- 
нихъ обстоятельствах*, по всей вѣроятности, всегда будетъ слу
жить достаточным* ошютомъ противъ тѣхъ заблуждеяій, какія про
квились въ послѣднее время во многихъ других* странах* Европы", 
комитет*, съ другой стороны, нашел* необходимым* высказать, что 
«не только факты, почерпаемые изъ уголовной статистики края, но 
н вообще грубость нравов*, нерідко наблюдаемая среди низшихъ 
классов* населенія, указывают* на необходимость извістныхъ міро- 
кріятій въ видахъ боліе дійствительнаго развитія и укріпленія 
вірноподданнической любви къ отечеству, составляющей одну изъ 
Вазкнійшихъ основ* христіанскаго образа жизни". Лучшим* сред- 
©твомъ для доствженія указанной ціли , по мнінію комитета, было 
Устройство церковных* школъ, въ которых*, какъ это уже и прак
тиковалось въ XVIII столітіи преподавателями были бы пономари, 
а предметы преподаванія ограничивались чтеніемъ, библейской 
Нсторіей и катехизисом*. Всякое иное образованіе было бы, по 
Ннѣнію комитета, для народа не только излишне, но даже вредно. 
Йікоторые члены, впрочемъ, великодушно соглашались допустить 
въ народную школу обученіе письму и начаткамъ ариѳметики,—но 
Только там*, гд і къ этому „представится возможность", слідова- 
тельно—не въ виді общаго правила, а лишь въ вид і исключенія.

Изложенное выше мнініе комитета было мнініемъ большинства 
ег° членовъ, а именно—представителей духовенства, къ которым* 
Всеціло присоединился очень вліятельный въ то время выборгскій 
губернатор*, барон* Котенъ; предсідатель комитета— вице-прези- 
Дентъ хозяйственнаго департамента сената барон* Гартманъ, съ 
Двумя или тремя другими членами, остался въ меныпинстві, не 
°Добряя исключительно-церковнаго характера народной школы и 
Вкходя своевременным* и желательным* установить для нея н і-  
сколько боліе широкую программу. Это разномысліе въ среді ко
митета и было причиною того, что окончаніе его работ* затянулось 
Д° января 1853 г. Выработанное комитетом* новое „положеніе о 
кародномъ образованіи въ Великомъ Княжестві Финляндском*" было, 
°Днако же, задержано кн. Меншиковымъ,— какъ полагают*, не безъ 
Вдіянія со стороны бар. Котена, недовольнаго тім ъ , что въ окон
чательной редакцій положеній пришлось сдѣлать нікоторыя уступки 
Меньшинству,—и не получило движенія. Въ м арті 1855 г. кн. 
^іеншиковъ былъ уволен* отъ должности генералъ-губернатора; его 
креемникъ, граф* Бергъ, не имілъ возможности тотчас* же за
виться разсмотрініемъ комитетскаго проекта: время было военное, 
Вниманіе правительства было отвлечено совсімъ въ другую сто
рону. А по заключеніи мира обнаружилось въ правительственных*
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сферах* совершенно иное направленіе, которому комитетскій проект* 
уже не соотвѣтствовалъ,—и новый генералъ-губернаторъ, барон* 
Рокасовскій, могъ съ спокойным* сердцем* сдать все это дѣло в* 
архив*... Такимъ образом*, благоиріятное для финскаго народа сте- 
ченіе обстоятельств* избавило его отъ дѣйствительной опасности— 
получить школьную организацію, которая была признана непригод
ною уже въ XVIII вѣкѣ. Не подлежит* сомнінію, что идеи, кото
рыми руководился комитет* 1851 г., были внушены руководителями 
шведской партій,— „свекоманами", которые, почуяв* умственное про- 
бужденіе финскаго народа, стали употреблять самыя ожесточенный 
усилія для того, чтобы помѣшать развитію въ этомъ народі націо
нальна™ самосознанія. Угрожая правительству призраком* небыва- 
лаго финскаго сепаратизма, свекоманы побуждали его подозрительно 
смотрѣть на самыя невинныя проявленія финской національностй, 
запрещать печатаніе книгъ и газет* на финском* яз., отказывать 
этому языку въ правах* литературнаго и академическаго граждан
ства и т. д. Если бы этой сильной партій удалось осуществить свою 
идею и окончательно убѣдить правительство въ том*, что народ6 
не нуждается ни въ каком* ином* образованіи, кромѣ умѣнья чи
тать церковный книги и знанія необходимѣйшихъ молитвъ,— еслй 
бы проект* меншиковскаго комитета получил* законодательную 
санкцію, то, конечно, національнеє движеніе вреди финскаго народа 
было бы задушено въ зародышѣ, и умственное развитіе этого на
рода было бы задержано еще на много десятилѣтій: невѣжественный 
народъ финскій надолго бы остался безотвѣтнымъ „ быдлом* “ под6 
властью образованна™ шведскаго меньшинства, гордаго своей „исто
рической культурой", и это меньшинство удержало бы за собою 
положеніе почти безконтрольнаго хозяина цѣлаго края. Къ счастью 
для финскаго народа, составляющего э/іо всего наседенія Веливаго 
Княжества, съ вступленіемъ на престол* Императора Александра Н 
дѣло приняло совсѣмъ иной оборот*, и свекоманамъ, несмотря на 
всѣ ихъ усилія, не удалось задержать, стремленія этого народа к* 
свѣту и самостоятельности.

Годы реакцій не ослабили въ финском* образованном* обществ# 
интереса къ народной школѣ. Наоборот*, этотъ интерес* постоянно 
поддерживался извѣетіями о быстром* прогрессѣ народнаго образо- 
ванія въ скандинавских* государствах*, гдѣ въ ту пору слѣдовалй 
другъ за другом* очень удачные педагогичѳскіѳ опыты. Таким6 
образом*, теоретическое обсужденіе этого предмета, можно сказать, 
не прекращалось. Финское сельскохозяйственное общество, которое, 
какъ мы уже виділи, включало въ круг* своихъ занятій также И 
заботу о развитіи народнаго просвѣіценія, въ 1856 г. премировало



Разсужденіе г. Мѳурмана о наилучшей организаціи народныхъ 
Школъ, служившее отвѣтомъ на предложенный Обществом® вопросъ. 
&ъ томъ же году богословскій и историко-филологическій факультеты 
Александровскаго университета предложили студентам® и магистрал
ям® соотвѣтственныя темы на соисканіе наградъ. При такихъ 
обстоятельствах®, рѣшительный шагъ, сдѣланный новым® государем® 
Кгь упорядоченію народнаго образованія въ Финляндіи, является не 
Только слѣдствіемъ его личных® гуманных® воззрѣній, но и дѣломъ 
государственной мудрости, принимающей во вниманіѳ дух® времени 
® законныя стремленія народа.

За неділю до подписанія париягекаго трактата, въ первый день 
Пасхи, 11 марта 1856 г., император® Александр® II  прибыл® въ 
Гельсингфорс®, и на слідующій же день, въ чрезвычайном® з а с і 
ваній финляндокаго сената, предложил® посліднему, въ числі яро- 
чихъ соображеній, которыя должны были быть представлены на Вы
сочайшее воззрѣніе, „выработать проект® мѣропріятій для облегче.- 
®ія сельским® обществам® учрежденія начальныхъ училищъ для кре
стьянских® д ітей ". Вслідствіе этого Высочайшаго повелінія, 
Духовная экспедиція сената немедленно потребовала отъ всѣхъ цер
ковных® капитулов® края подробных® заключеній но указанному 
Вопросу. Заключенія эти, доставленный сенату въ концѣ октября 
того же года, замѣчательны въ двухъ отношеніяхъ: во-первых®, в с і 
они почти дословно совпадают® одно съ другимъ,— что было, разу- 
Шіется, результатом® предварительна™ соглашенія меясду руково
дящими лицами, и, во вторых®, в с і они, ио существу, очень близко 
Подходят® къ проекту, выработанному въ свое время меншиковскимъ 
Комитетом®: высшіе представители духовнаго сословія въ Фииляндіи 
и на этотъ разъ оставались вѣрны себі и не нашли возможным® 
Предлоясить ничего другого, кромѣ все т іх ъ  же „пономарей", пору, 
пая имъ, впрочемъ, обученіе не одному только чтенію да катехи
зису, но такясе и письму, и начальной ариѳметикѣ. Только въ этомъ 
отношеніи и допущена была капитулами нѣкоторая уступка новым® 
віяніямъ...

Сенат®, разсмотрѣвъ присланный заключенія, ріш илъ, въ виду 
особой важности возбужденнаго вопроса, отпечатать ихъ въ значи
тельном® количествѣ экземпляров®, на шведскомъ и финском® язы
ках® и разослать по всім® приходам®, приглашая заинтересовак- 
Ньіхъ въ этомъ д іл і  лицъ присылать свои мнѣнія въ экспедицію 
Духовных® дѣлъ. Сроком® для подачи этихъ заявленій назначен® 
былъ конец® августа 1857 г. Къ этому сроку въ духовную экспе- 
Дицію поступило всего 19 письменныхъ мніній отъ разныхъ лиц®, 
въ числі которыхъ преобладали пасторы, но находились тацже, и
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нѣеколько учителей среднихъ учебныхъ заведеній и профессора 
русской словесности въ Александровском* университет! Баранов- 
скій, начальник* медицинскаго управленія Гартман* и одинъ кре
стьянин*, Густавъ Патури,— единственный, написавшій свое мнѣніе 
на финском* язы к!. Самым* замѣчательнымъ изъ всѣхъ этихъ до
кументов* является мн!ніе пастора петербургской финской церкви 
Уно Ц иінеуса, человѣка, знаменитаго въ исторіи просвіщеній 
финскаго народа и заслуживш ая названіе „отца финской на
родной школы". Просвѣщенный народолюбец* и педагог*, пре
восходно усвоившій руководящіе принципы Песталоцци, Дистервега 
Фребеля и другихъ світил* нѣмецкой педагогія и уже много лѣтъ 
лично руководившій занятіями въ петербургской приходской школѣ, 
Цигнеусъ явился горячим* и убіжденнымъ сторонником* широкой 
постановки дѣла народнаго образованія. Онъ убѣдительно доказы
вал* необходимость организаціи финской народной школы по евро
пейскому образцу и прежде всего—необходимость спеціальної под
готовки народныхъ учителей и учрежденія съ этою цѣлью учитель
ской семинаріи, проект* которой и былъ имъ разработан* во всѣхъ 
подробностям*. Основныя положенія, высказанный Цигнеусомъ, был® 
одобрены н сенатом* нри окончательном* обсужденіи вопроса в* 
общем* собраніи, въ ноябрѣ 1857 г. По представленію сената 
послѣдовало, 19 апрѣля 1858 г., „Высочайшее объявленіе объ осно- 
ваніяхъ устройства народнаго образованія въ Великом* Княжеств! 
Финляндском*“. Согласно этому объявленію, первоначальное обуче- 
ніе чтенію должно быть предметом* занятій въ семь! и въ вос
кресных* школахъ грамотности, объ устройств! которых*, по мѣрѣ 
нужды, должны заботиться сами сельскія общества; для сообщеній 
же учащимся дальнѣйшихъ познаній, необходимых* для каждаго, 
должны быть учреждены особыя постоянный народныя школы, на 
счет* соотвѣтствующаго общества, съ пособіемъ отъ казны, размѣръ 
котораго опреділяется, въ каждом* отдѣльномъ случа!, хозяйствен
ным* департаментом* сената. Въ этихъ школахъ (отъ поступаю
щих* Въ нихъ должно требоваться безошибочное чтеніе на род
ном* язы к! и умѣнье пересказать содержаніе прочитаннаго) Законы 
Божій долженъ преподаваться духовными лицами, а остальные пред
меты— світскими учителями, по особой программ!, которая бли
жайшим* образомъ будетъ опредѣлена впослѣдствіи; сверх* того,, 
учащимся, въ случа! ихъ желанія и если позволят* обстоятельства,, 
должна быть предоставлена возможность заниматься практическими 
упражненіями въ полезном* ручном* труд! и ремеслах*, или в* 
занятіяхъ сельским* хозяйством*. Ближайшій надзор* за школами,, 
равно какъ и хозяйственное управленіе ими, поручается оовѣту,



состоящему изъ лицъ, избираемыхъ самими обществомъ; высшее 
Же наблюденіе за всѣми вообще народными училищами возлагается 
на главное управленіе училищнаго вѣдомсгва. Для подготовки 
нікольныхъ учителей, которые, чтобы не потерять интереса къ 
своему занятію и вполнѣ освоиться съ своимъ.положеніемъ, должны 
Какъ по образу жизни, такъ и въ другихъ отношеніяхъ стоять воз
можно ближе къ своимъ учениками, признается необходимыми 
Учредить на счетъ казны учительскую семинарію, съ женскими 
стдѣленіемъ, въ удобномъ для сего мѣстѣ внутри страны; относи-, 
вельно же организаціи этого учебнаго заведенія должны быть вы
работаны ближайшія указанія. Наконецъ, для того, чтобы назван
ный учебныя заведенія и вообще все учебное дѣло въ краѣ могли 
Получить такое устройство, при которомъ предположенная для нихъ 
Цѣль могла бы быть наилучшимъ образомъ достигнута, сенату пре
доставляется избрать лицо, обладающее потребными для народнаго 
Учителя знаніями и способностями, и, при соотвѣтственномъ посо- 
біи изъ казны, поручить ему, во-первыхъ, путемъ личнаго объѣзда 
всей Финляндіи привести въ ясность современное положеніе народ
наго образованія и собрать всѣ необходимыя свѣдѣнія по этой части, 
и, во-вторыхъ, посѣтить тѣ страны, въ которыхъ народное образо- 
ваніе поставлено наиболѣе целесообразно, и затѣмъ представить 
Главному управленію училищъ свое подробное заключеніе по всѣмъ 
вопросами, касающимся организаціи этого важнаго дѣла; сенату же, 
Оослѣ обсужденія всѣхъ относящихся къ этому предмету вопросовъ, 
Войти съ всеподданнѣйшимъ представленіемъ объ окончательном™ 
Устройств® народнаго обученія въ краѣ.

Исполнителемъ указаннаго порученія явился все тотъ же пасторъ 
Цигнеусъ, который взялся за это дѣло съ горячею, юношескою енер
гією, въ полномъ сознаніи великой важности его для всего края, 
^ъ  1858— 59 гг. онъ совершили продожителъное путешествіе сна
чала по Финляндіи, нотомъ— за-границею. Общее впечатлѣніе, выне
сенное имъ изъ обзора народныхъ училищъ своей родины, было 
очень безотрадно: онъ нашелъ, что ум®нье читать, дѣйствительно, 
Довольно распространено повсюду, такъ что совсѣмъ безграмотные 
ооставляютъ исключеніе, но за то въ болыпинствѣ случаевъ это 
Умѣнье читать оказывается совершенно механическими: люди чи
гають, вовсе не понимая прочитаннаго, точно такъ же, какъ, за
учивая наизусть формулы катехизиса, не въ состояніи ихъ объяс
нить. Въ Швеціи народная школа оказалась также далеко не на 
высот® своего призваиія, — главнымъ образомъ, по недостатку спе
ціально подготовлешшхъ учителей и по отсутствие педагогическаго 
контроля. Самъ будучи пасторомъ, Цигнеусъ, однако же, не постѣс-



нился откровенно заявить, что пока народная школа не будетъ ос
вобождена отъ подавляюща™ вліянія духовенства, до тѣхъ нор# 
нельзя надіяться на сколько-нибудь существенное улучшеніе народ
на™ образованія. Гораздо боліе удовлетворила е™ организація на
родно-учебна™ д іл а  въ Германій и Австрія, особенно же— въ ІПвей- 
царіи, гд і онъ нашелъ и превосходный учительскія семинаріи, 0 
періодическіе съізды учителей, и дѣятельный, живой интересъ КЪ 
народной школі въ широком* кругу общества. Въ февралѣ 1860 г., 
возвратившись въ Финляндію, Цигнеусъ представил* сенату подроб
ный отчет* о своей поѣздкі, и ему тотчас* же поручено было вы
работать подробный план* организаціи всего народно - школьнаго 
д іл а  въ кр а і. Вмѣстѣ съ тім ъ , сенат* ходатайствовал* о назначеній 
Цигнеуса главным* инспектором* народныхъ училищъ Финляндіи 0 
директором* учительской семинаріи, когда послідняя будетъ учре
ждена, а также— объ учрежденій восьми стипендій, но 750 р. каждая, 
для шести учителей и двухъ учительницъ, съ тім ъ, чтобы эти 
стипендіаты могли, въ т еч ет е  года, посѣтить лучшія заграничный 
семинаріи и практически ознакомиться съ характером* и методами 
преподаванія въ народныхъ школахъ. Это ходатайство сената было 
удовлетворено Высочайшим* рескриптом* 17— 29 января 1861 г. 
Вслідъ затім ъ сенатомъ образована была особая коммиссія для 
окончательной редакцій законопроекта о народныхъ училищах*. 
Заключенія этой коммиссіи, въ состав* которой вошли профессора 
университета, преподаватели среднихъ учебныхъ заведеній и пред
ставители церковных* капитулов*, были опубликованы во всеобщее 
свѣдініе для того, чтобы заинтересованныя лица имѣли возможность 
сообщить сенату свои замічанія. Только въ октябрі 1865 г. окон
чательно составленный законопроект* вновь поступил* на разсмот- 
р ін іе  сената; еще раньше въ гор. Ювэскюлэ была учреждена пер
вая въ Финляндіи учительская семинарія. Наконецъ, 11 мая 1866 г. 
„Положеніе объ устройстві народнаго преподаванія въ В. Кн. Фин- 
ляндскомъ" получило Высочайшее утвержденіе. Предположенія 
Цигнеуса, почти въ томъ самом* виді, въ каком* формулировал# 
ихъ энергичный радітелъ финскаго просвіщенія, стали дійствую- 
щимъ закономъ.

Основныя начала этого законодательна™ акта, такъ настойчиво 
проведенный въ жизнь усиліями Цигнеуса, обнаруживают* въ „отці 
финской народной школы" убѣжденнаго приверженца педагогических* 
идеалов* Песталоцци и Дистервега. Эти идеалы, въ приніненіи къ 
народному просвіщенію, слагались изъ трехъ главных* элементов*. 
Исходя изъ филантропической точки зрівія и боліе всего увлекаемый 
своею самоотверженною любовью къ человічеству, Песталоцци



главною цѣлью дѣятельности народнаго учителя считали стремленіе 
Поднять умственный и нравственный уровень народа, пробудить его 
ДУховныя силы и улучшить его матеріальное положеніе. Народная 
Пкола, по мысли Песталоцци, всецѣло усвоенной Цигнеусомъ, должна 
была быть учрежденіемъ прежде всего воспитательными, а затѣмъ 
уже— образовательными. Далѣе, преподаваніе въ народной школѣ 
Должно было основываться на психологическихъ началахъ, руко- 
подствуясь которыми воснитатель долженъ былъ внимательно слі
дить за душевными пробужденіемъ воспитанника и гармонически 
развивать его физическія и умственныя силы. Эта психологическая 
основа давала несравненно болѣе широкое поле для педагогическаго 
иоздѣйствія, нежели какая бы то ни было опредѣленная программа 
Преподаванія; въ ней-то именно и видѣлъ Песталоцци ключъ къ 
Правильному рішенію поставленной имъ задачи — поднять, нутемъ 
П е о л ы , уровень народной культуры какъ духовной, такъ и мате
риальной. Современный ему обстоятельства еще болѣе углубили эту 
Задачу, выдвинувъ вопросъ о національномъ развитіи народа, осво- 
бодившагося отъ тяготівшей надъ нимъ феодальной опеки. Діятель- 
Ность народнаго учителя должна быть направлена къ тому, чтобы 
Постепенно довести подростающія поколінія до той степени полити
ческой зрілости, при которой народъ могъ бы самъ осуществлять 
Па црактикі свои интересы. Эти три основные элемента—филантро
пически, психологически и политический—съ самаго начала придали 
Песталоцціевской народной школі особый отпечатокъ. Съ теченіемъ 
времени филантропическія стремленія мало-по-малу отступили на 
второй планъ, ограничиваясь кругомъ спеціальныхъ школъ для 
бѣдныхъ, увічныхъ и т. п. дітей; элементъ психологически долгое 
время оставался преобладающимъ, особенно благодаря образцовой 
в» этомъ отношеніи діятельности Дистёрвега. Что касается долити- 
Ческаго элемента, то онъ началъ мало-по малу выдвигаться на периое 
Пѣсто лишь въ позднійшее премя, въ силу тіхъ политическихъ 
обстоятельству которыя способствовали пробужденію національна™ 
Чувства и стремленія къ самодѣятельности у разныхъ народовъ 
Европы, причемъ, въ зависимости отъ внѣшнихъ условій, въ разныхъ 
странахъ проявлялся весьма различно.

Указанные три элемента, изъ которыхъ слагался идеалъ песта- 
•чоцціевской народной школы, положены были въ Основу педагоги 
Ческой системы Цигнеуса. Цілью народной школы, по мысли фин- 
скаго педагога, должно было служить гражданское воспитаніе на
рода; средствомъ для достиженія этой ціли являлось психологически 
обоснованное обученіе („гармоническое развитіе физическихъ и ду- 
Довныхъ силъ“) отдѣльной личности, направленное къ тому, чтобы



сдѣлать эту личность дѣятельнымъ и полезным* членом* общества. 
А такъ какъ физическая и психологическая сторона дѣла соста
вляет* „общечеловѣческій матеріал*", то и школа народная должна 
быть общею для всѣхъ, безъ различія индивидуальных* условій- 
Другими словами, начальная народная школа, по своему характеру 
и программѣ, должна быть обязательным* для лицъ всякаго званія 
первым* шагом* на пути къ знанію; дальнійшіе шаги могутъ быть 
сдѣланы, въ зависимости отъ способностей, матеріальныхъ средств®, 
общественна™ положенія и т. д., въ других* учебныхъ заведеніях®, 
общих* и спеціальныхъ, но всѣ эти заведенія должны быть только 
вѣтвями того „древа познанія", корнем* котораго служит* началь
ная народная школа. Таким* образом* устанавливался весьма важ
ный принцип* органической связи между всіми учебными учрежде- 
ніями края, образующими, въ своей совокупности, цільную и строй
ную систему, отъ народной школы до университета и высшихъ спе- 
ціальныхъ училищъ. Послідовательное проведете этого существенно 
важнаго основного начала составило задачу дальнійшаго устройства 
учебной части въ Финляндіи.

Что касается, наконецъ, элемента политическаго, то въ этом* 
отношеніи нельзя не замітить, что финская народная школа, орга
низованная по мысли Цигнеуса, возникла именно въ то время, когда 
только что началось націоналъное пробужденіе финскаго народа,— 
когда этотъ народ*, такъ долго угнетаемый своими шведскими гос
подами, началъ оживленную и діятельную борьбу за свое право на 
самостоятельное и преобладающее значеніе и вліяніе въ обществен
ной и политической жизни своей родины. Успіхомъ въ этой борьбі 
финскій народъ существенно обязан* именно своей школі: можно 
сміло сказать, что финскій народный учитель, въ конці концов*, 
одолілъ шведскаго чиновника... *)

П. Морозовъ.

(Окончаніе будетъ).

*) Главны м и пособіями при составленіи этого историческаго’ очерка 
служили сочиненія г. Г устава БоппЪеск’а: „Гоікзкоіеісіёпв и іѵескііпц і Г іп - 
Іап<1“ (Н: їогз 1887) и „ГГпо С у^паеиз, Зиошеп капзакои іи п  іза  „(Н: «за 1890), 
а  такж е—ряд*  статей р азн ы х *  авторов* в *  ж урн ал ѣ  „ 'Ш зк г ій  Ног Гоїкзко- 
Іап о с і  Го1кко£зко1ап“.



Обзоръ дѣ ятел ьн оети  зе м е т в ъ  по народном у обр азо
ванно въ  1 9 0 4  г.

(77родолэюеніе *).

(Курская, и Орловская губерній).

Придерживаясь прежней системы, вслѣдъ за южными земскими 
губерніями, мы приступим* къ обзору дѣятельности земетвъ Кур
ской губерній, расположенных* на границѣ между югомъ и сѣве- 
ромъ.

Въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ мы отмѣчали, что курское губерн
ское земство, въ заботах* о поднятіи кулътурнаго уровня населе
нія, занимает* одно изъ выдающихся мѣстъ среди других* 
кемствъ.

Увы!— О 1904 годѣ мы не только не можемъ констатировать 
"того факта, но, къ прискорбію, должны сообщить совершенно 
обратное: въ названном* году совершилась, можно сказать, гибель 
^Урскаго губернскаго земства.

Реакціонная крѣпостническая партія съ князем* Касаткинымъ- 
Ѵостовскимъ во главѣ давно уже точила зубы на „либералов*", 
Но въ теченіе почти десяти лѣтъ послѣдніе составляли настолько 
Крупную силу, что самим* по себѣ темным* силам* ничего нельзя 
было подѣдать.

Но вотъ на сцеяѣ появился лидер* реакцій, знаменитый покой
ный фонъ-Плеве, ноднявшій всю черную рать на мыслящую Рос- 
СІЮ, и курскіе крѣпостники подучили поддержку.

Почти спеціально съ этою цѣлью въ Курскую губернію былъ 
Прислан* г. Зиновьев*. Онъ, такъ сказать, вдунул* жизнь въ омерт- 
н#вщую было реакцію, и она воспрянула и ожила.

Въ это же время князь Касаткинъ-Ростовскій породнился съ бѣл-

*) См. II и III ЛУѴ5 „Русской Школы“ за  1905 г.



городскими крѣпостниками, давно уже стремившимися придушить 
прогрессивный стремленія курскаго губернскаго земства.

Организовавшись, они дали губернскому земству, въ качеств! 
гласныхъ отъ Бѣлгородскаго уѣзда, такихъ лицъ, какъ Говоруха - 
Отрокъ и Графъ Дорреръ, отъ Фатежскаго уѣзда— такого убѣжден- 
наго рабовладѣлъца, какъ Батезатулъ, автора брошюры „ К ит аи  
и л и  мъГ *) и т. д., и т. п.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, если бы выборы въ курской гу
берній произошли нослѣ смерти Плеве, конечно, ни одно изъ этихь 
лицъ не попало бы въ гласные, но, къ несчастью, избирательная 
сессія случилась именно въ разгаръ владычества реакціоннаго ми
нистра, и на мѣстахъ, при поддержкѣ администраціи, было сдѣлано- 
все, чтобы не прошли представители истинных* нужд* народа.

По странной случайности, почти какъ разъ ко времени откры- 
тія очередного курскаго губернскаго земскаго собранія князь Свя- 
тополкъ-Мирскій реабилитировал* извѣстнаго земскаго и обществен- 
наго дѣятеля князя Долгорукова.

Суджанцы тотчас* же избрали своего любимаго земца, и, къ ужасу 
крѣпостниковъ, ненавистный имъ князь Долгоруков*, какъ тѣнь 
Наполеона, появился на земском* собраніи.

Нужно-ли говорить, что курская публика, въ громадном* коли
честв! собравшаяся въ земском* залѣ, радостными и шумными 
рукоплесканіями встрітила князя Долгорукова, которым*, совершенно 
основательно, гордится.

Принуждены были рукоплескать и реакціонеры, но уже на дрУ' 
гой день они постарались умалить общественное сочувствіе. Оказа- 
залось, что секретарь изъ крайней правой партій записал*, что, 
при появленіи кн. Долгорукова, „нѣкоторые гласные" рукоплескали- 
И вотъ, въ присутствіи виновника торжества, поднимается спорь, 
результатом* котораго было занесете въ журналъ, что князя Дол
горукова привѣтствовало собраніе. И это, кажется, была единствен
ная на собраніи „побѣда" либералов*: во всем* остальном* в* 
1904 году они потерпіли фіаско.

Мы позволим* себѣ привести выдержки изъ интересной статьи 
Е. 3., напечатанной въ № „Саратовской Недѣли" за 1905 г.: „Из- 
гнаніе третьяго элемента изъ коммиссій Курскаго губернскаго 
земства". Изъ нея выяснится вся суть „работы" курских* реакци
онеров*.

„Курское губернское земство,—говорит* Е. 3.,-—за поблѣдніе 8—-

И  См. объ этомъ, между прочим*, н аш у статью в *  „Образованіи“ Л5 8, 
1904 г.



Ю лѣтъ, по нѣкоторымъ отраслям® земскаго хозяйства стало впереди 
своих® сосѣдей; между тѣмъ не было никаких® внѣшнихъ причин®, 
Которыя особенно благонріятствовали бы развитію дѣятелъности Кур- 
скаго губернскаго земства: ни финансовый условія, ни экономическое 
состояніе населенія, ни административный условія, ничто, казалось, 
Не ставило именно Курское земство въ особую исключительную обста
новку. Въ числѣ обстоятельств®, содѣйствовавшихъ развитію его 
Дѣятельности, была одна черта во внутренней жизни Курскаго зем
ства, особенно оказавшая существенную услугу для положительной 
созидательной работы. Эта черта, почти общая лучшим® земствам® 
и лучшим® эпохамъ въ 40 лѣтней жизни всѣхъ земскихъ учрежде- 
ній, заключается въ привлеченіи къ обсужденію теоретических® и 
практических® вопросовъ земской жизни по возможности большаго 
числа земскихъ гласных® и земскихъ служащих®, т. е. такъ назы
ваема™ третьяго элемента и, наконец®, лицъ посторонних®, свѣ- 
Дущихъ въ томъ или другом® кругѣ вопросовъ. Дѣятельное сотруд
ничество лицъ названных® категорій осуществляется, между про
чим®, обыкновенно путемъ организаціи разнаго рода совѣщатель- 
Ннхъ коммиссій, вспомогательных® совѣтовъ или совѣщаній. Та
ким® путемъ пользуются для земской работы культурныя силы, 
формально не связанный съ текущей дѣятельностью земства и съ 
Исполнительными земскими органами— управами; такимъ путемъ 
создается, до извѣстной, конечно, степени, доступность земской 
работы; послѣдняя становится въ нѣкоторой мѣрѣ работой обще
ственной. На этотъ же путь нривлеченія сотрудников® вступило и 
Курское губернское земство лѣтъ 8— 10 тому назад®, организовав® 
при губернской управѣ постоянную коммиссію народнаго образова
нія и экономический совѣтъ. Помимо губернских® гласных®, избран
ных® губернскимъ и уѣздными земскими собраніями, въ названный 
совѣщательпыя коммиссіи входили иа правах® членовъ много интел
лигентных® служащих® земства и вообще лица изъ мѣстнаго обще
ства, заинтересованный и свѣдущія въ вопросах® экономических® 
или народнаго образованія. Съ теченіемъ времени состав® этихъ 
коммиссій все увеличивался, и къ концу 1903 года въ коммиссіи 
губернскаго земства по народному образованію считалось около 
90 лицъ. Въ значительной .степени благодаря такому именно 
порядку Курское губернское земство въ области народнаго образо
ванія за немногіе послѣдніе годы сдѣлало гораздо больше, чѣмъ 
за нѣсколько предшествовавших® десятилѣтій.

„Той части губернских® земскихъ гласных® которая не сочув
ствовала усиленной культурной работѣ губернскаго земства, былъ 
ненавистен® установившійся порядокъ; и какъ только сторонники



застоя начали получать перевѣсъ въ губернском* собраніи, они, 
естественно, должны были постараться опрокинуть этотъ порядок® 
составленія и дѣятельности вспомогательных* коммиссій; они должны 
были какъ-либо или уничтожить самыя коммиссіи или выжить из® 
нихъ не-губернских* гласных*, объявив* ихъ элементом* посто
ронним* земству, элементом* чуждым* интересам* земли и Мѣст- 
наго населенія. Изъ двухъ способов* они избрали послѣдній, воз
будив* вопросъ о томъ, можно-ли этому „третьему элементу" пре
доставлять право голосованія въ коммиссіяхъ, имѣютъ-ли дослідні® 
право безъ губернскаго собранія усиливать свой состав* новыми 
членами, не опасно-ли оказывать довѣріѳ посторонним* лицам®- 
Губернскому собранію сессіи 1904 года отъ губернской удравЫ 
был* представлен* докладъ съ предложеніемъ возстановить прежяій 
порядок* діятельности коммиссіи, оставив* право голосованія 
для третьяго элемента *). Гіренія, возбужденный этимъ докладом®, 
настолько интересны, а ріш еніе, принятое Курским* губернским® 
собраніемъ, настолько характерно, что мы зд ісь остановимся на 
нихъ подробнѣе.

„Нужно замітить, что какъ противники участія третьяго эле
мента, так* и губернская управа въ своем* докладі, изъ всіх® 
коммиссій иміли больше всего въ виду коммиссію по народному 
образованію (существующую въ курском* земстві 10 л ітъ ). Защи
щая давно установившійся порядок* діятельности и состава ком
миссіи, губернская управа въ докладі, между прочим*, писала: 
„Губернская управа глубоко убѣждена, что коммиссія, состоящая 
только изъ земских* гласных*, при всем* желаніи правильно р і 
шить хотя бы нѣкоторые подлежащіе ея в ід ін ію  вопросы, совер
шенно не въ состояніи этого сділать без* помощи: спеціалистовъ- 
На это могутъ возразить, что, приглашая спеціалистовъ съ правом* 
совіщательнаго голоса, коммиссія будетъ иміть въ своем* распо- 
ряженіи обладателей т іх ъ  знаній, которыя ей необходимы. Зачім® 
же имъ давать еще право рішающаго голоса? И м ія въ виду такое- 
возраженіе, губернская управа должна замітить слѣдующеѳ.

„Сорокалітняя земская практика, въ. основі которой лежит* на
чало коллегіальное, прямо противоположное бюрократическому, вы
работала для своихъ ц ілей  вполні опреділенный тип* земскаго 
работника, представителем* какой бы спеціальносте онъ ни яв
лялся,— будь то врачъ, ветеринар*, учитель, статистик* или агро-

'*) К акъ  мы уж е сообщ али въ  обзорѣ дѣятельностй земствъ за  1903 г., 
ещ е тогда крѣпостники добились выж ить третій элем ентъ  и зъ  коммиссіи 

однаго образованія.



Ном*. Отличительной чертой земскаго работника является прежде 
Нсего общественный интерес* къ своему дѣлу и своей спеціаль- 
Ьости: это не люди 20 числа—съ одной стороны, съ другой—-это не 
Узкіе спеціалисты, работающіе въ тѣсныхъ рамках* своей спеціаль
носте и отгороженные отъ практической жизни какой-нибудь непро
ницаемой стѣной. Земскій работник*, оставаясь спеціалистомъ, яв
ляется прежде всего общественным* дѣятелемъ и, какъ таковой, 
®иво интересуется результатами, какіе его дѣятельность приносить 
Данному населенно. Нужно ли прибавлять, что это— лучшій видъ 
йнтеллигентнаго работника, и что земство, нисколько не умаляя 
своего историческаго значенія, должно къ такому работнику отне
стись съ полным* признаніемъ; мало того, оно, по справедливости, 
Иожетъ гордиться, что сумѣло создать такихъ полезных* обществу 
членов*. А если это такъ, то не подлежит* ни малѣйшему сомнѣ- 
нію, что такіе земскіе работники никогда не согласятся принимать 
Участіе въ обсуждении наиболѣе близких* и дорогих* имъ вопро
сов* съ правом* только совѣщательнаго голоса; они не могутъ яв
ляться простыми экспертами, которые не интересуются, какое упо- 
требленіе будетъ сдѣлано изъ результатов* ихъ экспертизы; имъ 
Необходимо знать, что въ томъ собраніи лицъ, въ которое оии 
Приглашены, какъ свѣдующіе люди, ихъ мнѣніе, опирающееся на 
Данныя спеціальной науки и чисто логическіе доводы, не пропа
дет* безслѣдно или, если не будетъ принято, то на какомъ осно
ваній. Отсюда ясно, что лишеніе ихъ права рѣшаюіцаго голоса въ 
Коммиссіи по народному образоцанію приведет* къ полному устра- 
ненію ихъ отъ участія въ коммиссіи. Какой вред* это принесет* 
самому дѣлу народнаго образованія, ясно изъ всего вышеизложен- 
наго. Но управа не можетъ не отмѣтить еще одного очень важнаго' 
обстоятельства. Выше было указано, что земская практика, благо
даря принципу коллегіальности, выработала наиболѣе желательный 
тип* интеллигентнаго работника, характеризующейся общественным*, 
интересом* къ своей спеціальности. Благодаря той же коллегіаль
ности. земскіе работники— представители различных* спеціальныхъ 
знаній, принимая участіе въ разных* коммиссіяхъ, находятся въ 
постоянном* общеніи, что даетъ каждому изъ нихъ возможность 
знакомиться съ мѣстной жизнью и мѣстными особенностьми во всей 
ихъ полнотѣ, и тѣмъ самым* ставит* работу каждаго изъ нихъ въ 
Наиболѣе жизненныя рамки, т. е; въ такія условія, при которых* 
наука можетъ принести наибольшее благо населенію. Кромѣ того, 
нужно имѣть еще въ виду, что—за отсутствіемъ общеземскаго ор
гана, изъ котораго земскіе гласные черпали бы свѣдѣнія о состоя- 
ніи разных* отраслей земскаго хозяйства, о тѣхъ или иных* мѣро-



пріятіяхъ, какія имѣли місто въ другихъ губерніях®,—приходится 
затрачивать не мало времени и труда для ознакомленія съ поло- 
женіемъ того или иного д іл а  въ другихъ земствах®. Громадное 
большинство гласных® не нм іетъ  такихъ свід ін ій . Сдеціалисты же? 
каждый въ своей отрасли, ех оЫісіо знакомятся съ постановкой 
даннаго д іл а  въ другихъ містах®. Такимъ образомъ, собранные в® 
какую-нибудь коммиссію, эти спеціалисты приносят® съ собой на 
засіданіе не только свои спеціально научныя, но и чисто практй- 
ческія знанія. Ясно, что, уничтожая принцип® коллегіальности, МЫ 
только понизим® тип® земскаго работника, слѣдовательно, умень
шим® благо того населенія, о пользах® и нуждах® котораго мы 
призваны заботиться. Итакъ, управа полагает®, что лшпеніе сие- 
ціалистовъ права рішающаго голоса въ коммиссіи по народному 
образованію приведет® къ совершенному устранение ихъ отъ участія 
въ коммиссіи, что, въ свою очередь, принесет® вред® не только 
д ілу  народнаго образованія, но и другим® отраслям® земской дея
тельности, такъ какъ понизится качество самого земскаго работ
ника.

„Обращаясь теперь къ доводам® противников® современна™ спо
соба ріш ен ія  вопросовъ въ коммиссіи по народному образованію» 
управа должна указать, что какъ избранные въ нее г.г. губернскіе 
гласные, такъ и другіе землевладѣльцы, вообще лица, связанный 
съ земством® въ качествѣ плательщиков®, принимают® въ обсужде- 
ній всіх® вопросовъ активное участіе и къ каждому мнѣнію, от® 
кого бы оно ни исходило, относятся строго критически. Въ част
ности, р іш еніе вопросовъ чисто финансовых®, коммиссія всегда 
отодвигает® къ тому моменту, когда на засіданіе можетъ явиться 
большинство гласных® и вообще земскихъ плательщиков®; кромѣ 
того, эти вопросы передаются еще для заключенія въ смітную ком- 
миссію. Такимъ образомъ, о подавленій посліднихъ, так® называе
мыми, посторонними людьми и р ічи  быть не можетъ. Далѣе. Какое 
бы постановленіе коммиссія ни сдѣлала, оно является не оконча
тельным® рішеніемъ, которое должно быть обязательно осуществ
лено, а только мяініемъ опредѣлѳнной группы свѣдущихъ лицъ, 
къ которому опять-таки вполнѣ критически относится прежде всего 
управа, а затѣмъ и земское собраніе. Словомъ, сама коммиссія в® 
цѣломъ и м іетъ  характер® только совѣщателрнаго органа при гу
бернском® земстві и не больше. Утверждают®, что коммиссія до 
того многолюдна, что передача ей для предварительной разработки 
нікоторыхъ вопросовъ земскимъ собраніемъ не достигает® практи
ческой ціли . Вся работа, выполненная до сихъ поръ нашей ком- 
миссіей, служит® достаточно віскимъ фактическим® возраженіемъ



Противъ такого неподкрѣплѳннаго никакими фактическими данными 
Утвержденія".

По поводу этого доклада въ земскомъ собраніи полились горя- 
пія рѣчи со страстной защитой правъ земскихъ гласныхъ противъ 
йяимаго нападенія 3-го элемента, интересы котораго будто бы 
представляли докладъ. Первую страстную рѣчь сказали Н. Е. Мар- 
Ковъ. Ссылаясь на свою неопытность (онъ губернски гласный— 
Первый годъ), онъ проситъ у собранія извиненія за охватившее 
его волненіе и говорить: „Постановленіѳ прошлаго собранія не 
вполнѣ выяснило этотъ вопросъ, а между т ім ъ  вопросъ острый и 
громадной важности, и потому я, вмѣстѣ съ предсѣдателемъ управы, 
хочу ясности; но моя ясность будетъ, вѣроятно, другая, чѣмъ яс
ность г. предсѣдателя. Докладъ стремится убѣдить насъ, что хо
рошо будетъ, если въ коммиесіяхъ будутъ вершить дѣла лица, по- 
павшія туда по усмотрѣнію управы, а не по выбору земли. Мы 
вполнѣ вѣримъ управѣ, что, хотя эти люди, эти спеціалисты пре
красны, но лишь тогда они хороши будутъ тамъ, когда они будутъ 
хозяевами, а не работниками. Впрочемъ, гг. этихъ спеціалистовъ- 
хозяевъ въ коммиссіяхъ намъ бояться нечего: управа успокаиваетъ 
насъ, что эти хозяева-спеціалисты милостиво откладываютъ вопросы 
для нашего земекаго разрѣшенія: мы, гг., конечно можемъ быть 
спокойны при такихъ условіяхъ! , Въ самомъ д іл і ,  в ідь  мы только 
платимъ, а за что, про что— про то відаетъ интеллигентный ра
ботники! Но, гг., зачѣмъ же тогда весь этотъ маскаради выборныхъ?! 
Внрочемъ, конечно, вѣдь мы не посвящены, мы не знаемъ этихъ 
таинствъ ариѳмбтики, географіи и т. д.! В ідь въ самомъ д іл і ,  это 
узурпація съ нашей стороны! Подлинно, имѣемъ-ли мы право за с і
дать здісь и р іш ать наши діла? Едва-ли, гг.! Н ітъ! Идемте же въ 
публику, тамъ наше місто, а сюда пусть придетъ и сядетъ г. ин
теллигентный работники! Но прежде чѣмъ уйти отсюда, мнѣ остается 
только удивиться, почему сама управа остается здісь. Вѣдь она 
тоже выборная. Она тоже не является компетентной въ ріш еній 
нашихъ дѣлъ и должна уступить свое місто по праву гг. интелли
гентными работниками."

„Но довольно: я думаю, что сама управа не будетъ настаивать 
на своемъ предложен™. М ы  здѣсь хозяева, и мы сами хотимъ ді- 
лать свое діло! Мы не хотимъ хірить сами себя и січь на манеръ 
Гоголевской вдовы!"

Вторую, дополнительную свою річь гл. Марковъ окончили не 
меніе патетически: „Итакъ, я—за крестьянъ и поміщиковъ, я за 
хозяевъ, а не за интѳллигентовъ,. хотя бы и въ генеральскихъ чи- 
нахъН"



Другой противники трѳтьяго элемента, давно уже, но довольно 
безуспішно боровшійся противъ прогрессивныхъ теченій въ Кур- 
скомъ земств®, кн. Касаткинъ-Ростовскій произнесъ всл®дъ за 
г. Марковыми длинную р®чь, гдѣ указывали, что коммиссія по на
родному образованію въ ея настоящемъ вид® существуете вовсе не 
40 лѣтъ, какъ сказано въ доклад® управы, а всего лишь 2—3 по- 
слѣднихъ года. Въ настоящее время земскій элементъ изъ коммиссіи 
совершенно вытѣсняется. Разумѣется, коммиссія не имѣетъ права 
ничего рѣшать, а рѣшаетъ собраніе, но вѣдь рѣшаетъ-то оно по 
докладу коммиссіи, которая предполагается земской. А между тѣмъ 
въ этой якобы земской коммиссіи засѣдаютъ 30 завѣдующихъ от- 
дѣлами по народному образованію и нѣсколько дамъ. Насколько вс® 
они учены, князь, конечно, не знаетъ, но ходить туда совершенно 
незачѣмъ, такъ какъ эта коммиссія многолюднѣй самого собранія и 
земскій элементъ тамъ совершенно теряется. Говорять о великой 
польз® этой коммиссіи. Князь же полагали, что она принесла болѣѳ 
вреда, чѣмъ пользы, и во всякомъ случаѣ сдѣланныя благодаря этой 
коммиссіи громадный затраты земскихъ средствъ далеко не окупи
лись достигнутыми результатами. Ассигновки зачастую дѣлались 
непроизводительно и не соображаясь съ земскимъ карманомъ. Во
проси о томъ, кажъ-же собраніе идетъ на такія ассигновки по пред* 
ложенію коммиссіи, разрѣшается очень просто: при окончаніи сес- 
сіи, когда всѣ уже спѣшатъ покончить свои занятія, кн. П. Д. Дол
горукови читаетъ своимъ пріятнымъ голоскомъ длинную єктенію 
докладовъ коммиссіи, а мы, не разбирая дѣла, ассигиуемъ все, что 
требуется въ этой ектеніи. Иногда, впрочемъ, князь что-нибудь за
м іти ть  и урветъ. А прослушали онъ, и все требуемое получено. 
Мудро поступило прошлогоднее собрате, введя эту коммиссію въ 
должныя границы...

Надо отдать справедливость противниками третьяго элемента,—- 
они въ своихъ нападкахъ иногда были изобрѣтательны.

Всѣхъ изобрѣтательнѣе въ мотивахъ къ выживанію третьяго 
элемента изъ коммиссій оказался гр. Дорреръ.

Меня, какъ члена собранія, говорилъ между прочими графъ, со
вершенно не интересуете вопросъ, какъ голосовали тотъ или дру
гой спеціалистъ— мнѣ важно, какъ голосують наши земскіе избран
ники.

Мы знаемъ, что и въ другихъ губернскихъ собраніяхъ изрѣдка 
поднимались разговоры объ издишнемъ вліяніи представителей без
земельной интеллигенціи на земскую жизнь; но нигдѣ эти разго
воры не отличались такою откровенностью и страстностью, иигдѣ, 
какъ въ Курск®, они не доходили до открытаго призыва къ само-



заіцитѣ отъ интеллигенции, обращеннаго къ гласнымъ-землевла- 
Дѣльцамъ. Основные мотивы этого призыва очень просты: мы— 
Землевладѣльцы, мы и только мы должны рѣшать и обсуждать всі 
^опросы мѣстнаго самоуправленія; интеллигенты не имѣютъ земли, 
Налогов* земельных* не платят*, стало быть, не иміютъ н основа- 
Нія участвовать ни въ рѣшеніи, ни въ дѣятельномъ обсужденіи во
просов* земскаго хозяйства; но фактически эта интеллигенція 
ймѣетъ значительное вліяніе на управу и на дѣятельность глас
ных*; это—иго, тяготѣющее над* гласными-землевладѣльдами, не 
Отличающимися работоспособностью; нужно это иго свергнуть, хотя 
бы цѣною лишенія главных* рабочих* сил* земства.

Рѣшительность происшедшаго разрыва подчеркивается еще и 
тѣмъ обстоятельством*, что въ защиту участія третъяго элемента 
говорило нѣсколько губернских* гласных*, но почти всѣ они 
гклонны были объяснить нападки на третій элемент* одним* не- 
Доразумѣніемъ: никто изъ нихъ не хотѣлъ взглянуть на поднятую 
борьбу против* интеллигендіи съ общей точки зрѣнія, освітить ее 
Принципіально; всю силу своихъ доводов* они направили на опро- 
Герженіе подробностей въ аргументацій противников* и оставляли 
без* возраженій главное: противоположеніе интересов* и взглядов* 
Представителей земли интересам* и взглядам* наемной интелли- 
генціи. Только один* гласный М. Д. Исаков* попытался въ своей 
Рѣчи подойти къ вопросу съ болѣе или меніе общей точки зрѣнія, 
Коснувшись самой организаціи современнаго земства; онъ говорил*: 
„Никакого вреда діятельность интеллигенціи нам* не принесла,—- 
а какъ разъ наоборот* —- діятельность Курскаго земства по народ
ному образованію стяжала себі всеобщія похвалы и стала образцом* 
Для подражанія, и этим* результатом* земство много обязано ра- 
ботѣ интеллигентных* сил* въ своей коммиссіи по народному обра- 
"ованію. Управа совершенно права, говоря, что ихъ нельзя поста
чить въ положеніе простых* экспертов*: люди эти не приглашены 
По чьему-либо усмотрінію, они избраны закрытой баллотировкой, и 
При прежнем* положеній они несли въ наши коммиссіи не только 
"вой знанія, но и преданность ділу. Они знали, что ихъ мнѣніе не 
проиадетъ даром*, что оно дойдет* до губернскаго земскаго собранія, 
п это побуждало ихъ къ работѣ, давало энергію. При других* усло- 
ніяхъ, безъ этой увѣреяности, они уйдут* отъ насъ.“

„Самое несовершенство организаціи земскаго правительства по
буждает* приглашать интеллигентных* работников*: відь не тайна, 
что часто у насъ на выборы съізжается меньше избирателей, чѣмъ 
Нужно избранников*. Я говорю, конечно, о нашем* яредставихель- 
гтвѣ эемлевладѣльцевъ, а не крестьянском*, гдѣ избираются только
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кандидаты и изъ нихъ назначаются гласные. Вотъ это-то несовер
шенство нашего представительства и заставляет* насъ пополнять 
наши ряды интеллигентными силами, и отъ этого происходить только 
великая общественная польза и никакого вреда. По крайней мірі» 
никто опредѣленно намъ его не укажет*. Вотъ почему, закончил# 
гласный, я полагаю доклад* управы надо принять".

Другіе же ораторы —  защитники третьяго элемента, совсѣмъ об
ходили молчаніемъ какъ самыя условія, вызвавшія необходимость 
наемной интеллигенціи въ современном* зѳмствѣ, такъ и характер# 
ихъ дѣятельности.

Все сказанное не оставляет* никакого сомнѣнія, что на три год® 
Курское губернское земство погибло. Одна надежда, что за этот# 
період*, быть можетъ, настолько обновится государственный строй 
Россіи, что въ земство уже никаким* образом* не проникнут# 
такіе реакціонеры, какъ Марковы, Говорухи-Отроки, Дорреры, Де»' 
бицкіе, Касаткины-Ростовскіе, Батезатулы, и т. п.

Но, покуда что, намъ все же необходимо познакомиться съ тім#, 
что дѣлалось въ Курской губерній въ 1904 году.

Начнем* хотя бы съ того, что Курскому губернскому земству 
воспрещено было устройство педагогических* курсовъ, которЫѳ 
своею прекрасною постановкою обратили вниманіе всей земской 
Россіи. Да не только въ Курскѣ, представители учебнаго відом
ства въ союзі съ курскою администраціею не дозволили органи
зовать курсы даже въ уіздныхъ городах*: Дмитріеві и Старом#' 
Осколѣ.

Директора и инспектора народныхъ училиіцъ словно ставят# 
своею задачею поселять мрак* среди населенія.

Нужно удивляться, какъ при такихъ условіяхъ старая губернская 
управа ріш алась кое-что дѣлать.

Такъ, она., между прочимъ, составила доклад* „о пересмотрѣ 
закона 1874 года о народном* образованіи."

Губернская управа высказала взглядъ, что
1) начальное народное образованіе слідуетъ признать государ

ственною потребностью, для удовлетворенія которой казна д о л ж н а  

придти на помощь земству гораздо большими ассигнованіями, ч ім # 
ЭТО  '  : ... ДО С И Х Ъ  нор*.

2) земству и частным* лицамъ слѣдуетъ предоставить полную 
свободу въ насажденіи начальныхъ школъ и въ устройствѣ внѣ' 
школьных* нросвітительныхъ учрежденій;

3) Земству и частным лцамъ слѣдуетъ представить волную 
свободу въ ѵчрет:і для народныхъ учителей всякаго рода кур* 
сов*, лекцій и педагогических* съѣздовъ;



4) во всѣ народныя библіотеки и читальни слѣдуетъ допустить 
"сѣ книги и періодическія изданія на общемъ основаній, какое су
ществует* для общественныхъ библіотекъ;

5) программы преподаванія должны быть приспособлены къ про
граммам* средней школы;

6) въ программах* средней школы слѣдуетъ развить реалисти- 
"ескій элемент* на счет* схоластическаго, въ частности увеличить 
Ь'Урсъ 'естественных* наукъ, русской литературы и ввести изученіе 
Классической западно-европейской литературы, и

7) по аналогій съ училищными совѣтами слѣдуетъ учредить п о
печительство съ преобладаніемъ земскаго элемента для большей 
СВЯЗИ средней школы съ обществом*.

Справочно - педагогическое бюро губернскаго земства собрало 
Интересным данный о томъ, сколько и какія періодическія изданія 
Выписываются народными учителями. Данныя относятся къ 1904 году.

Оказывается, что изъ 810 учителей, Отвѣтившихъ на запрос* 
бюро, 430 или 53%  не выписывают* ничего,— ни журналовъ, ни 
Галет*. Но изъ этихъ 430 учителей 170 человѣкъ, по крайней мѣрѣ, 
Достают* кое-как* газеты и журналы у мѣстныхъ священников*, 
Помѣщиковъ и другихъ сосѣдей; но 260 народныхъ учителей не 
Пользуются совершенно періодическими органами,—-не выписывают* 
сами и не достають безплатно. Учителя, затрачивающіе деньги на 
Пріобрѣтеніе періодическихъ издалій, предпочитают* журналы (еже- 
мѣсячные и недѣльные) газетам*: 380 народныхъ учителей вынисы- 
Ваютъ 426 .журналов* и 182 газеты, всего на 3.436 рублей. Изъ 
Газет* наиболѣе распространены среди учителей слѣдующія: „Бирже
вым Відомосте" (100 экз.), „Свѣтъ“ (22 экз.) и „Русское Слово" 
(22 экз.); изъ еженедѣльныхъ изданій предпочитаются „Нива" 
(100 экз.) „Родина" (17 экз.) и „Сѣверъ" (13 экз.); изъ ежемѣсяч- 
Ныхъ органов* преимущественно выписываются „Журналъ для всѣхъ" 
(42 экз.) и „Образованіе" (30 экз.). Сравнительно въ большом* 
■Количеств! выписывается „Вѣстникъ и Библіотека Самообразования" 
(И  экз.). Повидимому, при выбор! изданія рѣшающее значеніе 
Имѣетъ подписная цѣна. Изъ спедіалъно-педагогическихъ журна
лов* чаще всего выписываются „Русскій Начальный учитель" и 
„Педагогический Листокъ“ (по 16-ти экз.). Книжный складъ курскаго 
губернскаго земства за последнее время распространяет* очень много 
Наглядныхъ пособій в* различные концы Россіи.

Развитію этой стороны дѣятельности книжнаго склада значительно 
содѣйстьуетъ небольшая мастерская учебныхъ пособій, основанная 
Курским* земством* въ 1902 году при учебномъ музѳѣ.' Мастерская 
Изготовляет* пособія примѣнительно къ нуждам* народной школы
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и до настоящего времемени выпустила въ продажу около 70-ти ну
меров* пособій по географіи, ариѳметикѣ,— физик® и другимъ пред
метам*. Къ нѣкоторымъ изготовляемым* пособіямъ мастерская прила
гает* брошюры и листки съ объяснительным* текстом*, составлен
ным* завѣдующимъ музеем*, А. Я. Минаевым*, и сотрудникам® 
музея гг. Поповым* и Никольским*. Такъ, музеем* изданъ прекрас
но составленный объяснительный текст* къ „школьному б іо л о гй - 

ческому гербарію", къ коллекдіямъ „изъ чего и какъ добывается 
сахаоъ", „конопля и что изъ нея дѣлается", къ приборам*, демон
стрирующим* разложеніе воды, добываніе кислорода, расширение 
тѣлъ, теплопроводность тѣлъ, къ моделям* телеграфа, электродвига
теля, воздушнаго насоса и пр.

Дешевизна учебных* пособій курской мастерской и снабжеяіе 
ихъ объяснительным* текстом* заставляют* и другія губерній обра
щаться къ услугам* книжнаго курскаго склада; за послѣдній год® 
склад* продал* одних* наглядных* учебныхъ иособій (не с ч и т а я  

книгъ, учебниковъ и письменных* принадлежностей) на сумму Д °  
25.000 рублей.

Въ то время, какъ земство доказывает* необходимость широка®0 
лросвѣщенія, вырабатывает* планы, проекты для скорійшаго осу- 
ществлёнія всеобщаго обученія, министерство дѣлаетъ безконечные 
„запросы". Въ 1904 году въ губернской земской управѣ отъ мини
стерства народнаго просвѣіценія через* мѣстнаго директора народ
ных* училищъ получен* запрос* о доступности народной школы в®- 
губерній.

Запрошены: а) свѣдѣнія -о наличности образовательных®
средств* и источников* содержания учебныхъ заведеній, служащих® 
цѣлямъ начальна™ народнаго образованія, къ 1-му января 1904 года, 
поуѣздно; б) .основанный на мѣстныхъ изслѣдованіяхъ предположена 
о числѣ училищъ, подлежащих* открытію въ видах* достиженія 
общедоступности начальна™ образованія, поуѣздно, и в) соображенія 
о сроках*, въ какія предположенныя къ открытію училища могли 
бы быть дѣйствительно открыты, и о средствах*, которыя потребо
вались бы для осуществленія предположения™, единовременных* и 
постоянных*, съ примѣрнымъ распредѣленіемъ ихъ но отдѣльным® 
источникам*. Запрос* этихъ свѣдѣній и соображений вызван* обсу- 
жденіемъ въ мміністерстві извѣстной работы статсъ-сокретаря А. Н- 
Куломзина по вопросу о введеній общедоступна™ обученія въ Россіи- 
Въ своей работі А. Н. Куломзинъ приходит* къ заключенію, что 
Курская губернія въ числі 14-ти губерній въ имперіи въ теченіе 
15-ти л іт *  (?!) могутъ достигнуть полной доступности школы соб
ственными містными средствами, не нуждаясь въ правительственной



Помощи (помимо 'обезпеченія казною открытія и содержания прироста 
Піколъ, обусловливаемых» приростомъ населеній).

Затѣмъ губернское земство получило чрезъ губернатора уже „со- 
общеніе", что въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ въ настоящее 
время пересматриваются правила 15-го мая 1890 года о народныхъ 
библіотекахъ-читальняхъ и разрабатывается проектъ новыхъ пра
вили.

Собщеніе это вызвано ходатайствомъ курскаго губернскаго зем- 
скаго собранія сессіи 1897 года о разрѣшеніи быть наблюдателями 
Народныхъ библіотекъ не однимъ чинамъ духовнаго и учебнаго в і 
домств», какъ того требуетъ § 3-й правилъ 1890 года, а также 
Земскимъ начальниками, земскимъ гласными, попечителями школъ 
и вообще містнымъ жителями, благонадежность которыхъ будетъ 
Удостовѣрена въ установленном» порядкі. Ходатайство это возбуждено 
'было въ виду того, что въ нікоторыхъ мѣстахъ губерній за отказомъ 
'Священников» отъ надзора за библіотеками посліднія фактически не 
Могли быть учреждены несмотря на имѣющіяся средства. Указанное 
затрудненіе съ теченіемъ времени еще болѣе стало ощущаться, когда 
губернская администрація стала требовать отъ учредителей, чтобы 
и лина, завідующія библіотеками, были непремѣнно изъ духовнаго 
Или учебнаго відомств», а епархіальное начальство перестало свя
щенников», даже изъявлявших» свое согласіе быть наблюдателями, 
утверждать въ этой должности въ виду многочисленности прямых» 
ихъ обязанностей. Въ силу этихъ обстоятельств» не могъ быть уч
режден» цілы й ряд» народныхъ библіотекъ-читаленъ въ губерній, 
а потому исходъ ходатайства губернскаго земства им іетъ  суще
ственное значеніе для развитія внішкольнаго образованія населенія. 
Через» четыре года послі возбужденія ходатайства, въ конці 1901 
года, министерство внутреннихъ д іл» , согласно отзыву оберъ-про- 
курора святійшаго синода, предложило губернскому земству такой 
порядокъ открытія библіотекъ, чтобы въ случаѣ затрудненій въ прі- 
исканіи наблюдателей надзор» за библіотеками возлагался на уізд- 
наго наблюдателя церковно-приходских» школъ. На такое разріш еніе 
своего ходатайства губернское собраніе не согласилось и въ особом» 
ходатайстві въ 1902 году настаивало на расширен™ круга лицъ, 
которым» можетъ поручаться надзор» за народными читальнями. 
Теперь, черезъ два года послі этого второго ходатайства, и полу
чен» на него отвітъ , что въ министерстві предпринят» общій пе
ресмотр» правилъ 1890 года о народныхъ библіотекахъ. Конечно, 
земству прекрасно извістно, что изъ всѣхъ этихъ „запросов» “ и 
„сообщеній“ ничего не выйдет», и тратится лишь время на „от
писки".



Характерным® образчиком® дѣятельности бюрократій могутъ слу
жить яижеслѣдующіе факты.

Губернскою земскою управою по уполномочію губернскаго зем
скаго собранія принесена была въ правительствующій сенат® жалоба 
на губернское по земскимъ дѣламъ присутствіе, которое отмгъиила 
постановленіе земскаго собранія о выраженіи бывшему губернскому 
гласному и председателю губернской коммиссіи по народному обра
зованію кн. П. Д. Долгорукову благодарности губернскаго земства 
за оказанный услуги.

Опираясь на невоспрещеніе земскимъ учрежденіямъ законом® 
заявлять о своей признательности лицамъ, особенно потрудившимся 
въ земствѣ, и руководствуясь указом® сената по дѣлу бывшаго мо
сковскаго профес. Ѳ. Ѳ. Эрисмана, губернская управа ходатайство
вала перед® сенатом® о признаній за курским® земством® права 
принести благодарность кн. П. Д. Долгорукову. Изложенная жалооа 
является 17-ой жалобой губернскаго земства въ сенат® за послѣднеѳ- 
десятилйтіе!! Изъ 16-ти предыдущих® жалоб® 15 уже разсмотрѣнЫ 
правительствующим® сенатом®; при этомъ оказывается, что въ до* 
вяти случаяхъ земскія жалобы были уважены сенатом®; одна жалоба 
но формальным® основаніямъ признана сенатом® неподлежащей су
ждение сената; въ одном® случай жалоба разрѣшена не въ пользу 
земства въ виду изданія новаго закона въ промежуток® между по
дачей жалобы и ея разсмотрѣніемъ; по одной жалобѣ получен® се- 
натскій указ®, хотя и не отмѣняющій распоряженія администраціи» 
по вполнѣ удовлетворивший земство своимъ разъясненіемъ (по во
просу о библіотечныхъ попечительствахъ); въ трехъ случаяхъ (из® 
15-ти) сенат® признал® земскія жалобы неосновательными. Одна, 
жалоба (16-я),— на неразрѣшеніе земству открыть книжный склад® 
на общих® основаніяхъ Устава о печати,—до сихъ поръ съ 1899 Г- 
остается безъ отвѣта. Изъ 16-ти жалоб®, поданных® курским® гу
бернским® земством® за послѣдніе 10 лѣтъ, 7 жалоб® связаны с® 
вопросами и мѣропріятіями по народному просвѣщенію и 4 жалобы—  
съ вопросами земскаго страхованія и страхового капитала.

Закончим® наши свѣдѣнія о Курском® губернском® земствѣ оз- 
накомленіемъ съ дѣятельностью мѣстнаго общества содѣйствіе на
чальному народному образованію, субсидируемаго земством® и близко 
соприкасающагося съ послѣднимъ въ своихъ работах®.

Въ общем® собраній этого Общества, 16-го октября, въ связн съ 
обсужденіемъ отчета о дѣятельности Общества, выяснился цѣлый 
рядъ внѣшнихъ препятствій, тормозящих® открытіе просвітитель
них® учрежденій — народныхъ библіотекъ, воскресныхъ школъ, 
общедоступных® лекцій и пр.



Особенно интересна справка о судьбѣ ходатайства общества 
Передъ мѣстнымъ губернатором™ о разрѣшеніи книжныхъ складовъ. 
Црошеніе о разрѣшеніи Обществу книжнаго склада въ г. Курск® 
подано въ ноябрѣ 1898 года, т. е. шесть лѣтъ тому назадъ, причемъ 
лицомъ, отвѣтственнымъ по складу, указанъ членъ Общества, имѣвшій 
Тогда и имѣющій теперь частный книжный магазинъ въ томъ же 
Курск®. Въ февралѣ 1899 года было подано губернатору новое про- 
Шеніе объ открытіи книжнаго склада въ уѣздиомъ город® Бѣлгородѣ, 
причемъ въ качеств® отвѣтственнаго лица былъ представлень пре
подаватель мѣстнаго учительскаго института. Истекаетъ шестой годъ, 
но до сихъ поръ у Общества нѣтъ книжнаго склада ни въ Курск®, 
ни въ Бѣлгородѣ, и до сихъ поръ даже нѣтъ никакого отвѣта ни 
на первое, ни на второе прошеніе Общества. Прибавимъ еще, что 
незадолго передъ тѣмъ такая же судьба постигла прошеніе мѣстнаго 
губернскаго земства о разрѣшенш книжной торговли; на ея нераз- 
рѣшеніе губернаторомъ въ 1897 году земство принесло въ 1899 
году жалобу въ правительствующій сенатъ; однако и губернское 
земство до сихъ поръ не получило отъ сената отвѣта на свою жа
лобу. Такимъ образомъ, въ теченіе семи лѣтъ ни губернское земство, 
ни просвѣтительное Общество не могутъ добиться дозволенія книжной 
торговли на общихъ основаніяхъ Цензурнаго Устава, т. е. добиться 
того, что безпрепятственно дается частнымъ торговцам™! Такова 
„Дѣятельность" бюрократій!

ІТо словамъ отчета общества содѣйствія начальному образованію 
въ Курской губерній, открытіе народныхъ библіотекъ - читалень 
почти повсемѣстяо встрѣчается населеніемъ съ радостнымъ сочув- 
ствіемъ. Ростущій съ каждымъ годомъ въ количественномъ и каче- 
ственномъ отношеніи сельскіы читатель вездѣ выражалъ устроите
лям ! библіотек! искреннюю благодарность. Такіе факты свидѣтель- 
ствуютъ, что учрежденіе библіотекъ идетъ навстрічу несомнѣнной 
живой потребности населенія. О размѣрахъ же этой потребности 
говорять слѣдующія цыфры: на 1-е января 1904 года всего въ 
Курской губерній было открыто земствомъ, частными лицами, коми
тетомъ трезвости и обіцествомъ содѣйствія начальному образованію 
160 библіотекъ, другими словами, на каждый сто селеній приходится 
лишь двѣ библіотеки. При такихъ условіяхъ казалось бы, что всякое 
усиліе, всякая иниціатива, направленныя къ удовлетворенію насущ
ной потребности въ библіотекѣ, должны были находить себѣ сочув- 
ствіе и поддержку. На самомъ дѣлѣ— какъ разъ наоборотъ: дѣйству- 
ющей системой разрѣшеній дѣло открытія народныхъ библіотекъ 
поставлено въ такія условія, которыя чрезвычайно тормозятъ дѣло, 
а иногда создаютъ для него и неодолимыя затрудненія. Отчетъ съ



горечью отмѣчаетъ вѣкоторыя изъ этихъ затрудненій и препятствии 
Стремясь къ уничтожение препятствій въ своей полезной деятель
ности, курское Общество содѣйствія начальному народному образова
нію въ 1904 году сдѣлало такія постановления:

1) Отмѣнитъ всѣ списки книгъ, запрещенных* къ обращенію 
въ публичныхъ библіотекахъ, хотя и разрѣшенныхъ общей цензурой-
2) возбудить въ законодательном* порядкѣ вопросъ относительно- 
■открытія всѣхъ публичныхъ, городскихъ и сельских* библіотекъ 
безъ предварительна™ разрѣшенія администрации т- е. явочным* 
способом*, и 3) отмѣнить исключительный правила, регулирующей 
дѣятельность и книжный составь безплатних* и дешевых* библіо- 
текъ (правила 15-го мая 1890 г.).

4) Установить явочный порядок* открытія всяких* просвітитель
них* обществ*, союзов* и учрежденій; 5) отмѣнить административ
ный порядок* закрытія просвітительних* обществ*; 6) установить 
личную ответственность членовъ просвітительних* обществ* за 
нарушеніе общих* законов*; 7) требовать: а) непрякосновенндсти 
личности, гарантированной гласным* судом* присяжных*; б) полной 
свободы печатнаго слова; и в) свободы устнаго слова и свободы собра
ній.

Администрація забила тревогу и, вѣроятно, не сдоброватъ бы 
Обществу, если бы тут* не повіяло „весною".

Когда же весна прошла, курская администрація, чтобы наверстать 
потерянное, стала буквально громить учителей Курска, начав* съ 
знаменитаго „избіенія младенцев*"...

Ничего веселаго не было въ 1904 году и въ уѣздахъ Курской 
губерній. Такъ, наприміръ, при посііценіи министром* народнаго 
лросвѣщенія бѣлгородскаго учительокаго института один* изъ уча
щихся отъ лица всѣхъ воспитанников* обратился къ нему съ річъю, 
въ которой нарисовал* въ ярких* красках* крайне печальное положе
нье забытых* и захудалых* учительскихъ институтов*, въ которыхъ 
воспитанники не готовятся къ педагогической діятельности, а полу
чают* всдѣдствіе устарѣлости программы и неудовлетворительности 
педагогическаго персонала одни лишь элементарный отрывочный 
■свѣдѣнія изъ педагогики, методики и других* предметовъ. Въ заклю
чение воспитанники просили министра о коренной реформі учитель
скихъ институтов*, о раслшреніи программы, о введеній лекціон- 
наго способа преподаванія, объ уничтоженіи при институтѣ интер
ната въ томъ виді, въ каком* онъ существует*, и т. д. Въ отвіт- 
лой рѣчи министр* сказал* приблизительно слѣдуюіцѳе: „Мнѣ 
кажется, вы, господа, сгустили многое; во всяком* случаі я  этого 
не ожидал*. Хорошо, я  согласен* съ вами, что институт* нуждается



реформі. Въ настоящее время этотъ вопросъ стоить въ мини
стерств# на очереди. Съ преобразованіемъ городских* училищъ 
институты само собою будут* преобразованы, но учительскіе 
институты пользуются большою популярностью въ обществ#, и вы 
Напрасно говорите, что они забытые, захудалые".

Такъ какъ річь была произнесена но иниціативѣ воспитанников* 
и без* надлежаща™ разрѣшенія со стороны администраціи инсти
тута, то воспитанники института по отъѣзді г. министра полу
чили выговор*, а оратор* подвергся строгому внушенію съ преду
преждением*, чтоповтореніеподобнагопроступка доведет* къ немедлен
ному исключенію изъ института...

Въ Обоянскомъ уѣзді рішено, что замужнія учительницы не 
могутъ быть терпимы въ шкоді.

Вопросъ этотъ р іш ень совершенно неожиданно. Учительница 
пселецкой школы (обоянскаго у.) г жа Грибова вышла замужъ въ 
и* начал# прошлого учебнаго года. Учительствовала она благополучно 
Цѣлый годъ, отдохнула за л іто  дома и собирается іх ать  опять въ 
свою школу, но получила язвѣщеніе, что по случаю выхода ея 
замужъ, препятствующаго надлежащим* образом* исполнять обязан
ности, училищный совѣтъ, въ засіданіи 27-го августа сего года, 
постановил* считать ее съ 1-го сентября уволенной, согласно про- 
піеяіто, отъ занимаемой должности. Никакого прошенія г-жа Грибова 
не подавала. Трудно представить боліе безобразное отношеніе къ 
'учительскому персоналу. Мало-мальски порядочный человѣкъ не 
позволит* себѣ такимъ способом* разсчитать прислугу.

А вотъ и картинка изъ отношеній къ учащим*. На повѣсткѣ, 
приглашающей народныхъ учителей на общее собраніе староосколь- 
скаго отділенія курскаго учительскаго общества, послі перечня 
вопросов*, возбуждаемых* правлені емъ, приглашаемые члены пре
дупредительно оповіщаются, что „другіе вопросы могутъ подниматься 
только съ разрішенія предсѣдателя собранія и могущих* лично при
сутствовать на этомъ собраній г.г. исправника и инспектора народ
ныхъ училищ*, какъ члена по назначені то учебнаго начальства".

Эта оговорка прекрасно характеризует* условія, при которыхъ 
приходится работать нашим* учительским* обществам*.

Корочанское земство, преимущественно крестьянское, субсидируя 
мѣстную мужскую классическую гимназію 11.000 рублей ежегодно, 
уже четвертый годъ оиреділяетъ стипендіатами въ гимназію кре
стьянских* дітей, изъ успішно окончивших* земскую школу. И 
вотъ уже четвертый годъ во время экзаменов* въ гимназіи можно 
наблюдать такую картину.

Среди экзаменующихся особняком* выдѣляется робкая группа дѣ-



тей въ лантяхъ; дѣти— обстриженным въ скобку, въ портах* я со
рочках* изъ грубаго домашняго холста; у нѣкоторыхъ на пояск! 
болтается привязанный гребень. По словам* экзаменующих*, эти- 
группа —  лучшая по подготовкѣ къ поступлению въ гнмназію. В ь 
этом* году принято шестеро крестьянскихъ дѣтей, а всѣхъ такихъ 
земскихъ стипендіатовъ теперь больше 20-ти. Корочанское земство 
берет* на себя обязательство содержать ихъ до окончанія курс® 
гимназіи, что обходится около 160 рублей въ годъ на каждаго. Были 
случаи, когда крестьяне опредѣляли въ гимназію своихъ сыновей 
на собственный средства, такъ какъ ихъ дѣти, хотя и выдержали 
экзамены, но не_ могли поступить въ качеств! земскихъ стипенд» 
атовъ.

Въ концѣ кондов* отмѣтимъ по Курской губерній знаменатель
ный факт*. Кн. Долгоруков* былъ лишенъ правь, но суджанцы. 
стойко стояли за своего предсѣдателя управы, и, когда онъ быль 
изгнан*, они не захотѣли избирать другого и дождались таки „весны“- 
давшей имъ возможность опять избрать кн. Долгорукова. Вот* какъ 
было описано это событіе въ „Русскихъ Відомостях*.“

19 декабря состоялось экстренное уѣздное земское собраніе, въ 
котором* вновь избранный предсѣдателъ уѣздной управы князь П. Д- 
Долгоруков*, сділалъ между прочим*, яижеслѣдующее заявленіе:

„Утвержденіе новаго состава управы было получено 19-го ноября,- 
слідовательно, через* мѣсяцъ и 17 дней послѣ ея выбора земскимь 
собраніемъ. Это обстоятельство не позволило унравѣ окончательно 
разобраться во всѣхъ текущих* д ілахъ , а столь продолжительное 
междуцарствіе не могло не отозваться крайне вредно на нашемъ 
сложном* хозяйств!, уже и безъ того пострадавшем* отъ ненормаль
ных* условій, въ которых* находилось земское д іло въ истекающелъ 
году, о чемъ прежняя управа подробно докладывала очередному 
земскому собранію. Положеніе осложнилось тѣмъ еще, что минувшей 
осенью въ Суджанскомъ уѣзд! была произведена мобилизація за
пасных* нижних* чиновъ, поел! которой на обязанности земства 
осталась помощь ихъ семьям*. Управа до сихъ поръ не имѣла воз
можности произвести требуемаго обслѣдованія матеріальнаго поло
женій этихъ семей, а между т ім *  ц ілы я толпы оставшихся женъ 
запасных* съ дітьми ежедневно осаждают* управу съ заявленіями 
о помощи, сопровождаемыми плачем*, а иногда и угрозами. Пода
ваемая при такихъ условіяхъ помощь неминуемо ведетъ къ непра
вильному ея распреділенію и кромѣ того къ лишнему расходованію 
земскихъ денег*, которых* и безъ того такъ много придется расхо
довать на нужды, связанный съ войной, отрывая ихъ отъ удовле- 
творенія насущнѣйшихъ нужд* и производительных* расходов*.“



Прежде чѣмъ приступить къ докладу о распредѣленіи занятій 
между наличным® составом® управы, князь П. Д. Долгоруков® объ
яснил® собранію, почему ему, какъ предсѣдателю управы, пришлось 
взять сравнительно мало отдѣльныхъ отраслей земскаго хозяйства 
въ свое непосредственное завѣдываніе.

„Дѣло въ томъ, что я,—говорилъ кн. Долгоруков®,— не разсчи- 
тывая, что мнѣ въ этомъ году можно будетъ вернуться къ земской 
Дѣятельности, взялъ на себя на предстоящее время много обяза
тельств® какъ частнаго, такъ и общественнаго характера, которыя 
отнимут® у меня не мало времени и потребуют® немало отлучек® 
изъ уѣзда. Мнѣ даже было бы добросовѣстнѣе отказаться отъ долж- 
ности предсѣдателя улравы; но во-первых®, это является для меня 
единственным® путемъ къ участію въ уѣздномъ и губернском® зем
скихъ собраніяхъ, чѣмъ я очень дорожу, такъ какъ я не могъ истек
шим® лѣтомъ подвергаться избранію въ земскіе гласные, и въ на
стоящее, время никакая власть не могла бы сдѣлать меня до слѣ- 
Дующаго трехлѣтія гласным®; во-вторых® же и независимо отъ 
Этого я счелъ необходимым® подвергнуться вашему избранію, так® 
Какъ оно доказало, что связь между мной и уѣздомъ не порвалась 
и земское собраніе выбором® меня въ предсѣдатели управы одоб
рило мое поведеніе. Пользуюсь случаем®, чтобы принести собранію 
мою глубокую благодарность за оказанную мнѣ этимъ нравственную 
поддержку. Какъ извѣстно гг. гласным®, я, будучи за границей, 
на телеграфный запрос® собранія отвѣтилъ телеграфным® же согла- 
сіемъ. Въ то время мнѣ не былъ извѣстенъ текст® реабилитирую
щего меня акта. По моем® пріѣздѣ я узнал®, что возвращеніе мое 
къ общественной дѣятельности мотивировано рожденіемъ Государя 
Наелѣдника Цесаревича, предстательствомъ за меня курскаго дво
рянства и тѣмъ, что земская жизнь Суджанскаго уѣзда пришла въ 
нормальный порядок®. При грядущих® сложных® задачах® обще
ственной жизни въ Россіи не время останавливаться теперь на ми
нувших® недоразумѣніяхъ и оспаривать отдѣльныя выраженія. На- 
противъ, я должен® относиться съ глубокой благодарностью ко всѣмъ,—■ 
и раньше всего къ теперешнему министру внутренних® дѣлъ князю 
Святополкъ-Мирскому,—способствовавшим® возстановленію истины 
передъ Государем®. Но тѣмъ не менѣе моя общественная дѣятель- 
Ность только и можетъ быть плодотворна, если она будетъ осно
вываться на полной моей откровенности и на довѣріи ко мнѣ моих® 
Избирателей и населенія. Мои убѣжденія и характер® моей дѣя- 
тельности для васъ, господа, теперь еще яснѣе послѣ моего участія 
въ частном® совѣщаніи земскихъ дѣятелей въ ІІетербургѣ, съ ре» 
вультатами коего я уже имѣлъ случай большинство изъ васъ позна-



йомнть и къ которым* вам* угодно было присоединиться. Что же 
касается до данной мнѣ возможности возвращенія къ земской дѣя- 
Дельности, то въ виду мбгущихъ возникнуть кривотолков* вслѣд- 
ствіе нѣкоторой неясности редакцій вышеупомянута™ акта я счи
таю своим* долгом* засвидѣтельствовать перед* земским* собра- 
ніемъ, что я смотрю на него какъ на возстановленіе въ моих* пра
вах*, а не как* на актъ помилованія, такъ какъ мнѣ никакой вияН 
объявлено не было и я таковой за собою не знаю. Оспариваемое же 
губернским* по земским* и городским* дѣламъ присутствіемъ право 
мое доложить земскому собранно о моих* дѣйствіяхъ въ бывшем® 
комитетѣ о нуждах* сельскохозяйственной промышленности разрѣ- 
шено, по имѣющимся у меня свѣдѣніямъ, правительствующим* се
натом* въ утвердительном* для меня смыслѣ. А посему считаю 
нужным* дословно повторить сказанною мною два года тому назад® 
бывшему товарищу министра внутренних* дѣлъ ген. фонъ-ВалЮ, 
пріѣзжавшему въ Суджу ров! Гасінні для разслѣдованія моего дѣла, 
а именно: „ІІослѣ зрѣлаго размышления но поводу каждаго сказан- 
наго мною слова и каждаго сдѣланнаго мною шага по участію моему 
въ суджанскомъ комитетѣ о нуждах* сельскохозяйственной про
мышленности я пришел* къ убѣжденію, что я ничѣмъ не прови
нился ни перед* своего совѣстыо, ни перед* населеніемъ, ни перед® 
Царем*, а потому заявляю вам* и прошу васъ передать послав
шим'* васъ, что, повторись вновь тѣ же обстоятельства, я ни в® 
чем* не отступил* бы отъ моего прежняго образа дѣйствій".

Земское собраніе, выслушав* это заявленіе кн. П. Д. Долгору
кова, единодушно выразило ему свое привѣтствіе по случаю возвра
щенія его на службу суджанскаго земства. Постановленіе это и 
гласными, и многочисленною находившеюся въ залѣ публикой было 
встрѣчено дружными, долго несмолкавшими, дважды повторенными 
аплодисментами.

Сбсѣдняя съ Курскою Орловская губернія никогда не отличалась 
особенною дѣятельностыо въ сферѣ народнаго образованія. И гу
бернское, и уѣздное земство Орловской губерній, за исключеніемъ, 
впрочем*, Елецкаго уѣзда, въ этой области дѣйствовали или „умѣ- 
ренно“ и „аккуратно", или и того меньше. При этомъ Орловское 
губернское земство никогда не выступало въ роли объединителя 
уѣздовъ въ дѣлѣ народнаго образованія;. поэтому въ Орловской гу
берній уѣзды работали, какъ говорится, „кто въ лѣсъ, кто по дрова". 
Вообще, Орловскія земства мало занимаются „широкими" вопросами, 
а вращаются въ сферѣ узких*, чисто хозяйственных* интересов*, 
выбирая и соотвѣтственныхъ земских* дѣятелей. На разных* зем
ских* съѣздахъ, совѣщаніяхъ, организаціяхъ орловцы почти не встр.ѣ -



чаются, и, насколько намъ извѣстно, только два орловских» земца 
появляются,— да и то, „отъ себя", —  въ „большом» с в іт і" ,  если 
можно такъ выразиться. Это именно: Ф. Ц. Татариновъ и А. А. Ста- 
ховичъ *). Если ко всему этому прибавить административные тор- 
Мазы даже въ скромной земской работі, то результаты получатся 
довольно неутѣшительные.

За 1904 годъ, напримѣръ, намъ по Орловской губерній встрѣ- 
тились лишь три отрицательных» факта.

Первый изъ нихъ касается Орловскаго губернскаго земства, а 
Два другіе Елецкаго уѣзда.

Выработанный орловским» губернским» земством» при содѣйствіи 
представителей педагогическаго персонала всѣхъ уѣздовъ губерній 
проект» устава Общества взаимопомощи учителям» и учительницам» 
народных» школъ примѣнительно къ нормальному уставу дважды 
представлялся на утвержденіе министерства народнаго просвіщеній. 
Въ 1903 году проектъ былъ возвращенъ съ рядомъ измѣненій, с д і 
дизних» ученым» комитетом» министерства народнаго просвіщеній. 
Обсудив» внесенный въ проектъ устава изміненія, губернская 
управа нашла, что изъ этихъ наміненій существенное значеніѳ 
имѣетъ лишь исключеніе права открытія Обществом» филіалъныхъ. 
отдѣленій. Практика другихъ обществъ взаимопощи показала поло
жительную необходимость открытія филіальныхъ отдѣленій, такъ. 
какъ обще-губернскія Общества взаимопомощи безъ организаціи въ 
отдаленных-» у іздахъ этихъ отділеній являются скорѣе обществами, 
кругъ дѣятельности которыхъ, главным'» образомъ, распространяется 
на ближайшіе къ губернскому городу уізды. Лиш еніе1 права открытія 
филіальныхъ отділеній уже сказывается и въ настоящее время. Оно 
побудило елецкое земство отказаться отъ участія въ проектирован- 
номъ обществі. Въ виду этого губернское земское собраніе въ сессію 
1903 года постановило вновь ходатайствовать о предоставленіи 
обществу нрава открытія филіальныхъ отділеній, согласившись на 
прочія изміненія въ уставі. Въ 1904 г. ходатайство это было 
отклонено.

Въ Елецкомъ  у із д і  очередное земское собраніе учредило сові- 
щательный при управі совітъ по дѣламъ народнаго образованія изъ 
семи гласныхъ и семи учащихъ.

Первое совѣщаніе созывалось управой на 3-є февраля. Нака- 
нунѣ инспекторъ народныхъ училищъ сообщил’» всѣмъ семи уча
щимъ, получивншмъ повістки, что удалить ихъ отъ должности, если

*) С лѣдуетъ ещ е зам ѣти ть, что А. А. С таховичъ бы лъ предводителем», 
дворянства, такъ  что вемецъ оказы вается  лиш ь одннъ.



они явятся на совѣщаніе. Предсѣдатель управы, узнавъ о томъ, 
просшгь учащихъ не приходить на засѣданіе, такъ какъ не хотѣлъ 
Подвергать ихъ риску потерять свои мѣста и, въ лучшемъ случаѣ, 
испытать на себѣ гоненія своего ближайшаго начальства. Собрав
шееся совѣщаніе рѣшило не приступать къ своимъ занятіямъ въ виду 
доложеннаго ему распоряженія инспектора, вслѣдствіе котораго 
половина и притомъ наиболѣе освѣдомленныхъ въ дѣлѣ его членовъ 
не могли по независящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ принять уча- 
етіе въ работахъ коммиссіи.

Второй образчикъ безцеремоннаго произвола бюрократій таковъ-
Бывшій городской голова М. Н. Валуйскій болѣе 20-ти лѣтъ 

состоялъ члёномъ елецкаго училищнаго совѣта отъ министерства 
внутреннйхъ дѣлъ.

Въ 1904 г. вдругъ въ „Губерн. Вѣдом." сообщается, что М. Н. Ва
луйскій „освобождается" отъ должности члена училищнаго совѣта 
и на его мѣсто назначается чиновники особыхъ порученій при гу
бернатор® Н. Н. Хрипуновъ. М. Н. Валуйскій за свое столь про
должительное служеніе дѣлу народнаго просвѣщенія отличался без- 
завѣтною ему преданностью. Несмотря на свой довольно преклонный 
возрасти М. Н. Валуйскій аккуратяѣе всѣхъ другихъ членовъ по- 
сѣщалъ засѣданія училищнаго совѣта, въ которыхъ всегда отстаи
вали свои просвѣщенные взгляды и убѣжденія и горячо боролся съ 
рутиной и бюрократическими отношеніемъ къ этому живому дѣлу- 
Вотъ эти то качества въ глазахъ бюрократій являются наиболѣе 
„преступными". Но не только бюрократія защищаете рутину. 
Поклонникомъ ея является и елецкое дворянство, „провалившее" 
®ъ 1904 году А. А Стаховича, конечно, не безъ содѣйствія бюро
кратій.

И. П. Бѣлоконскій.

(Продолженіе будетъ).



Н еобходимы й эл ем ен т ъ  в ъ  и зуч ен іи  р уеек аго  язы ка.
-Къ ожидаемому пересмотру програм м ъ городскихъ, по Положенію 31-го мая

1872 г., училищ ъ).

Нѣмецкій филолог* Рудольф* Гильдебранд* недавно писал*: 
•яЧерный черточки на бумагѣ составляют* для нашего времени са- 
мУю существенную сторону слова; знак* стал* для насъ самим* 
Предметом*; оболочка принимается за содержаніе. Слово живет* въ 
нашем* зрѣніи... Жизнь языка перешла въ его оболочку, въ начер- 
таніе, въ орѳографію, совершенно такъ-же, какъ у дряхлаго дерева 
Жизнь держится еще нѣкоторое время на внѣшнихъ слоях*, между 
тѣмъ какъ сердцевина уже начала гнить. Для свѣжаго будущаго 
Необходим* рѣшителъный поворот*"...

Потеря пульса жизни въ языкѣ, можетъ быть, еще и не достигла 
Той ступени, когда „сердцевина уясе начала гнить"; тѣмъ не менѣе, 
Приведенный слова даровитаго ученаго не теряют* своего общаго 
значеній. Никто не станет* думать, что мнѣніе, выраженное этими 
словами, являясь результатомъ наблюденій въ средѣ нѣмецкой школь
ной жизни, справедливо лишь по отношенію къ послѣдней. И нашъ 
еіце молодой язык* давно уяге стал* испытывать на себѣ мертвя
щее вліяніе формализма и буквоѣдства.

Для насъ, представителей русской школы, слова Гильдебранда 
важны, впрочем*, лит какъ напоминание со сторотты.

Уясе вскорѣ послі принятія у насъ классической системы обра
зованія, когда выяснились ея отрицательный стороны, въ литера
л у ®  начали раздаваться голоса, требовавшіе внесенія живой струи 
в* д іло обученія, желавшіе замінить механическую работу памяти 
продуктивной діятельностыо мысли...

И русскій язык* также всегда имѣлъ у насъ вѣрныхъ своихъ 
хранителей.

Ушинскій прекрасно понимал* важность изученія родного языка, 
если это изученіе касалось внутренней сущности рѣчи, а не ея 
оболочки. Вѣру свою Ушинскій выражал* словами: „Изучая родной



язык*, дитя пьетъ духовную жизнь и силу изъ родимой груди род
ного слова; онъ объясняет* ему природу, какъ не могъ бы объяс
нить ни один* естествоиспытатель; онъ знакомить его съ характе
ром* окружающих* людей, съ ихъ стремленіями, онъ вводит* его 
въ народныя вѣрованія, въ народную поэзію, какъ не могъ бы вве
сти ни один* эстетикъ; онъ, наконецъ, даетъ такія логическія по- 
нятія и философскія воззрѣнія, которыхъ, конечно, не МОГЪ бы 
сообщить ребенку ни один* философ*“...

Такое освѣщеніе результатов*, вѣнчающихъ изученіе родного 
языка, не всѣмъ удавалось; оно не могло, понятно, не вызвать У 
многих* желанія достигнуть практически этихъ результатов*, а не 
любоваться лишь ими въ идеѣ Ушинскаго.

Но несомнѣнная трудность такой задачи и методическая неразра
ботанность предмета имѣли своимъ послѣдствіемъ то, что идея 
Ушинскаго не получила того широкаго примѣненія въ практикѣ 
школьной жизни, какого заслуживала по существу, тогда какъ ДРУ" 
гія воззрѣнія названнаго педагога до того прочно укоренились, что 
дальнѣйшее видоизмѣненіе и развитіе ихъ, сообразно съ требова- 
ніями духа времени, является дѣломъ не легким*. Къ таковымъ, 
между прочимъ, надо отнести идеи Ушинскаго, легшія въ основу 
устройства наших* учительскихъ семинарій. Какъ извѣстно, Уший- 
скій полагал*, что народному учителю не нужна обширность свѣ- 
дѣній, многосторонняя и серьезная научная подготовка; будущ ій 
учитель долженъ пріобрѣсти только тѣ познанія и навыки, какіе 
пригодятся ему въ сравнительно узком* кругу по практической 
дѣятельности.

Эти воззрѣнія находятся въ явном* противорѣчіи съ приведен
ными выше объ обширности результатов*, раскрывающихся при 
изученіи родного языка. Какія-же, въ самом* дѣлѣ, „логическія 
понятія и философскія воззрѣнія, которыхъ не могъ бы сообщить 
ребенку ни один* философ* можетъ дать своимъ питомцам* учи
тель, сам* проходящій въ семинаріи учебникъ Кирпичникова? Если 
Ушинскій, ясно видѣвшій, чего можно достигнуть путемъ изученія 
отечественна™ языка, остановился на полдорогѣ, то отъ иныхъ и 
требовать ничего нельзя.

Въ 70-е г.г. въ публику начали проникать свѣдѣнія о резуль
татах*, добытых* сравнительным* языкознаніемъ и разработкой 
общей науки о языкѣ. Да и сама эта, отрасль человѣческаго знанія 
освободилась къ этому времени отъ тѣсяыхъ рамокъ формальнаго,. 
безплоднаго буквоѣдства, сдѣлалась. живой наукой, не теряя своей 
точности.

Цользуясь пріемами научнаго изслѣдованія, филологи открыли



изумленному міру, что древнѣйшая исторія человѣческаго развитія 
таится прежде всего въ язык!, что въ немъ, какъ въ естествен
ной оболочкѣ человѣческой мысли, сохранилось все: и слѣды пере
житых* ею первоначальных* процессов*, и вся душа народа и его 
геній. Въ язы к! увидѣли богатую сокровищницу, великую ткань,, 
соединяющую людей и между собою и съ природой. Какъ въ пло
дах* выражается качественность дерева, такъ въ словах* обнару
живается человікъ, который говорить потому, что у него есть ра
зум*. Разумно изучающій міръ слова через* это самое проникает* 
въ царство разума, въ міръ идей. Изученіе языка, такимъ образомъ, 
открывает* изучающему величайшее изъ твореній.

Все, что теперь иміетъ въ язы к! лишь формальное значеніе, 
раньше имѣло матеріальнеє, самостоятельное значеніе. Предметы 
Назывались по гихъ свойствам* и дѣйствіямъ, или, говоря точи!о. 
По впечатлѣніямъ, произведенным* свойствами и дѣйствіями на 
Человѣка *). Чѣмъ ясн іє  и осязателъніе живое впечатлініе, лежа
щее въ основ! слова, тѣмъ понятніе слово само по себі. „Въ на
пал! своемъ языкъ бывает* прост*, устроен* органически, не раз- 
слабленъ лишними приростами. Разныя приращенія появляются уже- 
тогда, когда забывается первоначальный смыслъ органически устро
енных* слов*, и когда надбавками рѣшаются восполнить утрачен
ную силу" (Павскій. Филолог. Наблюд. т. 2, стр. 11).

Да, раньше въ язы к! не было ничего пустого, мертваго, какъ- 
фактически и теперь нѣтъ ничего, что прежде не было бы полно, 
Живо и матеріально; въ основ! слова лежал* конкретный образъ, 
наполненный живым* впечатлініемъ предмета на душу человѣка. 
Так* называемые суффиксы нынѣшнихъ слов*, т. е. надбавки, съ 
Помощью которых* развивается корень слова для образованія изъ 
Него разных* частей р ічи , помимо склоненій и спряженій были, по 
большей части, самостоятельными словами— существительными, гла
голами и мѣстоименіями.

Уже Локкъ высказывал* мысль, что слова, выражающія отвлечен- 
Ныя понятія, происходят* отъ слов*, обозначавших* первоначально 
общія понятія о матеріальныхъ предметах*. Сравнительное языко- 
знаніе вполні подтвердило эту мысль, указав*, что всѣ корни словъ, 
т. е. первоначальные элементы человѣческой рѣчи, не что иное,

*) Т акъ , слово земля имѣѳтъ тотъ-жѳ п ризн ак* , что и жена—рождаю
щ ая (отъ санскр. ган—рож дать); бы къ (бугай) н азван *  по в п е ч а т л ѣ н т  
Производимому звуком * его голоса н а  слухъ человѣка; к н и га  (первонач 
г -н и га)—свернуты й со-гнуты й пергам ент*; ‘/также и губ-ы—из-гиб-ы  р т а  
Комната н азв ан а  свѣтлицей, потому что освѣщ ена окнами и т. п.

"русская школа", апрѣль, -V  і. отд. I. И



какъ голосовые знаки для выраженія однихъ только чувственных® 
впечатлѣній. Человѣкъ устремляет® свою дѣятельность прежде всего 
на внѣшній міръ, и лишь впослѣдствіи онъ обращается внутрь себя 
и, ощущая потребность выразить общія понятія о явленіяхъ своего 
внутренняго міра, по аналогій пріурочивалъ къ этимъ явленіямъ т і 
знаки, которыми онъ уже владѣлъ. Аналогія явилась закономъ раз- 
вивавшагося языка, а проистекшая отсюда метафора, переносивш ая 
■слово отъ одного значенія къ другому, была одним® изъ могуШ6' 
ственныхъ двигателей языка.

Отвлеченныя понятія выростаютъ, такимъ образомъ, на основі 
конкретных®.

Языкъ продолжал® развиваться, и началась его литературная 
■обработка.

Но какъ живой организм®, литературный языкъ постоянно нуж
дался въ питаніи, въ обновляющих® его сокахъ. Необходимую пиіДУ 
онъ могъ бы получить лишь изъ той почвы, на которой вырос®: из® 
народныхъ нарѣчій (перво-нарѣчій). Удаленный отъ родной почвы» 
языкъ останавливается въ своемъ развитіи и естественном® рості- 
Так®, по свидѣтельству ученых®, нарѣчіе, занесенное на Исланді® 
выходцами изъ Норвегія, въ теченіе семи вѣковъ оставалось оди
ноким®, тогда какъ на родной своей землѣ, окруженное мѣстнымй 
ларѣчіями, оно разрослось въ два отдѣльныхъ языка— шведскій Я 
датскій. (Коршъ).

Выясняя значеніе языка въ исторіи литературы, языкознані® 
пролило новый свѣтъ и на объясненіе миѳовъ. Максъ Мюллер®» 
как® извѣстно, видѣлъ въ основаній миѳа поэтическую метафору» 
которая понималась первоначально не больше, какъ таковая. Язык® 
был® бѣденъ отвлеченными понятіями, и потому послѣднія замі 
нялись поэтическими оборотами, соотвѣтствовавшими силѣ вообра
женья дѣвственнаго народа. На миѳы перестали смотрѣть, какъ яа 
<безсмысленныя созданія дикой фантазій.

Много еще и другихъ важных® результатов® было добыто языко- 
знаніемъ. Всѣ они составляют® теперь достояніе большинства. Я 
■остановился на нѣкоторыхъ изъ нихъ лишь потому, что они ока
зывают® и оказали у насъ влщніѳ на разработку вопроса о цѣлях®» 
лреслѣдуемыхъ изученіемъ отечественна™ языка.

Дѣйствительно, въ 80-е г.г. начали появляться въ „Филологиче
ских® Записках®“ статьи, въ которыхъ педагоги (Гр. Линник®, 
■Соломоиовскій) настаивали на томъ, чтобы языкъ и его грамматика 
перестали быть школьным® дѣломъ механическаго заучиванья форм® 
ж безсодержательнаго упражненія въ ихъ измѣненіяхъ.

Преимущественная важность была придана задачам® словопро-



изводства (анализъ слова, опредѣленіе корня и объяснѳніе этого корня 
нерезъ сравненіе словъ однокоренныхъ), цѣлью которых* было 
ввести учащихся въ ту область языка, которая составляет* его 
Душу, и дать имъ возможность углубиться во внутреннее существо 
©лова, въ тотъ смысл*, который одушевляет* слово и даетъ ему 
Жизнь, чуждую простым*, безсодержательнымъ звукам*.

Унражненіями въ словодроизводствѣ могли быть разработаны 
©лѣдующіе пункты: *)

1. Выясненіе отличительна™ признака слова (точнѣе—выражае
ма™ словом* понятія), признака, произведшаго особенное впечатлѣ- 
®іе на человѣка; слово хранить этотъ признак* въ своем* корнѣ, 
почему и выясненіѳ послѣдняго можетъ нам* объяснить впечатлѣніе 
лервобытнаго человѣка и его воззрѣніе на природу. **)

2 . Разъясненіе синонимов* (работа, трудъ, дѣятельность) и со
знательное ихъ употребление.

3. Объединеніе противоположных* терминов*. Напр., изъ корня 
У (въ цел. юсъ большой) : в-он-ь и благо-у-ханіе; изъ корня богъ— 
бог-атство и у-бож-ество, конецъ-начало и т. п.

4. Аналогія въ образованіи понятій, которая можетъ быть выяс
нена также путем* словопроизводства. Яанр., изъ корня гар, съ 
признаком* горѣнія, образовались отвлеченныя понятія: горе, горесть, 
грусть—выражающія душевное состояніе человѣка. Такое образова
ніе аналогично образованно изъ корня пек, въ значеній печь, палить,

*) См. брошюру Гр. Линника: „Образованіе словъ въ языкѣ и задачи 
словопроизводства". Воронежъ. 1888 г. (Отдѣльн. оттискъ изъ „Филол. Зап.")

**) У Гр. Линника находимъ слѣдующее поясненіе къ  этому:
„Разборъ словъ гречѳскаго „космосъ" и славянскаго „міръ", какъ назва

ній вселенной, могутъ замѣнить цѣлыя страницы описаній характеровъ 
міровоззрѣнія грековъ и славянъ. Первое слово („космосъ" значитъ порядокъ, 
красота; отсюда—косметическія принадлежности, косметическій магазинъ,— 
какъ и русское по-ряд-окъ и на-ряд-ъ—украшеніе) указываете на народъ, 
который, въ полной мѣрѣ наслаждаясь жизныо, предпочитая быть послѣд- 
нимъ дровосѣкомъ въ здѣшней жизни, чѣмъ царемъ въ Аидѣ, развилъ до 
высшей степени чувство изящ наго и смотрѣлъ на природу, какъ на пре- 
краснѣйшее созданіе боговъ; второе слово указы ваете на народъ мирный, 
который въ природѣ видѣлъ царство мира и также порядка. Какъ то, такъ 
и другое слово, обозначая одинъ только признакъ, служатъ для насъ сим- 
воломъ понятія, имѣющаго такую массу признаковъ, которые нельзя исчис
лить; для названія того-же предмета въ русскомъ язы кѣ существуетъ еще, 
между прочимъ, и слово „вселенная", потому что міръ обитаемъ, населень 
живыми существами; также и „свѣтъ“, какъ  видимое, извѣстное, въ отличіе 
отъ тьмы и мрака, гдѣ кончается предѣлъ сущаго и ожидаете человѣка 
-неизвѣстность и т. д.

(„Образованіе словъ въ языкѣ". Стр. 6.).



жечь, отвлеченнаго понятія— печаль, выражающаго душевное состоя- 
ніе, сходное съ горемъ, грустью и др. этого корня.

Наконецъ, путемъ словопроизводства и корнесловія можетъ быть 
достигнуть важный результати—воспроизведете поэтическихъ обра- 
зовъ и картинъ народнаго міровоззрѣнія и даже выясненіе вопро- 
совъ отвлѳченныхъ, стоящихъ въ уровень съ современной фило- 
софіей.

Вотъ важнѣйшіе результаты, къ достиженію которыхъ должно 
приближаться одною изъ своихъ сторони изученіе отечественна® 
языка. Большинство современных! педагоговъ также считаетъ слово
производство и корнесловіе существенными и необходимыми эле- 
ментомъ въ изучен® русскаго языка.

Есть и думающіе иначе *).
Но все, что писалось и говорилось по этому поводу, было отно

симо лишь къ одной средней школѣ. Низшая же, во глав® съ „за
бытыми" городскими, по Нолож. 31 мая 1872 г., училищами, стояла,- 
по обыкновенію, въ сторон®. Въ названныхъ „забытыхъ" учили- 
щахъ, въ силу существуюіцихъ программъ, и до сихъ поръ на уро- 
кахъ русскаго языка (исключая уроки объяенительнаго чтенія) 

вучитъ игра въ склоненія и спряжен®, разнообразящаяся грамма
тическими разборами, да диктовками.

Съ 1-го отдѣленія ученикъ знаетъ слово, какъ сочетаніе зву
ковъ: о-с-а, р-а-м-а, ѵ-х-о;

Во 2 -мъ отдѣленіи онъ учится называть слова по именамъі' 
подлежащее, сказуемое и объяснительныя слова; въ 3-мъ отдѣлен® 
этихъ именъ ему сообщаютъ больше: имя существитэльное, имя

*) Къ таковымъ, между проч., надо отнести М. А. Тростникова, который' 
въ  послѣдней своей статьѣ („Введеніе въ методику русск. яз., какъ учеб- 
наго предмета", „Русск. ІІІк .“ Январь, 1904 г.) приходить къ выводу, что 
учитель родного язы ка почти не нуженъ въ школѣ, такъ какъ  „имѣетъ 
гораздо меньше возможности учить ему, чѣмъ каждый изъ учителей ма
теріально образовывающихъ предметовъ". Это тѣмъ болѣе странно (чего- 
не отрицаетъ и самъ .М. А. Тростниковъ), что названный педагогъ болыпо 
работаетъ въ области элементарныхъ вопросовъ обученія языку. (См. его 
статьи: „Обученіе чтенію", „Обученш письму", „Обученіе грамматик®", 
„Правда о диктовкѣ", „Русск. Ш к.“ 1900—1903 г.г.). Кому же, въ самомъ 
дѣлѣ, умѣстнѣе всего заняться этимъ элементарнымъ обучѳніемъ—научить 
чтенію, грам матик!, орѳографическому письму? Конечно, это не есть ещв 
изученіе языка, а только его низшія ступени; но и высшія ступени обучѳ- 
нія—фонетика, словопроизводство и корнесловіе, чтеніе литературных! 
произведен© и самостоятельное изложеиіе мыслей также ближе всего ка
саются учителя русскаго яз. Только двѣ послѣднія задачи и могутъ быть 
раздѣлены между всѣми преподавателями, какъ того хочетъ М. А. Тростни
ковъ по отношеяію къ цѣлому предмету.



Прилагательное, числительное, глаголъ и т. д.; тутъ же онъ узнаетъ, 
пто такое опредѣленіе, дополненіе и обстоятельство. Въ 4-мъ отдѣ- 
леніи то же, съ небольшими добавленіями, вродѣ знакомства съ пря
ным» дополненіемъ, приложеніѳмъ, придаточными предложеніями 
® проч. Въ 5 отдѣленіи части р ічи  проходятся возможно полнѣе 
по всѣми „мелкими шрифтами"; кромѣ этого—отдѣлъ „о елово- 
пбразованіи".

В ъ 6-мъ отдѣленіи— синтаксисъ и повтореніе этимологіи. Здѣсь же 
предполагается знакомство съ основными понятіями изъ теорій словес
ности; ученикъ уже знаетъ  слово не только какъ  опредѣленіѳ 
Пли имя сущ ествительное, но и какъ  эпитетъ , метафору, вар ва 
ризм» и проч.; можетъ дать назван іе  и ц іл ом у  произведенію: басня, 
'баллада, идиллія и т. п. В ъ такомъ же духѣ ведется и изученіе 
Церк.-слав. язы ка: заучиваю тся склоненія, времена, спряж енія и 
П рим ічанія къ  нимъ. Вездѣ на первомъ п л а н і буква, названіе, 
форма.

Все это, безспорно, необходимо, но въ должной м ір і ;  и неужели 
нужно для этого употребить ц іл ы х ъ  6 лѣтъ?

Впрочемъ, въ  томъ же 6-мъ о тд іл ен ій  положено ещ е пройти 
12 біографій образцовы хъ русскихъ писателей; произведенія же 
Пхъ, за исклю ченіемъ стихотвореній и нѣкоторыхъ отрывковъ, 
■остаются ученикамъ н еи зв істн ы , такъ  какъ  посл ід н іе  не и м іл и  
раньш е ни времени, ни возможности (всл ідств іе  недостаточнаго 
развитія) самостоятельно ознакомиться съ ними. Е ъ  чему же тогда 
біографическія свѣ д ін ія : годъ, м істо  рож денія и воспитанія, п ере
чень нечитанны х» произведен™  и проч.?

М огутъ возразить, что, 'и зу ч ая  біографію писателя, ученикъ 
иидитъ передъ собой великій  образец» ч олов іка , которому долженъ 
подражать. К ъ  сож алін ію , нельзя  этого сказать о в с іх ъ  писате
л ях » . Согласен», что созерцаніе великих» образцов» человѣческой 
Души было бы лучш ей воспитательной школой; но тогда раціональ- 
П іе было бы ввести  въ  курсъ училищ а знакомство съ жизнью та
ких» личностей, какъ  Г енрих» П есталоцци (другъ д іт е й ) , Даміанъ 
Д е-Вестеръ (другъ прокаж енны х»), И ванъ Гусъ, Будда (С в ітъ  Азіи) 
а  пр. Для изучен ія ж е поэта важны прежде всего его произведенія, 
та з а в іт н а я  лира, въ  которой скрыта душ а поэта, переж иваю щ ая 
«го прахъ  и уб ігаю щ ая тлѣнья.

Уже изъ сказаннаго о постан овкі русскаго язы ка въ  городских» 
Училищахъ видно, что она никак» не мож етъ способствовать вы ра- 
б о тк і ж ивы хъ людей мысли (А надо помнить, что городскія учи
лищ а и м ію тъ  цѣлью дать хотя и низш ее, но законченное образо- 
паніє). И зученіе касается  больше вн іш н ей , формальной стороны



рѣчи и не затраги вает*  животрепещ ущ аго внутренняго содержанія 
ея. Въ таком* духѣ составлены и существующая программы. У пу
щ ен* вазішыи элем ент* изучен ія всякаго язы ка— словопроизводство' 
и корнесловіе, и учащ ійся не им ѣетъ возможности проникнуть ВО 
внутренній смысл* словъ, чтобы выяснить тѣ впечатлѣн ія  на душу 
человѣка, которыя положены въ  основу всѣхъ словъ. Р азъ  эти впе- 
чатлѣнія  не выяснены, то слова являю тся для учащ агося чисто- 
абстрактными символами, большею частью не удовлетворяющ ими 
ни воображенію, ни мышленію. Отсюда—темнота и сбивчивость въ  
мірѣ дѣтскнхъ понятій; отсюда неточность въ  выборѣ ихъ  для вы* 
раж ен ія  мыслей въ устной и письменной рѣчи, отчего послѣдяяя 
является  безцвѣтной и почти безъ всякаго содержанія; отсюда, на
конец* (если взглянуть ш ире), вообще истощ еніе ж ивых* родни
ков* наш его литературнаго язы ка, то гн іен іе  сердцевины, о кото^ 
ромъ говорить Гильдебранд*. Н еумѣніе найти  въ русской рѣчя 
слова для вы раж енія тѣхъ  или ины х* понятій заставляет*  и на
ш их* писателей брать готовыя иностранный слова, которыя не всегда 
прививаю тся на чуждой имъ ночвѣ. Здоровые народные элементы 
замираю ть, такъ какъ  заглуш аю тся чужими словами, въ  которы хъ 
не было никакой надобности.

П утани ца въ  области понятій  и цѣлыхъ сужденій увеличивается* 
Н аш и поэты стиль-модернъ давно возмущ аю т* всѣхъ своей „голу
бой тоской", „непонятным* огнем* любви никогда не бывалой",, 
„безгранным* одиночеством*" и прочими перлам и декадентства. 
П оворота въ сторону здравой мысли у нихъ не замѣтно, и сам» 
гнѣздо „скорпіоновъ" разростается.

У праж ненія иъ словопроизводствѣ (т. е. объясненіе вещ ественнаго1 
значеній корня и других* морфемъ, доказательство родства понятій , 
вы раж аем ы х* словами одного корня,вы ясненіе послѣдователъности р а з 
витія  одного понятія  изъ  другого) являю тся, такимъ образом*, весьма, 
ж елательными и въ  курсѣ русскаго язы ка городскихъ училищ ъ, конечно, 
въ  степени, сообразной съ условіями, въ  которы хъ находятся эти уч еб 
ный заведенія. Для этого необходимо предварительное знаніѳ фоне
тики; но главнѣйш ія полож енія ѳя и теперь проходятся, частью  
изъ  отдѣла „словообразованіе", а частью изъ курса грамматики 
церк.-слав. язы ка; остаю тся только они пока безъ всякаго примѣ* 
ненія. У праж ненія  эти, клонящ іяся къ  тому, чтобы учащ ійся могъ 
познать яшвую ткань язы ка, погруж аясь въ  словесную стихію, бу
дут* для него гораздо интереснѣе надоѣвш ихъ и забравш их* так ъ  
много времени спряж еній страдательна™  залога и производства 
причастій  съ дѣепричастіями. Говорю это на основаній личнаго 
опыта, какъ  видѣвш ій то оживленіе и ту сосредоточенную работу



Мысли, как ія  овладѣвали учениками, когда мнѣ удавалось н ап ра
вить вниманіе ихъ на ту сторону слова, о которой я  сказал* 
выше.

И зъ  корнь я  (дцсл. юсъ малый)— я-ти — легко удавалось мнѣ 
выводить цѣлую семью понятій: взять, выемка, яма, принять, пріѳмъ, 
внять, объем*, занятіе , вним аніе, понятіе, пріятность, воспріимчи- 
вость, переимчивость и др.

О тъ корня бр (бр-ать): соборъ, сборникъ, отборный, браковать, 
бракъ, убранство, сбруя, сбрить, бритва и др.

Отъ корня влек* (влек у)— волокъ, р а з в л е ч е т е , увлечь, облако» 
облаченіе, разоблачить, волокно и др.

Такж е безъ труда раскры вается и внутреннее содержаніе от
дельны х* оловъ, какъ , напр.: боярипъ, (преж де боліаринъ, отъ бо
лій), ворожба (узнаваніе будущаго при посредствѣ враждебныхь 
сил*) намедни (н а -)-м еж ъ -)-д н е й = н а+ м еж д у -)-д н я м и = н а  днях*) 
и т. п.

О бъясненіе вещ ественнаго значен ія нѣкоторыхъ морфем* потре
бует* введен ія  сравнителънаго элем ента изъ  другихъ язы ков*, но 
и тутъ  можно помочь горю, такъ какъ  въ  больш инству городских* 
училищ * введено теперь изученіе французскаго и нѣмѳцкаго язы 
ков*.

Р а з *  вещ ественное значеніе слова выяснено, говорящ ій начи
наетъ  болѣе свободно и болѣе сознательно пользоваться имъ, онъ 
Даетъ ему сообразное съ смыслом* унотребленіе потому, что слово 
тѣмъ понятнѣе, чѣмъ яснѣе и осязательнѣе живое впечатлѣніе, 
леж ащ ее въ  его основѣ. Особенно это важно для понятій  отвлечен
ны х*. И зученіе языка, не идущ ее дальш е орѳографіи и разборов*,—  
это кощ унство надъ его свящ енными сокровищами, и трудно ска
зать, чего больше приносит* оно: пользы или вреда. Н ѣтъ  ничего 
безотраднѣе, какъ  видѣть человѣка (ребенка или взрослаго), авто
матически произносящ аго слова и не мыслящаго въ  нихъ никакого 
содержанія. У праж ненія же въ словопроизводствѣ способствуют* 
ясности и гибкости ума, развиваю т* силу діалектики и дѣлаю тъ 
язы къ  живым* предметом*, раскрываю щ им* тайны исторических* 
и до-историческихъ судебъ человѣчества.



Къ 1 9 0 5 — 1906 учебному году
(О программах* русской литературы въ среднихъ школахъ).

„Коренная" и „немедленная" реформа средней школы, неожиданно 
провозглашенная въ 1901 г., неожиданно же была пріостановлена 
въ самомъ началѣ ея осуществленія. Съ тѣхъ поръ „школьный возъ" 
и донынѣ остается почти на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ застрялъ въ 
1902— 1903 учебном* году. Исторія съ этим* „возомъ" чрезвычайно 
любопытна; она фактически подтвердила мысль, которая въ управленій 
покойнаго П. С. Ванновскаго, высказывалась крайне малочисленной 
группой проницательных* людей, мысль, что преднринимаемая реформа 
так* или иначе потерпит* крушеніѳ, нотому что никакая прогрессивная 
реформа въ частной области жизни не можетъ у насъ удержаться, если 
вся организація общественно-политической жизни остается неизмѣн- 
ной. Теперь эта мысль стада азбучной истиной въ общественном* 
мнѣніи, и „коренная" реформа средней школы естественно отклады
вается до той поры, когда въ русской жизни создадутся общія 
условія для ея провѳденія.

Но если „коренная" реформа оказывается пока безпочвенной, то изъ 
этого не слѣдуетъ, что невозможны въ школьной жизни частныя 
измѣненія, не требующія ломки нынѣшняго строя н неснособныя 
вызвать ожесточенное противодѣйствіе врагов* просвѣщенія. И надо 
удивляться, что Министерство Народнаго Просвѣщенія, въ руках* 
котораго есть же хоть немного власти, не обнаруживает* ни малѣй- 
шей иниціативы и энергіи въ практическом* осуществивши такихъ 
частичных* реформ*, которыя могли бы внести хоть нѣкоторый свѣтъ 
въ нашу полуразвалившуюся школу. Одной изъ такихъ частичных*, 
но весьма важных* реформ* явилась бы зам іна изученія теорій 
словесности, какъ особого предмета, изученіемъ исторіи русской 
литературы второй половины ХІХ-го вѣка. Такая замѣна съ педа
гогической точки зрѣнія была бы въ высшей степени раціональна, 
техника же ея реализаціи крайне проста, особенно для мужскихъ 
химназій. Разсмотримъ сначала, насколько такая замѣна раціональна.



1) Что теряетъ средняя школа (гимназіи мужскія и женскія, 
Реальныя училища) съ упраздненіемъ теорій словесности, какъ 
0упдѣльнаю предмета?

На этотъ вопросъ лучше всего отвѣчаетъ разсмотрѣніе теорій 
словесности со стороны ея содержанія. Что такое теорія словесности? 
Теорія словесности—очень оригинальный учебный предмет®, въ 
Параллель къ которому едва ли можно подыскать другой. Всѣ безъ 
Исключенія другіе предметы, проходимые въ средней школѣ, суть 
Не что иное, какъ учебныя приспособленія извѣстныхъ наукъ къ 
нбаходу средней щколы: исторія, всеобщая или русская, представляет® 
п® большей или меньшей степени учебное отраженіе весьма важной 
Науки, разрабатываемой тысячами спеціалистовъ ученых® на всем® 
Земном® шарѣ и у насъ; то же самое можно сказать о всѣхъ прочих® 
Предметах®; даже Законъ Божій имѣѳтъ прочные корни въ наукѣ, 
Называемой богословіемъ и также разрабатываемой учеными специа
листами.

Если отъ этихъ учебныхъ предметов® мы обратимся къ теорій 
Словесности и поищем® ту науку, изъ которой этотъ предмет® 
Почерпает® свой матеріал® и которая разрабатывалась бы сотнями 
Ученыхъ спеціалистовъ, то окажемся въ болъшомъ затрудненіи: 
Науки, извѣстной подъ именем® „теорія словесности", совершенно 
Не имѣется. Есть наука, или, лучше сказать, жалкая претензія на 
Науку, называемая „поэтикой", которая до первой половины про- 
Шлаго столѣтія составляла часть другой науки— „эстетики", причем® 
Послѣдняя, въ свою очередь, была частью еще болѣе широкой 
Науки— философіи. Но съ тѣхъ поръ, какъ грандіозныя философскія 
системы оказались зданіями, построенными на пескѣ, вопросы эсте
тики, а съ нею и поэтики, перешли въ область положительной 
Науки, которая пока производит® обширныя частныя изслѣдованія 
и еще не имѣетъ возможности создать стройную научную эстетику, 
и слѣдовательно, и поэтику. Поэтика, или теорія поэзіи, еще въ 
зародышѣ, и, пока она превратится въ стройную науку съ тщательно 
Установленным® содержащем®, пройдет® не мало десятковъ лѣтъ. 
Чтобы представити, оебѣ хотя бы въ общих® чертах®, сколько 
потребуется предварительной работы для созданія научной поэтики, 
Достаточно имѣть въ виду слѣдующее. Научная поэтика требует® 
предварительной разработки поэтики исторической, т. е. такой 
Поэтики, въ которой тщательно установлены основные моменты въ 
эволюціи всякаго вида, рода, разряда, всякой формы и т. д. поэтиче
ских® произведеній на всем® земном® шарѣ, у всѣхъ народов®; эта 
Колоссальная работа находится пока въ самомъ началѣ, и мы видим®, 
что даже человѣкъ съ такой огромной эрудиціей, какъ академик®



Александр* Веселовскій, опубликовал* пока только три главы изъ 
исторической поэтики. Предположим* однако, что совокупными 
усиліями ученых* зданіе исторической поэтики возведено: можно, зна
чить, оттуда почерпать богатѣйшій матеріал* для созданія теорій 
поэзіи, для поэтики вообще. Но этого матеріали еще недостаточно 
для построенія поэтики, такъ какъ въ немъ нѣтъ обобщающих® 
начал*. Поэзія въ ея основных* чертах* не можетъ быть уяснена 
изъ нея самой: поэзія только одна изъ отраслей искусства; на ряду 
съ ней существуют* живопись, скульптура, архитектура, музыка;, 
отличительный черты поэзіи могутъ уясниться только при сравненіи: 
поэзіи съ прочими художественными искусствами, а это, въ свою 
очередь, возможно въ томъ случаѣ, если въ параллель съ историче
ской поэтикой существуют* аналогичный науки въ отношеніи къ 
живописи, скульптурі и т. д. И на этомъ еще не оканчивается 
предварительная работа, необходимая для лостроенія теорій поэзіи;: 
но, какъ читатель поймет*, и этой работы достаточно, чтобы занять 
собою л ітъ  50— 100, по прошествіи которых* мы будем* иміть,. 
наконецъ, научную поэтику, изъ которой сміло сможет* почерпать 
и та часть теорій словесности, которая называется теоріей 
поэзіи.

Если для теорій поэзіи въ современных* учебниках* по теорій 
словесности н іт ъ  соотвітотвующей разработанной уже иауки, то 
спрашивается, откуда составители учебниковъ почерпают* соотвіт- 
ствующій матеріал*? На это отвічаю: изъ старых* піитикъ рус
ских*, обработанных* на основаній піитикъ ложно-классических*,, 
которыя сами выработались изъ піитикъ римских* и греческих*- 
Извістно, какова была ц іль  этихъ піитикъ— дать правила, усвое- 
ніе которых* помогло бы всякому’ желающему— создавать поэтиче- 
скія произведенія въ любом* роді. Претензія, какъ видите, гран
діозная. Отсюда не трудно представить себѣ, какова цѣнность этихъ 
пресловутых* правил*. Если прибавить къ этому, что правила эти 
извлечены были изъ литератур* только двухъ народов*— грече- 
скаго и римскаго (матеріал*— ничтожный сравнительно съ современ
ной всемірной литературой) съ присоедйненіемъ литературы ложно
классической, что методы извлеченія этихъ правил* крайне были 
несовершенны и далеки отъ современных* научных* методов*, 
то цінность старых* піитикъ еще боліе уменьшится. Однако именно 
эти правила послужили основаніемъ для учебной теорій словесно
сти. Съ т іх ъ  пор*, какъ у насъ исчезла в ір а  въ возможность сд і- 
латься поэтом* при помощи усвоенія „правил*“ поэтическаго твор
чества, поклонники старой піитики, не долго думая, превратили 
старые правила въ теоретическія опреділенія, будто бы, родов*

У



вйдовъ, разрядовъ  и т. д. поэтическихъ произведен® ; и эти опре- 
Дѣлѳнія изъ  года въ  годъ вы зубриваю тся наш ими учениками, удив
ляющимися ихъ  несуразности и несоотвѣтствію  характеру  и свой- 
"твамъ произведен®  русской поэзіи. Н а страницахъ „Русской 
Иіколы" я  не разъ  отмѣчалъ цѣлые ряды такихъ нелѣпостей и 
"читаю лиш нимъ приводить примѣры въ  этой замѣткѣ.

До сихъ поръ я  говорилъ о теорій поэзіи, а вѣдь въ  теорій 
"иовесности есть ещ е стилистика и теорія  прозы. Это что ещ е за 
Науки? Здѣсь дѣло ещ е яснѣе, чѣмъ относительно теорій поэзіи; 
Теорій прозы, какъ  особой науки , соверш енно не сущ ествуете, 
Такъ ж е, какъ  и науки, называемой стилистикой. Ш кольны е же 
теоретики словесности почерпаю ть соотвѣтствующ ій м атер іалъ  изъ  
"Таринной „реторики", столь же допотопной „науки", какъ  и „піи- 
Тйка". Р еторика представляла изъ себя совокупность правилъ, 
Усвоеніе которыхъ помогло бы сдѣлаться стилистомъ въ  произведе- 
н іяхъ  поэтическихъ и прозаическихъ— п ретен зія  тоже не малая. 
Съ утратой довѣрія къ  такой претензій  реторика превратилась въ  
стилистику и теорію  прозы, „науки", излагаю щ ія сущ ественный 
свойства стиля, разрядовъ и видовъ прозаическихъ произведен® . 
Н есуразностей въ  этихъ частяхъ  теорій словесности не менѣе, чѣмъ, 
въ теорій поэзіи. Эти несуразности нерѣдко порождаю тъ среди уч а
щ ихся во внѣклассное время веселое остроуміе и вмѣстѣ съ тѣмъ 
У кріпляю ть въ  нихъ презрѣніе къ  школьной премудрости. П ротивъ 
веселаго остроумія н ельзя  ничего возразить, но едва ли ш кола мо
ж ете игнорировать ростъ презрѣн ія  къ ней. И зъ  всего того, что 
выше изложено, ясно, въ  какой степени это презрѣніе должно по
рож даться неизбѣжно. Единственный выходъ изъ этого— отмѣна 
преподаванія теорій словесности, какъ  особаго предмета. С ъ  отмѣ- 
ной этого предмета не только ничего не теряется, но многое 
выигрывается: устраняется  возможность нелѣпѣйш ихъ насилій надъ 
Мыслительными способностями учениковъ, надъ ихъ  здравымъ смы- 
сломъ, и соотвѣтственно этому возростаѳтъ уваж еніе къ  піколѣ уч е
никовъ; кромѣ того, для русской литературы  освобождается цѣлый 
учебный годъ, который можетъ быть употребленъ съ большей 
пользой.

2) Что выигрывается отъ замѣны изученія теорій словес
ности, какъ особаго предмета, изученіемъ исторіи русской \ли- 
шературыі

Освободившійся учебный годъ можетъ быть употребленъ на про- 
хож деніе исторіи русской литературы . В ъ настоящ ее время курсъ 
исторіи русской литературы  обры вается на Гоголѣ и Кольцов®. Вто



рая  половина ХІХ-го вѣка, сверкаю щ ая такими именами, какъ  Ни- 
семскій, Островскій, Щ едрин», Гончаров», Т ургенев», Л. Толстой, 
Достоевскій и др., ещ е не входить въ  программы русской литера
туры, преподаваемой въ мужскихъ и ж енскихъ гим назіяхъ , въ  ре
альны х» училищ ах», и многочисленная русская молодежь, удостой- 
ваем ая аттестатов»  зрѣлостн, свидѣтельствъ объ окончаніи курса, 
или обречена н а  полное невѣж ество въ  этой области, или вынуж
дена самостоятельно знакомиться съ нею, если остается свободное 
отъ занятій  время. Замѣна теорій словесности исторіей литературы  
дала бы возможность ввести въ  школьный обиход» исторію русской 
литературы  второй половины Х ІХ -го в. Такимъ образомъ, первый 
выигрыш » отъ проектируемой мною замѣны состоял» бы въ  томъ, 
что учащ іеся могли бы пройти цельный курсъ исторіи русской ли
тературы .

Второй выигрыш » ещ е болѣе важ евъ . И сторія русской литера
туры и злагает»  основные моменты въ  постепенном» развнтіи , ростѣ 
литературы ; а  такъ какъ  литература есть не что иное, какъ  отра- 
ж еніе въ  образах» или пон ятіяхъ  ж изни даннаго народа, его стрем
леній  и идеалов», то исторія литературы  даетъ  картину постепеннаго 
развитія , роста, самоопредѣленія этой жизни, этихъ  стремленій и 
идеалов». И сторія русской литературы  (учебная) даетъ  въ  сжатом» 
очеркѣ схему того ж изнеянаго одыта, который переж ит» русским» 
народом» въ  его наиболѣе чутких» представителях». Усвоить эту 
схему, облечь ее въ  плоть и кровь путем » тщ ательнаго изучеяія  
произведен™  русской литературы — это значи ть усвоить предш еству
ю т™  народный опы тъ, это значить поставить себя на твердую почву, 
созданную народом», это значит» уяснить себѣ современность и са
мого себя, это значить разобраться въ  своихъ собственны х» стрем- 
лен іяхъ  и идеалах» , это значит», наконецъ, вы работать себѣ опре- 
дѣленны я убѣжденіи и подготовить себя къ  правильной, осмыслен
ной, согласной съ историческим» прош лым» народа, практической 
дѣятельности. Я  спраш иваю, инѣетъ  ли право средняя ш кола ли 
ш ать своихъ питомцев» такихъ великих» благъ, и думаю, что на 
этотъ вопросъ не можетъ быть двухъ отвѣтовъ.

Т ретій  вы игры ш »— наиболѣе неожиданный. Знакомясь съ рус
ской литературой въ ея  наиболѣе разнообразных» и богаты х» фор
м ах», именно съ литературой ХІХ-го в., учащ ійся пріобрѣтаетъ 
огромный м атер іал»  для сравнен ія  родов», видовъ, разрядов» и пр. 
словесных» произведен™ . Н а ряду съ вопросами историко-литера- 
турнаго порядка невольно будутъ возникать и вопросы теоретиче- 
скіе, вопросы о различіи  между поэзіей и прозой, о стилѣ образ-



номъ и отвлеченном*, объ эпосѣ, лирикѣ и драмѣ и т. д.; и вотъ 
тУтъ именно и умѣстно въ живых* бесѣдахъ съ учениками выра
ботать отвѣты на эти воиросы, да не по затхлымъ схоластическим* 
Учебникам*, а на основаній тѣхъ соображеній научнаго характера, 
которыми располагает* образованный преподаватель - словесннкъ. 
Бак* съ упраздненіемъ „теорій словесности", какъ особаго пред
мета, выигрывают* даже теоретическіе вопросы по словесности.

Таковы главные доводы, которые могутъ быть приведены про- 
■гивъ изученія теорій словесности, какъ особаго предмета, и въ  
Пользу замѣны ея исторіей русской литературы второй половины 
ХіХ-го в.

Что касается техники этой реформы, то, какъ я уже сказал*, 
°на легка и для разных* учебныхъ заведеній могла бы быть осу
ществлена такимъ образом*:

■V) Д л я  женскихъ гимназій'.

1) Съ 1905— 1906 учебнаго года въ V кл. вмѣсто теорій сло
весности проходится исторія русской литературы съ ея возникно- 
пенія и до ХІХ-го вѣка (исключительно).

2) Съ 1906— 1907 учебнаго года въ V I кл. проходится исторія 
Русской литературы первой половины ХІХ-го в.

3) Съ 1907— 1908 учебнаго года проходится исторія русской ли- ' 
тературы второй половины ХІХ-го в.— Программа выпускного экза
мена въ этомъ учебном* году обнимает* только исторію русской 
литературы всего ХІХ-го в.

Б) Д л я  реальпыхъ училищъ:

1) Съ 1905— 1906 учебнаго года въ V кл. вмѣсто теорій сло
весности проходится исторія русской литературы съ ея возникно- 
венія и до ХІХ-го в. (исключительно).

2 ) Въ 1906— 1907 учебном* году программы трехъ старших* 
Классов* остаются такими же, какъ и въ 1905 —  1906 учебном* 
году.

3) Съ 1907— 1908 учебнаго года въ VII кл. проходится исторія 
русской литературы второй половины ХІХ-го в.

В) Д л я  муж скихъ гим назій :

Съ 1905— 1906 учебнаго года въ ѴПІ кл. вмѣсто теорій словес
ности проходится исторія русской литературы второй половины 
ХіХ-го в.— Экзаменаціонная программа, сравнительно съ нынѣ дѣй- 
ствуїоїцей, измѣняется такимъ образом*: а) матеріал*, который те
перь распредѣляется по рубрикам* теорій словесности, должен*



группироваться по рубрикам* исторіи литературы, съ исключеніем# 
всего второстепеннаго; б) старый матеріал* дополняется новым#» 
пройденным* по курсу исторіи русской литературы второй ПОЛОВИНЫ 

ХІХ-го в.
Такова одна изъ возможных* частичных* реформ*, осуществлю 

ніе которой, не требуя никаких* крупных* измѣненій, никакой 
ломки, внесло бы въ нашу сѣрую, мертвенную школу крупный ин
терес* и хоть до нѣкоторой степени смягчило бы ту вражду, С# 
которой относятся къ ней учащіеся. По своей технической легкости 
она могла бы осуществиться безъ долгих* сборов*, особых* ком- 
миссій и пр., въ силу простого распоряженія Министерства НароД- 
наго Просвѣщенія. Я убѣжденъ, что къ такой реформі съ одинако
вым* сочувствіемъ отнесутся и педагоги-словесники, и общество, 
И, что важ ніє всего, учащіеся...

В. Келтуяла.



Пиеьмо въ редакцію.
(По поводу нѣкоторыхъ редакторских* пріемовъ).

П озвольте отнять у ваш их* читателей  на нѣсколько минут* вни- 
маніе по лично меня касаю щ емуся дѣлу, не лиш енному однако, нѣ- 
которой поучительности.

Съ годъ тому назад* Экспедиція Заготовленій Государственныхъ 
Бум аг* обратилась ко всѣмъ университетам *, приглаш ая профессо
ров* принять участіе въ  составлені и брошюр* для народа, предпо
лагаем ы х* къ  изданію Экспедиціей. Т акъ  какъ  въ  проспект! Экспе- 
Диціи естествознаніе отсутствовало, то я, заинтересовавш ись этимъ 
благим* дѣломъ, составил* список* ж елательны х* тем * и, по согла- 
шенію съ редактором* народныхъ изданій Экспедиціи С. А. П анчу- 
лидзевымъ, пригласил* къ  участію  кое-кого изъ  своих* коллег* и 
/учеников*, оставив* оебѣ, между прочим*, наиболѣе трудную для 
■популяризацій тему: паразиты  ч ел о в ік а  и ж ивотных*.

Насколько я  у сп іл ъ  въ преодолѣнін трудностей темы —  публика 
получит*  возможность судить по н апечатан іи  моей статьи , каковое 
состоится, однако, не въ  издан іяхъ Экспедиціи. Причиной послідняго 
обстоятельства является  требованіе г. П анчулидзева „серьезной пе
реработки" моей статейки. Х отя я  ещ е въ юности участвовал* въ 
народныхъ чтен іяхъ  и издан іяхъ  при Московском* П олитехниче- 

-скомъ М у зе! и былъ всегда не чужд* популярной литературы , и 
хотя через*  мои руки, какъ  члена Ученаго Комитета М инистерства 
Народнаго П росвѣщ енія, ежегодно проходить значительное число 
естественно-научны х* брошюрок* для народа, а сам* г. Пончулид- 
зевъ, повидимому, получилъ исключительно военное образованіе и 
ни къ какой л и тер ату р !, каж ется, не причислен*, тѣмъ не менѣе я  
весьма внимательно отнесся къ  его зам ічан іям ъ , ищ а въ нихъ по
лезны х* указаній  человѣка практической жизнп. Но, къ удивленію 
своему, наш ел* въ  этихъ замѣчаніяхъ совсім ъ  другое.

Г. П анчулидзевъ считает*, повидимому, себя призванным* судить 
не только о степени удобопонятности для народа того или другого



м іста въ статьѣ, но и о многомъ другом®, въ чемъ компетентность 
его боліе, чѣмъ сомнительна.

Когда м н і понадобилось объяснить слова: „п а р а з и т ® „ г е р м а -  
фродитъ" и др., то я, не довѣряя своим® филологическим® иозна- 
ніямъ, обратился къ моим® коллегамъ-филологамъ (проф. Ѳ. Ф. Зѣ- 
линскому и И. И. Холодняку) и воспользовался, насколько это ока
залось удобныхъ, т ім ъ, что они мні сказали. Г. Панчулидзевъ 
поступил® иначе. Я перевожу „паразит®"— „нахлѣбникъ“ (рага—на 
и 8ІІ08— пища), а г. Панчулидзевъ поиравляртъ: „живущій около“, 
можетъ быть, смѣшавъ греческій вііоз съ французским® зііиаііоп. 
Впрочемъ, и французская филологія почтеннаго редактора тоже хро
мает®: къ слову солитер® онъ ділаетъ выноску: „солитеръ значить 
по-французски отшельпикъи. Конечно, названіе свое солитеръ полу
чил® (какъ и крупные брилліанты) потому, что зоШаіге, зоШагіиз 
значит® прежде всего одиночный, одинокій, единственный, ибо со
литеръ обыкновенно встрѣчается поодиночкі. Если, напр., я  пишу: 
„объ этомъ мы ноговоримъ п о с л у 5 ", г. Панчулидзевъ дѣлаетъ м ні 
на полях® отповідь, что-де каждая брошюрка должна представлять 
собой н ічто вполні законченное, не обратив® вниманія на то, что 
это „ п о с л у б“ относится къ послѣдующимъ страницам® той асе статьи. 
Но встрічаются еще лучше эпизоды, которые показывают®, что 
г. Панчулидзевъ не находит® возможным® довірять и моим® зооло
гическим® познаніямъ: я  говорю, что паразиты, подобно всімъ другим® 
животным®, происходят® отъ себі подобных®, а онъ ділаетъ совсѣмъ 
странное (чтобы не сказать больше) замѣчаніе: „нѣтъ, не подобныхъ, 
ибо бываешь безполое размноженіе, о которомъ и  говорится ниж е"- 
Я привожу статистическія св ід ін ія  о Встрічаемости нѣкоторыхъ па
разитов® за-границей, ибодляРоссіи не всегда такія свѣдѣнія имѣются,. 
и говорю о нікоторыхъ падежах®, вызванных® паразитами въ 
Англіи, ибо въ Россіи, по счастью, такихъ падежей не было, или,, 
можетъ быть, они остались неизвістными въ литературі, а г. Пан
чулидзевъ дѣлаетъ замічаніе: „статистическія свѣдѣнія иноетран- 
ныхъ государствъ для наіиего чит ат еля мало убѣдительны“.

Я говорю, какими признаками солитеръ свинной отличается от®, 
бычьяго, поскольку это нужно для пониМанія прилагаемых® рисун
ков®, и редактор® додумывается до такого замічанія: „если надо 
обращаться ко врачу, что мы и должны настоятельюъйше реко
мендовать, то, давая эупи подробности, мы вводимъ въ искушеніи 
обходиться безъ врача". Смію убѣдить г. Панчулидзева, что под
робности эти безъ микроскопа и лабораторій, а равно безъ умѣнія 
д ілать препараты никто различить не въ состояніи. Такъ какъ во 
многих® популярных® книжках® попадаются указанія на чудовищ



ную длину солитеров*, то я счел* необходимым* отмѣтить, что по
добный цыфры основаны на ошибках* прежних* врачей, измѣрив- 
пшхъ длину выходивших* изъ больного въ разное время кусковъ 
солитеров* и складывавших* эти цыфры для опредѣленія общей 
длины, а теперь мы знаемъ, что солитер* ростетъ и что такой счетъ 
невѣренъ. Редактор* вычеркивает* это и въ личном* объяснен® 
говорить, что подобное подрываніе авторитета врачей въ виду при- 
ближающагося холернаго времени недопустимо.

Выходить, что нельзя говорить народу, напр., таких* вещей: дан
ную болѣзнъ врачи прежде считали заразительной, а теперь не счи
тают*; данную болѣзнь прежде лічили операціей, а теперь л ікар- 
ствами или наоборот*. Выходит* также, что по минованіи холеры 
объ этомъ можно говорить. Курьезно, что около фразы, гласящей о 
томъ, что длина солитера бывает* отъ 2 до 5 саженъ, а иногда и 
боліе, стоит* грозный, но одному г. Панчулидзеву понятный окрикъ: 
„какая же длина считается научно установленной?“

Вообще представленій г. редактора о томъ, что надо сообщать 
народу и что не надо, отличаются нікоторой странностью: нельзя 
говорить, что глистъ можно выгонять лѣкарствами, напр., настоемъ 
папоротника, изъ опасенія, что крестьяне начнут* сами лічиться; 
не надо говорить о т іх ъ  паразитах*, которые въ Россіи не встрѣ- 
чаются, ибо это неудобно; нельзя упоминать имени ученых*, ибо 
это лишній балласт*. Лично я думаю обо всемъ этомъ иначе, по 
лагая, напр., что народъ надо пріучать не только къ звуку имен* 
чужих* и своихъ ученыхъ, но и къ извістному отношенію къ ним*.

Поэтому я счел* безусловно желательным* сказать, что для изу
ченія наразитовъ много поработали не только заграничные ученые, 
но и наши, какъ, напр , Мечников*.

Если-бы зам ічанія г. Панчулидзева касались степени ясно
сти изложенія, то я былъ бы за нихъ только благодарен*, но 
приведенных* нриміровъ, исчерпывающих* главнійш ія изъ сділан- 
ныхъ замічаній, достаточно, чтобы показать, куда идутъ претензій 
г. Панчулидзева. Должен* добавить, что г. _ Панчулидзевъ предла
гал* мні по этому поводу третейскій суд*. Принципіально противъ 
такого суда я ровно ничего не имію; но думаю, что если изъ за 
каждой моей брошюрки мнѣ придется имѣть діло съ третейским* 
судом*, то не будетъ-ли для меня проще вовсе не писать никаких* 
брошюрок* для Экспедиціи? Поучительность же всего описаннаго 
двояка. Во первыхъ, лица, которыя будут* писать для Экспедиціи, 
должны знать, какого рода редактированіе ожидает* нхъ статьи. 
Одинъ изъ моих* коллегъ-натуралистовъ, наученный случаем* со 
мной, сообщил* мні, что онъ передал* рукопись г. Панчулидзеву
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при условіи, что тотъ не будетъ вносить поправокъ, а г. Панчу- 
лидзевъ утверждаете, что означенное лицо само просило его объ 
исправлен® своей статьи. Кто правъ, я  незнаю, но думаю, что по 
отношенію къ лицамъ, считаемымъ Экспедиціей болѣе или менѣе 
компетентными, надо избѣгать всякаго редакторскаго хозяйничанія. 
У автора могутъ быть свои пріемы изложен®, свой стиль, и, нако
нецъ, имѣется и самолюбів.

На брошюркѣ будетъ стоять имя автора, а не г. Панчулидзев 
не говоря уже о томъ, что подобные пріемы редактированія какъ 
будто даже и оскорбительны. Во-вторыхъ, поучителенъ этотъ случай 
и въ томъ отношеніи, что во глав® живого и достойнаго всяческой 
поддержки дѣла, задуманнаго Экспедиціей, оказалось лицо, которое, 
судя по приведеннымъ выше поправкамъ, не обладаетъ ни умѣ- 
лостью, ни знаніями, ни тактомъ, и которое способно только испор
тить и погубить начатое д®ло.

Сначала меня весь этотъ эпизодъ поразилъ своей нѳлѣпостью, а 
теперь, пораздумавъ, я  считаю его глубоко печальнымъ и весьма 
характерными какъ печальны и характерны тысячи подобныхъ эпи- 
зодовъ, изъ которыхъ слагается наша повседневная жизнь и сред® 
которыхъ приходится намъ работать.

Проф. В. Ш имкевичъ.



КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

Проф. И. А. Сикорскій. Всеобщая психологія съ физіогномикой въ 
Вллюстрированаомъ изложены. Сь 21 таблицами въ краскахъ и 285 фигу
рами въ текстѣ. Кіевъ. 1905. 574+Ѵ ІІ стр. Цѣна 5 руб.

Признавая исконную связь психологіи съ философіей, нельзя въ настоя
щее время не признать связи ея и съ естествознаніемъ и физикой, а равно 
съ медициной, физіологіей и психіатріей. Съ другой стороны, „психологія 
Должна искать сближенія съ областью поэтическаго и художественна™ твор
чества, въ нѣдрахъ котораго содержатся родники высшей психической жизни". 
Нвленія душевныя, такимъ образомъ, могутъ быть изучаемы и съ физической, 
Й съ психической стороны. Въ виду такого всесторонняго изслѣдованія ду- 
Шевныхъ явленій и придано авторомъ своему труду названіе Всеобщей или 
Энциклопедической психологіи.

Въ сочиненіи этомъ, кромѣ того, въ качествѣ аналитическаго пріема для 
изученія и описанія конкретныхъ психическихъ явленій, примѣнены и данныя 
физіономическаго изслѣдованія. Авторомъ дѣлается попытка реставрировать 
этотъ пріемъ для цѣлей психологическаго анализа, пріемъ не столько ста
рый, сколько несправедливо забытый въ ущербъ дѣлу психологіи.

Трудъ автора распадается на пять отдѣловъ: I отдѣлъ энциклопеди- 
ческихъ данныхъ , т. е. 1) данныхъ изъ исторіи мірозданія и физики (дан
ныхъ зволюціонной теорій); 2) данныхъ изъ біологіи (живая и мертвая ма
терія, наслѣдственность, вырожденіе); 3) данныхъ изъ антропологія (проие- 
хожденіе человЬка, физическіе, физіологпческіе и психологическіе признаки 
расъ) и 4) данныхъ изъ анатоміи, физіологіи и иатологіи нервной системы 
(мозговой коры, органовъ внѣшнихъ чувствъ); I I  отдѣлъ психологіи  
(умъ и познаніе, чувство, воля, личность); I I I  отдѣлъ: душа ребенка (въ 
возрастѣ перваго и втораго дѣтства); I V  отдѣлъ: душа животныхъ и 
Г  отдѣлъ: физіогномика.

Главное вниманіе обращено авторомъ на V отдѣлъ (болѣе 2/в частей 
книги) и на отдѣлы I и ІІ-й (на оба около х/2 книги). III отдѣлъ предста
вляетъ перепечатку статьи „Душа ребенка" изъ Энциклопедіи семейнаго вос-

„русекая школа", апрѣль, Л» 4. Отд. П. 1



питанія (№ЗГ? XXX—XXXII), съ незначительными дополненіями, ІѴ-й же от- 
дѣлъ есть рядъ замѣтокъ по психолог® нѣсколькихъ видовъ яшвотныхъ.

Авторъ, какъ біологъ, остается вѣрнымъ точкѣ зрѣнія эволюціонной ги
потезы Герб. Спенсера. „Какъ сама эволюція", говорит* онъ, „является 
частным* случаем* или одною изъ фазъ въ ряду безконечнаго множества 
других* перемѣнъ во вселенной, такъ въ свою очередь жизнь представляет* 
собою одно изъ частных* дѣйствій или проявленій эволюц®. Спенсеръ осу
ществил* колоссальную задачу, прослідив* эволюцію не только во вселен
ной, но, въ частности,— въ явленіяхъ органической природы, въ жизни 
растительной и животной, и, наконец*, изучив* эволюцію и въ области пси
хических* явленій!"

„Объединеніе душевных* и тѣлесныхъ явленій (сознан® и матерій) пред
ставляет* неразрѣшимую проблему". Ученый Лоджъ один* пытается освітить 
бездну, раздѣляющую психическое отъ физическаго, настаивая, что „основ
ные законы физики, при настоящем* состоян® наших* знаній, нисколько не 
исключают* мысли о возможности направлен® движенія жизнью, духом*, или 
иным* неизвѣстнымъ дѣятелемъ". Приходится, во всяком* случаі, остано
виться на томъ положен® современной психолог®, что всякому психологиче
скому акту соотвѣтствуетъ физіологическій процесс*, что они неразъединимы, 
и, какъ показывают* наблюденія врачей и психологов*, строго, повидимому, 
обусловливают* друг* друга. ІІодтвержденіе этому находим* мы в* особен
ности у психіатровъ, и въ сочинен® нашего автора не трудно прослідить 
такое же направленіе, главным* образом*, въ отдѣлѣ по физіогномикѣ.

Авторъ обладает* несомнѣняым* описательным* талантом*; поэтому 
понятно, что, при обиліи матеріала, при глубокой эрудиціи и богатом* опытѣ 
автора, разбираемое сочпненіе читается съ величайшим* интересом* и ока
зывается поучительным*, какъ для любого образованнаго читателя, такъ и 
для психолога, врача, педагога, юриста и т. д.

В* I отдѣлѣ вниманія заслуживают* глава о психопатической наслѣд- 
ствеяности и въ особенности глава о вырожден®, разработанная довольно 
подробно и представляющая весьма много данных* изъ наблюден® самого 
автора. Тутъ, между прочим*, весьма любопытным* представляется сопоста 
вленіе и даже отождествленіе извѣстныхъ типов* Мефистофеля и Демона съ 
характерным* типомъ дегенерата. „Холодный умъ, злоба, злорадство, без
сердечносте одинаково присущи Мефистофелю художников*, Д емону  
поэтов* и Дегенеранту психіатровъ. Но такъ какъ поэтическое и худо
жественное творчество черпают* свой матеріал* изъ реальнаго міра, то 
весьма правдоподобно, что класс* дегенерантовъ и является той моделью, 
которой пользовалось творчество въ своихъ созданіяхъ". Это мнѣніе автора 
очень характерно и выясняет* особенно многое въ современной декадентской 
литературѣ.

Въ главѣ о наслѣдственности, говоря о кровных* бракахъ, авторъ сна-



чала приводить цѣлый рядъ данныхъ въ его пользу, однако въ концѣ кон
цов* не находить ихъ целесообразными. „Если сравнить", говорить онъ, 
«наслѣдственность здоровую и патологическую, то послѣдняя сильно наро
стаєте путемъ кровных* браков*. Законы противъ этихъ браков* (поэтому) 
можно признать мѣрой благоразумной, имѣющей значеніе предосторожности". 
Едва-ли можно, впрочем*, съ этим* согласиться. Враки между близкими род
ственниками у разныхъ сектантов*, въ особенности же у евреев*, отнюдь 
не считаются опасными; что же касается кровных* браков* у христіанъ, то 
не объясняется ли вред* их* для потомства болѣзненной или ненормальной 
вообще, организаиіею бракосочетающихся, а не кровосмѣшеніемъ или иной 
причиной, лежащей въ самомъ родствѣ? На это п наводят* насъ именно 
слѣдующія соображенья. Въ корректной роднѣ юныя поколѣнія мужское и 
*енское относятся обыкновенно друг* къ другу тепло, спокойно, болѣе или 
Менѣе серьезно, безъ всякой половой тенденцій, пожалуй, въ родѣ того, какъ 
относятся друг* къ другу мальчики и дѣвочки въ совмѣстной школѣ; въ 
семействах* же нравственно-распущенных* между юными молодыми людьми и 
Дѣвушками легко всплывает* наружу половой инстинкт*, омрачающій умъ и 
волю п овладѣвающій чувством*. Въ такихъ семействах* молодые люди 
весьма часто бываютъ тронуты и въ нравственном*, и въ тѣлесномъ отно- 
ніеиіи, слѣдовательно, отъ супружества такихъ индивидуумов* долженъ быть 
и приплод* неудовлетворительный. Означенную причину вреда кровных* бра
ков* далеко не трудно и прослідить въ великосвітской, вообще современной 
культурной среді.

Въ главі о вырожденіи находим* мы ..весьма цінное. мнініе автора по 
птношенію къ особенностям* патологических* характеровъ, мнініе, иміющее 
не только теоретическое, но и практическое значеніе. Авторъ говорит*: „Яс
ная мысль, сильная воля и глубокое настроеніе идут* параллельно чистоті 
крови и соков* организма, и стоят* въ строгом* соотвітсгвіи. съ ними". 
Эю то, что можно выразить проще словами: івепз 8апа іп согроге ѳано. 
До настоящаго времени, надо замітить, всі нервно-психическія явленія д і 
лились на нормальный и патологическія, между тім* какъ наблюденія пока- 
кываютъ, что иміются таковыя явленія средняго или смішаннаго типа. „То, 
что относится къ психологіи", говорите авторъ, „такъ же рідко въ дійетви- 
тельности, как* рідкостны истинное здоровье, истинная красота или умствен
ная талантливость. Столь же малочисленна и область психопатических* 
явленій, но громадна срединная область, содержащая въ себі нормальный 
Душевныя явленія, но съ нікоторымъ оттінкомъ, лишающпмъ ихъ печати 
безукоризненнаго идеальнаго душевнаго совершенства". Поэтому психологам* 
невольно приходится, считаться и съ данными психопатологія. „Художествен
ная психологія, а въ посдіднее время также поэтическое и литературное 
творчество обратились на тотъ же путь (въ художественном* реализмі, 
имирессіонизмі и других* направленіяхъ)". Вообще, „изученіе психологія шъ

і*



связи съ біологіей и въ частности съ психонатологіей способно точнѣе диф
ференцировать факты, чѣмъ раздѣльиыя научныя усилія". Говоря языком* 
болѣе доступнымъ, замѣтимъ, что для изученія темпераментовъ и характеровъ 
людей недостаточно знанія одной психологія, но необходимо и знаніе пато
логів, такъ какъ въ каждомъ почти человѣкѣ встрѣчаются черты или осо
бенности ненормальныя, болѣзненныя, и въ болынинствѣ случаевъ приходится 
имѣть дѣло съ личностями, которыхъ авторъ причисляетъ къ смѣшаннымъ 
или сложнымъ, средними типами.

„Физическія свойства современнаго человѣка", читаемъ мы, „распа
даются на три группы: первая содержите тѣ особенности, которыя свойственны 
отдаленными нредкамъ человѣка— приматами, другія пріобрѣтены имъ уже въ 
человѣческій періоди его существованія и, наконецъ, третьи возникаютъ н 
формируются въ настоящее время. Такимъ образомъ, наиримѣръ, чрезмѣрная 
длина руки и австралійцевъ и негровъ можетъ быть отнесена къ первой 
группѣ разбираемыхъ явленій: въ настоящее время такая длина замѣчается 
у новорожденными, какъ переходный филогенетический знакъ, и у идіотовъ» 
какъ постоянный знакъ, т. е. какъ знакъ вырожденія..."

Все это показываете, что многія особенности тѣлесной организиціи имѣ- 
ютъ значеніе недоразвитія, но не упадка, и указываютъ на низшія формы 
жизни, но не на разложеніе или разрушеніе ея.

Нормальное, физіологическое устройство тѣла указывается какъ анато
мами, такъ равно и скульпторами и художниками. Описаніе идеальныхъ формъ 
человѣческаго тѣла мы находимъ уже въ древнегреческомъ канонѣ, намѣчаю- 
іцемъ нропорціи, соотвѣтствующія идеалу формъ въ творческомъ иоспроизве- 
деніи великихъ художниковъ. Если бы къ этому мы ирибавили, что правиль
ность и красота формъ тѣла отвѣчаютъ въ общемъ и требованіямъ санитар
ными (гигіеническимъ) организма (на что особенно увѣренно указывали 
нроф. Врюкке), то станетъ понятными, что для ознакомления съ человѣ- 
ческимъ сущсствомъ оказываются одинаково важными и анатомія, и физіо- 
логія, и психологія, и гигіена. Гигіенпческой стороны вопроса авторъ впро
чем* почти не касается.

Въ разбираемой книгѣ мы встрѣчаемъ весьма характерное описаніе основ- 
ныхъ трехъ расъ человѣческаго рода— черной, желтой и бѣлой, въ частности 
же націй русской, англійскон, германской, французской и еврейской. Описаніе 
это представляете одно изъ лучшихъ, талантливо изложенныхъ мѣстъ сочи- 
ненія.

Изложеніе строенія и отправленія нервной системы не отличается обще
доступностью, описаніе же нѣкоторыхъ подробностей, напримѣръ, причинъ 
умствеинаго утомленія едва ли удовлетворили бы и врача.

Касаясь вопроса о теорій познанія, авторъ говорите, что старыя ученія 
идеалистовъ н сенсуалистовъ должны уступить мѣсто ученію эволюціоиной 
теорій. Первый двѣ страдайте одинаково крайней односторонностью. „Идеа-



лизмъ не придасть значеній внііпнимъ воздійствіямъ и связанному съ нимъ 
наблюденію и опыту, но не менѣе претитъ и сенсуализм® своим® отрица- 
ніемъ врожденнаго начала и прирожденных® свойств® нервно-психической 
организаціи. Вѣковой сноръ этихъ школъ нашел® примиреніе въ эволюціо- 
низмѣ. Эволюціонизмъ установил® факт® строгаго соотношенія между физи 
ческими и нсихическими явленіями. Имъ выясняется, съ одной стороны, ве
ликая важность прирожденна™ начала, а съ -другой не меньшая важность 
придается и внѣшнпмъ впечатлѣніямъ, получаемымъ черезъ органы внѣшнихъ 
чувств®... Чувствительная нервная организація и внѣшиія впечатлінія, своей 
обоюдной измѣнчивостью, объясняют® то безконечное разнообразіе, въ КОТО

РОМ® проявляются въ првродѣ жизнь и духъ“. (152, 153).
„Ученіе Спенсера объ эволюціп въ природѣ, въ жизни и въ самой душѣ 

оказало вліяніе на умы выдающихся мыслителей и физіологовъ. Дондерсъ, 
Гельмгольц®, Вундтъ и др. принялись за эксиериментальное изслѣдованіе ду
шевных® явленій; съ другой же стороны, въ наукѣ устанавливается потреб
ность изучать эти явленій въ связи съ изученіемъ мозга и нервной системы, 
чтобы такимъ путемъ вѣрнѣе подойти къ дущѣ со стороны тѣла и прибли
зиться къ вѣковой проблемі человіческаго духа— познать самого себя".

„Во всіх® явленіяхъ жизни скрыт® один® и тот® же принцип®, общ’й 
всей првроді, и менаду простѣйшнмъ живым® существом® и человѣкомъ нітъ 
иного различія, кромѣ колачественнаго. Такимъ образомъ, психическіе про
цессы представляют® лишь высшую форму фпзіологическихъ".

„Высшіе психическіе процессы Флехсигь назвал® процессами духовными 
или аесоціативныни и указал® для нпхъ місто въ открытых® имъ переднем® 
и заднем® ассоціативныхъ центрах® мозговой коры и въ открытом® уже 
раньше центрі річи. Эти три центра и являются анатомическим® органомъ 
или матеріальнымъ субстратом® духовной или высшей психической жизни".

„Важнѣйшее качество ассоціативныхъ центров® состоит® въ объединеніи 
и сочетаніи физіологической работы, такъ что этотъ орган® является объе
динителем® въ полномъ значеній этого слова,— что зависит® отъ его анато- 
мическаго устройства и способа возбужденія. Главнійшая особенность ассо- 
Ціативныхъ аппаратов® состоит® въ томъ, что они не соединены непосред
ственно съ органами чувств®, и потому къ нимъ ничто не можетъ непосред
ственно приходить изъ внішняго міра. Такимъ образомъ, они находятся въ 
условіяхъ относительна™ покоя и отдыха, и въ силу этого могутъ быть фн- 
зіологически живіе и отзывчпвѣе, чѣмъ области чувственнаго воспріятія, без- 
прерывно тревожимыя со стороны внішняго міра. Другая особенность ассо
циативных® центровъ заключается въ ихъ расположены между чувственными 
областями и въ нахожденіи въ нихъ центральных® нейронов® или спеціаль
ний® нервных® клѣточекъ, которыя могутъ не только получать отъ центровъ 
возбужденія, но и сами являться исходным® пунктом® возникновенія возврат
ных® импульсов® на т і же области. Такимъ образомъ объяснилось бы, на-



примѣръ, возбуждение зрительной сферы или слуховой изъ центральна™ ней
рона или обѣихъ сферъ заразъ изъ того же нейрона. Громадное число такпхъ 
нейрояовъ въ мозгу можетъ объяснить могучее развитіе ассоціативной дѣя- 
тельности у человѣка".

Изъ трехъ ассоціативныхъ центровъ задній (затылочно-темянной) назна- 
ченъ для переработки внечатлѣній, получаемыхъ отъ органовъ зрѣнія, слуха 
и обонянія; съ нимъ связано -познаніе внѣшняго міра—объективное воспріятіе 
н нониманіе внѣшняго міра. Передній (лобный) центръ назначенъ для пере
работки впечатлѣній, получаемыхъ отъ собственна™ тѣла (кожа, слизистыя 
оболочки, внутренніе органы, мышцы); съ нимъ связано самосознаніе и воля 
и вообще субъективность (самочувствіе). Наконецъ, средній центръ служить 
для функцій рѣчи. Кстати, надо замѣтить, что передній ассоціативный центръ 
есть органъ произвольна™ вниманія, а задній— вниманія непроизвольна™.

Такова, по одисанію автора, анатомо-физіологичеекая основа душевной 
жизни человѣка.

„Если человѣческое мышленіе", говоритъ авторъ, „состоитъ изъ чередо- 
ванія представленій предметныхъ или восироизведенныхъ, или,— говоря язы
ком* мозговыхъ локализацій,— если мышленіе является плодомъ дѣятельности 
или чувственных*, по преимуществу, или ассоціатпвяыхъ центровъ, то воз
можно было бы пытаться установить детальную локализацію мыслительна™ 
процесса, насколько, по крайней мѣрѣ, такой процеси» отражается въ сло
весной передачі самонаблюдателя. Среди людей яаиболѣе тонкими наблюда
телями въ этомъ смыслѣ могутъ быть признаны поэты. И если мы обра
тимся къ творческимъ иропзведеніямъ, то не трудно видѣть, что, чѣмъ та- 
лантливѣе поэтъ, тѣмъ свободнѣй и полнѣе онъ беретъ свои образцы изъ 
всѣхъ, по возможности, чувственныхъ сферъ, не пропускаете ни одного уголка 
мозга, вводя такимъ образомъ въ работу весь органъ и всі его части по- 
слѣдовательно. Въ этомъ состоитъ образность рѣчи“.

Весьма наглядно авторъ излагаете явленій мышленія и тщательно вхо
дите въ подробности мышленія конкретна™, абстрактна™, внѣ чувственна™ 
(символическаго) и высшаго (трансцендентальна™).

Имѣются, впрочемъ, и недочеты. Такъ, на страницѣ 121 мы узнаемъ, что 
„свободное вдыханіе облегчаете нашу мысль", потому что при вдыханіи уско
ряется опорожненіе венной системы, и что „-дыхательная гимнаетика состав
ляете лучшее средство для регулированія умственной работы вниманія". бла
годаря тому, что работа сердца увеличиваете притокъ къ мозгу артеріальной 
крови, а дыхательныя движенія увеличпваютъ оттокъ отъ нея крови венной. 
Потомъ говорится о вліяяіп состоянія малокровія на пониженіе возбудимости 
мозговой коры. Что же происходить съ функціями кровообращенія, дыханія, 
питанія и пр. во время процесса мышленія или усиленной дѣятельности 
мозга,— объ этомъ свѣдѣній не имѣется.

Говоря о воспріятіяхъ (зрительныхъ, слуховыхъ и пр.) обращается вни-



маніє менѣе на анатомо-физіологическія, болѣе же на физіономическія подроб
ности.

Нѣчто подобное можно было бы сказать и относительно главъ, касаю
щихся чувствъ и воли.

Чувства или эмоціи, по своему психологическому составу, могутъ быть 
представлены, по автору, въ видѣ трехъ градацій, соотвѣтствующихъ подоб- 
нымъ же градаціямъ познавательна™ или мыслительна™ процесса, а 
именно:

Чувство.

1) Простыя физическія чувства (атомы 
чувства)

2) Сложныя физическія чувства;
•3) Высшія чувства (эстетическія, ин

теллектуальный и яравственныя).

Въ физіологическомъ отношеніи чувства различаются какъ стеническія 
(гнѣвъ, радость) и астенйческія (страхъ, зависть, печаль). Въ первыхъ 
произвольная мускулатура напряжена, а гладкая мускулатура разслаблена, 
дѣятельность сердца, выдѣлительныхъ органовъ, питанія и дыханія усилена, 
между тѣмъ какъ въ астеническихъ наблюдаются противоположныя явленія.

Странно, что авторъ совсѣмъ не говорить о гангліозной (симпатической) 
нервной систем®, тогда какъ въ эмоціональной жизни она играетъ, можно 
сказать, первенствующую роль.

Какъ извѣстно, физическая сторона эмоцій заключается въ измѣненіи 
напряжеяія сосудистой системы нашего тѣла, подъ вліяніемъ симпатическаго 
нерва. Нервная знергія гангліозныхъ клѣточекъ послѣдняго освобождается 
(разряжается) при дѣйствіи стимуловъ, получаемыхъ органами внѣшнихъ 
чувствъ, слѣдствіемъ чего оказывается расширеніе или суживаніе просвѣта 
внутреннихъ и нериферическихъ кровеносныхъ сосудовъ (сутерландъ). Возбуж- 
дающія (пріятныя), стеническія змоціп возникаютъ отъ повышенна™ притока 
арови къ мозгу и мышцамъ, угнетающія (астеническія) же эмоціи отъ отлива 
крови отъ этихъ органовъ.

Симпатическая система пранимаетъ тутъ живѣйшее участіе. Все это не 
выясняется въ разбираемомъ еочиненіи, хотя въ глав® о вліяніи чувства на 
мысль и вино авторъ знакомитъ читателя съ теоріей развитія чувствъ Мей- 
нерта, косвенно указывающей и на роль въ послѣднихъ кровообращенія.

О темжераментахъ авторъ сооблцаетъ лишь краткія свѣдѣнія и не выяе- 
няетъ ихъ значенія. Дѣленіе темнерантовъ по Гефдингу онъ считаетъ наибо- 
лѣе соотвѣтствующимъ физиологической точкѣ зрѣнія. Гефдингъ принимаете, за. 
основу дѣленія три проивоаодожности: удовольствіе— неудовольствіе, силу— 
слабость, быстроту— меддешвость въ самомъ процесс® душевныхъ актовъ, и.

Познаніе.

Ощущенія (атомы представленій);

Представленія;
Сложныя представленія.



допускает» восемь видов» темперамента. Такъ, холерическому темпераменту 
Гиппократа отвѣчаетъ у Гефдинга мрачный, сильный, быстрый темперамент», 
меланхолическому—мрачный, сильный, медленный, сангвиническому— веселый, 
слабый, быстрый, и флегматическому— веселый, слабый, медленный.

Ученіе о темпераментахъ, по словамъ автора, должно быть дополнено, 
по крайней мѣрѣ, для психіатра и педагога, другими данными касательно 
тѣхъ различий характера, въ происхожденіи которыхъ участвуют» и нѣкото- 
рые другіе факторы, въ особенности, способъ уаражненія душевныхъ сил»- 
Такія различія называются душевными типами. Наблюденія Вниз надъ уча
щимися дали возможность раздѣлить ихъ на четыре типа: описательный,
наблюдательный, эмоціональный и формальный. Типы эти указываютъ, как» 
относится учащійся къ наблюдаемымъ имъ предметам» и явленіямъ: первый 
останавливается на внѣшией ихъ стороні, второй вникает» въ ихъ смыслъ и 
значеніе, третій отличается субъективностью, лиризмомъ и четвертый увлекается 
фразой.

Въ главѣ „о душѣ въ связи съ возрастомъ и поломъ“ авторъ отлично 
описываетъ особенности юности, зрѣлаго возраста и старости. Авторъ является 
тутъ, можно сказать, скорѣе художникомъ, нежели ученымъ, и даже не- 
чуждымъ, пожалуй, нѣкотораго увлеченія. Такъ, старость, наряду со слабыми 
сторонами, представляетъ, по его мнѣнію, такія достоинства, что въ общем» 
превосходит» всѣ возрасты и оказывается идеально-совершенной. „Въ ста
рости", говорит» авторъ, „мы далеко не встрѣчаемся съ тѣми явленіями 
нервно-психическаго упадка, которыя мы замѣчаемъ въ старѣющемся живот
ном», и не видим» того процесса отмиранія и разрушенія, какой наблюдаем» 
въ старом» дереві. Причина этого кроется въ широком» перевѣсѣ высшей 
нервной жизни надъ низшей... Съ одной стороны, въ старости гипертрофи 
руется сердце и своею сильною дѣятельностью компенсирует» недочеты пи
таній, обусловленные склерозом» артерій, въ томъ числі и мозговых»; въ 
силу этого мозгъ, діятельно работающій, мало иди вовсе не атрофируется съ 
возрастомъ. Съ другой стороны, продолжительное упражненіе мозга въ тече
ніе долгой жизни способно въ такой степени расширить, ускорить и облег
чить ассоціаціи, что этим» компенсируются недочеты функцій, вызываемые 
возможными анатомическими измѣненіями психическаго органа: страдая ана
томически въ нѣкоторыхъ своихъ частях» и участках», мозгъ старика въ физіо- 
логическомъ смыслѣ можетъ явиться болѣе усовершенствованным» орудіемъ".

Да, все это прекрасно, но только— надо прибавить— подъ условіемъ край
ней осторожности со стороны старика въ соблюденіи всѣхъ правилъ гигіены, 
такъ какъ малѣйшее нарушеніе ихъ по пути повышенія или пониженія дѣя- 
тельности любой изъ функцій организма грозит» уже опасным» замедленіемъ 
или же пріостановкой нормальна™ хода жизни, т. е. страданіемъ или смертью. 
Вѣчный страх» за все и за вся, вѣчное шетепію т о г і  старика едва ли 
представляетъ состояніе, завидное въ каком» бы то ни было отношеніи...



Характерен*, оригинален* взгляд* автора на природу женщины. „По 
®амому складу своей разносторонней (?) душп“, пишет* авторъ, „женщива 
°СТается на всю жизнь чуждой всякаго рода психической спеціализаціи. Бла- 
Г0Даря болѣе полному развитію чувства, женщина навсегда сохраняет* въ 
СБ°ей душ! больше идеализма и широты, нежели мужчина. До глубокой ста
рости въ сердцѣ женщины п въ ея душѣ остаются свіжими черты идеальной 
Юности н невиннаго дѣтства. Поэтому женщина болѣе, нежели мужчина, про
никнута пониманіемъ юной, зрѣющей жизни и является естественным* соеди
нительным* звеном* поколѣній, объединенных* въ семьѣ. Служба женщины 
на стражѣ широкаго теченія психической жизни и универсальный (?) способ
ности женщин* въ пониманіи назрѣвающихъ душъ такъ цѣяны для успѣховъ 
нсихическаго развитія людей, что жпзнь навсегда сохранит* за женщиной ея 
высокое положеніе нравственнаго старшинства".

„Ошибки психическаго развитія, наиболѣе свойственный зрілому возрасту, 
состоять въ недоразвитой слабой волѣ у мужчин*, в* отсутствіи такта и 
їонкаго развитія чувств* у женщин*. При таких* условіяхъ, музкчина ста
новится мало дѣятельнымъ и непостоянным*, а женщинѣ угрожает* опасность 
Нравственнаго подчиненія среді и рутині, съ утратой ея возвышенной чи
стоты и нравственной проницательности".

Несмотря на довольно полное, хотя п нѣсколько туманное описаніе основ
ных* черт* женщины, автор*, по нашему мнѣнію, далеко не дорисовывает* 
нсей картины ея психических* особенностей и во всяком* случаѣ умаляет* 
Роль ея въ умственной жизни человѣчества. Наконец*, положеніе автора, 
ЧТО мужчині могутъ угрожать къ старости ослабленіе дѣятельности и не
постоянство, а женщин! нравственное подчиненіе сред! и рутин!, едва ли 
выдерживает* критику, такъ какъ указанные недостатки, повидимому, одинаково 
свойственны лицам* и мужского и женскаго пола.

Отділъ пятый сочиненія посвящен* физіономикѣ. Если къ нему присоеди
нить все, что относится къ фвзіономикѣ въ других* отдѣлахъ, напрішіръ, въ 
глав! о воспріятіяхъ органов* внішнихъ чувств* (130— 147) и въ глав! о 
чувствах* (216— ‘246), то вопросу о фпзіономикѣ принадлежит* около по
ловины всего сочинен®.

Фнзіономпка извістна была издревле и достигла высокой степени разви- 
Тія въ лиц! знаменита™ Лафатера (1835 г.); затімъ временно интерес* къ 
ней ослабілъ, пока не появились работы по ея части Дюшена, Ч. Белля 
Грасіолэ, Пидерита и др. Распознаваніе душевных* качеств* практиковалось 
как* по чертам* лица, такъ и по форм! других* . частей тѣла, по двизке- 
ніямъ ихъ (мимика и жесты). Наукі этой придают* большое значеніе. Воз- 
мозкно, что она болѣе других* наук* въ состоян® будетъ связать и объеди
нить и столь разнообразный психологическій матеріал*, какъ тотъ, который 
Дается поэзіей, изобразительным* творчеством*, фвзіологіей, біологіей, пси-



хіатріей. Уже по одному этому физіономика должна завоевать себѣ мѣсто 11 
положеніе составной части психологія.

Литература по физіономикѣ и мимикѣ весьма обширна. Заслуга проф- 
Сикорскаго состоите въ томъ, что онъ свелъ воедино данный этой науки» 

доставленный разнообразными представителями науки и искусства, изл°' 
жилъ наглядно предмет* и сдѣлалъ его доступным* для большинства, Я-1® 
образованнаго читателя.

Авторъ обстоятельно излагает* какъ антропологическія, такъ и психолО' 
гическія данныя физіономики. Въ ряду первых* стоят*: лицевая мимик® 
(физіономика лица), физіономика возрастов* п половъ, здоровья, красоты, 
темпераментов*,, мимика патологическая (субъектов* вырождающихся); въ 
вторых*: физіономики умственных* актовъ, воли, чувств* и смежных* выс
ших* душевных* состояній, физіономика профессій (нормальные и порочные 

типы).
Самое оііисаніе весьма интересно, а если прибавить къ тому, что он® 

сопровождается нллюстраціямп снимков* извѣстныхъ картинъ лучших* худо®' 
никовъ и фотографій, то понятно, что книга доляша найти благосклонны® 
пріемъ и въ большой иубликѣ. Даже тѣ вопросы, бесѣда о коихъ напомЯ' 
наетъ блужданія между рифами тревожнаго пловца, разрѣшаются автором® 
легко и непринужденно. Такъ, о молитві пишет* онъ слідующее: „Молитв® 
есть вид* идеальнаго нриближеаія къ Высшему Существу и общенія съ ним# 
(Мартинсенъ). Въ новѣйшее время она, наравні съ другими душевными со- 
стояніями, сділалась предметом* психологическаго анализа, и на нее новій' 
шіе авторы смотрят*, какъ на потребность нервно-психическаго аппарата ® 
какъ на явленіе біологическое, вытекающее изъ необходимости упражнять ® 
впдоизмінять душевную возбудимость. Непрямым* и невірнымъ путемъ ИНЬІС 

стараются достигнуть психическаго возбужденія посредством* употреблею® 
алкоголя, табака, опіатовъ, и въ частности фармакотерапіей. Такимъ обр®' 
зомъ, молитва, мольба, просьба являются' естественным* актом* и представ
ляют* собой одинъ изъ пріемовъ общенія или отношенія двухъ существ*1*» 
„Всі поэты писали молитвы... Очевидно, яа молитву и мольбу слідуєте см°- 
тріть, какъ на явленіе естественное, а на внішнія проявленій молитвы-" 
какъ на рядъ физіономическихъ черта. Безъ сомнінія, мы здѣсь говорим* 0 
психологическом*', а не религіозномъ значеній молитвы... Молитва, мольб® 
есть особый видъ душевнаго напряженія или душевной работы, которая дает® 
человѣку возможность достигать благопріятныхъ перемін* въ нервно-психа''е‘ 
скомъ потенціалі, подобно тому, какъ путемъ гимнастики и физическаго яа- 
пряженія достигаются благоиріятныя механическія послідетвія. Молитву можяо 

приравнять къ заготовленію волевого напряжеяія или высгааго волевого ус0" 
лія—въ однихъ случаяхъ, и къ нерестройкі или преобразованію сложнійшей 
иннерваціи— въ другихъ Отъ думы, отъ мысли молитва отличается тімъ, чт° 
тамъ идет* лишь мыслительное напряжеиіе, между тѣмъ какъ въ молитві не



Только напрягается мысль, но возникаютъ возвышенный чувства и напря
жется воля для цілей тонкой художественной нерестройки всей души“.

Субъективность воззрѣній автора обнаруживается далеко не рѣдко. Кромѣ 
Только что приведеннаго примѣра возьмемъ еще и слѣдующее, весьма харак
терное. „Самообладаяіе Мадонны (сикстинской)," говорить онъ, „съ особенной 
ясностью выражается въ удивительномъ спокойствіи, нанисанномъ не только 
На лицѣ, но и на всей фигур!. Между тѣмъ всѣ мускулы какъ лица, такъ 
11 тѣла напряжены. Это указываете на ту высшую степень воли, которая до
ведена до совершенной готовности, и которая въ то же время находится подъ 
полнымъ контролемъ ясныхъ идей. Только такая воля обезиечиваетъ успѣхъ 
Уликой мисеіи великаго человѣка. Такую волю изобразите Рафаэль въ Сик- 
Сгйнской Мадонн! “...

Болѣе удачнымъ оказывается авторъ въ роли нравоописателя, нежели въ 
Р°Щ физіономиста. Возьмемъ одинъ примѣръ: описаніе „босяковъ".

„Сущность босячества и хулиганства состоите въ нравственномъ огрубѣніи, 
т- е. въ ослабленій эстетическаго и нравственного чувства, но также и въ 
°слабленіи воли съ наклонностью къ насилію, къ грубости въ обращеніи и 
к® рѣчахъ. Въ этомъ смыслѣ разбираемое явленіе сходно съ тѣмн перемѣ- 
Нами характера, которыя связаны съ хроническимъ неумѣреннымъ употребле- 
ніемъ алкоголя. Весьма вѣроятно, что въ основѣ нравственнаго босячества 
11 хулиганства лежите значительная доля алкогольныхъ вліяній— пріобрѣтен- 
Наго и наслѣдствениаго происхожденія; но также аесомнѣнно, что существуютъ 
11 Другія причины, напримѣръ, отсутствіе образованія, пониженіе достоинства 
прессы, въ особенности газетной, всеобшіп унадокъ общественнаго нриличія 
и т. д.".

Въ коротенькомъ заключеніи (отдѣлъ VII) авторъ останавливается на во
прос! о попыткахъ разрѣшенія сущности души, понятій о вѣчности, о про
странственной безконечности, о цѣли жизни, о Высшемъ существ! и пр.; сѣ- 
’гУетъ на то, что „нашимъ познавательнымъ орудіемъ, нашими пятыо орга
нами чувствъ захватывается лишь ничтожная крупица существующихъ въ мір! 
явленій", и приходите къ тому, что только въ эволюціонизмѣ можно искать 
отвѣта на вопросы исихологіи.

„Эволюціошой гипотезой установлено, что самое орудіе познанія подчи
нено законамъ эволюціи и становится съ каждымъ моментомъ вѣчности все 
совершеннѣе. Въ этомъ факт! содержится одна изъ гарантій полнаго или 
бодѣе полнаго нознанія истины въ будущемъ". Не забываете авторъ и роль 
чувства. „Если умъ и познаніе", говорите онъ, „не даютъ намъ нъ настоя. 
Щее время отвѣта на многіе вопросы жизни и духа, то чувство, охватываю
щее насъ, обладаетъ нами: мы отдаемся ему и, руководясь имъ, вѣримъ, на- 
Дѣемся, исполняемо, долгъ и, вмѣстѣ съ человѣчествомъ и всей природой, 
неудержимо идемъ внередъ, какъ-будто мы знаемъ цѣль нашего бытія и путь 

ашего движенія!"



Что касается самого изданія книги, то нельзя не замѣтить, что вн ѣ яі- 

ность ея, съ перваго взгляда, подкупает® хорошей бумагой, чистотою шрифт3’ 
а главное, множеством® рисунков® и таблиц®, въ большинствѣ, отчетливых® 
и красивых®, превосходно иллюстрирующих® опвсаніе. Къ сожалѣнію только» 
съ гигіенической точки зрѣиія, величина букв® (1х/2 миллиметра вышины) а 
строк® (болѣе 12 сантиметров® длпны) должна быть признана неудовлетв0' 
рительной: тягостной для глаза. Недостатокъ этотъ, правда, частью вознагра
ждается приличным® междустрочіемъ (3 мм.), однако не настолько, чтобы 
искупить его вполнѣ.

Итак®, разсмотрѣнное сочиненіе профессора Онкорскаго представляет1, 
цѣнный трудъ въ русской психологической п педагогической литературѣ, трУД'ь» 
какъ бы намѣренно преподнесенный авторомъ именно русским® родителям® 11 
воспитателям® на пользу ихъ дѣтей и питомцев®.

А. Виреніусъ.

Педагогическая библіотека под® редакціє» А. П. Нечаева. Вып. $ •  
Педагогика и педологія. Спб. 1904 г. Стр. 111 . Д. 40 к.

Книжка очень небольшая, заглавіе ея очень широкое. Въ книжкѣ содер
жатся собственно двѣ статьи: А. П. Нечаева— Основатель педологіи Ст. Холл1, 
и проф. Мейманъ— Возникновеніе и цѣли экспериментальной педагогики. Ооі 
статьи были уже напечатаны въ русских® педагогических® журналахъ и здѣсЬ 
только перепечатываются. Затѣмъ въ книжкѣ есть сообщенія объ открыт01 
педагогическаго отдѣла при педагогическом® музеѣ военно-учебныхъ завед0' 
вій, программы предположенных® лекцій по педологіи и коротенькій список® 
педологических® обществ® и періодическихъ изданій по педологіи. Самая важ
ная и интересная статья въ разсматрпваемой книжкѣ— переводная статья 
проф. Меймана, имѣющая цѣлью ознакомить съ задачами и главиѣйшимя 
достигнутыми результатами въ экспериментальной педагогикѣ. Въ небольшой 
по объему статьѣ, проф. Мейману удалось сообщить и сказать весьма много0, 
Къ сожалѣнію, его статья напечатана въ подлинникѣ еще въ 1900 году 11 ’ 
слѣдовательно, въ настоящее время не вполнѣ выражает® современное состоя- 
ніе педологіи. Но во всяком® случаѣ въ ней сообщаются интересный 11 
серьезный данныя.

Основная идея разсматриваемаго выпуска „Педагогической Библіотеки 
весьма симпатична и целесообразна. Выло бы весьма желательно періодиче- 
ское появленіе подобных® книжекъ, въ которыхъ давался бы обстоятельный 
отчет®, что за извѣстный період® одѣлано важнаго въ области педологія- 
Самое лучшее, если бы ежегодно появлялся сборник® статей, посвященных® 
педологіи, въ котором® изображалось бы общее развитіе педологіи и пред
ставлялись бы болѣе подробный изслѣдованія по отдѣльнымъ вопросам®.

П. Каптеревъ.



ГгіѵаіипіеггісМ  ипд, РгіѵаШ кгапвіаМеп. Е іп Веі1га§' гиг Рга^ѳ 
'1е§ РггѵаіипіеггісМз іп сіеп ЬоЬегеп ЬеЬгІасЬегп ѵоп I. Н. йсЬиіг 
111 Кбіп. 1904.

Авторъ этой небольшой брошюры ведетъ рѣчь о приватном* обученіи, 
п°Д,ь которымъ онъ разумѣетъ домашнее обученіе и частные уроки. Такое 
приватное обученіе онъ считаетъ весьма полезнымъ для дѣтей, поступив
ших* в* среднюю школу съ нѣкоторыми пробілами въ знаніяхъ, необходим 
мъімъ онъ считаетъ его для дітей слабо одаренных* и для дѣтей, которыя 
Бъ Довольно позднем* возрастѣ надумают* пойти по дорогі къ высшему 
0йразованію. Подходящих* учителей для такого обученія онъ видит* въ 
ровных* лицах*, въ учителях* средней школы съ тѣмъ однако непремѣн- 
Иим* требованіемъ, чтобы они не занимались съ учениками своего же класса, 
в в* тѣхъ, которымъ по разным* причинам* не удалось окончить высшаго 
°йразовавія, и въ народныхъ учителях*. Ученики старших* классов* не реко- 
Надуются, а студенты вовсе не упоминаются. Послѣднее очень интересно, 
їавч» как* діаметрально противоположно нашему порядку вещей. Въ главѣ 
Четвертой Шютц* рекомендует* кружки ученнческіе для взаимнаго репетиро- 
"анія. Въ концѣ книги ратуется за устройство частных* школъ, въ виду 
Переиолненія казенных* училищъ. Таково содержаніе книги. Оно очень не 
©ложно, вполнѣ здраво, но зато и не даетъ ничего новаго, оригинальнаго, 
©лубокаго. Авторъ даже не отмѣтилъ большую возможность индпвидуалпзаціи 
иРи домашнем* обученіи; ему и въ голову не пришло указать на то, что, 
аРи косности и неподвижности казенных* учебныхъ заведеній, частныя школы 
м°гди бы вырабатывать новые типы, новые методы.

Интересное объявленіе на обложкѣ книжки: авторъ ея „Кекіюг" и „ОЪег- 
1еЬгег“ дает* на дому отъ 12 до 1 ч. совѣты родителям* и опекунам*, 
это ново! Г. Зоргенфрей.

Евг. Ш питальскій, студент* Московскаго Университета. Образовательное 
Щаченіе ариѳметическихъ задач* въ связи съ аналитическим* пріемомъ и 
©Рафическим* способом* ихъ рѣшенія. Докладъ, читанный 12 марта 1904 г. 
©ъ Математическом* Отдѣленіп Педагогическаго Общества при Московском* 
уянвереитетѣ. (Приложеніе къ Циркулярам* по Московскому учебному округу, 
•©Даваемым* подъ редакціей Вл. Исаенкова).

Книжка г. Шпитальскаго, не открывая ни особенно широких* новыхъ 
г°ризонтовъ, ни новыхъ путей, тѣмъ не менѣе можетъ считаться достаточно 
Дѣннымъ вкладом* въ педагогическую литературу. Попытка автора графиче- 
©кими схемами облегчить учащимся пріобрѣтеніе навыка въ рішеній ариѳ- 
Метическихъ задачъ, конечно, не можетъ быть возведена въ законъ или 
Ябцреложнуго систему, но несомнѣнно заслуживает* вниманія какъ препода- 
яателей, такъ и родителей, которымъ—и тѣмъ и другим*—нерідко прихо



дится имѣть дѣло съ дѣтьми, математическое мышлеиіе которыхъ либо вялое 
вслѣдствіе естественных! причинъ, либо задержано внѣшними неблагопріят- 
ными условиями.

Весьма цѣинымъ приложеніемъ къ брошюркѣ было бы краткое резюме 
тѣхъ преній, которыя чтеніе доклада несомиѣнно долзкно было возбудить 
среди членовъ Математическаго Отдѣленія Педагогическаго Общества.

Знакомство преподавателей съ книжкою г. Е . ПІпитальскаго с ч и т а е м !  
желательными

Ѳ. П.

Профес. В. О. Ключевскій. Курсъ русской исторіи. Часть I
Москва 1904 г. Д. ‘2 руб. 50 к.

Кромѣ всѣмъ извѣстныхъ цѣнныхъ научныхъ трудовъ Московскаго про
фессора В . 0. Ключевскаго, среди читающей публики обращались его ж е
литографированныя лекцій, составляемый и издаваемыя студентами. Кто из! 
учащихъ и учащихся за послѣднюю чуть не четверть вѣка не зналъ этих! 
глубоко назидательных! и интересных! чтеній московскаго историка, кто не 
зачитывался и не увлекался мастерскимъ изложеніемъ, разсказомъ и харак
теристиками талантлива™ лектора? Нѣсколько, лѣтъ назадъ появилось кон
спективное изложеніе этихъ лекцій подъ заглавіемъ: „Краткое пособіе по
русской исторіи", частное изд. для слушателей автора и сряду выдерзкало
нѣсколько изданій. Понятенъ поэтому тотъ живой интересъ, какой возбу
дило появленіе въ печати курса русской исторіи В. 0. Ключевскаго, пока 
только первой его части—до московскаго періода. Самъ авторъ говорить, 
что издаваемый имъ курсъ составился изъ многолѣтяихъ чтеній по русской 
исторіи. По измѣнявшимся для него условіямъ преподаванія, а также по 
движенію русско-исторической литературы ему приходилось въ пропілом! 
излагать отдѣльныя лекцій и цѣлые отдѣлы изъ года въ годъ неодинаково, 
сокращая одно, расширяя другое. Такъ составилось яѣсколько редакцій курса 
(это и есть прежде упомянутая литографированныя изданія его лекцій разныхъ 
годовъ), которыя предстояло въ настоящем! случаѣ лектору объединить, свести 
въ нѣчто цѣльное. Этимъ объясняются размѣры нѣкоторыхъ лекцій, не соотвѣт- 
ствующіе обычному академическому часу. Въ недостаткѣ, что бы не сказать—■ 
отсутствіи, доетушшхъ публикѣ университетских! курсовъ русской исторіи 
лекторъ видитъ оправданіе своей рѣшимости, а въ близости конца препода
вательской работы единственное побузкденіе начать изданіе курса, безспорно 
нузкдающагося въ обработкѣ.

Кромѣ широкихъ, разносторонних! знаній, блестящаго изложенія, пора
зительна™ научнаго остроумія въ сближеніяхъ и объясненіяхъ, живой, ясной, 
какъ-бы прозрачной, но не теряющей научнаго достоинства рѣчи, таланта 
В. 0. Ключевскаго особенно сказывается въ необыкновенно стройной схема
тизацій матеріала и строгой логичности и полнотѣ выводовъ и построен®



Ѵысли, въ толкованіяхъ фактов» и данныхъ прошлой судьбы русскаго народа. 
%рсъ его въ первой части выполнен» по строго начертанному, цільному 
11 стройному плану. Первыя дві лекцій носят» общій характеръ,— это разъ- 
ясненіе вопросовъ о научной задачі изученія мѣстной исторіи и изложеніе 
°сновныхъ точек» зрѣнія на русскую исторію въ связи съ планом» его курса. 
Равная задача изученія мѣстной исторіи съ истсрико-соціологической точки 
Зрѣнія есть познаніе природы и дѣйствія исторических» сил» и элементов» 
0(Яцежитія, какъ они проявляются въ различныхъ сочетаніяхъ, имп образу- 
е®ыхъ (стр. 23), и выражающихся въ историческомъ прошломъ каждаго 
Дяннаго народа. Съ этой точки зрѣнія „исторія Россіи представляетъ нѣко- 
т°рыя методологическія удобства для отдѣльнаго ея изученія. Эти удобства 
состоять: 1) въ сравнительной простоті господствующихъ въ ней процессовъ, 
Помогающей достаточно отчетливо разглядіть работу историческихъ силъ, 
Дѣйствіе и значеніе различныхъ пружинъ, входившихъ въ сравнительно- 
несложный составъ нашего общежитія; 2 ) въ своеобразномъ сочетаніи дѣй- 
отвовавшихъ въ нашей исторіп условій народной жизни. Сравнительная про
стота строя нашей исторической жизни не мішала своеобразности ея строе
на. Въ ней наблюдаемъ дѣйствіе тѣхъ же историческихъ силъ и элементовъ 
Пбіцежптія, что и въ другихъ европейскихъ обществахъ, но у насъ эти силы 
Действуют» съ неодинаковой напряженностью, эти элементы являются въ 
нномъ подборѣ, принимают» иные размѣры, обнаруживают» свойства, незамѣт- 
аыя въ другихъ странах»". По мнѣнію автора, переселеніе, колояизація 
‘Страны была основным» фактом» нашей исторіи, съ которым» въ близкой 

отдаленной связи стояли всі другіе ея факты. Періоды русской исторіи, 
®акъ ихъ устанавливаетъ проф. Ключевскій, это— этапы, послѣдовательно 
Пройденные нашимъ народомъ въ занятіи и разработкѣ доставшейся ему 
«траны; рядъ этихъ неріодовъ— это рядъ привалов» или стоянок», которыми 
Прерывалось движеніе русскаго народа по равнияѣ, и на каждой изъ кото
рых» наше общежитіе устраивалось иначе, чімъ оно было устроено на прежней 
'Стоянкѣ. Для каждаго изъ этихъ періодовъ авторъ намѣчаетъ себѣ задачи— 
обозначить ту область восточной равнины, на которой въ данный моментъ 
сосредоточивалась главная масса русскаго населенія, „дѣлавшая его исторію", 
11 указать въ каждомъ изъ нихъ господствующіе факты—одинъ политически, 
Другой экономически!. Съ VIII по XIII вв. масса русскаго населенія сосре
доточилась на среднемъ н верхнем» Дніпрі съ его притоками и съ его 
■Историческим» водным» продолженіемъ— линіей Ловати— Волхова. Во все 
ото время Русь политически разбита на отдѣльныя болѣе или меніе обособ
ленный области, въ каждой изъ которыхъ политическим» и хозяйственным» 
Центромъ является большой торговый город», первый устроитель и руково
дитель ея политическаго быта, потомъ встрѣтившій соперника въ пришлом» 
князі, но и при нем» не терявшій важнаго значенія. Господствующій поли- 
тическій факт» неріода— политическое дробленіе земли под» руководством»



городов*. Господствующим* фактом* экономической жизни въ этотъ період* 
является внѣшняя торговля съ вызванными ею лѣсными промыслами, звіро
ловством* и бортничеством* (лѣснымъ пчеловодством*). Это Русь—Д н ѣ п р о в -  
ская, городовая, торговая. Съ XIII до средины XV в., приблизительно, 
среди общаго разброда и разрыва народности, главная масса русскаго 
населенія является на верхней Волгѣ съ ея притоками. Эта масса остается 
раздробленной политически, но не на городовыя области, а на княжескіе 
удѣлы.

Удѣлъ— это совсѣмъ другая форма политическаго быта. Господствуют# 
политичеекій факт* періода—удѣльное дробленіе Верхневолжской Руси под* 
властью князей. Господствующим* фактом* экономической жизни является 
сельско-хозяйственная, т. е. земледѣльческая эксплоатація алаунскаго суглинка 
посредством* вольнаго крестьянскаго труда. Это Русь Верхневолжская, 
удѣльно-княжеская, вольно-земледѣльческая. Съ половины XV до втораго 
десятилѣтія XVII в. главная масса русскаго населенія изъ области верхней 
Волги, растекается на юг* и восток* по донскому и средне-волжскому чер
нозему, образуя особую вѣтвь народа—Великоросс®, которая вмѣстѣ с* 
населеніемъ расширяется за предѣлы верхняго Поволжья. Господствующ# 
политическій факт* этого періода—государственное объединеніе Великоросс#* 
Господствующим* фактом* жизни экономической остается сельско-хозяйствен
ная разработка стараго верхне-волжскаго суглинка и новозанятаго средне- 
волжскаго и донскаго чернозема посредством* вольнаго крестьянскаго труда; 
но его воля начинает* уже стісняться по м ір і сосредоточенія землевладѣнія 
въ рукахъ служилаго сословія, военнаго класса, вербуема™ государством* 
для внѣшней обороны. Это Русь В еликая, Московская, царско-боярская,, 
военно-землевладѣльческая. Съ начала XVII в. до половины XIX в., 
русскій народ* распространяется по всей восточной равнинѣ до и за край
ними ея преділами. Политически всѣ почти части русской народности соеди
няются подъ одной властью. Но эта собирающая всероссійская власть дѣй- 
ствуетъ уже съ помощью не боярской аристократ®, а воєнно-служилаго 
класса, сформированнаго государствомъ въ предшествующ® період* дворян
ства. Это политическое собираніе и объединение частей русской земли и есть, 
господствующ® политическій фактъ періода. Основным* фактом* экономиче
ской жизни остается земледѣльческій трудъ, окончательно ставшій кріноет- 
нымъ, къ которому присоединяется обрабатывающая промышленность, фабрич
ная и заводская. Это період* всероссійскій, императорско-дворянскій„ 
період* крѣпостного хозяйства, земледільческаго и фабрично-заводскаго. 
Таковы перезкитые нами періоды нашей исторіи, въ которыхъ отразилась 
смѣна исторически вырабатывавшихся у насъ складов* общежитія (стр. 24— 28).. 
Первому изъ этихъ четырехъ періодовъ и посвящена вышедшая нынѣ часть 
„Курса русской исторіи".

Откуда же появились наши предки, и каковы были первые древнѣйшіе



Моменты ихъ исторической жизни? На этотъ еще мало разработанный вопросъ 
В» 0 . Ключевскій даетъ отвѣтъ послѣ того, какъ въ третьей и четвертой 
Лекціяхъ обстоятельно подверг* пересмотру вопросы о формах* поверхности 
европейской Росла и о вліяніи природы страны на исторію народа, а въ 
елѣдующихъ двухъ опредѣлилъ значеніе начальной літописи, какъ основного 
Источника для изученія перваго періода нашей исторіи и представил* исто- 
рико-критическій разборъ начальной літописи. Прежде чімъ восточные 
славяне съ Дуная попали на Днѣдръ, говорит* профессор*, они долго оста
л и с ь  на карпатских* склонах*; здісь была промежуточная стоянка ихъ со 
К ио VII вв. Въ VI в. у восточных* славян* на Карпатах* существовал* 
большой военный союзъ подъ предводительством* одной народности и ихъ 
князя,—дулѣбовъ. Этотъ военный союзъ п есть факт*, который можно по
ставить въ самомъ началі нашей исторіи. Отсюда, съ этихъ склояовъ Кар
пат*, восточные славяне въ VII в. постепенно разселились по равнинѣ; это 
разселеніе совпадает* по времени съ аварским* нашествіемъ на восточных* 
славян*, въ котором* можно видіть его причину. Авары дали толчок* дви
жение карпатских* славян* въ разныя стороны. Въ V и VI вв. въ средней 
и восточной Европі очистилось много містъ, покинутых* германскими пле
менами, которых* гуннское нашествіе двинуло на югъ и заиадъ въ римскія 
нровинціи. Аварское нашествіе оказало подобное же дійствіе на славянекія 
племена, двинув* ихъ на опустілыя міста, гді ихъ и застает* наша літо
пис*, описывая разселеніе славянских* племен* въ IX вікѣ. Факт* славян- 
скаго нередвиженія на восток* и сіверо-востокъ п разселенія по Дніпру, 
йодному пути „изъ Варягъ въ Греки", и на восток* и запад* отъ него 
сопровождался для нихъ разнообразными послідствіями, какъ юридическими, 
так* экономическими и политическими. Ход* историческаго процесса и его 
послідствія представляются въ слідующемъ виді: въ VII и VIII вв. мы 
застаем* восточных* славянъ въ поході, въ состояніи все усиливающагося 
общественна™ разложенія. Образовавшійся между ними на Карпатах* воен
ный союзъ распался на составляющія его племена, племена разложились на. 
роды, даже роды начали дробиться на мелкіе дворы или семепныя хозяйства,. 
Какими эти славяне стали жить на днѣпровскомъ новосельѣ. Но здісь, под* 
ДьПг/гвіемъ новыхъ условій, завязался среди нихъ обратный процесс* посте
пенна™ взаимна™ сцѣпленія; только связующим* элементом* въ новыхъ, 
общественных* построеніяхъ служило уже чувство не кровнаго родства, а, 
экономическій интересъ, вызванный къ дійствію свойствами страны и вніш- 
нимп обстоятельствами. Южлыя рѣки равнины и наложенное со стороны иго 
(хозарское) втянуло восточных* славянъ въ оживленную внішнюю торговлю.. 
Эта торговля стянула разбросанные одинокіе дворы въ сельскія торговый 
сосредоточія, погосты, потом* въ болыпіе торговые города съ ихъ областями. 
Новыя внішнія опасности (со стороны иеченіговъ и др.) съ начала IX в. 
вызвали новый рядъ переворотов*. Торговые города перевооружились; тогда
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они изъ главныхъ складочныхъ пунктовъ торговли превратились въ полйтй- 
ческіе центры, а ихъ торговые округа стали ихъ государственными террито- 
ріями, городовыми областями; нѣкоторыя изъ этихъ областей сдѣлалпсь 
варяжскими княжествами, а изъ соединенія тѣхъ и другихъ образовалось 
великое княжество Кіевское, древнѣйшая форма кіевскаго государства. Такова 
связь экономическихъ и политпческихъ фактовъ въ нашей начальной исторіи. 
экономическіе интересы послѣдовательно превращались въ общественный связи, 
изъ которыхъ выростали политическіе союзы (стр. 175— 176). Признавая 
призваніе князей изъ племени варяговъ-русь за фактъ, В. О. Ключевскій, 
даетъ ему объяснепіе: около половины IX в. дружина балтійскихъ варягові, 
говорите онъ, проникла Финскимъ заливомъ и Волховымъ къ Ильменю 11 
стала брать дань съ сѣверныхъ славянскихъ и финскихъ племенъ. Туземпы, 
собравшись съ силами, прогнали пришельцевъ, и для обороны отъ ихъ даль- 
нѣйшихъ нападеній наняли партію другихъ варяговъ, которыхъ звали Русы». 
Укріпившись въ обороняемой странѣ, нарубивъ себѣ „городовъ", укрѣпден- 
ныхъ стоянокъ, наемные сторожа повели себя завоевателями. Вотъ все, что 
случилось. Фактъ состоялъ изъ двухъ моментовъ: изъ яаемнаго договора съ 
иноземцами о внѣшней оборонѣ и изъ насильственна™ захвата власти над® 
туземцами. Лѣтописяое сказаніе о призваній князей поставило въ тѣни вто
рой момента и изъяснительно изложило первый, какъ акте добровольной 
передачи власти иноземцамъ туземцами, т. е. внесло идею правомірно® 
власти въ эту легенду. Идея этой власти перенесена изъ втораго момента, 
нзъ почвы силы, въ первый—на основу права, и вышла очень недурно 
скомбинированная юридическая постройка начала русскаго государства. Такимъ 
образомъ, „сказаніе о призваній князей, какъ оно изложено въ Повісти,— 
совсѣмъ не народное преданіе, не носите на себѣ его обычныхъ признаков* 
это—схематическая притча о происхожденіи государства, приспособленная къ 
иояимаиію дѣтей школьнаго возраста".

Итакъ, приблизительно въ половин! IX в. внѣшнія и внутреннія отно
шения въ торгово-промышленномъ мірѣ русскихъ городовъ сложились въ такую 
комбинацію, въ силу которыхъ охрана границъ страны и ея внѣшней тор
говли стала ихъ общимъ пнтересомъ, подчинившимъ ихъ князю кіевскому й 
сділавшимъ Кіевское варяжское княжество зерномъ русскаго государства. 
Кіевъ занималъ особое положеяіе,— онъ не могъ остаться, какъ д р у г і е  
восточно-славянскіѳ города, стольнымъ городомъ одного изъ міъстпыхг 
варяжскихъ княжествъ: „онъ имѣлъ общерусское значеніе, какъ узловой 
пункте торгово-промышленяаго движеиія, и потому сталъ центромъ политиче- 
скаго объединения всей земли". Какъ же владѣли князья и ихъ потомки, 
особенно послѣ Ярослава, русской землей? Владѣли они по очередному 
порядку, господствовавшему въ XI и XII вв., который надо отличать отъ 
послѣдующаго порядка удѣльнаго, установившагося въ XIII и XIV вв. 
Основаній въ этомъ порядкѣ было два: 1) верховная власть была собира-



Шльная, принадлежала всему княжескому роду; 2) отдѣльные князья временно 
Пладѣли тѣмн или другими частями земли. Они переміщались по старпшн- 
СгвУ (сперва дяди, потомъ племянники), а не по нисходящей линіи, и зани
ж и  послѣдовательно (хотя эта прямая послѣдовательность часто и нару- 
®злась) сообразно важности земель, зависящих® прежде всего отъ ихъ до
ходности (Черниговская, Кіевская, Переяславская, Смоленская и т. д.). Та
ковой очередной порядок® владінія русской землей привел® къ двойственному 
Результату: во 1 -х®, разрушил® политическую цільность, государственное 
ОДПНСТВО русской земли, надъ которымъ, повидимому, съ такимъ успіхомъ 
Трудились первые русскіе князья, и во 2 -х®, содійствовало пробужденію въ 
Рісскомъ обществі чувства земскаго единства, зарожденію русской народ
ности. Въ этомъ втором® результаті, кажется, надобно искать разгадки 
о®оеобразнаго отношенія къ старой Кіевской Руси со стороны нашего народа. 
ІІД'Ь до сихъ поръ относится къ этой Руси съ особенным® сочувствіемъ, ко- 
т0рое кажется неожиданным® при томъ хаотическом® впечатлінін, какое 
вносится изъ взученія того періода.... Народъ доеелі помнит® и знаетъ 
Шарый Кіевъ съ его князьями и богатырями, съ его св. Софіей и Печерской 
Маврой, непритворно любит® и чтитъ его, какъ не любил® и не чтил® онъ 
Ни одной изъ столиц®, его сміяившихъ,— ни Владиміра на Клазьмѣ, ни 
Москвы, ни Петербурга. О Владимірѣ онъ забыіъ, да н въ свое время мало 
знал® его; Москва была тяжела народу: онъ ее немножко уважал® и побаи- 
®ался, но не любил® искренно; Петербурга онъ не любит®, не уважает® и даже 
®е боится... (Стр. 242— 243).

Для характеристики внутренней исторіи и русскаго гражданскаго общества 
и® XI и XII вв. В. 0. Ключевскій пользуется преимущественно тѣмъ, что 
Даетъ содержаніе „Русской правды" и церковных® уставов® первыхъ князей. 
Мы отсылаем® читателей къ этимъ мастерски написанным® страницам®, къ 
блестящему и остроумному анализу профессором® этихъ русских® древнѣйшпхъ 
®рндическихъ памятников® (стр. 247—329). А сами перейдем® къ дальнѣй- 
ніему обзору книги. По мнѣнію автора, къ половині XII ст. становится уже за
вітно дѣйствіе условій, разрушавших® общественный порядок® и экономите- 
нкое благосостояніе Кіевской Руси. Если судить объ этой Руси по быту выс
ших® классовъ, можно предполагать въ ней значительные успіхи матеріаль
ного довольства, гражданственности, просвѣщенія. Въ больших® городах® въ 
XI и XII вв. въ рукахъ князей и бояр® замітно дрисутствіе значительных® 
Денежных® средств®, больших® капиталов®,. Это экономическое благостояніе 
Держалось преимущественно на рабовладініи, достигшем® тамъ громадных® 
размѣровъ. Широкое распространеяіе обычая „сажать" на землях® свою „че
лядь" превращало и самое землевладѣяіе въ рабовладініе. Купленная ціною 
Норабощенія низшихъ классовъ привольная жизнь общественных® вершинъ 
Держалась на юридическом® приниженій масс® простого народа, но оно же 
колебало и общественный порядок® и Олагосостояніе Кіевской Руси. Княжескія
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усобицы, превратившись въ хищническую борьбу за рабочія руки (особенно 
послѣ упадка Днѣпровской торговли съ XI в.), сопровождавшуюся уменыде- 
ніемъ свободна™ населенія, еще болѣе увеличивала тяжесть положеній низ
ших! классовъ. Третье условіе, наиболѣе гибельно дѣйствовавшее на обще
ственный порядокъ и благосостояние Кіевской Руси, было сосѣдство степи со 
своимъ кочевымъ населеніемъ. Подъ давленіемъ этихъ трехъ неблагопрія© 
ныхъ условій съ половин XII ст. становятся замѣтны признаки занустѣя® 
Приднѣпровья. Отливъ населенія отсюда шелъ въ двухъ направленіяхъ. Одна 
струя его направлялась на Западъ, за Западный Бугъ, въ область верхня® 
Днѣстра и верхней Вислы, въ глубь Галиціи и Польши (стр. 346 и выше)- 
Въ связи съ отливомъ населенія на западъ В. 0 . Ключевскій ставить одно 
важное явленіе въ русской этнографш, именно образованіе малоросс©екаго 
племени. „Заиустѣніе днѣировской Руси, начавшееся въ XII в., было завер
шено въ XIII в. татарским! погромом! 1239— 1240. Съ той поры стари© 
ныя области этой Руси, вѣкогда столь густо заселенный, надолго преврЯ' 
шились въ пустыню  со скудиымъ остаткомъ прежняго населенія... Въ та- 
комъ запустѣніи Кіевская, Переяславская и частью Черниговская области 
оставались едва-ли не до половины XV в... когда начался новый усиленный 
отливъ русскаго крестьянскаго населенія изъ Галиціи и изъ внутренних! 
областей Польши на юго-восточную Приднѣпровокую окраину Польскаго госу
дарства". Это то пришлое новое населеніе и было потомкомъ малорусскаго 
народа. Таковое объясненіе происхожденія его— не вѣрно, что объясняется 
у профессора отчасти игнорированіемъ свѣдѣній, хотя бы и скудныхъ о При- 
днѣпровьѣ и Кіевѣ въ XIV и XV в., а преимущественно слишкомъ большим! 
увлеченіемъ стройностью своей схематизацій въ изложен©, планомѣрностью ® 
законченностью общей картины исторіи сѣверной и южной Руси: Въ XII 0 
XIII в. отливаютъ двѣ волны населенія,— на западъ и на сѣверъ; на сѣвер® 
судьба его такова- слѣдуетъ схема; на югѣ такова— слѣдуетъ схема. Къ со- 
жалѣнію, для законченности красивой схемы и общей картины автору прихо
дится иногда прибѣгать и къ искусственному расположен™ матеріала, и дан© 
къ замалчиваныо и неточной оцѣнкѣ значенія самихъ исторических! фак
тов! *). Такъ случилось и съ вопросом! о происхожденіи малорусскаго ва-

*) Въ куреѣ' В . О. Ключевскаго подобный случай далеко не е д и н и ч н ы й - 
Такъ, напр., онъ утверждаете., что, оъ одной стороны, по степени старший" 
ства князь былъ въ правѣ получить болѣе или менѣе доходную волость 
(прямо пропорціально старшинству), съ другой стороны—доходность областей 
была обратно пропорциональна ихъ безопасности: чѣмъ ближе лежала об' 
ласть къ степи, т. е. къ морю, тѣмъ она была доходнѣе, тѣмъ открытѣе для 
внѣшнихъ нападеній. Князья по старшинству переходили изъ менѣе доход* 
ной и менѣе угрожаемой волости въ болѣе доходную и болѣе угрожаемую 
(стр. 213) Схема красива, но какъ согласовать факты: порядокъ старшинства 
княжествъ послѣ смерти Ярослава былъ таковъ,—Кіевское, Черниговское,. 
Переяславское, Смоленское и Волынское, т. е. надо предположить для согла-



Р°Да. Во-первыхъ, авторъ ничѣмъ не доказывает* фактов* усиленной колони
е й  населенія с* Поднѣпровья въ до-татарскую эпоху на Западъ въ Гали- 
Дчо п Польшу (что у него достаточно обосновано для вопроса о колонизаціи 
йа сѣверъ въ XII и XIII вв.), а во-вторыхъ, онъ только утверждаете, что 
Анѣпровскій край совершенно запустѣлъ послѣ татарскаго на- 
^сствія. Этимъ его утвержденія приближаются къ теорій происхожденія 
Врлакорусскаго и малорусскаго племени, выдвинутой еще полвѣка назад* 
Погодиным*. Не такъ было въ дѣйствительности. Против* этой и подоб
ных* теорій выступал* ряд* ученых* историков* и филологов*, какъ 
проф. Максимович*, Котляревскій, Антонович*, Дашкевич*, Владимірскій- 
Пудановъ, Грушевскій, Житецкій, академик* Ягичъ, и они доказали, что 
представленіе объ оиустошеніи Кіевской земли въ XIII вѣкѣ было крайне 
Преувеличено. Населеніе Поднѣпровья быстро возстановилось послѣ Ва
рева  нашествія. Главный этнографическій составь новаго населенія тамъ 
^ылъ тотъ же, какой и прежде, такъ какъ оно главным* образом* пополня
лось изъ бѣглецовъ, спасшихся отъ погромов*. Если и возможно предполо
жить, то развѣ нѣкоторую перестановку этнографвческихъ групп* въ послѣ • 
О'атарскій иеріодъ и дередвиженіе части лѣвобережныхъ южноруссовъ за 
Дяѣпръ, даже въ Волынь и Галицію. Впрочемъ, самъ В. О, Ключевскій ого- 
Вариваетъ позже, что онъ рѣшается утверждать только то, что „въ образо- 
®аніи малорусскаго племени, какъ вѣтви русскаго народа, приним ало уча
щие  обнаружившееся или усилившееся съ XV в. обратное движеніе къ 
Днѣпру русскаго населенія, отодвинувшееся оттуда на западъ въ XII и XIII 
к®.“ „Принимало участіе"— это другое дѣло, но во всяком* случаѣ не въ 
©томъ обратном* движеніп населенія въ XV в. рѣшеніе вопроса о происхо- 
?кДеніи малорусскаго племени.

Обращаясь къ вопросу о происхожденіи великорусски™ племени и судь
бах* сѣверной Руси съ конца XII в. по ХІѴ-й в., авторъ говорит*, что 
Другая струя колонизаціи направлялась въ противоположный первому угол* 
Русской земли, на сѣверо-востокъ за р. Угру, въ междурѣчье Оки и Верхней 
Волги. Основная точка зрѣнія Ключевскаго на образованіе новаго типа рус
ской жизни На сѣверѣ, какъ результата колонизаціоннаго движенія, опредѣ-

©ованія со схемой, что княжества лежали ближе къ  степи, Черниговское,— 
Перѳяславскаго, а Смоленское—Волынскаго. Очень остроумно построена 
автором* теорія о смѣнѣ роли хозаръ варяжской дружиной на югѣ Россіи 
и замѣчательно легко укладывается въ рамки, „варяжскій вопросъ", на« 
йримѣръ: хозары овладѣли еще до IX вѣка, ІІриднѣпровьемъ, взяли 
Под* свою защиту торговое движеніе и подчинили еебѣ торговые округа 
Поднѣпровья. Печенѣги и Узы-Тоюки въ началѣ IX в. отрѣзали Поднѣ- 
Провье отъ хозаръ и разруш или ихъ власть. На смѣну хозаръ и въ 
Ихъ роли против* новыхъ ордъ явились варяги. Очень просто, но прежде 
Всего вся характеристика хозарскаго благодѣтельнаго владычества ни на 
Каких* серьезных* данных* не основана и т. п.



ляется слѣдующпми положеніями: великорусское племя вышло не изъ продол
жавшегося развитія старых* областных* особенностей кіевскаго историческая 
періода, но было дѣломъ новых* разнообразных* вліяній, вачавшихъ дѣй- 
ствовать послѣ разрыва народности, притом* въ краю, который лежал* внѣ 
старой коренной Руси и в* XII в. былъ болѣе инородческим*, чѣмъ русским* 
краем*. Инородцы, съ которыми встрѣтились въ междурѣчьи русскіе пересе
ленцы, были финскія племена.

Обѣ стороны оказали другъ на друга большое вліяніе, но въ значитель
ной степени русское племя поглотило и впитало въ себя финскія племена. 
Изъ этой встрѣчи вышла тройная смѣсь: 1) религіозная, которая легла в* 
основаніе миѳологическаго міросозерцанія великороссов*, 2) племенная, из* 
которой выработался антропологически тип* великоросса, 3) соціальная, 
которая въ составі верхнб-волжскаго населенія дала рѣшительный перевѣс* 
сельским* классам*. Здѣсь, въ новом* краю, подъ вліяніемъ иной природы 
страны создались и отличительныя особенности великорусскаго хозяйства: 
это 1) разбросанность населенія, господство мелких* поселков*, деревень,
2) незначительность крестьянской запашки, мелкость подворных* пахотных* 
участков*, 3) подвижной характеръ хлѣбопашества, господство переносная 
или переложяаго земледѣлія и 4) развитіе мелких* сельских* промыслов*, 
усиленная разработка лісныхъ, рѣчныхъ и др. угодій (стр. 378, 381). Во 
главі правящей власти стояли и здѣсь князья Рюриковскаго поколѣнія, но- 
они были уже князьями новаго типа— вотчинниками, наслѣдственными осед
лыми землевладельцами, смѣнпвшпми своихъ южных* предков*, князей- 
родичей, подвижных* очередных* соправителей русской земли. Сіверный 
період* русской исторіи Ключевскій характеризуєте съ политической точки 
зрѣнія опредѣленіем*—удѣльный. Въ основѣ удѣльнаго порядка лезкала идея 
личнаго и наслѣдственнаго княжескаго владінія. Дерзкался онъ на двух* 
основаніяхъ—географическом* и политическом*, будучи создан* совместным* 
дѣйствіемъ природы страны и ея колонизаціп. Во I -хъ, при содѣйствіи физи
ческих* особенностей верхне-волжской Руси колонизація выводила здѣсь мелкіе 
рѣчные округа, уединенные другъ отъ друга, которые и служили основавіемъ 
политическаго дѣленія страны, т. е. удѣльнаго ея дробленій. Мелкіе верхне- 
волжскіе удѣлы XIII и XIV вв.—гэто рѣчные бассейны. Во 2-хъ, под* 
вліяніемъ колонизаціи страны первый князь удѣла привыкал* видѣть въ 
своем* владѣніи не готовое общество, достаточно устроенное, а пустыню,, 
которую онъ заселял* и устроялъ въ общество. Отсюда—ионятіе о князі, 
какъ личном* собственник'! удѣла (стр. 431). Дальнѣйшій ход* исторіи 
сѣверной удѣльной Руси авторъ намѣчаетъ такими краткими определенными 
чертами: подъ дѣйствіемъ удѣльнаго порядка сѣверная Русь политически 
дробилась все мельче, теряя и прежнія слабыя связи политическаго единства; 
вслѣдствіе этого дробленія князья все болѣе бѣднѣли; бѣднѣя, замыкались 
въ своих* вотчинах*, отчузкдались другъ отъ друга; отчуждаясь, превращались



По своимъ понятіямъ и интересам» въ частныхъ сельскихъ хозяев» теряли 
значеніе блюстителей общаго блага, а съ этой потерей падало въ нихъ и 
Омское сознаніе. Всѣ эти послѣдствія имѣли важное значеніе въ дальнѣйшей 
политической исторіи сѣверной Руси: они иодготовляли благопріятныя условія 
Для ея политическаго объединенія. Когда изъ среды обѣднѣвпшхъ и измель
чавших» удѣльныхъ князей поднялся одинъ сильный владѣлецъ, онъ, во 1-хъ, 

встрѣтилъ со стороны удѣльныхъ сосѣдей дружнаго отпора своимъ объеди- 
йительнымъ стремленіямъ, боролся съ ними одинъ на одинъ, пользуясь ихъ 
взаимным» отчужденіемъ, непривычкой дѣйствовать сообща; во 2 -хъ, этотъ 
князь-объединитель встрѣтилъ и въ мѣстныхъ удѣльныхъ обществах» полное 
Равнодушіе къ своимъ измельчавшим» и одичавшим» властителям», съ кото
рыми они были связаны столь слабыми нитями, и убирая ихъ одного за 
Другим», не вызвал» въ этихъ обществах» дружнаго возстанія въ пользу 
УДѣльныхъ князей. Всѣмъ этимъ опредѣляется значеніе удѣльнаго порядка въ 
Вашей политической исторіи: онъ своими послѣдствіями облегчил» собственное 
разрушеніе. Старая Кіевская Русь не устроила прочнаго политическаго един
ства, но завязала прочныя связи единства земекаго. Въ удѣльной Руси эти 
связи окрѣпли; перемѣшанныя колонизаціей містныя особенности слились въ 
плотное великорусское племя; зато окончательно разрушилось политическое 
единство. Но удѣльный порядокъ, разрушившій это единство, по характеру 
своему гораздо менѣе способенъ былъ защищать самъ себя, чѣмъ предше- 
ствовавшій ему порядокъ очередной, и его легче было разрушить, чтобы на 
развалинахъ его возстановить единство государственное. Поэтому удѣльный 
порядок» сталъ переходной политической формой, посредствомъ которой рус
ская земля отъ единства національнаго перешла къ единству политическому. 
Исторія этого перехода есть исторія одного изъ удѣльныхъ княжествъ— Мо
сковски™.— Такова схема изложенія и основныя положенія древней русской 
исторіи московскаго профессора, бѣглый обзоръ которыхъ мы представили 
вннманію читателей на предыдущихъ страницахъ.

Въ заключеніе не можем» отказать себѣ въ удовольствіи привесть хотя 
бы небольшой отрывокъ блестящей характеристики В. 0. Ключевскимъ велико
русски™ племени преимущественно въ зависимости отъ природы занятой имъ 
страны (глава XVII). Природа верхняго Поволжья создавала невозможность 
разечитать напередъ, заранѣе сообразить планъ дѣйствій (русское „авось") 
и прямо идти къ намѣченной нѣли, что замѣтно и отразилось на складі ума 
великоросса, на манері его мышленія. „Житейскія неровности и случайности 
иріучили его обсуждать пройденный путь, чѣмъ соображать дальнѣйшій, больше 
оглядываться назадъ, чѣмъ заглядывать вперед» Въ борьбѣ съ нежданными 
метелями и оттепелями, съ непредвидимыми августовскими морозами и январь- 
ской слякотью онъ сталъ больше осмотрителенъ, чімъ предусмотрителен», 
выучился больше замічать слідствія, чѣмъ ставить цѣли, воспитал» въ себѣ 
умѣнье подводить итоги насчет» искусства срставлять сміты. Это умѣнье и



есть то, что мы называем* заднимъ умомъ . Поговорка: русскій человѣк* 
заднимъ умомъ крѣпокъ вполнѣ принадлежит* великороссу. Но задній 
ум* не то же, что задняя мысль. Своей привычкой колебаться и лавиро
вать между неровностями пути и случайностями жизни великоросс* часто 
производит* впечатлѣніе непрямоты, неискренности. Великоросс* часто думает* 
надвое, и это кажется двоедушіемъ. Онъ всегда идетъ къ прямой цѣли, хотя 
часто и недостаточно обдуманной, но идетъ, оглядываясь по сторонам*, и 
потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся. Вѣдь лбомъ стѣны 
не прошибешь, И ТОЛЬКО вороны прямо летают*, говорят* русскія ПОСЛОВИЦЫ- 

Природа п судьба вели великоросса такъ, что пріучили его выходить на 
прямую дорогу окольными пут ям и. Великороссъ мыслит* и дѣйствуетъ, 
какъ ходит*. Кажется, что можно придумать кривѣе и извилистѣе велико 
русскаго проселкаі Точно змѣя проползла. А попробуйте пройти прямѣе: 
только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу"...

Въ какой московскій „тупик* “ привели русскую жизнь эти окольный 
пути, извилистыя тропы и великорусски проселок*, разскажетъ намъ проф. 
Ключевскій въ слѣдующихъ частяхъ своего труда. Но выбралась ли оконча
тельно русская жизнь и русекая исторія и послѣ Петра Великаго, и послѣ 
двухвѣковаго общенія съ западно-европейской, общечеловѣческой цивилизаціей, 
вышла ли, наконецъ, на прямую дорогу— это еще до сихъ пор* вопросъ 
открытый.

И. Житецкій.

Проф. К. Верманъ, директор* Дрезденской галереи. Исторія искусства 
всѣхъ времен* и народов*. Перевод* съ нѣмецкаго подъ редакціей А. И. 
Сомова, старшаго хранителя Императорскаго Эрмитажа. Томъ I. Спб. 
1902— 1904.

Капитальное сочиненіе нѣмецкаго историка искусства выходит* въ русском* 
переводі отдѣльными выпусками (всѣхъ будетъ 60, и каждый стоит* по 40 к.) 
и издается фирмой „Просвѣщевіе".

Первый томъ обнимаетъ искусство дохристіанскихъ и нехристіанскихъ на
родов* и состоит* изъ семи книгъ. Не будем* останавливаться на обозрѣніи 
всего содержанія огромной книги, написанной нѣсколько сухо, но въ то же 
время доступно, богато иллюстрированной сотнями снимков* и хорошо напе
чатанной. Смѣло рекомендуя ее для пріобрѣтенія учебными заведеніямп, мы 
остановимся на общем* вопросѣ— о тѣхъ требованіяхъ къ отдѣльнымъ пропз- 
веденіямъ искусства и задачам* его вообще, которыя обыкновенно предъяв
ляются критиками.

А. И. Сомов* думает*, что тѣ „Исторіи искусства", которыя освѣщаютъ 
свой предмет* съ тѣхъ или иныхъ философских* воззрѣніп, не выполняют* 
своего главнаго назначенія, но не указывает* мотивов* для такого заклю- 
■ченія. Едва ли многіе согласятся съ такимъ взглядом*.



Описывать одни произведенія пли ихъ группы и не ставить въ связь съ 
°предѣленной философской системой— невозможно. При этомъ условіи псторикъ- 
®ритикъ превратился бы въ простого фотографа, а это положительно немыс
лимо. Въ чемъ же заключаются, въ такомъ слутаѣ, задачи всякой критики? 
Мы мало ошибемся, если назовемъ искусствомъ и критику. Крптикъ въ области 
искусства прежде всего долженъ быть проникновеннымъ художникомъ, чуткимъ 
артистомъ, свободными творцомъ, человѣкомъ съ ярко очерченной физіоно- 
міей— „вѣрующимъ" или „невѣрующимъ". Поэтому тотъ же принцинъ, КОТО

РОЙ примѣняется къ свободному творчеству, долженъ быть примѣненъ и къ 
самой критикѣ. И она является такимъ же индивидуальнымъ шедевромъ самого 
лудожника, какъ и всякое произведете истиннаго искусства.

При такой постановкѣ вопроса весь колоссальный трудъ Бермана долженъ 
разснатриваться, какъ стройное художественное произведете, проникнутое инди
видуальным* духомъ, притомъ— съ высоко художественным* исполненіемъ. Не 
забудем* также, что его книга — одинъ изъ первыхъ опытовъ прагматической 
Исторіи искусства „всѣхъ временъ и народовъ11.. До сихъ поръ мы имѣли 
хорошія и плохія біографій отдѣльныхъ художниковъ, внѣшнее описаніе кар
тин*, статуй, зданій, иногда общіе обзоры цѣлыхъ націй, эпохъ или школъ. 
Исторіи всего искусства мы не имѣли. Но если мы станемъ признавать за 
Верманомъ какія-нибудь рѣшающія постановленія о судьбахъ искусства и его 
отдѣльвыхъ дѣятеляхъ, то впадемъ въ крайнюю ошибку: всякій опытъ тре
буете снисхожденія.

Въ исторіи художественной критики насчитывается нѣсколько школъ и 
множество теорій. Каждая изъ нихъ исключаете предшествующую; каждая 
Думаете, что именно ей принадлежите разрѣшеніе трудной задачи. Напрасно 
мы будемъ взывать къ истинѣ. Все, высказанное въ печати до сихъ поръ, 
было слишкомъ условно. Игра индивидуальна™ духа руководила суровыми и 
безпощадными приговорами, какъ будто даже безъ права на аппеляцію. От
части Лессингъ и въ особенности Винкельманъ не признавали въ искусств! 
ничего, кромѣ классицизма. Понадобились усилія цѣлаго поколѣнія романти- 
ковъ, наиболѣе ярко выраженныхъ въ Теофилѣ Готье, чтобы нанести дослід
ній ударъ этому затхлому и заплѣсневѣлому взгляду „старовѣровъ". Но и 
новымъ теоріямъ грозите перевороте, такъ какъ догматы художественныхъ 
вѣроученій далеко не долговѣчны. Кто выйдете побѣдителемъ изъ долгой 
борьбы стараго съ новымъ? Тѣ ли, которые стремятся подчинить искусство 
каким* бы то ни было опредѣленнымъ теоретическимъ законамъ, или тѣ, что 
предоставляют* творцу полную свободу, не признавая никаких* художествен
ныхъ секта, никаких* философских* систем*?

Правда принадлежала бы послѣднимъ только въ томъ случаѣ, если бы 
проповѣдуемая ими „свобода" не была только кажущейся. Въ самом* дѣлѣ, 
оглянемся назад*, на судьбы хотя бы нашего художественнаго развитія за 
сто лѣтъ. Долгое время у насъ царилъ академизм* съ его схоластикой и



ложно-классическими требованіями. Протестом® противъ него явились „пере
движники". Это была стройная артель убѣжденныхъ сторонников® идейной 
національной, пожалуй, даже „содержательной" живописи. Своим® взглядам® 
они подчинили все русское искусство, которое вскорѣ стало „направленскимъ"- 
Въ теченіе четырехъ десятилѣтій они властвовали над® художественными идеа
лами всего почти русскаго общества. Но одряхліли и они, лишились луч
ших® своихъ представителей,— и мы переживаем® „новый" період® въ искус- 
ствѣ. Если онъ и отличается чімъ-нибудь отъ прежних® направленій, т° 
прежде всего— еще большею нетерпимостью. Представители его мечут® громы 
противъ всего „стараго". Овп говорят®, что самыя художественныя училища 
иміли пагубное вліяніе на ход® искусства. Гдѣ же тут® „свобода"?

Стоит® только взглянуть на прежнія школы в® исторіи критики искус
ства, —и мы убѣдимся, что никогда не было вірной оцінки ни прошлаго,, 
ни современна™ искусства. Сужденія мінялись сообразно времени, доходя 
иногда до крайностей, потому что оцінка всякаго художественна™ произве- 
денія— діло, повторяем®, въ сущности очень условное. Критик® должен® при
надлежать какой-нибудь эпохѣ или народности, имѣть свои личные идеалы,, 
симпатіи и антипатій. Онъ не можетъ стоять „вні зависимости отъ какой бы 
то ни было философской системы". Критики-хамелеоны не должны существо
вать, такъ какъ они отвратительны. Въ прежнее время не представлялось 
затрудненій для критики, такъ какъ характерной особенностью всіх® преж
них® эпох® въ искусствѣ была цѣльность направленія, опредѣленность взгля
дов®. Но въ силу одного этого критика и давила свободнаго художника, 
давая ему лишь условный простор®.

Теперь настала единственная въ своем® родѣ эпоха,, когда исчезло не 
только всякое внішнее насиліе надъ вкусами и зкеланіями художника, но- 
стал® замітенъ какой-то индифферентизм®. Чрезмѣрная свобода— то же раб
ство, и прежде всего мы видим® это на, „новых®" критиках®. Они неправы 
уже по одному тому, что так® різко и несправедливо нападают® на все 
прошлое въ искусствѣ, хотя бы на живопись 60-хъ годов®, которая сблизила 
с® художниками все русское общество и впервые показала, что искусство 
можетъ вдохновляться той зке дѣйствительностыо, среди которой всі мы жи
вем® и дѣйствуемъ, которая вдохновляла и литераторов®, и лучших® люден 
того времени.

„Выли у насъ худозкественные критики",—писал® нісколько літ® тому 
назад® Н. Ге,— „но они занимались по преимуществу не самым® существом® 
худояіественнаго творчества, а раснространеніемъ въ публикѣ идей и впе- 
чатлѣній, выраженных® тѣмъ или иным® худозкественнымъ произведеніемъ. 
Они пытались анализировать и объязнить себі и читателю, какого рода впе- 
чатлінія навели художника на данное направленіе нъ искусствѣ, какія идеи, 
спставляющія пониманіе жизни художника, лежат® в® основаній его творче
ства Эту первоначальную и самую важную часть художественной критики



Русское общество до послѣдняго времени брало прямо изъ западной литера
туры. Русскіе художественные критики чувствовали, что русское искусство въ 
такой малой степени захватывает» вниманіе публики, что заниматься подоб
на™ рода вопросами рано, и они хлопотали исключительно о судьбѣ во мнѣ- 
Віи публики тѣхъ отдѣльныхъ художественных» произведеній, которыя пмъ 
вравплись, въ которыхъ они находили выраженіе идей, имъ близких». При 
этомъ критики часто задавались цѣлью проводить идеи, стоящія внѣ спе- 
Віальной сферы даннаго искусства, и пользовались художественными произве- 
ДРніями только какъ средствомъ... Русская критика до сихъ поръ занима
лась исключительно объясненіемъ художественной дѣятельности русскихъ ху- 
Дожниковъ въ примѣненіи ея къ разработкѣ общественныхъ вопросовъ". 
(„Жизнь", 1898, кн. VIII). То же самое можно сказать и о западныхъ 
художественных» критикахъ. Въ отзывахъ о кннгахъ Рихарда Мутера мы 
каждый разъ останавливались на его увлеченіяхъ и въ этомъ именно нахо
дим» главную его ошибку.

Теперь передъ нами не менѣе почтенный трудъ Бермана, но и онъ не 
свободен» отъ нареканій, правда, въ обратную сторону. При чтеніи его насъ 
поражаете, холодность и непріятная осторожность нѣмедкаго историка-архео- 
лога. Онъ не „студенъ и не горячъ", а только „тепло-хладенъ", и эта 
черта съ первыхъ яге странпцъ передается читателю. Достигается ли этимъ 
та объективность, съ которой неразрывно связаяр представленіе о строгой 
научности? И на этотъ вопросъ мы отвѣтили бы отрицательно: книга оста
нется только хорошимъ матеріаломъ, но не „исторіею".

' А. И. Яцимирскій.

Географическій а тл а съ  Товарищества „Просвѣщеніе", подъ редакцією 
магистра геологіи С. Н. Никитина. Вып. I. Цѣна 40 коп.

Товарищество „Просвѣщеніе" намѣрено издать 84 листа географически™ 
картъ и 16 плановъ важнѣйшихъ городовъ въ 15 выпускахъ съ прибавле- 
ніем» словаря въ 100 тысячъ географическахъ названій. Предназначается 
этотъ атласъ, какъ сказано въ нредисловіи къ 1-му выпуску,— „для потреб
ностей русскихъ практическихъ дѣятелей, читателей и учащейся молодеяги". 
Дѣйствительно, практическимъ дѣятелямъ въ банкахъ, конторахъ, торговыхъ, 
транспортныхъ, страхов ыхъ и др. учрежденіяхъ зачастую приходится справляться 
съ географическимъ положеніемъ того или другого населенна™ пункта. Мини
стерское изданіе „Россія въ дорожномъ отношеніи" въ трехъ томахъ можетъ 
удовлетворять практическимъ нуждамъ въ очень слабой степени, такъ какъ, 
хотя въ нем» и находятся чертежи всѣхъ губерній со списками вокзалов», 
почтовых» станцій, пристаней, главнѣйшпхъ торговыхъ пунктов» и т. п., но 
общаго алфавитнаго указателя поселеній при нем» нѣтъ; поэтому, если справ 
ляющемуся нужно узнать положеніе какого-либо яаселеннаго пункта, котораго



онъ не знает* или забылъ, то приходится долгое время употребить на пере
смотр* нѣсколькихъ губерній, пока случайно наскочишь на отыскиваемое 
имя. Съ другой стороны нужды и требованія наших* „практических* дѣятелей" 
съ каждым* годом* расширяются: имъ недостаточно уже знать географію 
одной Европейской Россіи, такъ какъ приходится справляться очень часто 
относительно положенія населенных* мѣстъ Сибири, Средней Азіи, Персі® 
всей Азіи, Европы и даже Америки, а возрастающей требовательности их* 
уже не могутъ удовлетворить изданія картографическаго заведенія Ильина, 
указателей желѣзныхъ дорог* и т. п.

Насколько удовлетворит* практических* дѣятелей списокъ поселеній въ 
100.000 географических* имен*,— мы не беремся судить; а остановимся 
больше на нуждах* учащейся молодежи, для которой также предназначается 
атласѵ Т-ва „Просвѣгценіе". Много говорилось уже о том*, какъ портят* 
зрѣніе учащихся пестрыя карты съ мелким* шрифтом*. Т-во „Просвѣщсніе" 
поступило въ этом* отношеніи вполнѣ похвально, что для гравированія и 
печатанія карт* обратилось къ выдающемуся „по изяществу, четкости я 
полнот! техники" Картографическому Институту Мейера, который, какъ гово
рится въ предисловіи къ первому выпуску, „не требует* съ нашей стороны 
никакой рекламы". Но этотъ Институт* практикует* разные способы изобра
жена на карт! топографических* особенностей, и нужно пожаліть, что въ инте
ресах* учащихся редакція изданія не остановилась на том* способ!, въ ре
зультат! котораго получается карта, пріятная для глаза. Такъ, въ первом* 
выпуск! мы встрѣчаемъ и прекрасный въ этомъ отношеніи для учащихся 
карты всего земного шара (в* проекціп Меркатора) и Альпійской горной 
системы, гдѣ болѣе и менѣе возвышенный містности обозначены разными 
цвѣтами красок*, и такія карты, какъ Австрійская имперія, а особенно 
Кавказ* и Китай, гдѣ горы вычерчены слишком* пестрою штриховкой. Еолѣе 
рѣдкая штриховка съ наложеніемъ тѣней коричневой краски, какая, напр., 
употреблена въ „Учебном* географическом* атлас!" Э. 10. Петри изд. Маркса, 
болѣе удобопонятна, вразумительна и не столь отяготительна для глаз* уча
щихся. Таким* образом* можно предполагать, что болѣе подробный карты 
атласа „Просвіщенія" предназначаются уже не для учащихся, а для прак- 
тическихъ дѣятелей, которые усиілп въ школ! настолько испортить зрѣніе, 
что безъ очков* читать не могутъ.

Нельзя не упрекнуть издателей съ другой стороны в* небрежности ПО 

отношенію къ корректур! карт*, предназначенных* уже только для учащихся, 
а никак* не для практических* дѣятелей. Институт* Мейера, конечно, не 
нуждается въ реклам!, но служащіе въ немъ картографы не знают* русскаго 
языка; поэтому на карт! всей „земли в* проекцій Меркатора" (№ 1), къ 
которой никогда не обратится взрослый дѣловой человѣкъ за справкою, а 
потому и не замѣтитъ непростительной ошибки, учащійся встрѣтитъ что-то 
непонятное: въ сигнатур! къ этой карт! онъ найдет* прежде всего странный



для русскаго уха выраженія: „глубины выше 6000“ и „высоты выше 8000“; 
затѣмъ изучая по этой картѣ поверхность земного шара, онъ найдете наиболь
шую глубину въ Тибеті, довольно значительный высоты— на болѣе глубоких* 
мѣстахъ океана, а наибольшей высоты (?) или глубины (выше 8000 мет- 
ровъ)— не найдет* нигдѣ; такія же опечатки, какъ Австралія, могутъ 
породить у него сомнѣніе въ томъ, правильно ли это слово напечатано въ 
Уяебникѣ, по которому онъ учвтъ географію; правильнѣе ли произносить 
М ехика  пли Мексика,— оаъ также знать не будетъ.

Если мы обратимся къ планам* городов*, которые предназначены только 
Для практических* дѣятелей, а не для учащихся, то увидимъ, что и первые 
могутъ очутиться въ затрудненіи при пользованіи атласом*. По правилам* 
картографія слова, напечатанный на картѣ одним* шрифтом*, обозначают* 
однородные предметы; при этомъ на французских* яартахъ на маронелѣ 
указывают* иногда, что именно обозначает* данный шрифт*: названія ли 
провияцій, горъ, больших* или малых* городов*, или деревень и т. п. На 
плані Парижа въ разсматриваемомъ атласі мы встрѣчаемъ разные шрифты 
и при том*' на 2-хъ языках*: русском* и французском*, напр.: ВИЛЬЖУИФЪ 
и ССО (послѣднее—неизвѣстно— по русски или по французски), Ст. Уань и 
8 і. Машіё, Нотръ-Дамъ, де-ла-Гаръ и Р-Ке сі’ііаііе , ЛЕ РУА и СоІошЪее 
и т. п. И на другихъ картах* встрѣчается смѣшеніе языков*. Напр., на 
33 картѣ (Австрійская Имперія) одинъ изъ славянских* городов* (Любляна) 
назван* Лайбахъ, а другой— Загреб* (а не Аграмъ).

Нѣсколько странным* представляется въ атласѣ для учащихся утвержде- 
ніе, встрѣчаемое въ предисловіи, что карты метеорологическія, астрономиче- 
скія, геологическія, по географіи растеній и животных* и пр. помѣщаются 
въ атласахъ только „по традиціи" и составляют* поэтому, какъ безнолезныя, 
нзлишній балласте, почему они будуть исключены изъ изданія. Нам* кажется, 
напротив*,— распространеніе но земной новерхностп растеній и животных*, 
геологическія, аетродомическія и метеорологическія понятія лучше всего 
усваиваются учащимися, если они при объяснениях* учителя будут* нмѣть 
толково составленный карты и чертежи. Устраненіс нѣкоторыхъ карт* изъ 
атласа безъ объясненія причин* (какія указаны въ предисловіи для только 
что названных* карт*) представляется иногда странным*. Изъ перечня всѣхъ 
100 карт* и планов*, какія составят* атласъ Т-ва „Просвѣщеніе“, наир., 
видно, что въ немъ будет* поміщена кромѣ Западной части Австрійской 
имперіи еще и карта Венгріи, но не будетъ карты Восточной части Цислей- 
тааіи, заселенной родственными нам* поляками и малороссами.

Въ общем* объ этомъ атласі можно сказать, что его придется давать 
въ руки учащихся съ большою осторожностью. Причиною же для такой 
осторожности будетъ то обстоятельство, что издатели предназначили свой 
атласъ для удовлетвореаія разных* потребностей—п читателей, и учащихся, 
и практических* дѣльцовъ. А. Р.



Н. П. Гиляровъ-Платоновъ. Экскурс© въ русскую грамматику. М. 1904- 
Стр. 63. Дѣна 20 коп.

4 статейка по грамматик® извѣстнаго покойнаго публициста Н. П. Іп- 
лярова-Платоиова, наиечатанныя въ издававшемся имъ журнал® „Радуга" нъ 
1884 г. и перепечатанный въ настоящей книжкѣ, свидѣтельетвуютъ гораздо 
больше о его краснорѣчіи, чѣмъ о знаній и пониманіи того предмета, о 
которомъ онъ взялся разсуждать. Въ то время, когда главные вопросы нашей 
грамматики были выяснены замѣчательными трудами Востокова, Срезневскаго, 
Буслаева, Грота, Потебни, когда у насъ было два серьезных! журнала, 
посвяіценныхъ русской филологіи, покойный публициста смѣло взялся писать 
о руескомъ язык®, нисколько не считаясь съ научной литературой этого 
предмета.

Зная языкъ поверхностно, не ознакомясь хорошо съ его теоретическими 
основами, можно писать о немъ много въ какомъ угодно смысл®: порицать 
или превозносить до небесъ. Поэту Батюшкову казалось, что русскій языкъ 
„пахнетъ татарщиной". Но тогда нашъ языкъ былъ мало обработавъ, и 
мнѣніе Батюшкова высказано имъ въ молодые годы. Нашъ публициста на
ходить, что съ будущей исторіей русскаго языка „ни одна исторія ни одного 
языка не смѣетъ равняться" (63 с.). Это мнѣніе, конечно, очень патріотично, 
но въ наше время многіе ножелаютъ знать, на чемъ оно основано. Тутъ и 
скажется слабая сторона подобныхъ сужденій. Въ старое время не всегда 
дѣлали выводы изъ фактовъ, но часто брала произвольно нѣкоторыя общ® 
положеній и на нихъ воздвигали красивыя легкія теоретическія постройки. 
Опорой для нихъ служили немяогіе факты, которые старательно выставлялись 
на видъ и пространно комментировались. Факты, не оправдывающіе теорій, 
совсѣмъ оставлялись въ сторон®, какъ будто бы ихъ и не было. Да и 
вообще изученіе фактовъ считалось дѣломъ мелочнымъ, недостойнымт вни
мания серьезнаго ума. Тогда хотѣли одной счастливо выдуманной идеей 
объяснить вс®'явленія языка. Одни строили свои теорій на положеній: „языкъ 
есть живой организмъ"; другіе исходили изъ основаній: „всякій языкъ
является наиболѣе совершенным! въ первобытный времена" и т. п.

На подобныхъ положеніяхъ построены суждеяія, которыя высказываются 
въ даяныхъ статейкахъ. Нѣкоторыя же мнѣнія виражають только субъек
тивные взгляды и личные вкусы автора.

Вотъ, наоримѣръ, образецъ того, какъ увѣренность въ исключительных! 
высокихъ достоинствах! своего языка приводить къ совершенно ошибочяымъ 
сужденіямъ о другихъ языкахъ: „Когда говаривали мнѣ", пишетъ нашъ 
публициста, „объ одиночном! заключенін и безвыходном! ужас® его для 
людей МЫСЛЯЩИХ! и образованных!, при отсутствіи книгъ для чтенія и  для 
письма, мнѣ приходило не разъ въ голову: „при мыслящемъ ум®, русскій 
человѣкъ, даже въ иолномъ одиночествѣ не будетъ одинокъ; съ нимъ оста
нется его языкъ". И въ самомъ дѣлѣ, сравним! англичанина и даже фрая-



Цуза съ его языком*— и русскаго. Француз* и англичанин* имѣютъ въ 
своемъ языкѣ матеріал* для мышленія. Могутъ мыслить о чемъ угодно, но 
ае о самомъ языкѣ,— этомъ разорванном* приборѣ, гдѣ рѣдкая часть сказы
вает* о другой, гдѣ лексическій матеріал* случаен* и безсвязенъ, а грам- 
Матическій строй за своимъ объясненіемъ принуждает* обращаться къ кни- 
гамъ, къ чужим* языкам*, къ отдаленной исторіи, требуетъ ае только вни
мательности, но и эрудиціп. Русскій же язык* одним* сличеніемъ себя съ 
С0б0Ю же, и притом* помимо всяких* книгъ, одним* составом* своей живой 
Р^чи даст* пищи для наблюденій и выводов* на цѣлые десятки лѣтъ“ 
(20 стр.). Итак*, русскому языку ставится въ достоинство даже то, что онъ 
^достаточно изслѣдовааъ, а въ числѣ пріемовъ его изслѣдованій допускается 
крайне оригинальный, который производится „помимо всяких* книгъ". Мы 
У;,іе замічали о патріотическомъ характері филологических* взглядовъ 
ввтора, но это не тотъ истинный патріотизм*, который привлекает* людей 
безпристрастныхъ и логически мыслящих*, а тотъ фальшивый, который не 
страшится необдуманности и хвастовства и который давно и мѣтко опреді- 
денъ названіемъ: „квасной патріотизм*".

Весьма странно смотрѣлъ авторъ и на вопросы нашего правоппсанія. 
«Поистинѣ достойно сожалінія", говорить онъ. „что правописаніе наше 
Утратило юсы. Представьте, что юсъ сохранен*: Читатель тогда безъ затруд- 
ненія узнаетъ, н даже не узнаетъ, а просто читает* въ польском* оюондѣ— 
Рядъ, въ вензелѣ—узелъ, безъ затрудненія нонимаетъ сербскій творитель
ный надежъ существительных* женскаго рода; гимназист* легче освоивается 
съ третьим* лицомъ множественна™ латинских* глаголов*. Цілый новый 
горизонт* раскрывается и отъ чего?— Отъ какого-нибудь одного, нпчтожнаго 
значка, для річи несущественна™" (стр. 30). При патріотическихъ взгля
дах* это даже и непослідовательно: приносить интересы русскаго языка въ 
жертву интересам!» польскаго, сербскаго, латинскаго.— Вотъ другой, говорящій 
нам* за себя образчик* сужденій автора объ орѳографіи: „Вѣроятяо, вам* 
случалось знавать людей, которые, напримѣръ, изгоняют* изъ своего право 
нисанія твердый знак* „ъ“, или усвоиваютъ другое подобное новшество? 
Для меня такая привычка, если я ее вижу, служит* уже одна свидітелі». 
ствомъ объ умственных* и нравственных* качествах* пягаущаго: это непре
менно умъ ограниченный, самонадіянный, съ мелочными претензіями и не
способный на къ творчеству, ни къ благородным* порывам*, а серьезная 
мысль въ немъ и не зачиналась. Это шестилітній мальчишка, корчащій 
большого, взявшій папиросу въ зубы и важно расхаживающій, заложа руки 
за снину" п т. п. (стр. 31— 32). Это покойный публицист* писалъ въ то 
время, когда твердый знак* былъ признан* излишнею буквою Ломоносовым*, 
Востоковым*, Срезневским*, Гротомъ; когда уже не первый годъ издавался 
без* еровъ „Русскій Филологнческій Вістникъ", привлекгаій въ число своихъ 
сотрудников* самыя лучшія лингвистическія силы.



Много подобныхъ разсужденій находится въ этой маленькой книжкѣ,— 
въ рецензій невозможно ихъ выписать всѣ. Нельзя не пожалѣть только, что 
съ такою неосторожностью вошелъ въ чужую ему сферу знанія человѣкъ 
образованный, талантливый, уміющій прекрасно писать— что, впрочем*, въ 
данном* случаѣ ему сослужило плохую службу, потому что завлекло слишком* 
далеко. И странное дѣло! Никто не станет* писать о вопросах* технических®» 
о сельском* хозяйств!, но познакомившись съ ними хорошенько, а как* 
дойдет* дѣло до языка, то публицист*, овладѣвшій хорошим* стилемъ, 
думает*, что ему ничего не стоит* рѣшить какой угодно лингвястическій и 
филологически вопросъ. Тутъ будетъ открыта и „совѣсть въ русском* язык! 11 
(стр. 38, 46 и др.)— явленіе „единственное въ исторіи11, и „творящая ети
мологія11 (стр. 50 и дал.)—качество, принадлежащее изъ новѣйшихъ языков* 
одному русскому, и другія подобныя вещи. А дѣло очень простое: то, что 
кажется пишущему открытіемъ пли свойством* одного русскаго языка, оказы
вается явленіемь извѣстнымъ, хорошо обслѣдованнымъ и имѣющимъ въ. 
наук! спеціальный термин*. Такъ, принцип*, но которому народ* передѣлы- 
ваетъ непонятную ему нѣмецкую фамилію Левенштейиа въ Левшова, я 
слово тротѵгуаръ въ плит уаръ  (сближая его съ словом* плита), извѣ- 
отный нодъ именем* „народной этимологіи11, хорошо выясяенъ въ элемен
тарных*, вполнѣ доступных* лингвистических* книгах* и статьях* и указан* 
какъ общее свойство разных* языков*. Творчества тутънѣтъ, а есть дѣятель- 
ность мысли, классификация, раепредѣлевіе слов* по разрядам*. Въ сознаніи. 
говорящих* большая часть словъ связана въ группы по значеніямъ, который 
опредѣляются одинаковыми корнями или основами: писать— письмо— писарь— 
писатель и подобн. При этомъ въ памяти вмѣстѣ съ одним* вызываются и: 
другія. Когда въ языкъ входнтъ новое слово, то говорящіе естественно- 
стремятся номѣстить его въ одну изъ старыхъ группъ, хотя бы оно и не 
подходило иногда къ нимъ по значенію. При этомъ слово слегка измѣняется, 
особенно, если въ немъ есть сочетанія звуковъ, необычныя для даннаго языка. 
Такъ, керосинь передѣлывается въ карасит , по сближенію съ боль
шой группой словъ, начинающихся на кара:— караули, корабль, караванъ 
карась и др.

Не будь этого увлеченія „философіей языка11, не основанной на знанів 
языка, авторъ разематрпваемыхъ статеекъ съ его наблюдательностью, живымъ 
умомъ, непосредственными знаніемъ языка, литературными опытомъ могъ бы 
сказать много дільнаго, .если бы ограничивался вопросами болѣе частными: 
и выводами изъ фактовъ, которые ему хорошо извѣстны.

Такъ, напримѣръ, несмотря на устарѣлость своихъ грамматический 
взглядовъ, онъ очень вѣрно замѣчалъ, что „мы не усвоили даже иравони- 
санія твердаго и осмысленнаго11 (18 стр.). Особенно дѣльной является мысль 
покойнаго публициста, которую онъ предлагали на обсуждение Общества Лю
бителей Россійской Словесности при самомъ его возобновленіп въ 1858 году:.



снарядить экспедицію для путешествія вокруг® Москвы съ цѣлью изученіж 
московскаго акающаго нарѣчія (стр. 15— 16).

В. Чернышева

К. Апинъ. Русская азбука и первая послі азбуки книга для чтенія,., 
поставленная но натуральному (разговорному) методу для инородцев®. Съ. 
297 рисунками. 115 страниц®. Рига. Изданіе Эрнста Платеса. Цѣна без®, 
переплета 30 коп.

Педагогическая наука давно уже установила принцип® первоначальна™ 
обученія на родном® языкѣ обучаемаго, такъ какъ только при этомъ условів 
возможно достиженіе наибольших® практических® результатов® при наимень
шей затраті сил® какъ со стороны учащихся, ток® и учащих®. Къ сожалѣ- 
ніго, практика жизни все еще слишком® далека отъ осуществденія этого же
лательна™ идеала, и элементарное обученіе сплошь и рядом® приходится ве
сти не на родном® языкѣ учащихся, а на языкѣ, признанном® „государ
ственным® “ для данной страны въ извѣстяый період® ея исторической жизни. 
Хотя отъ такой постановки діла несомнѣнно страдают® интересы первона
чальна™ обученія подростающихъ поколѣній, но раз® діло такъ поставлено, 
съ этим® явленіемъ приходится считаться, какъ с® неизбѣжнымъ фактом®, 
не только у насъ—въ Россіи, но и во всякой другой странѣ со смішанным® 
населеніемъ. Счастливое исключеніе въ данном® отношеніи представляють 
лишь страны съ этнографически-однороднымъ составом® своего населенія, 
Дающим® возможность вести элементарное обученіе на родном® языкѣ, кото
рый является въ то же время и языком® государственным® (напр., во Фран
цій). При другихъ же условіяхъ, приходится ѵоіепз-поіепв лишь „приспо
собляться" къ требованіямъ даннаго историческаго момента, стараясь по воз
можности сгладить шер оховатости, неизбіжно проистекающія при столкновеніи 
извѣстиой теорій съ практикой жизни, обусловливаемой тіми или иными об
стоятельствами.

Къ числу такихъ „приспособлены" надо несомнѣнно отнести и тот® „на- • 
туральный" метод®, который признается въ настоящее время лучшим® сред
ством® для усвоенія инородцами разговорной русской рѣчи. Долголѣтняя прак
тика въ инородческой школѣ убѣдила г. Анина въ томъ, что по общепри
нятым® азбукам® нельзя вести обученіе инородцев® русскому языку по на
туральному методу вполнѣ успішно, такъ какъ въ этихъ азбуках® съ пер
вых® же страниц® встрѣчаются слова и предложенія, выражающія такія по
нятія, которыя съ трудом® поддаются объясненію по натуральному методу. 
Желая по возможности облегчить усвоеніе инородцами живой русской рѣчи- 
г. Апинъ и составил® настоящую азбуку, расположив® вошедшій въ нее ма
теріал® „по разговорному методу",— какъ онъ выражается, т. е. выбрав® 
матеріалом® для чтенія предметы, ихъ дѣйствія и качества изъ окружающей 
ученика жизни. При этомъ, всі эти предметы не изображены на рисунках®,
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■потому что, разъ эти предметы находятся вокругъ,—гораздо цѣлесообразнѣе 
показать учащимся самый оредметъ, чѣмъ его изображеніе. Въ началѣ аз
буки помѣщены, какъ это обыкновенно дѣлается, таблицы съ изображеніями 
простѣйшихъ предметов* для рисованія и съ элементами буквъ,— для раз- 
гит® ловкости въ рукѣ при пксьмѣ, а въ концѣ азбуки приложены 40 пись
менных* унражненій для занятія учениковъ въ то время, когда учитель бы
вает* занятъ съ другими отдѣленілми класса.

Особым* отдѣломъ ученаго комитета Министерства Нар. Проев, азбука 
т. Апина допущена къ классному употреблен® въ начальныхъ инородческих* 
училищах* Рижскаго учебнаго округа. Желая развить подробнѣе основанія, 
принятая при составлен® азбуки, г. Апинъ приложил* къ ней особую „объ
яснительную записку", въ которой преподаватель можетъ найти нѣкоторыя 
полезный практическія указан® относительно того, какъ пользоваться азбу
кой. Какъ видно изъ этой „записки", большую услугу оказали г. Апину, 
при составлен® азбуки, изданныя директором* народныхъ училищъ Лифлянд- 
ской губерній г. А. Вильевымъ „Методическія указан® по представлен® 
предметов* курса волостных* и других* начальныхъ народныхъ школъ Риж- 
«каго учебнаго округа". Не имѣя въ настоящее время указанной книжки 
г. Вильева нодъ руками, мы затрудняемся точно опредѣлить, насколько ве
лико и существенно вліяніе, оказанное ею па содержаніе азбуки г. Апина. 
Исходя изъ убѣжденія, что наглядное обученіе— лучшее средство для обуче
нія русскому языку учащихся инородцевъ, которые при поступленіи въ школу 
не умѣютъ говорить по-русски, составитель азбуки обратил* особенное внп- 
маніе на содержаніе заключающихся въ ней рисунков*. Рисунки въ первых* 
29 статьях* изображают* только отдѣльные предметы, всѣ же послѣдующіе—- 
и разлпчныя дѣйствія, не выходящія, впрочем*, изъ круга знакомой дѣтям* 
окружающей жизни. Письменных* работ*, касающихся правописанія и грам
матики, не помѣщено въ азбукѣ, такъ как* предполагается, что такого 
рода работы легко найти въ других* книжках*, имѣющихся во всякой 
школѣ.

Въ заключеніе своей „объяснительной записки" г. Апинъ выражает* 
надежду, что его азбука принесет* ту пользу, какой отъ нея ожидает*. Но 
авторская скромность заставляет* его все-таки признать, что „такъ какъ 
азбука представляет* собой труд*, не провѣренный на практик!, то въ ней 
.могут* оказаться и недостатки, касающіеся какъ подобраннаго матеріала, 
такъ и внѣшности". Поэтому, г. Апинъ просит* всѣхъ лицъ, замѣтившихъ въ 
книжкѣ какіе-либо недостатки, сообщить ему надлежащ® указанія по при
ложенному къ „задискѣ" адресу.



Иванъ Ш теф м анъ. „Запятая", синтаксическая сказка (полезно для 
ЯзУчающихъ и изучавших» синтаксис»). Одесса. 1904. Ц. 20 кон.

Неистощима пзобрѣтательность дешевеньких» поставщиков» грошоваго 
ЇОвара для одесскаго книжнаго рынка. Доказательством» служит» книжечка 
Въ 23 страницы съ приведенным» выше заглавіемъ. Впрочемъ, справедли
вость требуетъ отмѣтить, что, кажется, не столько меркантильное, сколько 
болѣе возвышенное побужденіе руководило авторомъ при созданіи своей кни
жечки. Авторъ довѣрчиво открываете передъ читателемъ свою душу и позво- 
Ляетъ, такъ сказать, подмѣтпть въ ней таинственный источянкъ, самый 
3аРОДЫШЪ той идеи, которой суждено было потомъ облечься въ образ» син- 
таксической сказки. Онъ говорит»: „Почему такъ глубоко и уютно гнѣздится 
Въ нашей памяти нами прочитанное какое-либо поэтическое произведете?

разъ я задавал» себѣ подобный вопросъ, держа въ рукахъ синтаксисъ. 
Й° почему этотъ учебникъ, сколько ни зубришь, все равно впослѣдствіи не 
помнишь ничего?" И прислушиваясь къ „голосу правды", авторъ самъ лее и 
Рѣніаетъ этотъ вопросъ: „очень просто"— говорить— „въ первом» (т. е. въ 
Поэтическом» произведеніи) мы встрѣчаемъ и картины, и діалоги, и психо
логію; эхо-то насъ и переносить, точно на крыльях», въ житейское море, 
Что и приковывает» наше впечатлѣніе и вниманіе къ прочитанному. Во вто
ром» же е въ синтаксисф) уяіЪ не то: тамъ вѣетъ какой-то мертвен- 
Ностью" и т. д. При таком» сопоставленіи жизненности и мертвенности 
авторь естественно отдался весь первому элементу, т. е. жизненности, и 
В0;кедалъ вдохнуть въ сухую матерію синтаксиса сколь возможно болѣе 
Картинности, драматичности и тонкой психологіи, чтобы, такимъ образомъ, 
°безпечить своему созданію полный успѣхъ, чтобы, другими словами, и сии- 
токсическая сказка могла глубоко и уютно угніздиться въ памяти не только 
азУчающихъ синтаксисъ, т. е. школьников», но также и въ памяти изучав- 

Нх» синтаксисъ, т. е. людей, сравнительно болѣе способныхъ почувствовать 
Редесть творчества Ивана Штефмана. Съ похвальной откровенностью авторъ 

Щнвляетъ, что именно изъ этого побужденія онъ впервые предпринял» „на
ссать синтаксисъ въ сказкі, т. е. въ эпическом» произведеніи". Онъ поста
вил» себі цѣлыо—соединить иріятное съ полезным». Надо полагать, что 
в°Дъ полезным» здісь слідуєте разумѣть усвоеніе правилъ постановки запя- 
т°й, а иодъ пріятнымъ—все остальное, что развязная фантазія автора внесла 
Въ нзложеніе: дѣйствующія лица, т. е. прочіе знаки препинанія, взаимный 
Вх» отношенія, досады, зависти, раздоры, столкновенія и даже схватки руко- 
Пашныя, какъ взрыв» страстей, прииравленныя то нѣжностямп и поцілуями, 
ї0 крайне откровенной, низкопробной ругаиыо („кочерга жалкая"— „наплевать 
а хотіла на васъ всѣхъ"— „подлиза"— „шарлатаны, мошенники"— „ахъ ты, 
^ Ть коренная"— „ахъ ты, Ижица негодная" и проч.).

Основному плану автора— развернуть передъ читателемъ, во всемъ 
объемі замысла и во всей прелести исполненія, свое „эпическое произведе-

3*



ніе“-—помішало одно обстоятельство, котораго самъ авторъ былъ не въ 
силах* устранить, а именно: самая задача сочиненія, т. е. изложеніе пра
вилъ постановки запятой. При всей свобод! творчества, при всемъ богатствѣ- 
воображенія, онъ долженъ былъ слѣдить и дѣйствительно „слѣдилъ за син- 
таксическими правилами, которыя курсивомъ разсѣялъ по діалогами и оіш- 
саніямъ, дабы оживить и освѣжить ихъ“ . Задача дѣйствительно трудная: 
оживить и освіжить діалоги курсивными напоминаніями правилъ о поста
нови! запятой! Въ послідней части своей сказки авторъ даже, кажется,, 
убѣдился въ невозможности опоэтизировать свой предмети. По крайней мѣрѣ, 
пришлось рѣшить дѣло такъ: послѣ цѣлаго ряда то безплодныхъ объясненій 
правилъ прешшанія, то потасовокъ между Двоеточіемъ и Занятою, авторъ 
придумалъ „другія мѣры принимать" (стр. 16). Въ общемъ собраніи Судей- 
Синтаксисовъ, непокорной Запятой, послі надлежаща™ и строгаго внушенія, 
просто-на-просто нреиоданы правила постановки запятой и вмінено въ обя
занность почаще заглядывать въ синтаксиси Козьмина, либо Смирновскаго и» 
наоборотъ, избѣгать Говорова и Кирппчникова. Такимъ образомъ, первона
чально задуманный авторомъ плани вызвать своимъ „эпическими произведе- 
ніемъ" восторги читателя пришлось оставить и взамінъ его довольствоваться, 
сухою прозой повтореній правилъ препинанія.

Сомнительно, чтобы эти дпазі-поэтическія потуги Ивана ПІтефмана 
могли упрочить синтаксической сказкі „глубокое и уютное гніздышко" въ 
душі читателя. А вымысла на установку діалоговъ, потасовокъ, разбира
тельств* имъ потрачено не мало. Можетъ статься, именно этимъ излишними 
напряженіемъ творчества слідуетъ объяснить довольно частыя, ио всему 
тексту разсіянныя, этимологическія и синтаксическія ошибки и, кромі ТОГО,- 

какіе-то особенно изысканные нелады русской річи, именно такіе нелады,, 
которыми обличается иностранец*, не усвоившій себѣ сполна духа русской, 
річи. Приводим* нѣкоторыя міста въ подлинник!.

1) О хрестоматій Галахова, лежавшей на окні, авторъ замѣчаетъ: „вѣте- 
рокъ изрѣдка врывался въ открытое окно и игриво перелистывали ее, по 
строкамъ которой отъ Двоеточія удирала запятая, бойко перешагивая 
через* однородныя слова".

2) „И за что меня оскорбляют*", голосила Запятая.— „Не задавайся",, 
перебило ее Двоеточіе.

3) „Замітила Запятая, вытерая слезы". „Запятая совсімъ пріуныла. 
Ей чудилось, что совѣсть отгрызла языкъ ея“.

4) Подлежащее говорит* Судьѣ: „Запятая ужъ больно заносилась, что 
изъ рукъ вонъ“. „Изъ-за нея страдают* всѣ, чуть л и  н и  я"!

5) Двоеточіе заставляет* запятую „перечислить участвующихъ  въ 
безпорядкі".

6) „И другими знаками Судьи дѣлалп различный нат ащ и".



7) „Запятая иногда и вспыхала, но потомъ краснѣла и любезнѣе 
"Оновилась “.

Впрочемъ-—стоитъ ли подчеркивать ошибки? Все это диазі - эпическое 
цР0йзведеніе есть не болѣе какъ сплошная ошибка, или, выражаясь учтивѣе,— 
©зЦеремонное недоразумѣніе, хотя авторъ и сказалъ въ предисловіи къ 
Лему: „конечно, сія сказка полезна".

П. В. Е встаф іевъ .

Сборникъ чтеній съ волшебнымъ фонаремъ въ школѣ и дома. Труды 
коммиссіи по устройству чтеній для учащихся. I Изд. Педагогическаго обще
ства при Московском! университет®. М. 1904 г.

Педагогическое общество при Московском! университет® рѣшительно вы
деляется среди другихъ подобныхъ учрежденій своею широкою, устойчивою, 
энергичною дѣятельностью. Остальным! нашимъ просвѣтительнымъ союзамъ 
съ видимо совпадающими задачами приходится пока, главнымъ образомъ, еще 
т°лько мечтать о нодъемѣ на яселательную высоту, о расширен© своей 
влиятельности. „Предлагаемый сборникъ представляетъ серію чтеній, устроен- 
выхъ Педагогическим! Общ., состоящ. при Импер. Моск. унив., въ 1901— 
1902 учебномъ году для учащихся".

Въ вышеназванной книг® читатель встрѣчается и съ многочисленными, 
водчасъ весьма изящно, тщательно отпечатанными иллюстраціями, и съ 
разнообразными статьями—содержательными, интересными, живо написанными, 

составъ сборника вошелъ рядъ нижеслѣдующихъ очерковъ:
„М. П. Глинка" г. А. Грузинскаго, „Гастенія скалъ и песковъ" г. А. 

Маркова, „Землетрясенія" проф. А. Павлова, „Гембрандтъ" г. її. Гоманова, 
«В. А. -Жуковскій и его значеніе въ исторіи русской литературы" г. А. 
Пѣльскаго, „Иванъ Федоровъ и начало книгопечатанія на Гуси" г. А. Кизе- 
веттера, „Нѣмецкіе гуманисты и обскуранты въ XVI в." г. С. Моравскаго 
в „Горѣніе" г. А. Геформатскаго. Привѣтствуя починъ москов. коммиссіи (на 
нбложкѣ сборникъ отмѣченъ цифрой I), МЫ ПОЗВОЛИМ! себѣ немногія возра
з я .  Воодушевленно излоясенное, богатое матеріалом! чтеніе г. Гоманова 
вѣсколько пестрить условными обозначеніями, которыя. едва-ли внятны— 
«Учащемуся", не спеціалисту. Г. Бѣльскій слишкомъ безоговорочно выставляетъ 
Жуковскаго представителем!, новоромантизма, движенія, какъ извѣстно, 
весьма многограннаго и разно толкуемаго. У г. Моравскаго намъ показались 
ве достаточо вразумительными для аудиторій очерчиванія Эразма—путемъ сравне
на Гопы у Лемана и у Юрскихъ горъ, и Гуттена тяжкими условіями его 
жизни. Съ сжатыми обобщеніями должно обращаться особливо осторожно— 
именно въ чтеніяхъ для учащихся.



Танъ . Очерки и разсказы. Томъ I и II. Изданіе Н. Глаголева. СПБ. 
1904 г. 284 стрэ.—|—280 стр. Цѣна по 1 руб. за томъ.

Всѣ сочиненія г. Тана выйдутъ въ свѣтъ въ 7 томахъ. Теперь пока вышло 
только два тома. Но на нихъ необходимо остановиться, такъ какъ въ этих* 
двухъ томахъ помѣщены наиболѣе интересный произведенія талантливаго пи
сателя.

Первый томъ заключает* въ себѣ очерки и разсказы. „Изъ хроники го
рода Пропадинска" („На каникулах*11, „Рыбаки11, „На красном* камнѣ“, 
„Елка", „На растительной пищѣ11, „Ожилъ“, „Возвращеніе11) п разсказъ 
„Пашенькина смерть11.

Всѣ эти разсказы и очерки въ свое время были напечатаны въ толстых* 
журналах* и по достоинству оцѣнены журнальной критикой. „Хроника" го
рода Пропадинска представляет* особый интерес*. Кромѣ Сѣрошевскаго и 
Діонео изъ нашихъ беллетристов* почти никто не описывалъ въ художествен
ной формѣ жизнь интеллигентов*, невольно заброшенных* въ Якутскую область. 
Г-нъ Танъ очень ярко рисуетъ картины тамошней жизни: суровую и холодную 
природу полярной страны, нравы, обычаи, вѣрованія, вообще образ* жизни 
сибирских* инородцев* и положеніе невольнаго интеллигентнаго колониста. 
Тяжело жить въ этомъ суровом* краѣ. Въ разсказѣ „Возвращеніе11 авторъ 
такъ описывает* тотъ далекій край, гдѣ онъ провел* свою молодость: 
„Странник* возвращался на родину. Онъ провел* свою молодость въ 
фантастическомъ уединеніи, въ краю, который отрѣзанъ отъ всего земного 
шара неодолимыми преградами и почти неизмѣримыми разстояніями и который 
напоминает* скорѣе какую-то отдаленную планету, глыбу льда, повисшую вч> 
ігространствѣ и соединенную съ землею узами, похожими на узы космическая 
тяготѣнія, въ краю, который составляет* особый міръ, вамкнутый въ самом* 
себѣ и ничего не знаюіцій объ остальных* мірахъ, а жителям* земли извѣ- 
стенъ такъ мало, какъ луна. Надъ этимъ краем* висит* вѣчная тьма. Только 
самые слабые лучи того свѣта и тепла, которымъ живет* земное человѣчество, 
проникают* туда, смутные прозрачные отблески, похожіе на таинственный 
ореол* сіяній, которые иногда мерцают* на тѣхъ мрачных* небесах*, но 
источник* которых* никому неизвѣстенъ11...

Второй томъ „Очерков* и разсказовъ11 носит* названіе „По бѣлу свѣту11- 
Авторъ описывает* въ немъ свое кругосвѣтное путешествіе. Въ 1900 году 
онъ былъ приглашен* Ныо-Іоркскимъ естественно-научным* музеем* при
нять участіе въ научной экспедиціи для изслѣдованія инородцев*, живущих* 
по берегам* Берингового моря и пролива. Г-нъ Танъ (Богоиазъ) начинает* 
ошісаніе своего путешествія съ того момента, когда онъ подъѣзжаетъ к* 
„Новому Свѣту" на кораблѣ. Затѣмъ разсказываетъ о своем* проѣздѣ в* 
поѣздѣ отъ Нью-Іорка до С.-Франциска и о дальнейшем* путешествіи къ 
Веринговому морю и Чукотскому полуострову, къ мысу Чайлина, къ острову 
Св. Лаврентія и о возвращеніи экспедиціи „домой11 по „Манчжурской дорогѣ“-



Попутно г. Танъ заізжалъ въ Японію, относительно которой авторъ помі- 
стилъ три очерка подъ заглавіемъ „Въ Японіи" (I Хакодате; II Нійгата; 
Пі „Праздник* въ Нанау“). Въ этихъ очерках* читатель найдет* весьма 
интересное описаніе бытовой и общественной жизни японцев*, данныя о на
родном* образованіи въ Японіи и т. д. Г-нъ Танъ въ одном* изъ очерков* 
описывает* свое посѣщеніе гимназіи. Между прочимъ, сопровождавшій автора 
при посѣщеніи гимназіи учитель англійскаго языка ознакомил* его съ из- 
Іченіемъ японских* классиков*. Послѣдніе изучаются по подлинникам* и хре
стоматіям*. Г-нъ Танъ попросил* преподавателя перевести, по его выбору, 
отрывок* изъ хрестоматій. Учитель выбрал* статью о патріотизмі, въ кото
рой между прочимъ говорилось слідующее: „Почему мы любим* японское 
государство? Мы любим* его, потому что оно свободно. Оно мудро предоста
вляет* намъ вірить, какъ вірится, говорить, какъ думается, собираться 
вмісті и управлять собственными ділами, поскольку мы уміемъ и хотим*, 
и только когда мы просим* о помощи, оно является и помогает*"... Въ 
очерках* объ Яионіи читатель найдет* много интереснаго, какъ и вообще 
во всіх* сочиненіяхъ г. Тана.

А. А. Л— нъ.

Феликсъ Данъ.— „Борьба за Римъ“. Историческій роман*. Перев. съ 
нѣм. Д. И. Котмаръ. Библіотека „Другъ". Изд. 0. П. Поповой. 340 стр. 
Ціна 1 р. 30 к. СПБ. 1904 г.

Изъ всіх* исторических* романов* Ф. Дана разбираемый нами романъ 
наиболѣе интересен*. Романъ читается легко, написань просто, хотя не про
изводит* такого сильнаго впечатлінія, какъ другіе историческіе романы, 
наириміръ, „Спартак*“ Джіованіали, „Камо грядеши" Сенкевича, „На раз- 
свѣтѣ" Ежа, „Оводъ" Войнича, „Марселцы" Ф. Іра, „93-й годъ" В. Гюго 
и нікоторые другіе. Авторъ рисует* перед* читателем* картину паденія гот- 
скаго государства съ начала шестого (526 г.) столітія по Рождестві Хри
стові. Романъ можетъ служить извістнымъ легким* беллетристическим* по- 
собіемъ для нашего юношества при изученіи исторіи. Какъ историк* и юрист*, 
Ф. Данъ описывает* событія вполні согласно съ данными исторической 
науки.

Па родині автора, въ Германій, разсматрнваемый романъ пользовался 
большой популярностью: въ какія-либо 10 літ* онъ вышел* въ 21 изда
ли. Лѣтъ 20 тому назад* онъ былъ переведен* на русскій язык* и изданъ 
въ 4-х* томахъ за 5 руб.

А. А. Л.

Ауэрбахъ. „Босоножка".
Хоть эта вещь и пользуется большой извістнсстью, но собственно 

неизвістно, для какого круга читателей написана эта книга, а еще болѣе



для чего она переведена: для дѣтей она неподходящая по содержанію, для 
взрослых® невѣроятно скучна, для взрослыхъ изъ народа непонятна, такъ как® 
описываемая въ ней жизнь нѣмецкихъ крестьян® имъ слишкомъ чужда. Въ смыслѣ 
художественности она ни по отдѣлкѣ, ни по содержанію почти не заслуживает® 
вниманія. Содержаніе ея— переділка, и при томъ неудачная, идеи замарашки, 
превращающейся въ принцессу: послѣ бѣдныхъ, но исправных® крестьян®, 
умерших® въ два дня отъ заразной болѣзни, осталось двое сирот®: дѣвочка 
Амрей, прозванная босоножкой, и мальчик® Дами. Дами довольно глупый 
мальчик®, не умѣющій сообразоваться ни съ каким® положеніемъ своей жизни. 
Дѣвочка, которую мать учила быть всегда исправной, правдивой, терпѣливой 
и пр., а также обучила массѣ всевозможных® работъ и по хозяйству и по 
рукодѣлыо, такъ что читателю остается только удивляться, когда она эти 
уснѣла сдѣлать, такъ какъ дѣвочка осталась послѣ ея смерти семи лѣт®, 
эта самая добродѣтельная дѣвочка, обладая ясным® и острым® умом® и 
умѣньемъ сочинять загадки, отлично устраивается въ жизни и изъ гусятницы 
(діятельность, по словам® автора, кладущая позорное пятно) дѣлается женою 
самаго богатаго и завиднаго жениха во всем® округѣ.— Описаніе пути от® 
гусятницы до жены богача и составляет® главное содержаніе книги. Она на
полнена необыкновенно скучными и тягучими описаніями природы, такими же 
разговорами, тяжеловѣсными остротами и высокими идеями, отъ которых® 
русской душѣ становится прямо нехорошо. Напримѣръ, одна изъ героинь го
ворит® огорченной Амрей, которая, сверх® обыкновенія, бранится: „Ты хорошо 
дѣлаешь, что бранишься. Когда человѣкъ видит® какое-нибудь безобразіе, 
он® невольно отплевывается и отворачивается-, если же онъ постоянно ви
дит®, слышит®, испытывает® только дурное, ему необходимо браниться: душа 
тоже должна отплевываться, иначе она сама сдѣлается дурной" (сгр. 89).

Или мать героя даетъ ему наставленіе, по каким® признакам® онъ дол
жен® выбрать жену, чтобы она навѣрное оказалась хорошей: „смотри, чтобы 
дѣвушка тебѣ понравилась, такъ как® безъ любви не видѣть радости; обращай 
вниманіе, какъ она относится къ прислугѣ; постарайся увидать ее въ гнѣвѣ и 
слезах®; посмотри, какъ носит® она свѣчку; примічай, какъ разговаривает® 
во время работы, болтлива-ли, каким® голосомъ поет®, какъ относится къ 
родителям®, сохраняет® ли школьныя тетрадки, развязывает® или разрѣзает® 
узелки на веревкі, что стоптано у ея сапог®— пятки или бока, какъ смѣется, 
хороши ли у нея цвѣты, помогает® ли бѣднымъ", и пр., и пр., такъ на семи 
страницах®.

И странно, что подобную книгу издала 0. Н. Попова, которая вообще 
очень внимательно относится къ издаваемым® ею вещам®. Съ внѣшней сто
роны издана книжка вполнѣ удовлетворительно.



П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я  Х Р О Н И К А .

Изъ хроники народнаго образованія на Западѣ.

Вакаціонные курсы для народныхъ учителей въ Гейдельбергѣ. — 
•'Ъѣтніе международные курсы въ Греноблѣ.—Лѣтніе курсы на водахъ въ

Галиціи.

Съ приближением* каникул* въ различных* университетских* городах* 
ГосУДарствъ Европы и Америки возникают* такъ называемые „лѣтніе" или 
„вакаціонные" курсы. Курсы эти организуются или университетами, или учи
тельскими обществами и союзами, иногда международными обществами и от
дельными лицами, жертвующими для этой цѣли крупными капиталами. Нѣко- 
т°рые изъ этихъ курсов* носят* вполнѣ меягдународный характеръ, на дру
гих* преобладает* національный элемент*. Въ большинствѣ случаев* глав
ную часть аудиторій составляют* учителя и учительницы, яселающіе въ вака- 
Шонное время пополнить свои знанія и вмѣстѣ съ тѣмъ найти поддержку и 
"бновленіе сил* въ обществ! своихъ соработниковъ по профессіи, съѣзжаю- 
Щихся изъ разных* уголков* родной страны и изъ чужих* стран* въ уни- 
иерситетскіе города, радушно принимающіе ихъ на нісколько недѣль.

Во Францій, Германій и Англіи число вакаціонныхъ курсов* доходит* до 
27. Почти всѣ они устраиваются въ университетских* городах*; только че
тыре изъ нихъ организованы самими университетами, —  комитетами, состоя
щими большею частью изъ профессоров*, остальные— французским* союзом*, 
союзом* учителей Великобританці, Германій и другими обществами, но вс! 
при большем* или меньшем* участіи университетов*.

Въ Ѵоікввсішіе за 1905 г. въ четвертом* номер! помѣщена интерес
ная статья нѣмецкаго народнаго учителя г. Кирхера о вакаціониыхъ кур
сах* въ Гейдельберг! въ 1904 г. Курсы эти организованы двумя баден
скими учительскими корпораціями— баденским* союзом* учителей и союзом* 
Учительниц*. Въ стать! говорится, что учрежденіе этихъ курсов* встрѣтило 
Препятствія и даже несочувствіе нѣкоторыхъ профессоров* (какія препятствія 
и почему несочувствіе— не выяснено), но энергичным* иниціаторамъ удалось 
побідить вс! препятствія и прочно поставить дѣю.

Курсы были очень непродолжительны, всего 2 недѣли съ 31 іюля по 14 
августа. На курсах* читались восемью профессорами слѣдующія лекцій: 
1) психологія дѣтей школьнаго возраста— 8 лекцій, 2) анатомія и физіоло- 
гія растеній— 8 лекцій, 3) извлечете из* политической экономін— 6 лекцій,



4) школьная гигіена -  4 лекцій, 5) исторія Гейдельбергскаго замка— 4 лек
цій, 6) нѣмецкая драма въ 19-мъ столѣтіи— 6 лекцій, 7) нѣмецкій синтак
сис* съ точки зрѣнія современнаго языковѣдѣнія— 6 лекцій и 8) главнѣй- 
шія ваиравіенія и проблемы современной психологія въ ея отношеніи к* 
философскому міровоззрѣнію -  6 лекцій. Какъ видно изъ перечисленнаго, лек
цій касались разнообразных* и интересных* темъ. Работать участникам* 
курсовъ приходилось очень много— по 5 лекцій ежедневно, кромѣ конферен
цій, экскурсій п т. п.

Каждый записавшійся на курсы получалъ билетъ, стоившій 23 марки я 
дававшій ираво не только на слушаніе лекцій, но и на посѣщеніе ратуши, 
городскихъ собраній, городской читальни и концертов* въ замкѣ и город
ском* саду. Несмотря на такой очень скромный размѣръ платы, ра°' 
ходы на организацію курсовъ окупились, хотя гонорар* за чтеніе лекцій до
ходил* до 2.000  марокъ; конечно, кромѣ того были и иные расходы (В* 
статьѣ говорится, впрочем*, только о гонорарі гг. доцентам*, изъ чего 
можно заключить, что профессора читали безплатно).

Авторъ приводимой нами статьи въ полном* восторгі отъ этихъ кур
сов*. Не только значеніе почерпнутых* на нихъ свідіяій, не только серьез
ность, хотя и кратковременных* занятій считает* онъ важным* для участ
ников* курсовъ, но п самое общеніе этихъ съѣхавшнхся изъ разныхъ міст* 
діятелей по народному образованію. Онъ горячо протестует* противъ скеп
тиков*, съ васмішкой говорящих*: „Что могутъ дать двухнедільные курсы 
при уяиверситеті? Відь настоящее ученье тут* собственно и не начиналось!" 
Онъ указывает*, что не въ количествѣ иріобрітенныхъ знаній тут* діло, ® 
въ той тісной связи, которая образуется между народными учителями й 
источником* умственной жизни народа. Это общеніе расширяет* кругозор* 
учителя, указывает* ему, что при современных* требованіяхъ отъ „учителя 
народа" этотъ послідній не можетъ ограничиться преподанными ему въ се- 
минаріяхъ „рецептами", привитыми ему навыками, а долженъ стремиться к* 
пріобрітенію серьезных*, глубоких* знаній, къ осмысленной общественной 
дѣятельности. „И если народный учитель всіми находящимися въ его распо 
ряженіи средствами стремится, ради собственнаго и общественнаго интереса 
къ усовершенствован® своего характера, своихъ познаній и своей нрав
ственной силы, если онъ такимъ образом*■ становится твердой сильной лич
ностью, сознающей свою отвітственкость, не должно осуждать его, если он* 
надіется вмісті съ тім* и на улучшеяіе своего соціальнаго положеній".

Число такихъ учителей, понимающих* великое значеніе своей діятель- 
ности и все возростающихъ потребностей учительскаго сословія, еще очень 
невелико, но, по словам* г. Кирхера, можно быть твердо увѣреннымъ, что 
„это движеніе среди корпорацій германских* народныхъ учителей съ 145.000 
учащихъ съ 85.000 народныхъ школъ поднимется еще болѣе сильной вол
ной, и т і стіны, въ которыхъ еще до сихъ нор* не пробита брешь, будутъ 
безжалостно разрушены потокомъ времени".

Изъ общенія народныхъ учителей съ университетскими профессорами, 
многіе изъ нихъ вынесли убіжденіе, что желательной подготовкой для всіх* 
народныхъ учителей должно служить университетское образованіе. Конечно, 
такое ножеланіе ставится только какъ идеалъ, но и въ настоящее время 
„желательно и возможно" достигнуть того, чтобы особенно даровитые, стре- 
мящіеся къ пополненію своего образованія, народные учителя могли по окон-



танщ семинаріи посѣщать университеты. Въ Саксоніи уже давно введено 
изученіе педагогики на университетских* курсахъ.

Увлеченный всѣмъ видѣннымъ и слышанным* на курсахъ, автор* въ за- 
ключеніе говорит*: „короткое время йребыванія въ Гейдельбергском* уни
верситет! было высшей точкой въ моей жизни: оно дало мнѣ толчекъ, по- 
ічоніе и наслажденіе, сдѣлало мяѣ мое призваніе по новому дорогим* ц 
йочетнымъ".

Насколько широки надежды и идеалы нѣмецкихъ учителей, видно изъ 
приводимых* автором* словъ профессора Киндерманна, съ которыми онъ 
обратился къ своимъ слушателям*, скромным* народным* учителям*: „Вы
сокая цѣль леэкитъ передъ нами— углубленіе образовавія народнаго учителя, 
какъ слѣдствіе повышения его матеріальнаго положенія и его авторитета. 
Дальше—еще высшая цѣль: объединеніе всѣхъ учителей всѣхъ школъ въ 
°Ану могущественную общую организацію съ цѣлью энергическаго проведевія 
научных* принциповъ во всѣ классы населенія".

Отъ этихъ курсов*, гдѣ собирались педагоги одной національности, не- 
рейдемъ къ международному куреу въ Греноблѣ. Въ декабрьской книзккѣ 
Кехдіе іп іе т а і іо п а іе  сіє Гепзеі§’п е т е п !  впрегіепг за 1904 г. помі
щено сообщеніе Эдннбургскаго профессора Кирнатрика о вакаціонныхъ кур
сах* въ Греноблѣ за прошлый годъ. Въ Греноблѣ, въ противоположность 
Гейдельбергу, вакаціонные курсы очень продолжительны. Онн начались съ 
1-го іюля и окончились въ концѣ октября. Курсы эти главнымъ образомъ 
разсчитаны на иностранцев*. Въ прошлом* году въ Гренобльскомъ универ
ситет! въ чвслѣ постоянных* слушателей было 250 иностранцев-*; а вмѣстѣ 
съ слушателями на вакаціонныхъ курсахъ около 450 человѣкъ. Число профес
соров* превышало 20 .

Курсы въ Греноблѣ посвящены преимущественно изученію языков*. Они 
Раздѣляются на 2 параллельных* серій: 1) Теоретически! и практически 
кУрсъ фравцузскаго языка и 2) конференцій. Теоретическіе курсы обнимают* 
собой фонетику, синтаксисъ, исторію современнаго языка и т. п. Эти лек
цій читаются передъ соединенной аудиторіей всѣхъ слушателей.

Что же касается практических* занятій, вс! курсисты раздѣляются на 
секцій по національностям* и степени подготовки. Эти упражненія заклю
чаются въ перевод! съ фравцузскаго языка, нисаніи сочиненій, грамматиче
ских* упражненіяхъ, чтеніп, собесідованіяхъ. Бесіды касаются вопросов* со
временной литературы, исторіи, науки и т. п. На курсахъ прошлаго года 
было около 66 лекцій и уроковъ теоретическнхъ; между тѣми и другими 
нѣтъ особенно рѣзкон разницы— только уроки посвящаются грамматик!, фо
нетик! и т. п., а лекцій—литератур!, исторіи, географіи; он! сопровожда
ются иногда туманными картинами. Кромѣ этихъ лекцій, уроковъ и бесѣдъ 
со всѣми учащимися, каждый день бывало не менѣе 2-хъ часовъ практиче- 
скихъ занятій съ отдѣльными группами учащихся разных* національ
ностей.

Число слушателей на Гренобльскпхъ курсахъ лѣтомъ 1904 г. доходило 
до 200 , причемъ половину всего числа составляли нѣмцы, около 20 англи
чан* и американцев*, 10 шотландцев*, а остальные— итальянцы, русскіе, 
Шведы и др. Шотландскому профессору казкется удивительным*, что двѣ 
трети учащихся были мужчины, тогда какъ въ Англіи и Шотландіи курсы 
живых* языков* обыкновенно въ громадном* болыпииствѣ носѣщаются зкен- 
вцінами. Профессор* усиленно указывает* своимъ соотечественникам* на это



обстоятельство, объясняя его тѣмъ, что молодые люди других* странъ больше, 
чѣмъ англичане понимают* громадное значеніе знанія иностранных* язы- 
ковъ. Онъ очень еѣтуетъ на индифферентизм* англичан* въ этомъ отноше- 
ніи и указывает*, что ему часто приходилось наблюдать, какъ, благодаря 
этому незнанію языковъ, на международных* конгрессах* англичане при об
щих* преніяхъ принуждены молчать и предоставить представителям* других* 
національностей брать верх* надъ ними.

Лекцій были очень разнообразны, даже слишкомъ разнообразны. По ви
раженій) автора приводимой нами статьи, „это былъ превосходный банкет*, 
разнообразное „ш епи“ котораго обнимало 25 различных* блюдъ". Курсы 
читались 12 профессорами университета и десятью другими лекторами, в® 
число которых* входили представители науки и литературы и профессора 
лицеев*. Кромѣ того, нѣсколько профессоров* и 10 учителей и учительниц® 
вели ежедневныя практическія занятія.

Самый длинный, самый полный и наиболѣе посѣщаемый былъ курс* 
язвѣстнаго ученаго филолога Поля Пасси „О французской фонетикѣ“ . Кромѣ 
такихъ курсовъ спеціальна™ характера, читались и отдѣльныя лекцій: „О 
французском* и итальянском* искусств!,“— 2 лекцій съ туманными карти
нами, „О греческой скульптурѣ“— 2 лекцій, „О способах* преподаванія"— 
4  лекцій, „О французских* классиках*“— 2 , „О Беранже",— 2 , „Объ антро
пологія"— три, „О соціалистическомъ движеніи"— двѣ,— „Объ Альфредѣ 
Мюссе"— двѣ, „О горах* Шартрез*" —- двѣ. По одной лекцій —  о ро
манах* Флобера, объ Ожье, о Петраркѣ, о ледниках* Дофинэ и даже „О 
лунѣ“.

К акъ  видно, меню, дѣйствительно, слишкомъ разнообразно и врядъ  ли 
достаточно „солидно", в ъ  чемъ, впрочемъ, сомнѣвается и сам * авторъ статьи.

Въ концѣ своего еообщенія профессор* Кирпатрикъ говорит* о предпо
лагаемом* открытіи курсовъ в ъ  Эдинбургѣ въ августѣ мѣсяцѣ нынѣшняго 
года. Н а этихъ курсахъ  предполагается по 2 лекцій еж едневно— 2  на фран
цузском*, 2  на нѣмецкомъ и 2 н а  англійскомъ язы кѣ. Лекцій эти будут* 
посвящ ены грамматикѣ, фонетикѣ и литературѣ; кромѣ того, предполагается 
по одному часу практических* занятій ежедневно.

Таким* образом*, въ течете мѣсяца будетъ дано 44 урока по теорій и 
15 уроков* практических* по каждому языку, причемъ курсы будут* разде
лены на 2 части такъ, чтобы слушатель мог* записаться или на первую 
серію, или на вторую (каждая по 2 недѣли) или на обѣ. По средам*, какъ 
и въ Греноблѣ, всѣ курсисты будут* приглашаться на вечеринки съ пѣніемъ 
и музыкой, а но субботам* будут* устраиваться экскурсіп по окрестностям*, 
полным* исторических* воспоминаній.

Насколько распространено это стремленіе использовать лѣтній отдых* 
для поиолненія своихъ знаній, видно изъ того успѣха, которымъ пользова
лись вакаціонные курсы даже на водахъ, куда обыкновенно съѣзжаются исклю
чительно для лѣченія и развлеченія. Первый опыт* такихъ курсовъ былъ 
сдѣланъ въ Галиціи. Это единственная изъ бывших* провинцій Польши, въ 
которой высшее образованіе ведется на польском* языкѣ; кромѣ того, это 
единственная польская мѣстность, въ которой находятся минеральные источ
ники. Там* много разныхъ „ѵіііез <Гѳап“, которыя посещаются преимуще
ственно поляками изъ Россіи. Въ прошлом* году въ одном* изъ этих* го
родков*, Цакопанѣ, образовалось „Общество высшаго образованія во время 
вакацій". Это общество организовало лѣтомъ ряд* лекцій на польском*



нзыкѣ, которыя читались въ бальномъ залѣ отеля; въ числѣ лекторовъ было 
йѣсколько первоклассных! ученыхъ.

Усиѣхъ этого нововведенія былъ значительный; платы съ добровольных! 
слушателей было собрано 25.000 кронъ. Наиболыпій процента слушателей 
°ылъ изъ Россіи— 7 0 % ,  и только 13 процентов! ирпнадлежлло къ мѣстнымъ 
Уроженцами Авторъ замѣтки, иомѣщенной въ Кеѵие іпіегпаііопаіе подъ 
слишкомъ громкимъ названіемъ „Лѣтній университетъ въ Галиціи" предла
гаете французамъ воспользоваться этой идеей и организовать въ лѣчебныхъ 
иѣстечкахъ Францій, особенно посѣщаемыхъ иностранцами, лѣтніе курсы.

Интересно знать, измѣнится ли тогда характеръ  этихъ мѣстъ отдыха и 
Развлеченія, или характеръ  курсовъ приспособится къ  потребностям! людей 
больныхъ или праздны хъ. ищущихъ новыхъ, легкихъ впечатлѣній. Врядъ-ли 
можно ож идать чего-нибудь серьезнаго и дѣльнаго отъ этихъ „университе
то в ! н а  в о д а х ъ “ .

Е. Р.

Хроника народнаго образованія.

Изъ жизни народнаго учителя: можно-ли устраивать учителямъ вечера. 
По случаю семейныхъ праздниковъ?—К акъ легко погубить учителя при по
мощи доноса.—„Раскрѣпощеніе“ учителя.—Современный событія—война съ 
Японіей, внутреннія дѣла и положеніе народнаго учителя.—Походъ на 
Учителя и бѣгство его изъ школъ подъ вліяніемъ этого похода.—Проснувшееся 
самосознаніе народныхъ учителей, выразившееся въ постановленіяхъ учи
тельскихъ обществъ и другихъ собраній.—Проекты министерства народ

наго просвѣщенія.

Можетъ ли учитель народной школы позвать к ъ  себѣ въ гости нѣсколько 
человѣкъ по случаю своихъ именинъ или крещ енія ребенка? Странный и 
Недѣпый вопросъ, не правда-ли? А между тѣмъ дѣйствптельность даетъ  на, 
этотъ вопросъ еще болѣе нелѣпый отвѣтъ: нѣтъ, учитель сдѣлать того, что 
могутъ дѣлать всѣ  в ъ  мірѣ, не можетъ, не смѣетъ. Вотъ ф акта , сообщаемый 
«Сѣвернымъ К раем ъ “ . Въ селѣ Вогородскомъ, Мышкинскаго уѣзда, Я рослав
ской губерній, учительницы земской школы устроили семейную вечеринку. 
Пригласили своихъ подругъ учительниц! и учителей окрестны х! земскихъ И 
Дерковныхъ школъ: были на вечеринкѣ мѣстные и сосѣдніе батюшки съ м а 
тушками. Вечеринка была очень скромная и тихая: молодежь потанцовала, 
нопѣла и разъѣ халась очень скоро. Вскорѣ послѣ этого уѣздный наблю да
тель церковно-приходскихъ ш колъ, объѣзж ая церковный школы, тѣмъ изъ  
Учительниц! и учителей, которые были въ  гостяхъ у земскихъ учителъницъ,. 
Д ілалъ  строгій вы говоръ съ предупрежденіемъ, „чтобы впредь безъ его р аз -  
рѣш еиія учителя и учительницы не смѣли бывать в ъ  гостяхъ другъ у друга“ .

Разсказанный фактъ настолько нелѣпъ, что мимо него смѣло можно было- 
бы пройдти, если бы онъ являлся чѣмъ-то исключительным!, если бы наблю
датель, требующій, чтобы учителя и учительницы просили у него разрѣшенія 
на посѣщеніе другъ друга, просто страдалъ особымъ умопомѣшательетвомъ, 
своего рода тап іа  ^гапсііоза, хотя и въ курьезной формѣ. Но вѣдь этотъ 
глупый, нелѣпый фактъ— только одно изъ обычнѣйшихъ проявленій того чу- 
Довщцно-безправнаго положенія нашего народнаго учителя, которое получило 
полное право гражданства въ нашей жизни. Учитель у насъ доведенъ дѣй-



ствитедьно до такого положеній, при которомъ онъ яе смѣетъ пригласить 
товарища къ себѣ въ гости, чтобы изъ-за этого, казалось бы, столь есте- 
ственнаго факта, что о немъ смѣшно п говорить, не вышло какой-нибудь 
гаденькой и тяжелой для учителя исторіи. И если даже только изъ-за того, 
что учитель пригласить къ себѣ въ гости другихъ учителей, а также, как» 
почтительный подчиненный, и своего начальника (если не йе ,)’иге, то сіе 
іасіо), приходскаго батюшку, ему угрожают» непріятности, то что же уд8' 
вительнаго въ томъ, что въ случаѣ неариглашенія батюшки онъ рискует» 
остаться и совсѣмъ безъ мѣста. Вот» какъ легко народный учитель можетъ 
потерять мѣсто рѣшительно безъ всякой вины съ своей стороны:

„На дняхъ священник» о. Алексѣй Титов» написал» предсѣдателю но- 
вооскольскаго училищнаго совѣта кн. Н. Ф. Касаткину донос» на земекаго 
учителя Д. Я. Бондарева. Кн. Касаткин» тотчас» написал» учителю Бонда
реву на бланкѣ новооскольскаго училищнаго совѣта слѣдуюшую бумагу от» 
4 марта 1905 года за А? 14: „На основаній ст. 24 Высочайше утвержден
ная 25 мая 1874 года Положеній о начальныхъ народныхъ училищахъ, 
предлагаю вам» немедленно сдать о. законоучителю училищное имущество и 
квартиру учителя освободить". Подписал» председатель совѣта, двора Его 
Величества камергер» кн. Касаткинъ-Ростовскій. Бумага была отправлена съ 
нарочным» учителю. А 7-го марта въ Тростенецъ является инспектор» на- 
родвыхъ училищ» г. Данковскій и производит» дознаніе. Онъ спрашивает» 
крестьянъ, но разсказывал» ли учитель крестьянам», что въ Западных» го
сударствах» правительство лучше, чѣмъ у насъ въ Россіи, не утверждал» ли 
учитель, что нѣтъ Бога, не возбуждал» ли онъ тростенецкихъ бабъ къ бунту, 
выразившемуся въ том», что вдовы запасных», отправленных» на войну, 
собравшись вмѣстѣ, отправились къ сосѣдней помѣщицѣ Н. С. Шафрановой 
просить у нея лѣса на топливо. Помѣщица лѣса не дала, крестьянки попла
кали, потужили о своих» горемычных» мужьях» и мирно разошлись но 
своимъ домам». Дознаніе выяснило, что донось ложен».“

„8-го марта въ т. Новомъ-Осколѣ происходило засѣданіе училищнаго со
віта. Началось оно чтеніемъ доноса священника и комментаріями къ нему 
иредсѣдателя, въ которыхъ было заявлено, что теперь время опасное, за 
учителями надо слідить всѣми возможными способами, при малѣйшемъ ло- 
дозрѣніи увольнять ихъ и „сдавать въ солдаты", т. е. призывать на воен
ную службу. Хотя инспекторъ на основаній своего дознанія настаивал» на 
невинности учителя, училищный совітъ, признав» донос» священника „чисто- 
сердечнымъ", уволил» г. Бондарева. На 16 марта йн. Касаткиным» уже 
нрнказано экстренно созвать повістками воинское присутствіе на предмет» 
призыва бывшаго учителя Бондарева къ отбытію военной службы" („Сынъ 
Отечества" отъ 19 марта).

Одинъ изъ наблюдателей нашей жизни, г. Ладыженскій („Русскія Ведо
мости", № отъ 30 марта), называет» правовое положеніе нашего народнаго 
учителя „безпрпмірнымъ". И дѣйствительно, трудно представить себѣ еще 
что-либо болѣе ужасное, нежели это положевіе учителя, такъ наглядно обри
совывающееся изъ тюлько что разсказаяной исторіи. Пишется на учителя до
нос». Этого оказывается достаточным» для того, чтобы къ нему поступила 
бумага о томъ, чтобы онъ сдал» училищное имущество и убирался на всі 
четыре стороны. И ділается это даже раньше, чѣмъ провіренъ доносъ, 
даже раньше, чѣмъ состоялось постановленіе училищнаго совѣта объ уволь- 
неніи учнтеля. Затѣмъ уже послі того, какъ учитель изгнан» изъ училища,



производится дознаніе. Дознаніе опровергает® донос®, и тім® не менѣе 
Учитель увольняется не потому, чтобы онъ былъ въ чемъ бы то ни было 
пиновенъ, а только потому, что предсѣдатель училищнаго совѣта держится 
Чого мнѣнія, что учителей нужно „сдавать въ солдаты" (что это,— бред® 
больного человѣка?). И затѣмъ учитель дѣйствительно сдается в® солдаты 
Съ поспѣшностью, какъ, если бы отъ такой сдачи в® солдаты учителя Бон
дарева зависѣли судьбы отечества. Ну, развѣ действительно это не „Сез- 
ирамѣрное" положеніе вещей,— безпримѣрное, конечно, для всего цивили- 
3°ваннаго міра? А для насъ это—лишь обычное, нормальное полозкеніе, къ 
второму мы настолько уже привыкли, что дазке и не возмущаемся имъ.

Г. Ладыжеискій говорит® о необходимости „раскрѣпощенія" народнаго 
Учителя. И дѣйствительно, полозкеніе нашего народнаго учителя въ настоя
щее время— это положевіе крѣпостного человѣка. Сходство доходит® до того, 
что, какъ нѣкогда помѣщпкъ, хотя бы тот® же кн. Касаткин® или его 
пчецъ, могъ „сдавать въ солдаты" своихъ крѣпостныхъ, такъ и теперь все 
т°т® же кн. Касаткин® „сдает® въ солдаты" учителей. Разница только та, 
что для того, чтобы попасть въ солдаты, крѣпостному нужно было все-таки 
лично не угодить чѣмъ-либо помѣщику, а учителей кн. Касаткин® сдает® 
®т> солдаты просто „по принципу", потому что „время опасное". Къ сожа- 
Щѣнію, не только не предвидится наступленія этого „раскрѣпоіценія" нашего 
Вароднаго учителя, а положеніе его становится съ каждым® днем® все тя- 
®елѣе, все невыносимѣе. Современныя событія, какъ война съ Яновіей или 
освободительное движеніе нашего общества, совершенно неожиданно отрази 
Апсь на положеній учителя самым® печальным® образомъ. Оказалось, что и 
30 наши неудачи на Дальнем® Востокѣ и за стремленіе общества къ улуч
шение форм® ж и з н и ,  должен® прежде всего отвѣчать никто и н о й , какъ именно 
народный учитель. На эту тему каждый номер® каждой газеты сообщает® 
поразительные факты. Дѣло доходит® до того, что въ настоящее время есть 
Уже мѣстности, гдѣ учителя вынуждены ради снасенія своей жизни бросать 
Школы, и дѣлу народнаго просвѣщенія грозит® самая страшная опасность. 
Вот® какіе поразительные факты изложены в® представленій саратовской гу
бернской земской управы мѣстному губернатору, а затѣмъ доложены сара 
товскому губернскому земскому собранію:

„За послѣдній мѣсяцъ до свѣдѣнія губернской управы начали изъ раз
ных® мѣстъ доходить слухи объ усиленной агитаціи со стороны нензвѣстныхъ 
ЯИЦЪ противъ интеллигенцін вообще, въ частности же противъ зем
ских® работников® на містах®, какъ врагов® Даря и отечества, стремя
щихся съ помощью врагов® Россіи— Японія и Англіи подорвать основы су- 
Ществующаго государственнаго строя — Эти слухи (несмотря на опроверженіе 
министра иностранных® діл® графа Ламздорфа о нелѣпости ихъ) вполні 
подтвердились дѣйствительными фактами, причем® оказалось, что агитація 
ведется в® формі проновідц людьми, не только облеченными довіріемъ го
сударственной власти, но и авторитетом® власти духовной. Проповідь с® 
Церковной каѳедры, начиная съ саратовскаго каѳедральнаго собора я дру
гих® здѣшнихъ церквей, и распространеніе среди населенія губерній брат
ских® листков® все о тіхъ зке 18 милліонахъ съ призывом® народа на 
борьбу съ врагами Даря п отечества—иміли и иміютъ місто не только въ 
Саратові, но и въ глухих® містах® губерній среди темнаго и невѣжествен- 
наго населенія. Досліднеє, без® всякой критики принимая за истину эту 
клевету, способно быстро подчиняться дурным® разрушительным® пнстинктамъ,



особенно, когда ея дѣйетвія наперед* одобрены проповідниками божествен
на™ слова, и когда она не только не встрѣчаетъ противодѣйствія со стороны 
мѣстной администраціи, но даже, повидимому, поощряется ею. Невѣжествен- 
ная темная часть населенія подъ вліяніемъ проповѣди и, можетъ быть, иногда 
движимая дѣйствительно искренним* желаніемъ охраны государственна™ строя, 
естественно ищет* врагов* отечества въ тѣхъ представителях* населенія, 
которые не принадлежат* ни къ оффиціальнымъ сферам*, ни къ мѣстномУ 
крестьянскому населен®,—■ ищет* ихъ въ мѣстной интеллигенции, главным* 
образом*, въ средѣ мѣстных* земскихъ работников*— учителей, ветернна- 
ровъ, врачей и ороч. Искан® врагов* въ этой средѣ, очевидно, содей
ствует*, какъ это видно изъ приводима™ ниже, и мѣстное духовенство, ко
торое стремится подорвать довѣріе населенія къ школѣ, к* сообщаемым* 
этою школою знаніямъ, внушая, что эти знанія противорѣчатъ священному 
нисанію, что она-—проповідь антихриста.

„Ближайшим* результатомъ этой проповѣди-агитаціи естественно явилось 
стремленіе темной массы уничтоасить этого врага Даря и отечества— „интел
лигента", „студента", „антихриста" и проч. Отъ мирных* форм* уничтоже- 
нія— составленія приговоров* о закрытіи школ*, населеніе містами перешло 
уже къ мѣрамъ насильственным*—разгрому школъ, угрозам* убить учителей, 
врачей и проч. Уже нѣсколько изъ земскихъ работников* сочли свое пребы- 
вазіе на містах* необезпечеинымъ и нашли себя вынужденными покинуть 
исполненіе своихъ обязанностей. Губернская управа не только не находит* 
возможным* препятствовать этому, но наоборот*, убѣдилась въ необходимо
сти этого и въ нѣкоторыхъ случаяхъ сама отзывает* служащих*. Гдѣ темная 
масса за отсутствіемъ земскихъ служащих* в* ближайшем* будущем* будет* 
искать врагов*,— въ „господах*" ли, въ торговцах* ли, губернская управа не 
знает*, но, по ея мнѣнію, ііросыпающіеся разрушительные инстинкты грозят* 
чѣмъ-то страшным*, массовым*, а не эпизодическим* только.

„Въ распоряженіи губернской управы имѣются нижеслѣдующія данныя, 
подтверждающія высказанное. По сообщен® учителя повторительных* курсов* 
Камышинскаго уѣзда И. Р. Николаева, его вниманіе обратило на себя рѣз- 
кое сокращеніе количества учеников* въ с. Рыбинкѣ. По произведенному 
опросу слушателей о причинах* этого явленія, нѣкоторые из* них* заявили, 
что посѣщать школу мѣшаетъ полиція: указывали на полицейскаго десятника 
Мызникова, который предупреждал* крестьян*, что ихъ будут* выгонять из* 
школы палками. Указанный полицейскій даже явился въ школу и уговари
вал* крестьян* разойтись. Въ заключеніе учитель Николаев*, характеризуя 
вообще двнженіе против* школы, отказывается продолжать занятія въ этомъ- 
селѣ.

„Такое-же сокращеніе учениковъ наблюдалось въ сс. Туркѣ и Аркадакѣ, 
Балашевскаго уѣзда. Причина сокращенія, по сообщен® учителя И. Веденя- 
пина,—усиленная агитація против* школы со стороны мѣстнаго духовенства. 
Один* изъ мѣстныхъ священников* против* школы первоначально говорил 
съ церковной каѳедры, а затѣмъ призывал* крестьян* на домъ и внушал 
имъ, что в* школі учат* вредному и развращають дѣтей. Эта агитація, ко 
торую поддерживала и мѣстная полиція, была причиной того, что количест в 
слушателей сократилось, родители стали запрещать дѣтям* посѣщать школу 
непослушных* наказывали. Кромѣ того, стал* усиленно циркулировать слух* 
что учителя хотят* убить. Въ виду этого учитель Веденяпинъ счел* свое пребы - 
ваніе на мѣстѣ не безопасным* и пріостановилъ занятія. Точно также прекра,



®-ены занятія въ с. Синодскомъ, Петровскаго уѣзда. По произведенному гу
ннской управой разслѣдованію, противъ школы агитировал* мѣстный свя

щенник* церкви Михаила Архангела о. Василій. Онъ говорил* посѣтителямъ 
Школы о 18 милліонахъ и устанавливал* связь съ этими милліонами повто
рительных* курсовъ. Онъ уговаривал* сельскаго писаря с. Синодскаго, Д. А. 
,арасева, повліять на населеніе въ смыслѣ составленія приговора о закрытіи 

И'колы, так* какъ опасается чего-нибудь такого, что было въ Петербург! 
~~12 января. По сообщенію мѣстнаго полицейекаго стражника Г. Я. Каба

л а ,  Посѣщавшаго первоначально школу изъ простого интереса къ ней, 
°в’ь, когда прекратил* свои иосѣщенія, получил* приказ* отъ полицейекаго 
Іридника вновь посѣщать занятія и слѣдить, не занимаются ли тамъ чѣмъ 
х)Дымъ. Такпе-же внушеніе онъ получилъ и отъ мѣстнаго священника о. Ва- 
иидія. Мѣстный учитель церковной школы грамоты Е. М. Трусов*, посѣщавшій 
повторительные курсы ради пополненія своихъ знаній, получилъ отъ о. Василія 
Категорическое запрещеніе, подъ угрозой лишенія мѣста, посѣщать повтори
тельные курсы.
Р „По сообщен® учителя повторительных* курсовъ въ сс. Широком* и 
язовкѣ, Саратовскаго уѣзда, А. Февралева, противъ школы также проловѣ- 

ДУвалъ священник* села Шпрокаго о. Касмачевъ. Въ школѣ-же иа уроках* 
°акона Вожія онъ внушал* слушателям*, что свѣтская наука развращает*, 
Вна развиваете неподчиненность родителямъ, яеповиновеніе властям*, 
°Унты и самоубійство; затѣмъ противъ школы онъ говорил* при постоянных* 
своихъ сношеніяхъ съ прихожанами. Эта проповідь вызвала среди мѣстнаго 
Ва<зеленія нервное броженіе, котброе выразилось въ неудачной попыткі со 
Ст°роны містнаго старосты составить приговор* о закрытіи школы. Мотивами 
и* тому было то, что школа развращает* населеніе: учитель-студентъ „уче
ников* научает* тому-же“. Приговор* не былъ принят*. Его подписали изъ 

грамотных* только четверо.
„Но сообщенію учителя повторительных* курсовъ Дарицинскаго уізда, 

‘ИДиіншпа, священник* с. Каменный Вродъ, о. Побідоносцевъ, въ школі на 
Уроках* Закона Вожія ведет* систематическую проповідь противъ занятій 
Учителя. На возраженіе слушателей отвѣчаетъ ругательствами.

„Учитель повторительных* курсовъ въ с. Елани, Аткарскаго уізда, Ви- 
НОаУровъ, доносит* губернской управі, что въ этомъ селі 11 февраля нья- 
Вая толпа произвела разгромъ школы, причем* нікоторые изъ учениковъ 
°Ыли побиты, учителя искали, чтобы убить. Смута готовилась давно. По селу 
Риспространялся слухъ, что учитель— антихрист*. Родители не пускали дітей 
Въ школу, ссылаясь на то, что батюшка не велілъ. Свящевники съ церков- 
В°Й каѳедры говорили противъ учителей и докторов*. ІІо селу говорили, что 
°атіощки плачут*, уговаривают* не ходить ни къ учителям*, ни къ докто
рам*, что приходит* посліднее время. Факт* разноса школы проведешь былъ 
Въ извѣстномъ порядкі. На сельском* сході 10— 11 февраля обсуждался 
в°просъ о сдачі въ аренду участка земли для проведенія къ желізной до
рогі шоссе и ковки; было ассигновано и пропито 600 руб.; подъ вліяніемъ 
«ана и, очевидно, не безъ аштаціи, сходъ тутъ-же составилъ приговор* объ 
УДаленіи врача и учителя. Толпа рішила ихъ „прикончить". Крестьяне гово- 
риди: >;з а убійство учителя они получат* отъ начальства только благодар- 
иость и за него придется отвѣчать меньше, чімъ за лягушку". При разгром! 
^колы полиція отсутствовала; только на другой день становой сказал* учи
телю, что о разгром! онъ узнал* сегодня въ 10 часовъ утра. Винокуров*

„русская школа“. аирѣль, № 5. отд. П. 4



иокинулъ Елань. Также не находять возможным* оставаться там* врач* 
Розенберг* и фельдшерица. Люди свѣдующіе отзываются о врачѣ, как* о0® 
идеальном* человѣкѣ и работникѣ.

„Агитація против* неизвѣстныхъ врагов* велась и въ с. Лопатинѣ, Пет- 
ровскаго уѣзда. 20 февраля священник* о. Смирнов* съ церковной каѳедры 
призывал* крестьян* къ борьбѣ съ врагами, отбирая подписи отъ изъявив
ших* на то согласіе. По его словам*, крамольниками являются доктор*, учи
тель и ветеринарный врачъ, которые, по циркулировавшим* слухам*, полу
чили для смуты японскую субсидію въ 14 тыс. руб. Полиція, при отсутствін 
такта, видимо, сама содействовала распространен™ слухов*, ибо пристав* 
сообщил* крестьянам* содержаніе подброшеннаго ему письма о готовящемся 
19 февраля бунтѣ. В* населеній стали распространяться вѣсти, что указан
ных* врагов* надо убить. Они, конечно, поспѣшшш покинуть село.

„Какъ ни чудовищны, какъ ни ужасны всѣ эти факты, какъ ни кажутся
эти факты невѣроятными, они вполнѣ подтвердились при повѣркѣ ихъ, про
изведенной саратовскою губернскою земскою уиравою. Вмѣетѣ съ тѣмъ анало
гичные факты изъ жизни народнаго учителя Саратовской губерній сообщаются 
и изъ других* источников*. Таким* образом*, въ собраніи общества взаим
на™ всаомоществованія учащихъ и учивших* г. Балашова и его уѣзда мяо- 
гіе учителя сообщили ряд* аналогичных*, не менѣе ужасных* и возмутитель
ных* фактов*. Вотъ что, напр., сообщил* собранно учитель Игнатовичъ:

„Я лично на себѣ испытал* тяжесть современна™ положения учителя. 
30 января сего года мѣстяый священник* о Архангельска съ церковной 
каѳедры говорил* ироповѣдь, въ которой коснулся январьской петербургской 
забастовки рабочих* и при этомъ разъяснил*, что забастовка эта устроена 
по подкупу нашихъ врагов*— японцев* и англичан*. Указав* затѣмъ, что У 
насъ и въ Россіи есть много внутренних* врагов*, онъ перешел* къ міст- 
ной жизни. Внутренними врагами проповідник* называл* земских* учителей 
вообще, а меня, какъ своего человѣка, въ особенности. Со мною, какъ лже
пророком*, батюшка совѣтовалъ совершенно не соприкасаться, книгъ из* 
библіотеки не брать, въ школу не ходить и дѣтей туда не посылать. Про
повідь свою о. Архангельск^ закончил* сожалѣніемъ, что этихъ людей
нельзя никак* уловить. Проникнутый пастырским* наставленіемъ, мѣстеый 
лавочник* Цѣликовъ тутъ же въ церкви вынул* изъ кармана револьвер* и, 
замахиваясь имъ на окружающих* его крестьян*, съ угрозой говорил*: „Бот* 
чего вы дождетесь! Бсімъ вам* одно будетъ! Вамъ только къ учителю хо
дить" и т. п. въ этомъ родѣ".

Послі сообщенія ряда нодобныхъ фактовъ, собраніе постановило резолю
цію, въ которой, между прочимъ, говорится: „Заслушавъ рядъ фактовъ про
вокацій въ деревняхъ и селахъ Балашевскаго уѣзда и сопоставивъ ихъ съ 
аналогичными явленіями въ другихъ уіздахъ и губерніяхъ, -  общее собраніе 
считаетъ долгомъ указать, что дольше жить и работать въ этой атмосфері 
нельзя; необходимо требовать, чтобы преступная провокація была немедленно 
прекращена, а лица, виновный во всіхъ этихъ безобразіяхъ, въ устройств® 
побоищъ, понесли кару по всей строгости законовъ, безъ малѣйіпаго посла
бленій".

Сообщенные въ настоящей хроникі факты слишкомъ ярко обрисовывают* 
ненормальное положеніе нашего народнаго образованія. На эту ненормаль
ность давно уже указываютъ и печать, и наши общественный учрежденія—- 
городскія и земскія, и просвітительная, и другія общества. До самаго по-



^ Дняго времени эти указанія оставались, однако, безъ всяких* послѣдствій.
еДавно, наконецъ, въ „Правительственномъ Вѣстдикѣ" опубликовано сооб- 

Чбніе, указывающее на то, чти въ министерств! народнаго просвѣщенія 
ДЄї* въ настоящее время работа, имѣющая цѣлью изменить нын!шнее по

жжете народнаго образованія. Какъ видно изъ указаннаго сообщенія, совѣ- 
Чаніе, на которое было возложено составленіе проекта реформы начальныхъ 
Училищъ, им$ л0 своею цѣдью съ одной стороны объединить и согласовать 

"ствующія закононоложенія о начальныхъ училшцахъ, а съ другой—рас
ширить права земскихъ, общественныхъ и сословныхъ учрежденій по откры- 
8110 разнаго типа училищъ и по учаетію въ завѣдываніи этими училищами.

ь тѣсной связи съ реформой начальныхъ училищ* находится реорганизація 
ГоРодскихъ по Положенію 1872 года училищъ. Вышеуказанное совѣщаніе, 
"а которое возложено также составленіе проекта новаго положеній и объ 
э№х* училищах*, имѣетъ задачей придать имъ такую организацію, чтобы 
°0я могли служить продолжевіемъ курса начальныхъ училищъ. Вміст! съ 
т%ъ предположено допустить учреяеденіе означенных* училищъ не только въ 
г°Родахъ, но и въ сельскихъ мѣстностяхъ, а также имѣется въ виду наравнѣ 
Съ Мужскими училищами открывать и женскія. Въ другом* совѣщаніи вы- 
Работанъ ироектъ нормальнаго устава Общества содѣйствія народному обра- 
3°ванію. Въ томъ зке совѣщаніи закончена и другая работа: составлен* 
"Роектъ о женских* учительских* семинаріяхъ. Выработаны также новыя 
"Равила для краткосрочныхъ курсов* какъ педагогических*, такъ и обще
образовательных*, причем* разрѣшеніе тѣхъ и другихъ предположено предо
ставить мѣстяымъ властям*. Выработан* и передан* на разсмотрѣніе мини
стерства внутренних* дѣлъ проект* новых* правилъ о безолатныхъ народ- 
"мхъ библіотекахъ и читальнях*, а также о книжных* складах*, открывае
мых* внѣ учебныхъ заведеній. Кромі перечисленных* трудов*, въ министер- 
ствѣ собирается матеріал* по вопросу о достиягеніи общедоступнаго началь- 
®«го образованія и ириступлено къ разработкѣ наиболѣе цѣлесообразнаго въ 
этомъ направленій плана при содѣаствіи мѣстныхъ сил* и средствъ. Воз- 
бужденъ также ряд* вопросовъ, касающихся расіпиренія операцій учрежден- 
®°й при министерств! народнаго просвіщеній пеясіонной кассы народныхъ 
Учителей и учительниц*, въ томъ чяслѣ усиленія пенсій потерявшим* спо
собность къ труду учителям* и учительницам* и лучшаго обезпеченія ихъ 
сирот*. Связующим* звеном* между работами по преобразованію низшихъ и 
сРбднихъ учебных* заведеній, какъ общеобразовательныхъ, такъ и ирофес- 
С1°иальнахъ, является недавно законченный въ одном* изъ совѣщаній труд* 

состав ленію проекта новаго пололгеяія о частных* и общественных* учеб- 
"ь,ѵь заведеніяхъ. Въ общем* проект* иміетъ своею основою предоставле- 
",е широкой инициативы въ дѣлѣ учрежденія учебныхъ заведеній обществен
н ы м *  организаціямъ и частным* лицамъ.

Мы передали свѣдінія о проектах* министерства относительно народнаго 
сбразовашя почти буквально словами сообщенія, появившагося въ „Прави
тельственном* Вѣстникѣ". Къ соясалѣнію, до сихъ поръ эти проекты оста
ется совершенно неизвѣстными обществу, и потому нѣтъ возможности судить 
0 томъ, насколько они отвѣчаютъ желаніямъ и ожиданіямъ общества, и на
сколько осуществленіе этихъ проектов* явится дѣйствительнымъ удовлетворе
нии* назрівшихъ потребностей жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ общество лишено 
•возможности и высказать свое мнѣніе по поводу этихъ важных* проектов*, 
Указать на ихъ могущіе быть недостатки п вообще подать свой голос* въ



столь важных» вопросахъ. Это тѣмъ болѣе печально, что самая выработка- 
проектов» происходила въ канцеляріях» министерства или особыхъ совѣш,®' 
ніяхъ, составленных» все изъ тѣхъ же чиновников», безъ малѣйшаго уч®" 
стія представителей какъ общественныхъ учрежденій, такъ и тѣхъ, на ком» 
лежитъ главная работа до народному образованно,—народныхъ учителей- 
При такихъ условіяхъ общество въ правѣ сомнѣваться, чтобы выработанные 
проекты дѣйствительно отвѣчали запросам» жизни и могли внести суще
ственное улучшеніе въ положеніе нашего народнаго образованія. О б щ е с т в о  
тѣмъ болѣе въ правѣ питать такія сомнѣнія, что въ томъ же сообщен^ 
„Правительственна™ Вѣстника“ , въ которомъ сообщается о проектах» ми- 
нистерства народнаго просвѣщенія, говорится объ изданных» въ послѣдяіе 
годы правилах» о народныхъ чтеніяхъ и народныхъ библіотекахъ, откры
ваемых» при учебныхъ заведеніяхъ, какъ о мѣрахъ серьезных» и важных», 
тогда какъ всякій, кто знаком» съ положеніемъ народнаго образованія в» 
Россіи, хорошо знает», что мѣры эта не имѣютъ даже третьестепенна™ звз- 
ченія и ни малѣйшимъ образомъ не пзмѣнили ненормальна™ и даже нелѢ- 
наго положенія народно-библіотечнаго дѣла и народных» чтеній. Очевидно, 
что и вонросы народнаго просвѣщенія, какъ и всѣ другіе вопросы наше" 
жизни, могутъ получить дѣйствительное разрѣшеніе только путемъ, указан
ным» Высочайшим» рескриптом» 18 февраля на имя министра внутренних» 
дѣлъ, т. е. путемъ привлеченія къ дѣлу составленія законов» народных» 
представителей.

А. Абрамовъ.

Хроника народныхъ библіотекъ.

Слухъ объ отмѣнѣ правилъ 15 мая 1890 года,—Воспрещеніе изслѣдоваяі® 
народныхъ библіотекъ въ Московской губерній.—Босяцкая народная биО' 

ліотека.—Земская книжная торговля и тормазы ея.

Въ петербургских» газетах» былъ передан» слухъ о томъ,. что министер
ство внутреннихъ дѣлъ рѣшило отмѣнить правила 15 мая 1890 года. Как» 
ни пріятно это извѣстіе, оно такъ мало вяжется съ другими современными 
явленіями изъ области народнаго проевѣщенія вообще и народно библіотеч
наго діла въ частности, что невольно относишься къ этому извѣстію крайне 
скептически. Конечно, какъ это указывали уже нѣкоторыя ходатайства на
ших» общественныхъ учрежденій,— послѣ Высочайшаго указа 12 декабр® 
1904 года, которым» предписано принять мѣры къ возстановлеяію законности 
въ нашей жизни, правила 15 мая 1890 года, какъ представляющія собою 
грубое, вопіющее нарушеніе п. 3-го примѣчанія къ 175 ст. Устава о цен
зурі и печати, должны-бы быть немедленно-же отмѣнены въ томъ же адми
нистративном» порядкі, въ какомъ они, вопреки нашимъ основнымъ зако
нам», изданы. Но мы такъ мало привыкли къ тому, чтобы всякаго рода без- 
законія, введенвыя въ практику нашей жизни произвольными административ 
ными распоряженіями, устранялись тѣми самыми відомствами, которыя эту 
практику осуществляют», что невольно относишься скептически и къ приве
денному газетному извістію. Между тѣмъ это извістіе содержит» разнагс-



Р°Да подробности, одна изъ которыхъ особенно любопытна. Именно, газеты 
с°общали, что переданный на разсмотрѣніе министерства народнаго просвѣ- 
©енія вопросъ объ отмѣнѣ правилъ 15 мая 1890 года нолучилъ разрѣше- 
01ѳ въ ученомъ комитет® этого министерства въ томъ смысл®, что правила 
ЭТа Дѣйствительно должны быть отмѣнены. Конечно, въ пользу такого рѣшенія 
"°воритъ то обстоятельство, что возложеніе на ученый комитетъ министер
ства народнаго просвѣщенія обязанности процѣживать книги и лишать народъ 
возможности знакомиться со всѣми продуктами человѣческой мысли, кромѣ 
©Здогихъ „благонамѣренныхъ", всего менѣе соотвѣтствуетъ задачамъ этого 
Утрежденія, которое во всякомъ случаѣ создано съ цѣлями содѣйствія про- 
"вѣщенію, а отнюдь не погашенія его. Однако номѣщенное въ газетахъ извѣ- 
СТ|Є о предстоящей отмѣяѣ правилъ 15 мая 1890 года затѣмъ не получило 
водтвержденія, хотя не было и опровергнуто, и общество такъ и остается въ 
©извѣстностп, существуетъ-ли такой симпатичный проекта, или это извѣстіе 
Только газетный вымыселъ, быть можетъ, подсказанный общимъ желаніемъ 
всего русскаго общества видѣть, наконецъ, устраненным! изъ нашей жизни 
т° вопіющее беззаконіе, какое представляють собою пресловутая правила 
0 Народныхъ читальняхъ.

Въ полномъ иротиворѣчіи съ переданным! газетами слухомъ объ отмѣнѣ 
вравилъ 15 мая 1890 года стоить и продолжающаяся практика администра- 
010 въ области народно-библіотечиаго дѣла. Изъ множества относящихся сюда 
Фактовъ самаго послѣдняго времени приведем! только одинъ, но зато въ 
высшей степени характерный. Московское губернское земское собраніе по
зд н ей  сессіи постановило произвести обслѣдованіе содержимыхъ на средства 
©Мства въ предѣлахъ Московской губерній народныхъ библіотекъ и читаленъ, 
Какъ объ этомъ своевременно было сообщено въ нашихъ „хроникахъ". Такія 
°бслѣдованія тѣхъ или иныхъ отраслей народно-образовательнаго дѣла пред
ставляють обычное явленіе въ земской практик®. Въ частности и народныя 
"йбліотекп не разъ подвергались обслѣдованію въ разныхъ губерніях! (Харь
ковской, Саратовской, Владимірской и др.). Нечего и говорить о томъ, какъ 
важно и необходимо подобное обслѣдованіе въ интересахъ правильной поста
новки земской дѣятельности по отношенію къ народно-библіотечному дѣлу. 
вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не указать, что такое обслѣдованіе совершенно не
винно въ смысл® политнческомъ. Производится оно или ознакомленіемъ на 
'Дѣстѣ съ дѣятельностыо народныхъ библіотекъ изслѣдующаго лица, или—еще 
Чаще— путемъ разсылки завѣдываюіцимъ библіотекамн опросныхъ пунктовъ, 
0а которые они и даютъ нужные отвѣты. Никакихъ основъ, такимъ образомъ, 
8Дѣсь потрясти невозможно, и общественное спокойствіе такимъ обслѣдованіемъ 
80 малѣйшимъ образомъ не нарушается. И тѣмъ не менѣе, такое обслѣдо- 
ваніе оказалось въ Московской губерній невозможными Именно, московская 
вубернская управа составила опросный листъ и обращение къ завѣдывающимъ 
"вбліотеками съ просьбою заполнить этотъ листъ нужными отвѣтами. И вотъ 
‘восковскій губернатор!, которому были представлены на разрѣшеніе „обра- 
Щеніе“ и „опросный листа", не разрѣшилъ къ печатанію и разсылкѣ ни то, 
Ии другое. Поневолѣ, при наличности такихъ фактовъ, встрѣчаешь съ ве
личайшим! скептицизмом! извѣстіе о предстоящей отмѣнѣ правилъ 15 мая 
1890 года.

Между тѣмъ библіотека все болѣе и болѣе дѣлается необходимостью для 
нашего народа. Всюду, гд® имѣется хотя бы самая бѣдная книгами, доступная 
Народной масс®, библіотека, она используется съ такою интенсивностью, о кото



рой и понятія не можетъ дать деятельность библіотекъ, существующих® 
привилегированных® классовъ общества. Въ этомъ отношеніи особенно по
учительны отчеты народныхъ бмбліотекъ, которыя кое-гдѣ устроены дл* 
посѣтителей ночлежных® домов® и вообще для того класса общества, ко
торый извѣстенъ подъ именем® босяков®. Казалось-бы, этимъ несчастными 
ГОЛОДНЫМ®, ХОЛОДНЫМ®, уже совсѣм® не ДО чтенія. А между тѣмъ ВЪ ДІЙ' 
ствительностн они, разъ только къ тому представляется возможность, усиленно 
поглощают® матеріал® для чтенія. Приведем® здісь свідінія о діятельностй 
за 1904 годъ открытой нижегородским®' городским® управленіемъ „Пушкин
ской" читальни, существующей рядом® съ ночлежным® домом® и обслужива
ющей преимущественно именно босяков®. Оказывается, что читальня эта, пр0, 
356 днях®, в® теченіе которыхъ она работала въ 1904 году, удовлетворила 
47.536 требованій на книги и газеты, такъ что въ среднем® на годъ при
ходилось 133 выдачи. Наибольшее число требованій приходятся на газеты» 
что въ извістной м ір і объясняется интересом® къ войні. Спрос® на газеты, 
настолько увеличился въ отчетном® году, что читальня оказалась вынужден
ною выписывать мѣстныя газеты въ 14 экземплярах®. Уже с® ранняго утр® 
передъ читальнею толпится народъ въ ожиданіи открытія ея дверей, и немед
ленно же по вході въ читальню прежде всего публика набрасывается на га
зеты, причем® тѣ, кто не успѣлъ захватить газет®, смотрит® на счастливцев®» 
воспользовавшихся ими первыми, съ завистью и нетерпініемъ. Этот® интересъ 
къ войнѣ побудил® читальню завести особый отдѣлъ литературы, посвящен
ный Дальнему Востоку, Яиовіи, Кореі и Манчзкуріи, иричемъ список® имѣю- 
щихся в® читальні книгъ этого содерзканія вывѣшенъ на стіні читальни. 
Вычитанныя изъ газет® извістія о войнѣ служили затімъ темою для бесідъ 
между посѣтителями ночлежнаго дома. Послі газет® особенно значительное 
требованіе предъявляется на журналы, особенно иллюстрированные. Посліднее 
объясняется тѣм®, что для людей, порою являющихся въ читальню голодными, 
бывает® не подъ силу серьезное чтеніе, тогда какъ легкое чтеніе, прерыва
емое разематриваніемъ рисунков®, отвлекает® отъ тяжелаго состоянія. Этим® 
же можно объяснить и успѣхъ среди данной публики повістей и разсказовъ 
изъ путешествій съ приключеніями, а также сборников® сказок®. Надо» 
однако, отмѣтить и то обстоятельство, что корифеи нашей литературы имѣют® 
большой успѣхъ среди посітителей „Пушкинской читальни". Спрашивают® 
посітители нерідко н такія книги, которыхъ читальня не иміетъ права держать, 
напр., сочиненія Горькаго. Слѣдует® отмѣтнть также, что отношеніе посітителей 
къ правилам® читальни не оставляет® желать ничего лучшаго. Во время чте- 
нія соблюдается полнѣйшая тишина и порядок®, никаких® недоразумѣній съ 
публикою не бывает®. Несмотря на выдачу почти 50 тыс. книгъ и газет®, 
в® теченіе цілаго года пропало только 6 книгъ. Можно было бы пожелать,, 
чтобы такъ добросовѣстно относились къ библіотечному имуществу подписчики 
и посітители наших® публичныхъ библіотек®, предназначенных® для „чистой" 
публики.

Эти краткія свідінія о дѣятельности „Пушкинской" читальни въ Ниж
нем® могутъ дать наглядное представленіе о том® значеній, которое все 
болѣе и болѣе получает® въ жизни народных® масс® бнбліотека и читальня. 
Другія библіотеки, имѣющія діло съ населеніемъ, не поставленным® в® столь 
безотрадное полозіеніе, как® босяки, несут® еще болѣе серьезную службу,, 
являясь часто единственным® средством® для этого населенія ознакомиться съ 
худозкественною литературою и съ научными сочиненіями. И при этомъ всюду



библіотеки, предназначенный для народныхъ массъ, используются съ такою 
Ле интенсивностью, съ какою пользуется „Пушкинскою" читальнею обездолен- 
Вая часть Нижегородскаго населенія. При такихъ условіяхъ въ высшей сте
пени печальным* фактом* является тяготѣющее до сих* пор* над* народ
ными библіотеками и читальнями обязательство ограничиваться, вопреки за- 
к°ну, только тѣми книгами, которыя допускаются въ народныя библіотеки 
По правилам* 15 мая 1890 г.

Не менѣе печален* и факт* тѣхъ стісненій, которыя до сих* пор* 
стоятъ на пути къ распространен® хорошей книги въ народі путемъ ея 
продажи. Въ этомъ отношеніи особенно поучительна дѣятельность нашихъ 
Земствъ по устройству книжныхъ складов* и организаціи книжной торговли 
пРи помощи разносчиков*. Исторія этихъ попыток* земства приблизить та
ким* путемъ хорошую книгу къ народу есть исторія безпрерывнаго админи
стративна™ произвола. Въ этомъ отношен® особенно поучительна исторія 
книжнаго склада курскаго губернскаго земства, который, вопреки закону, 

лишен* мѣстною администраціею права продавать как® бы то ни было 
Книги, кромѣ допущенных* въ школьный и народныя библіотеки. Нигдя въ 
Кашихъ законах* нѣтъ ни мадійшаго указанія на подобное ограничеше для 
книжной торговли, хотя бы и организуемой земством*. При этомъ такое по
ложение было создано спеціально именно для курскаго земскаго книжнаго 
оклада, так* какъ всѣ другіе земскіе книжные склады всей Росс® пользо- 
нались въ этомъ отношеніи общими правами книжной торговли, т. е. тор- 
ковали всѣми не запрещенными книгами. Понадобилось нѣсколько лѣтъ хло
пот* для курскаго земства, чтобы избавиться отъ того противозаконна™ по
ложен®, въ котором* былъ поставлен* его книжный склад*. Много разъ 
земство возбуждало ходатайства и приносило жалобы на примѣненіе къ его 
складу внѣзаконныхъ требованій, и всі эти ходатайства и жалобы оказы
вались безъ всяких* результатовъ. И только нѣсколько мѣсяцевъ назадъ 
общее собраніе сената признало, наконец*, за земством* право организо
вать книжные склады, продавать всѣ книги, выходяіція изъ печати, устран
ить филіальныя отдѣленія склада въ уѣздахъ и организовать разносную 
торговлю.

Какъ ни характерен* этотъ факт*, онъ, однако, блѣднѣетъ пред* дру
гими дѣяніями администраціи въ этой области. Многіе губернаторы, наир., 
совсѣмъ не разрѣшали земствам* устраивать книжные склады, и земства 
зти, лишенныя возможности осуществлять одну изъ своихъ законнѣйшихъ, 
как* теперь признал* сенат*, функцій, вынуждены; были отказаться отъ нея 
или прибігать къ разнаго рода обходам* для того, чтобы осуществить то, 
что составляет* не только право, но и обязанность земства. Напр., въ Суджѣ 
Дѣйствуетъ „книжная торговля кн. П. Д. Долгорукова", пайщики которой— 
исключительно земскіе люди, вынужденные прибігать къ такой формѣ своей 
Дѣятельности въ виду препятетвій администраціи къ устройству земскаго 
книжнаго склада. Въ Льговѣ имѣется книжный склад* „Лиговскаго благотво
рительна™ общества", возникшій по тѣмъ же причинам* и на тѣхъ же 
основаніяхъ, и т. д.

Еще любоиытнѣе препятствія, которыя встрічаетъ земство въ д іл і орга
низаціи книжной торговли при помощи разносчиков*. Разрѣшенія на такую 
торговлю даются съ такою поразительною тугостью, что в* настоящее время, 
как* выяснило предпринятое курским* губернским* земством* изслѣдованіе, 
вмѣете® на всю земскую Росс® только 13 земскихъ разносчиков*, которые



удостоились иолученія права продавать книги въ разное*. И это въ то са
мое время, когда офени, продающіе возмутительный изданія лубочнаго ха
рактера, получают* разрѣшенія на свою дѣятельность совершенно безпре- 
пятственно. Уже самая ничтожность числа земскихъ разносчиков*, торгу»' 
пщхъ книгами, показывает*, что право, предоставленное администраціи, - 
разрѣшать разносную книжную торговлю, фактически по.отношенію къ земству 
обратилось въ безапелляціонное право запрещать земскую книжную торговлю.

И несмотря на всѣ эти стѣсяенія, земства наши организовали значи
тельное число пунктов* для продажи книгъ народу. Именно оказывается, к® 
упомянутому изслѣдоваяію курскаго губернскаго земства, къ 1 января 1904 года 
книжные склады имѣли 21 губернское земство, устроившія 78 КНИЖНЫХ!» 

складов*; кромѣ того 106 складов* устроены уѣзцными земствами, такъ кто 
общее число земскихъ книжныхъ складов* достигает* 184. Наибольшее 
чиело земскихъ книжныхъ складов* приходится на Вятскую губернію (18), 
затѣмъ слѣдуютъ Полтавская (13), Саратовская ( 12), Нижегородская, Нов
городская, Орловская, Олонецкая, Пермская, Тамбовская, Херсонская (по 7) 
и т. д. Только въ двухъ земскихъ губерніях* (Бессарабском* и Калуж
ском*) до сихъ пор* не было ни по одному земскому книжному складу 
Изъ 184 земскихъ книжныхъ складов* 26 открыты въ селахъ,—обыкно
венно больших* торговых* пунктах*. Наибольшее число (99) сельских!» 
книжныхъ складов* падаетъ на Вятскую губернію. Склады устраиваются 
какъ въ особых* помѣщеніяхъ, съ особымъ персоналом*, такъ и при учи
лищахъ (58), при врачебных* пунктах* (10), въ базарных* кіосках* (4), 
при библіотекахъ (3), въ земскихъ управах*, въ аптекарских* магазинах*, 
въ волостных* правленіяхъ, причем*, однако, большая часть складов* пред
ставляют* самостоятельный торговый учрежденія.

Въ настоящее время, когда вся Россія готовится вступить на новый 
путь жизни, будемъ надіяться, что и та область этой жизни, которой по
священа наша „хроника",— діло распространена книгъ въ народныхъ мас
сах* при помощи общественных* библіотекъ и общественной книжной тор
говли будетъ, наконецъ, освобождено отъ тѣхъ многочисленных* стісненій, 
которыми оно опутано какъ на основаній отживших* свой вікъ, устарів- 
шихъ, потерявших* всякое право на существованіе закононоложенін, такъ н 
еще чаще вопреки закону, въ силу совершенно произвольных* распоряженій 
администраціи. Нашъ народъ слишком* много выстрадал* отъ тяготіющаго 
надъ нимъ невіжества, и пора дать ему возможность избавиться отъ той 
тьмы, въ которой до енхъ пор* его держали. Тяжелый урокъ, который дала 
намъ нинішняя война, равно какъ еще болѣе поучительный урокъ, пред
ставляемый грозными событіями, которыя переживаетъ наша родина внутри 
въ теченіе настояіцаго года, слишком* краснорічивы, чтобы ихъ можно 
было игнорировать. И, къ счастью, слишком* ясно, что практика держанія 
народныхъ массъ въ невіжестві должна будетъ, наконецъ, уступить місто 
совершенно иной политик!, какъ только осуществятся всеобщія желанія на
шего общества и народныхъ массъ относительно коренного нреобразованія 
всего нашего государственнаго строя. Без* этого, конечно, невозможно ожи
дать, чтобы въ данной области жизни что-либо измінилось къ лучшему, 
такъ какъ и область народно-бабліотечнаго діла и книжной торговли стоит* 
въ самой тісяоп связи со всімъ строем* нашей жизни.



Х р о н и к а  в о с к р е с н ы х ъ  шк ол ъ  *).

Памяти Адели Петровны Кондратьевой.

27 февраля въ Нижнемъ-Новгородѣ скончалась на 60-мъ году своей 
®йзни извѣстная мѣстная дѣятельница по народному образован™ Адель Пет- 
Р°вна Кондратьева.

Смерть этого человѣка, до послѣдней минуты своей жизни высоко дер- 
®авіпаго свое идейное знамя, заставляете оглянуться на ея жизнь.

Покойная родилась въ Нижегородской губ. Сергачскаго у. въ деревяѣ 
іомакино въ старинной дворянской помѣщичьей семьѣ со старинными дво

рянскими традиціями. До освобожденія крестьянъ семья Кондратьевыхъ жила 
"езвыѣздно въ деревнѣ, гдѣ Адель Петровна п получила свое образованіе, 
°яень солидное даже и не для того времени.

Первой ея воспитательницей была гувернантка нѣмка, очень любившая 
А-Дель Петровну и умершая въ домѣ Кондратьевыхъ.

А. П. была очень болѣзненнымъ ребенкомъ Не но лѣтамъ серьезная 
0йа рано выучилась читать. Въ домѣ была библіотека, которой она пользо- 
®аяась, а съ 5— 6 лѣтъ она принялась уже учить другихъ. Рано пробуди
лось въ ней влеченіе къ дѣятельной жизни для другихъ. По собственному 
•©чину, совсѣмъ еще маленькой дѣвочкой, она ежедневно вставала въ 7 ч. 
Утра чтобы напоить чаемъ и набить трубку своему отцу.

Также нѣжно и преданно относилась она и ко всей семьѣ, особенно къ 
Младшей сестрѣ, которая была для нея всю жизнь предметомъ самой нѣжной 
заботливости.

Оъ освобожденіемъ крестьянъ семья Кондратьевыхъ переѣхала въ Нижній. 
-3- П., которой было въ это время около 15 лѣтъ, имѣла теперь случай 
еЩе болѣе пополнить свое образованіе.

Прекрасно изучивши языки французскій, нѣмецкій, англійскій и итальян- 
с®й, она принялась за изученіе высшей математики. Послѣдняя сдѣлалась ея 
любимой наукой. Эту любовь къ математикѣ она сумѣла внушить и нѣкоторымъ 
0зъ своихъ учениковъ и ученицъ. Одинъ русскій математикъ получилъ премію 
Французской академій за свои труды, а также и каѳедру въ одномъ изъ 
пысцщхъ учебныхъ заведеній Россіи. Труды его были переведены А. П. на 
Французскій языкъ, благодаря ея знанію высшей математики. Кромѣ того,

П. перевела съ англійскаго книгу Кенана о Россіи.
Въ Нижнемъ-Новгородѣ А. П. познакомилась съ просвѣтительными круж

ками, гдѣ сталкивалась съ передовыми людьми того времени, которые не- 
©омнѣнно оказывали благотворное вліяніе на ея развитіе.

Между ея близкими знакомыми была семья извѣстнаго раціоналиста Паш
кова. Когда Пашковъ уѣхалъ въ Лондон*, будучи принужден* удалиться изъ 
Россіи, А. П. провела тамъ около 2-х* лѣтъ, занимаясь русским* языком* 
съ дѣтьми Пашкова. Также навѣщала она Пашковых* и позже, въ бытность 
00ъ въ Австрія.

Педагогическая дѣятельность А. П., начавшись еще въ деревнѣ, гдѣ у 
нея была школа для крестьянских* дѣтей, продолжалась п въ городѣ. Одно

*) Статьи и матеріалы ио воскресным* школамъ редакція покорнѣйше 
Просите направлять въ Харьков* Хрпстинѣ Даниловнѣ Алчевской или 
Марій Николаевы® Салтыковой. Ред.



время она давала уроки русскаго языка въ ннститутѣ, занималась безплатно 
съ дѣтьми Кутайсовскаго пріюта и способствовала тѣмъ устройству школы 
при этомъ заведеній, не говоря уже о многихъ частныхъ урокахъ. При этомъ 
надо отмѣтить, что вездѣ А. П. была выдающейся преподавательницей и 
пользовалась большой любовью и уваженіемъ своихъ многочисленных» уче
никовъ и ученицъ.

Работала А. П. не взъ нужды: она была вполнѣ обезпечена; но она на
ходила, что каждый сознательный человѣкъ долженъ жить только своимъ 
трудомъ и имъ служить народу. Изъ видовъ интеллигентна™ труда она при
знавала только два: трудъ учителя и трудъ медицинскій. Она избрала себѣ, 
главным» образомъ, первый, но и второй не былъ ей чуждъ. Вышеупомя
нутая семья Пашковых» устроила при своем» имѣніп въ Ветошкинѣ (неда
леко отъ имѣнія Кондратьевых») прекрасно обставленную хирургическую 
больницу. Лѣтомъ А. П. всегда посѣщала эту больницу и принимала самое 
дѣятельное участіе при операціях». При этомъ она обладала довольно со
лидными практическими знатями по медицині, и літом» крестьяне сосіди 
приходили къ ней за совѣтомъ и лѣкарствомъ.

Но не только педагогика и медицина были для нея хорошо знакомым» дѣломъ. 
Всі области науки, текущей журналистики не были для нея Іегга іпсо^п ііа . 
Во всемъ она имѣла основательный познанія, за всѣмъ слідила и имѣла 
обо всемъ самостоятельное мнѣніе. Даже въ послідніе дни жизни, уже не 
имія силъ самой перевертывать страницы книги, она прочла нѣсколько но
выхъ журналов» и книгъ.

Большое місто въ ея жизни занимала просвітительная работа для народа. 
Много літъ и до конца своей жизни работала она въ обществі распространенія 
народнаго образованія въ Нижегородской губерній по просмотру народныхъ 
книгъ, по составление народныхъ и школьныхъ библіотекъ, по подбору книгъ 
для народныхъ чтеній съ фонарем». По всѣмъ этим» вопросам» она была 
большим» знатоком» и никогда никому не отказывала въ своихъ совѣтахъ 
и указаніяхъ въ области народной и школьной литератур».

Но, несомнѣнно, самым» любимым» дѣтищемъ А. П. была воскресная 
школа. Съ самаго начала существованія школы и до послідняго дня 
жизни А. II. непрестанно отдавала себя ва самую діятельную работу въ 
ней. Съ начала возникновенія женской воскресной школы она принимала участіе 
и въ предодаваніи, но съ тѣхъ поръ, какъ школа поступила въ ея завѣды- 
ваніе, масса общей работы очутилось на ея руках» и заставила оставить 
преподаваніе. Все это время и до конца А. П. вела всю школьную статистику, 
составляла отчеты, завѣдывала пріемомъ ученицъ, учебными пособіями, вѣдая 
въ то яге время всі мельчайшія подробности преподаванія, неся всю тяжесть 
и мелкой, будничной работы, неизбіягной во всякомъ д іл і. Средства для со
держания школы добывались также исключительно ею. А. П. была ягивой 
душой школы. Въ высшей степени добросовѣстио и съ любовью работая въ 
ней, она побуждала къ тому же и других». Въ отношеніи своем» къ това
рищам» по работѣ она была хотя и требовательна, но никого не подавляла 
свовмъ авторитетомъ, несмотря на всі очевидный преимущества; она была 
товарищем», уміющемъ вдохнуть въ другихъ свою бодрость и энергію.

При содійствіи А. II. была открыта въ Нижнемъ и мужская воскресная 
школа.

Въ обществі А. II. была въ высшей степени интересным» собесѣдникомъ, 
обладающим» неистощимым» запасом» всяких» свѣдіній, знанія жизни и



людей Всякій невольно что-нибудь вріобрѣталъ послѣ бесѣды съ нею, заду
мывался надъ чѣмъ-нибудь новым®.

Въ своихъ привычках® А. Б. была настоящим® спартанцем®. Всякія 
излишества были ей чужды: ее никогда даже нельзя было видѣть ѣдущей на 
извозчик®. Вставала она очень рано, успѣвала заниматься хозяйством®, шить 
самой все для себя и къ 9 часам® утра уже быть ва урокѣ в® частном® 
приготовительном® пансіонѣ, гдѣ она занималась до вослѣдняго времени) 
затѣмъ она шла на частные уроки, и так® часовъ до 9 вечера.

Бадо было удивляться, когда А. П. успѣвала дѣлать такую массу работы, 
если прибавить работы въ Обществ® распространенія народнаго образованія 
и ея собственное чтеніе.

Послѣ смерти А. П. обнаружилось, какъ много она дѣлала незамѣтной 
для другихъ, но необходимой для діла работы, никогда не пеняя на нее. 
Это был® человѣкъ строгаго долга, никогда не идущій на компромиссы съ. 
своей совѣстью.

Ея многочисленные ученики и ученицы, товарищи по работі н просто 
знакомые потеряли въ ней искренно любимаго и глубоко увазкаемаго че- 
ловѣка.

Общество распространенія народнаго образованія и женская воскресная 
школа, желая увіковічить память А. П., рішили основать библіотеки ея 
имени: первая— народную библіотеку в® с. Ломакнні, гді она родилась, а 
вторая библіотеку для учениц® при школі *).

Отчетъ первой женской воскресной школы въ г. Одессѣ за 1902— 3 
и 1903— 4  учебные годы.

( Окончаніе).

Отчетъ о занятіяхъ въ группѣ сильнограмотпыхъ:
„Осенью 1903 г., вслідствіе настойчивых® уговоров® товарищей, я 

взяла на себя занятія съ старшей группой, хотя и предвидѣла, что вряд®, 
ли смогу повести эти занятія такъ. какъ того заслуживала старшая группа, 
очень интересная и большая по числу учениц®. Состояніе здоровья и занятія 
въ собственном® моем® учебном® заведеній тормозили правильность и успіні- 
ность занятій. Упоминаю здѣсь объ этомъ, чтобы снять съ себя оДвѣтствен- 
ность в® погрішностях®, которыя, какъ я того и ожидала, не замедлили, 
обнаружиться, и свели мои занятія съ этой группой къ очень маленьким® 
результатам®. — В® отчеті своем® мні, главным® образомъ, придется гово
рить о своихъ занятіяхъ и отношеніи къ нимъ учениц®, такъ какъ правиль
ной характеристики учениц®, за краткостью времени, которое я имъ могла 
посвятить, я, по всей вѣроятности, не смогу сдѣлать.

„Бо числу учениц® группа моя была очень большая: въ ней было запи
сано 47 учениц®, хотя посіщали занятія и могутъ быть названы ученицами 
въ прямом® смыслѣ слова всего лишь 26 дівушекъ, т. е. немного боліе 
половины. К® обычным® причинам® манкировки занятіями и ухода изъ. 
группы вслідствіе занятости усиленной временной работой и т. п., мнѣ ка
жется, въ данном® случаѣ, слѣдуетъ отнести и тѣ легко устранимый погріш-

*) Иозкертвованія съ этою цѣлью принимаются въ Нижнемъ-Новгородѣ. 
при редакцій газеты „Нижегородскій Листокъ".



ности, которыя допускались у насъ въ школѣ во время экзаменов* вновь 
поступающих* учениц* и состояли въ том*, что состав* экзаменующих* лицъ 
'был* совершенно случаен* и, сколько я могла наблюдать, часто мѣнялся. 
Мѣняющіеся экзаменаторы съ различными требованіями относились къ степени 
подготовки учащихся, слѣдствіемъ чего и былъ нѣсколько разношерстый со
став* групп*, доходившій иногда до того, что ученицам* было не по силам* 
слушать то, о чем* говорилось на уроках*. Но этой именно причині 4 уче
ницы изъ моей группы были переведены въ младшія группы, дві ушли само
вольно, а дві другія подошли ко мнѣ послі 2-го урока съ просьбой пере
вести их* въ какую-нибудь другую группу такъ какъ здѣсь „неинтересно, 
потому что трудно понимать то, что говорится на урокѣ“ . Сонный вид* 
этихъ учениц* и ихъ скучающія лица не оставляли никакого сомнѣнія въ 
том*, что онѣ говорили совершенную правду, и я поспішила сдать ихъ за- 
вѣдущей педагогическою частью.

„Выть можетъ, по той же независѣвшей отъ меня причині ушло и еще 
яѣсколько учениц*, но, къ сожалѣнію, я подозрѣваю, что не малое число 
ихъ, и при том* самых* лучших*, фабричных* работниц*, ушло по соб
ственной моей винѣ, такъ какъ я, по упомянутым* выше причинам*, не 
могла отнестись къ ним* съ тімъ вниманіемъ и близким* душевным* сочув- 
ствіемъ, котораго обыкновенно ищут* в* шеолѣ только что поступившій уча- 
щіяся, и безъ котораго предлагаемый учительницей голыя свѣдінія, какъ бы 
ни были они цѣнны, сами по себѣ оказываются камнем*, протянутым* вмѣ- 
сто хліба. Придет* такая ученица въ первый раз* на урок*, нерідко по
падает* къ концу или къ средиаѣ излагаемаго предмета, не сумѣетъ сразу 
в* нем* оріентироваться и, если при этомъ учительница не успіетъ вызвать 
въ ней личной къ себѣ симпатій, черезъ одно, два воскресенья, не успѣвъ 
сжиться со школой, не получив* отъ нея ничего для своихъ духовных* за
просов*, за разрѣшеніемъ которыхъ большинство ихъ и идетъ въ школу, 
молчаливо, никому ничего не заявляя, уйдет* изъ нея, неудовлетворенная и 
незаинтересованная тімъ, что вокругъ нея говорилось. Этим*, мнѣ кажется, 
главным* образом*, и можно объяснить скорый, хотя, впрочем*, и не все
гда предовратимый уход* большинства тіхъ учениц*, которыя появляются въ 
школѣ всего лишь на одно, два воскресенья и, не обмінявшись съ учитель
ницей ни одной фразой, навсегда затѣмъ изъ нея исчезают*.

„Что касается состава группы въ смыслѣ возраста, то большинство мо
их* учениц* были молодыми фабричными работницами и другими работни
цами (были модистки, были и дівушки безъ опредѣленныхъ занятій), и лишь 
три изъ нихъ были замужнія женщины въ возрасті отъ 3 0 —35 лѣтъ.

„Переходя къ характеристик отдѣльныхъ ученицъ, я должна сказать, что 
близкаго знакомства у меня не было ни съ одной изъ нихъ, несмотря на то, 
что отношенія со всей группой были въ общемъ хорошія и довольно сердеч- 
яыя; такимъ образомъ, дѣлая оцінку своихъ слушательницъ, я должна руко
водствоваться, главнымъ образомъ,. ихъ отношеніемъ къ занятіямъ н тѣмъ 
интересомъ къ обучен®, который оні проявили на уроках*. Въ этомъ смыс- 
лѣ моя группа ділилась довольно різко на двѣ, или даже на три не со- 
всѣмъ равныя части. Большинство относилось къ уроку довольно пассивно, 
и если онъ былъ понятно и сколько - нибудь интересно проведен*, слушало 
его охотно, но дальше этого, такъ сказать, класснаго интереса не шло. 
Меньшинство же, въ худшей своей части, состояло изъ ученицъ, пришед
ших* въ школу отнюдь не ради того духовнаго удовлетворенія, о котором*



я выше говорила, а ради своихъ собственных! утилитарных! цѣлей, врод®, 
желанія подготовиться и сдать экзамены для поступления на акушерскіе курсы,, 
на сельскую учительницу п т. под. Такимъ образомъ, не интересуясь школой, 
какъ учрежденіемъ, ндущпмъ на встрѣчу умственным! запросами онѣ брали 
отъ нея или, вѣрнѣе, хотѣли взять лишь ту практическую пользу, которая 
была нужна имъ въ данный моментъ, и возмущались, если школа отказывала, 
пли не могла дать имъ удовлетворенія. Что же касается лучшей части мень
шинства ученицъ, большею частью посѣщающихъ школу уже нисколько лѣтъ 
и приводившихъ своихъ подругъ, то я должна сказать, что онѣ явились ви 
группу съ определенными требованіями и со сложившимися уже вкусами и 
запросами. Среди этихъ ученицъ нѣсколько человѣкъ прямо таки выдѣлялись 
какъ своей большой начнтаняостью, такъ равно и своимъ осмысленным! от- 
ношеніемъ къ уроку, а тагоке и къ выполненію заданных! на домъ работа. 
Какъ сейчасъ, помню умное, хорошее лицо одной изъ такихъ ученицъ на 
первыхъ своихъ урокахъ. Вела я тогда курсъ по бактеріолог©, который ка
зался маѣ и достаточно интереснымъ и не слишкомъ труднымъ для понима- 
нія каждой изъ нихъ. Сидитъ она на этихъ урокахъ на послѣдней скамьѣ съ 
книгой въ рукахъ и тихонько ее перелистываете.. Голова наклонена на бокъ, 
выраженіе лица не то скучающее, не то утомленное. И только иногда, когда 
я сообщаю что-нибудь совершенно новое, что нибудь такое, что не можетъ 
быть взято изъ первой попавшейся популярной книжки, лицо это вдругъ по
дымается, а скучающіе глаза оживутъ и просвѣтлѣютъ. На вопросъ, отчего 
ее мало интересуете этотъ курсъ, я услышала простой и скромвый отвѣтъ: 
„Я все это иочти знаю,— прежде читала. А вотъ, что не знаю, такъ очень 
интересно". Это было такъ, я не сомнѣвалась въ этомъ, что она говорила 
правду и, если она и посѣщала эти первые мои уроки, то лишь въ ожиданіи 
вотъ этихъ самыхъ, непзвѣстныхъ ей подробностей и, такъ сказать, въ кре
дита вѣря мнѣ и терпѣливо ожидая. Должна сказать, что настолько разви
той и умственно сложившейся ученицей была только она одна. Однако, вкусъ 
къ тѣмъ или другимъ занятіямъ и опредѣленные запросы на нихъ были 
проявлены, — и очень опредѣленно — еще 5— 6 ученицами. Нѣкоторыя изъ 
нихъ просили меня, напримѣръ, разрѣшить имъ писать сочиненія на собствен
ный темы. Другія, прочтя вслухъ на урокѣ письма выбранную мною статью 
и составив! къ ней подъ монмъ руководством! вопросы для изложенія,, 
вдругъ неожиданно измѣеяли эти вопросы по своему или добавляли къ нимъ. 
свои собственные и подходили къ стать® съ такихъ сторонъ, на которыхъ я 
не пыталась останавливать ихъ вниманіе. Такъ, въ одной изъ такихъ ра
бота (Петръ Куперъ) по поводу личности разбогатѣвшаго рабочаго, никогда 
ве нерестававшаго чувствовать свою связь съ топ простой средой, изъ ко
торой онъ вышелъ, любившаго ее и сумѣвшаго не мало для нея сдѣлать въ. 
смысл® просвѣщенія, нѣсколько ученицъ, дѣлая оцѣнку личности этого рабо
чаго и отдавая должное его хорошимъ стремленіямъ, совершенно неожиданно 
для меня заявили, что тѣмъ не менѣе назвать его вполнѣ хорошимъ человѣ- 
комъ он® не могутъ потому, что знаютъ, какимъ образомъ возникло его бо
гатство. Вотъ что говоритъ въ своей работ® одна изъ нихъ: „17-ти лѣтъ 
Куперъ пріѣхалъ въ Нью Іоркъ, и съ этого времени начинается его трудовая, 
дѣятельность; онъ много работаетъ, учится, интересуется механикой и изоб- 
рѣтаетъ машину для стрижки шерсти. Улучшивъ свое положеніе, Куперъ не 
забываете и своихъ братьевъ —  рабочихъ: онъ понимаете., что главное зло,-, 
б®дняка— это его невѣжество. Стремясь самъ къ знавію, онъ мечтаете а.



томъ, какъ бы и всѣмъ рабочим* необходимо научиться кое чему полезному 
и рѣшаетъ, что для этого нужно устроить школу для взрослых*. Пока это 
только мечта. Но вот* нѣсколыю удачных* предпріятій, и Купер* дѣлается 
богачемъ. Онъ не забываетъ мечты своей юности и приводит* въ исполненіе 
свой план*. Энергія, деньги—и въ результат! огромное зданіе, гдѣ взрослые 
рабочіе могутъ учиться. Какъ энергичный, умный работник*, Куперъ мнѣ 
очень симпатичен* до того временя, когда онъ, хотя и давал* бѣднякамъ 
кое-что, стал* богачом* эксплуататором*. Если онъ и давал* что бѣінымъ, 
то значит* не совсѣмъ забылъ, что значит* голодъ". Въ другой письменной 
работ!, предложенной послі бесід* по исторіи культуры, я нашла у другой 
ученицы не мало такого, чего я лично не сообщала на своих* урокахъ, и 
что, очевидно, было взято ею изъ прочитанных* раньше книгъ, и эти, ВЗЯ
ТЫЙ изъ книгъ свѣдівія были настолько хорошо поняты и такъ прочно 
усвоены ею, что совершенно незамѣтно слились въ ея работ! въ одно цѣлое 
■съ тѣмъ, что она узнала отъ меня. Вообще писать сочиненія мои ученицы 
очень любили; любили, и тѣ скучные для меня самой часы, которые на уро
ках* письма я посвящала разбору ихъ стилистических* погрішностей, и съ 
большим* удовольствіемъ вмѣсто одной какой-либо неудачной фразы, на ко
торой я останавливала ихъ вниманіе, на-перерыв* старались сформулировать 
дві, три удачныхъ. Удовольствіе нѣкоторыхъ изъ нихъ въ томъ случаѣ, ко
гда он! сами подмічали неудачно написанную фразу въ разбираемом* сочи- 
яеніи одной изъ подруг* и быстро заміняли другою, правильно составленною, 
выражалось то радостным* сміхомъ, то стремленіемъ подыскать еще ні- 
сколько такихъ лее фраз*, то, наконецъ, желаніемъ записать въ тетрадкѣ 
•сказанное. Исходя изъ того положенія, что работниц! въ письмі нужна не 
грамматическая правильность, а скорѣе умініе толково расположить и ясно 
выразить имѣющійся у нея въ запас! матеріал*, я совешненно почти не за
нималась грамматикой. Напротпвъ, выработкѣ планов* для письма, уміныо 
дѣлить матеріал* на главный и второстепенный части, наконецъ, обработкі 
отдѣльныхъ фраз* и совмѣстному для всей группы письменному изложенію,— 
были, главным* образомъ, посвящены наши уроки. Зная по своему учитель
скому опыту, что писать сочинеиія для большинства ученицъ далее средне- 
учебныхъ заведеній очень трудно, и трудно потому, что он! попросту къ этому 
не пріучены, я и въ воскресной школ! примѣнила тотъ-же метод*, который 
примѣняла въ женских* среднеучебныхъ заведеяіяхъ. Я прочла съ ними на 
первом* урок! статью изъ „Книги взрослых*“ годъ II „Петр* Куперъ", за- 
тѣмъ разобрала совмѣстно съ ними, что въ данной стать! заслуживало боль- 
шаго вннманія, что было второстепенным*, составила планъ и тутъ же за
ставила всѣхъ ученицъ вміст! и разом* писать объ одном* и томъ-яее. До
стигалось это совмістное письмо у насъ такимъ образомъ: одна за другой 
ученицы перечитывали по одному составленные классом* вопросы. На каждый 
изъ нихъ я предлагала читающей отвѣтить устно; если отвѣты были не
удачны, я предлагала другим* их* исправить, и, добившись желанной об
работки, он! писали вс! разомъ то, что, какъ бы диктуя, говорила одна. 
Сплошь и рядом* то та, то другая изъ ученицъ спрашивала, нельзя ли на
писать данную фразу иначе, и предлагали новую редакпію, и, если она бы
вала удачнѣе, я разрішала писать но своему. Такимъ образомъ пріобрітался 
нѣкоторый навык* и сноровка въ стилистической обработк! излагаемаго ма- 
теріала, а также умѣнье разобраться въ немъ. Такая манера письма сначала 
казалась ученицам* нѣсколько какъ бы странной пли стѣснительной, но по-



'томъ онѣ быстро съ ней освоились и послѣ первых* же уроковъ стали вы
сказывать ей одобреніе, утверждая, что такъ писать и легче, и интересяѣе. 
Я же видѣла отъ этого пріема несомнѣнно существенные результаты: ученицы 
не тяготились письмомъ, а, напротив*, любили его, а нѣкоторыя изъ нихъ 
сдѣлали въ смыслѣ стиля и быстроты изложенія замѣтные уснѣхи. Всѣхъ 
письменных* работ* было около десяти, въ томъ числѣ Петр* Купер*, Мед- 
вІ;ди Гаршина, біографія Кольцова и другія; двѣ письменный работы но 
бактеріологія и три—по исторіи культуры. Нерідко также читались на уро
ках* и добровольно написанныя некоторыми ученицами сочиненія на само
стоятельно придуманныя темы, и остальным* ученицам* предлагалось поправ
лять въ этихъ работах* слабо написанныя міста. Изъ грамматических* пра
вил* были повторены нікоторыя орѳографическія правила, пройдено главное 
■предложеніе и придаточныя— опреділительныя п дополнительный. Было ука
зано и практически повторялось на разборах* и примірахъ— сокращеніе 
этихъ придаточных* нредложеній. Наконецъ, были объяснены главнійшія слу
чаи употребленія знаков* препинанія въ конці п внутри простого и слож- 
наго предложенія“ .

„Уроки чтенія, вслідствіе того, что въ старшей группі ученицы совер
шенно свободно владѣли механизмом* чтенія, сводились, главным* образом*, 
къ бесідам* по поводу прочвтаннаго въ классі, иногда же на тему, зараніе 
выработанную и спеціально обработанную и приспособленную къ нониманію 
ученицъ. Выбор* темы для такихъ бесідъ всегда очень затруднителен* и, 
намічая ее, постоянно боишься попасть въ нросакъ; то рискуешь быть непо
нятой, то боишься повторяться и дать имъ то, о чемъ читали или же гово
рили другіе. Если группа обширна, давно посѣщаетъ школу и, какъ это было 
у меня, не совсімъ однородна по составу, то выбор* темы становится затру
днительным* до крайности. Чтобы какъ-нибудь выйти изъ такого затрудненія, 
я рѣшила взять на первых* порахъ что-нибудь изъ области естествознанія, 
так* какъ мнѣ по опыту было извѣстно, какъ интересуют* всіх* вообще 
учащихся вопросы, касающіеся этого отдѣла наук*. Такъ какъ мні было 
извістно, что для всѣхъ вообще ученицъ нашей школы д-ромъ С. давно уже 
ведутся общія бесіды по анатоміи и физіологіи, то, чтобы не повторяться и 
не давать учащимся извістныя уже для них* свідѣнія, я остановила свой 
выбор* ва слѣдующей темі: Бактерій, ихъ жизнь, питаніе, размноженіе и 
значеніе въ природі и въ яшзни человіка. Тема эта, какъ мні казалось, 
вміла за собой то преимущество, что нееомнінно составляла какъ бы ціль- 
ный отділъ по естествознанью и не ставила меня въ зависимость отъ пре
дыдущих* чтеній прежних* лекторов*. Ераткій конспект* моих* бесідъ по 
бактеріологів:

„Видимый и невидимый міръ. Устройство микроскопа и его значеніе въ 
наукі. Граница меліду животным* и растительным* міромъ. Организмы на 
границі этихъ двухъ царств*.

„Амэбы, строеніе ихъ, питаніе и размяоженіе. Насікомоядныя растенія. 
Водоросли. Бактерій. Различные виды бактерій. Строеніе тіла. Величина. Пи 
таніе и размноженіе. Самозащита отъ внішнихъ вліяній. Бактеріальныя 
споры. Бактерія вічна и всесильна; роль бактерій въ физіологическихъ про
цессах* природы. Что такое гніеніе? Бактерій при образовали каменнаго 
угля. Что такое броженіе? Бродящее сусло. Скисающее молоко. Леоегораю- 
щін навозъ. Для чего пашуть землю? Бактерій—друзья и враги человіка. 
Болѣзнетворныя бактерій. Инфекціонпьш болізеи. Заразность возпуха, питья



воды и общенія съ больными. Какъ попадают* и поселяются бактерій въ 
животном* организмѣ? Какъ онѣ его разрушают*? Чистота, какъ средство 
предохраненія отъ заболѣваемости. Холера, брюшной тифъ, чахотка, дифте
рит*, скарлатина, оспа. Какъ защищается организм* отъ поселяющихся въ 
немъ и разрушающихъ его бактерій?— Составь крови человѣка. Кровообра- 
щеніе. Красные и бѣлые кровяные шарики. Бѣлыя клѣтки, передвигающіяся 
по всему организму. Какъ защищаготъ онѣ пораженную ткань? Нарывы и 
гной, какъ послѣдствія самозащиты. Заболѣваемоеть организма, какъ борьба 
между проникшими въ него болѣзнетворными бактеріями и защищающимися 
бѣлыми кровяными шариками. Болѣзнетворные микробы и фагоциты. Выздо- 
ровленіе. Прививки, какъ способъ лѣченія и предотвращенія заболѣваній. 
Принцип*, на которомъ основаны эти прививки. Пастеръ и Мечниковъ. Оспа 
и Дженеръ. Прививка дифтерита и др.— Невѣжество и страшныя послѣдствія 
его въ холерный, оспенныя и др. эпидеміи. „Бабушка— оспа“ въ сѣверныхъ 
губерніях* Россіи, холера и, такъ называемая, коровья смерть. Оттого ли 
подымаются въ гробах* холерные покойники, что доктора хоронят* ихъ жи
выми? Какъ предохранить себя отъ заразы такими болѣзнями и каст, ихъ 
нужно лѣчить?

„По поводу этихъ бесѣдъ могу сказать, что въ общем* оаѣ были про
слушаны съ интересом*. Если нѣкоторымъ изъ ученицъ были нечужды общія 
свѣдѣнія, за то подробности и, такъ сказать, обобщающій характеръ бесѣдъ, 
видимо, давали нѣкоторую пищу ихъ уму и наталкивали на различные во
просы. Такъ, помню, меня спрашивали: отчего въ болѣзняхъ человѣкъ ху- 
дѣегь? Куда дѣваются рарушенныя клѣтки и какъ онѣ возстановляютсж 
снова? Ивыя изъ ученицъ заинтересовались тѣми данными, которыя объяс
няли эти вопросы, стали просить разсказать имъ еще что-нибудь въ томъ 
же родѣ. Но такъ какъ мнѣ было извѣстно, что собраніе учащихъ вообще 
было против* того, чтобы въ старшей группѣ снова велись бесѣды по есте- 
ствознанію въ виду того, что подобным* бесѣдамъ уже отводилось въ свое 
время ве мало мѣста, то я рѣшила перейти по окончаніи выбраннаго пред
мета къ другим* темам*.

„Выбор* новой темы былъ снова для меня затруднителен* и не менѣе, 
нежели первый. Совѣщаясь сънѣкоторыми язъ учительниц*, я слышала от*, 
нихъ совѣты дать ученицамъ хотя самыя краткія свѣдѣнія, касающіяся эко
номических* или правовых* отношеній между людьми; но такая тема пугала 
меня, какъ по своей обширности, такъ и потому, что я никогда не вела та
кихъ бесѣдъ и не знала, какъ за нихъ взяться. Поэтому я рѣшила до поры 
до времени отложить такого рода бесѣды и остановилась на урокахъ по. 
исторіи культуры. Привожу здѣсь программу этихъ бесѣдъ, отчасти какъ бы 
составивших* продолженіе моихъ прошлогодних* бесѣдъ на ту же тему, ко
торый я вела для нѣсколькихъ соединенных* груннъ: Человѣкъ доисториче- 
скаго времени. Умственное и физическое различіе первобытваго и современ
на™ человѣка. Физическая выносливость дикаря. Развитіе мускулатуры; острота 
зрѣнія, слуха и обонянія; притупленность, осязательный ощущенія. Узость ум
ственна™ кругозора. Вѣдность языка. Поразительная тупость къ ариѳметиче- 
скимъ вычислеяіямъ, счетъ по пальцам* и десятичная система счисленія. 
Наглядный счетъ дикаря и пріемы его при торговом* обмѣнѣ товаров*. Не
способность къ отвлеченному мышленію. Отношеніе къ сяовидѣніямъ. Наблю- 
деніе надъ природой и выводы, которые онъ дѣлаетъ пзъ этихъ наблюденіп. 
Одухотвореніе природы. Происхожденіе религіозныхъ вѣрованій. Роль, которую



играли при этомъ сны и смерть человіка. Охотничій или бродячій церіодъ 
жизни дикаря, какъ самый малокультурный. Скудость пищи и зависимость отъ 
случая. Условія жизни въ этомъ періоді. Прирученіе животных» и переход» 
къ скотоводству. Что выиграл» человѣкъ, приручив» животных» и научив
шись за ними ухазкивать? Первобытное земледіліе въ рукахъ женщины. По
ложеніе женщины въ различные періоды. Первичныя соціальныя группы. Ма
тріархат» и материнская любовь, какъ первое звено, соединившее людей въ 
прочныя общественный группы. Положеніе матери, какъ главы семейнаго 
рода. Степени родства при матріархаті. Наслідованіе имущества. Враки. 
Разділеніе между полами земледільческаго и охотничьяго труда при матріар
хаті. Скудость жизни при матріархаті. Увеличеніе мужского значенія въ 
семьѣ и въ роді съ возникновеніемъ скотоводства. Мужчина—глава семьи и 
рода. Патріархат». Развитіе скотоводства и земледілія. Волѣе рѣзкое разді
леніе труда мезкду полами. Паденіе вліянія и роли женщины. Обычаи у ди
карей, какъ сохранившіяся указанія на борьбу между мужчиной и женщиной 
за первенство въ еемьѣ и роді.

„Какъ и первыя мои чтенія по бактеріологів, эти бесіды также оказа
лись для многихъ изъ ученицъ болѣе или менѣе знакомыми. Нѣкоторыя же 
изъ нихъ даже читали Исторію культуры Лиинерта и нікоторыя другія книги. 
Бела все-таки онѣ терпѣливо дослушали до конца эти бесѣды то только 
потому, что я готовилась къ этимъ урокамъ по книгам», которыхъ у нихъ 
не было въ рукахъ и затрагивала вопросы съ тѣхъ сторонъ, которыя имъ 
еще не были извістны. Отвѣты на вопросы давались нѣкоторыми ученицами 
очень толково и несомнѣнно доказывали, что сообщенный имъ свѣдѣнія бо
ліе или менѣе успішно усвоены. Привожу выдержки изъ одной такой ра
боты, случайно у меня сохранившейся:

„.... По научнымъ изслідованіямъ извістно, что первобытный человѣкъ 
по своему внішнему виду очень отличался отъ современнаго. Знаменитый 
натуралистъ Дарвинъ въ своей теорій „объ измѣняемости видов» “ говорить, 
что человіческій организм», какъ и всѣ организмы вообще, подвергся зна
чительному измѣненію. Кости доисторическаго человѣка, найденныя въ ра- 
скопкахъ, по своему виду являются какъ бы подтверэкденіемъ этого пред- 
полозкенія, такъ оні не похожи на кости современнаго человѣка; конеч
ности рукъ и ногъ очень длинны, лицо съ выдающимися челюстями, лобъ 
низкій, грудная клітка и ребра очень выпуклы, мало чѣмъ отличаясь по 
внѣшнему виду отъ животнаго. Несомнѣнно, что и образъ зкизни иервобыт- 
наго человѣка мало чѣмъ отличался отъ жизни зкивотныхъ. Человѣкъ изне- 
могалъ въ борьбѣ съ окружающими его условіями, но какъ, извѣстно, вышелъ 
изъ нея побідителемъ, благодаря той особенности, которая его отличала отъ 
всѣхъ зкивотныхъ,— это способность объяснять членораздільно разныя на- 
блюденія, иначе говоря, языкъ и умъ человѣка. Языкъ у первобытных» лю
дей былъ крайне бѣденъ: словъ было очень мало; объяснялись они больше 
жестами. Но дальнѣйшее развитіе языка слѣдуетъ съ развитіемъ культуры. 
Потребности у дикаря были очень ограниченны; о какихъ-либо удобствахъ въ 
нашемъ смыслѣ не можетъ быть и рѣчи. Единственно, безъ чего не мозкетъ 
обойтись дикарь,— это пища. Въ добываніи себѣ пищи дикарь проводилъ всю 
жизнь. Извістно, что на зарѣ своего существованія, какъ и всякій звірь, 
челов ѣкъ не имѣлъ никакихъ орудій для производства и никакого оружія, 
чтобы защищаться отъ звѣрей. Жили, гдѣ придется, питались почти исклю
чительно растительностью и всімъ тѣмъ, что даетъ природа въ готовом»
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видѣ; мозкно сказать, что забота о продитаніи, чередуясь съ отдыхом®, по
глощала все время первобытнаго человѣка, вслѣдствіе чего, даже при са
мых® благопріятныхъ условіяхъ, у такого человѣка было мало времени и по
водов® заниматься отвлеченными вопросами. Сновидѣнія сыграли большую 
роль въ жизни дикаря. Дикарь полагает®, что душа умершаго или спящаго 
человѣка временно оставляет® тѣло и уносится, куда ей угодно. Если ему 
приснится, напримѣръ, умершій отец® его, то дикарь увѣренъ, что отец® 
былъ у него и говорилъ с® нимъ на самомъ дѣлѣ. Отсюда вѣра въ загроб
ную жизнь и культ® предков®. Первое отвлеченное представленіе, которое 
человѣкъ должен® былъ себѣ составить о душѣ, какъ только онъ начал® 
размышлять, было то, что дух® отца его соединился или вошел® въ тот® 
предмет®, который былъ имъ любим® и что душа умершаго будетъ покрови
тельствовать или вредить, смотря но тому, какъ къ ней относятся свои род
ные; поэтому у нѣкоторыхъ племен® даже съѣдали своихъ покойников® (или 
отдѣльные органы ихъ гѣла, какъ, напр., сердце или печень), чтобы захва
тить ихъ силу, храбрость и т. п.“

„Закончив® чтенія по исторіи культуры перед® Рождеством® и зная, что 
весной у меня совсѣмъ не будетъ свободна™ времени, я хотѣла на этомъ 
остановиться и послѣ Рождества прекратить занятія. Однако, сообщив® объ 
этомъ ученицам®, я была такъ сконфужена ихъ огорчеяіемъ и просьбами 
остаться у них® еще хоть немножко и взять на себя хоть одинъ какой-ни
будь предмет®, что положительно затруднялась, какъ быть. Такъ какъ гото
виться къ урокам® на этот® разъ у меня дѣйствительно не было никакой 
возможности, то я рѣшила оставить за собою урок® письма. Я предложила 
ученицам® прочитать вмѣстѣ со мной ту или другую статью и затѣмъ тѣмъ 
же путемъ, какъ это у насъ дѣлалось раньше, составлять, послѣ бесѣды о 
прочитанном®, план® и съ моей помощью излагать всѣмъ сообща. Обыкно
венно онѣ успѣвали только начать въ класс® изложеніе, а оканчивали дома. 
На первый разъ я выбрала разсказъ Рубакина „Митрошкино жертвоприно- 
шеніе“. Подъ заглавіемъ этого разсказа стояла помѣтка: изъ записок® зем
скаго статистика.— Прочла я это заглавіе и спросила ихъ, знаютъ ли онѣ, 
что значит® статистика и земство. Отвѣтъ былъ отрицательный. Такъ вы, 
пожалуй, и того момента въ русской исторіи, когда возникло земство, тоже 
не знаете? Не знаете эпохи великих® реформ®?— Очень мало. Вотъ вы нам® 
разскажите объ этомъ". Пришлось остановиться на заглавіи и начать раз- 
сказывать о томъ, что для каждаго интеллигентна™ человѣка составляет® аз
бучную истину, но что для нихъ оказалось и ново и полно захватывающа™ 
интереса. Какъ сложилось на Руси крѣпостное право, какіе чудовищные раз- 
мѣры приняло оно в® концѣ своего существованія и какъ исказило всю рус
скую жизнь снизу до верху, какъ, наконец®, оно пало и какъ на облом
ках® его выросла современная Россія, какъ жутко и трудно пришлось устраи
ваться по новому и барину и мужику. Всему этому я должна была посвя
тить два воскресенья подряд®. Третье было посвящено судебной реформі н 
червертое доляшо было быть посвящено земству, но, заболів®, я доляша 
была прекратить свои занятія в® школі. Все, о чемъ я сейчас® говорила, 
всѣ эти случайно вставшія передъ ученицами свідѣнія, разумѣется, иміли 
значеніе лишь по тому крайнему интересу, съ которым® они были воспри
няты моими слушательницами. Их® живой, неподділыіый интересъ, ихъ не- 
желаніе уходить изъ класса и просьбы продолжать послі звонка ділали то, 
что вмісто часа, я сиділа на урокѣ чуть ли не два. Помню, как® однажды



поелѣ звонка комично боролась группа ученицъ между желаніемъ слушать 
дальше и перемінить въ библіотекѣ книги (былъ часъ выдачи книгъ). Онѣ 
переглядывались, хмурились и глазами приглашали одна другую пойти въ 
библіотеку. Наконец*, нісколько рук* сразу протянулось къ одной изъ уче
ницъ и та, волей неволей, должна была взять на себя снести въ библіо
теку книги. Она вскочила и, буквально, меньше, чѣмъ чрез* двѣ минуты, 
вся задыхавшаяся и оживленная, вернулась въ класс*. Отъ библіотекарши я 
потом* слыхала, что она бѣгомъ поибѣжала въ ея комнату, бросила на 
столъ книги и, ничего не сказав*, также поспішно убѣжала. За эти три 
дня мнѣ было предложено столько вопросов*, я выслушала такую массу за- 
мѣчаній, свидітельствовавшихъ о самом* горячем* интерес! слушательниц* 
къ предмету, что для меня сдѣладось совершенно очевидным*, какъ была 
права библіотекарша, убіждавшая меня съ самаго начала года взять пред
метом* своихъ уроков* именно подобный этим* бесіды. Для нихъ это дей
ствительно былъ просимый хлібъ, за которымъ, я думаю, онѣ готовы были 
пойти не только въ школу, но и на край світа".

Повторительный группы.

Говоря объ ученицах*, окончивших* народную школу, необходимо упо
мянуть о том*, что воскресная школа ихъ пріютила у себя потому, что дѣти, 
пройдя курсъ народной школы, находятся въ таком* положеній, что имъ 
грозит* рецидив* безграмотности, ибо въ Одесеѣ до сих* пор* нѣтъ повто
рительных* классовъ для окончивших* народвую школу, въ то время, какъ 
въ других* городах* городскія общественный управленія давно позаботились 
объ этомъ. Въ виду того, что окончившая народную школу различны но воз
расту (отъ 11 до 14 літъ), также въ виду того, что грамматика и ариѳ- 
метика тамъ проходятся въ довольно большом* курсі, ихъ нельзя присоеди
нять къ группам* воскресницъ, которыя, если обладают* кое - какими зна
тями по этим* предметам*, то знанія эти настолько безсистемны и нетверды, 
что приходится большею частью начинать сначала. Такимъ образомъ, изъ 
окончивших* народную школу ириходится формировать отдѣльныя группы и 
вырабатывать для нихъ особую программу.

Всіх* ученицъ, окончивших* народную школу, записалось 105, и онѣ 
были расиредѣлены на 4 группы. Даем* отчет* одной изъ этихъ групп*.

Въ группу учит. М. П. записалось 11 ученицъ; изъ нихъ 10 занимаются 
въ школѣ отъ 2 до 4 лѣтъ, а одна ученица поступила въ настоящемъ 
году. Изъ нихъ выбыли въ теченіе перваго полугодія 2 по домашним* обстоя
тельствам*, а относительно одной вотъ, что нишетъ учительница въ своем* 
отчетѣ: „Ученица К. занималась съ сентября по декабрь включительно и 
отличалась аккуратностью посѣщеній. Но на Рождество ей пришлось участво
вать въ спектаклі для воскресных* школъ (устроенном* другою школой). 
Каждое воскресенье происходили репетицій, въ будни тоже. Послі Рождества 
готовились къ спектаклю на маслениц ., затѣмъ къ Пасхѣ, послі Пасхи 
еще былъ спектакль, и такъ безъ конца. Все это ее слишком* увлекло, и 
она перестала посѣщать школу. Кромѣ того, перестала работать (шить въ 
мастерской), а послі того, какъ ев скаіали, что у нея видны способности 
къ артистической дѣятельностп, она рішила поступать иа сцену. Теперь она 
учится иѣть, играть и французскому языку, живетъ у учительшщы-фравцу-



женки и б ъ  оплату за уроки вышиваетъ бисеромъ. Занималась эта ученица 
въ іпколѣ около 4 лѣтъ“.

Группа занималась по воскресеньямъ, вторникамъ и пятннцамъ, но пра
вильный занятія шли только по воскреснымъ днямъ. Въ будни собирались не 
всѣ ученицы, и поэтому въ эти дни только повторяли пройденное или же что- 
нибудь читали. Ученицамъ больше нравились занятія по буднямъ, потому что 
въ эти дни больше дѣлились мыслями съ учительницей: кружокъ былъ меньше, 
чувствовал! себя проще.

Въ виду недостаточной подготовки ученицъ, главное вниманіе обращалось 
на выработку правильной рѣчи и хорошаго изложенія. Для ознакомленія съ 
одной вновь поступившей въ группу ученицей было предложено написать 
что-либо о прочитанном! ею дома. Она представила слѣдующую работу, 
которая характеризуете степень развитая этой ученицы: „Я читала разсказъ 
Горькаго „Пѣснь о сокол®Героемъ этого разсказа былъ соколъ. Гіодъ 
соколомъ подразумѣвается человѣкъ. Соколъ несомнѣнно внушаете большую 
симпатію, чѣмъ ужъ, потому что у него болѣе возвышенный чувства и твер
дый характеръ, который не боится никакихъ преградъ, а борется до по- 
слѣдняго издыханія. А ужъ это такой человѣкъ, который думаете только 
о томъ, чтобы хорошо покушать и выспаться. Въ этомъ проходитъ вся его 
жизнь. Человѣкъ, подразумѣваемый подъ соколомъ. стремился вверхъ, по
тому что онъ видѣлъ, что онъ борется за что-то хорошее и правое. Чело- 
вѣкъ, подразумѣваемый подъ ужомъ, тоже хотѣлъ было послѣдовать примѣру 
сокола, но, испробовавъ одинъ разъ, какъ трудно бороться, рѣшилъ, что 
это безумно и рисковано. Намъ, конечно, не нужно брать примѣра съ ужа 
и не быть такими малодушными и безхарактерними, какимъ былъ онъ, а 
больше нужно стараться быть похожими на сокола".

Въ начал® года были написаны слѣдующія переложенія и самостоятель- 
ныя работы: Характеристика Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны, 
„Истинная правда" Андерсена, „Пѣсня Еремушки" Некрасова и „Русская 
крестьянка", „Докторъ" Мачтета. Въ этихъ работахъ выдѣлилась особенно 
ученица С. Въ то время, говорить учительница, какъ остальныя ученицы 
обращали главное вниманіе на идею и ходъ разсказа, она непремѣнно окру
жала событія обстановкой и старалась сдѣлать эту обстановку какъ можно 
поэтичнѣе. Вотъ, напр., отрывокъ изъ ея нереложенія: „Чрезъ н®сколько 
дней поел® смерти Пульхеріи Ивановны, Аѳанасій Ивановичъ отъ сильной 
скуки задумалъ прогуляться. Погода была для Аѳанасія Ивановича хороша. 
Солнце свѣтило еще не совсѣмъ ярко и ясно. Когда онъ вышелъ изъ дома, 
онъ направился въ свой садикъ, который онъ рѣдко посѣщалъ. Когда онъ 
вошелъ въ калитку сада, все было тихо и спало сладкимъ сномъ. Но вотъ, 
наконецъ, гдѣ-то въ концѣ пронесся тоненькій слабый голосокъ. Это, должно 
быть, какая-нибудь птичка проснулась и будить своихъ подругъ. За ней 
просвистали еще нѣсколько голосовъ, а потомъ все больше и слышнѣй про
неслись звуки. Потомъ была слышна трель кузнечиковъ и другіе голоса. На
конецъ, все проснулось и оживилось. Аѳанасію Ивановичу понравилась эта 
каитина, и онъ со вниманіемъ слушали Она ему нравилась потому что при
слушивался къ щебетанью птицъ и къ шелесту листьевъ, и къ трели куз
нечиковъ, а раньше онъ на это н е . обращалъ вниманія, а только сид®лъ 
дома и любилъ пошутить надъ Пульхеріей Ивановной". Изъ самостоятель
ных! работе были написаны ученицами слѣдующія: Письмо къ учительниц® 
по поводу начала занятій, описаніе лѣтняго вечера, городъ и деревня, они-



«аніе пустыни, о значеній путешествій, мой самый счастливый или самый 
несчастливый день въ жизни, разсужденіе по поводу стихотворенія „Внимая 
улсасамъ войны", виечатлѣнія послѣ прочтенія разсказа „Къ чему жить“, о 
борьбѣ съ суевѣріями, о началѣ грамотности въ Россіи, какъ вліяетъ при
рода яа человѣка. Самыми удачными работами надо считать: лѣтній вечеръ, 
внимая ужасамъ войны, къ чему жить и борьба съ суевѣріями. Въ особен
ности заинтересовались ученицы темой: къ чему жить и можетъ ли человѣкъ 
лишать себя жизни. На эту тему отвѣтила даже ученица Г., которая вообще 
отличается тѣмъ, что шшіетъ поразительно правильно, но выражать своих.* 
мыслей совершенно не умѣетъ. Она пришла, между ярочимъ, къ выводу, что 
человѣкъ имѣетъ право распоряжаться собою, какъ ему заблагоразсудится. 
Привожу работу на тему „Лѣтній вечеръ" ученицы С. „Это было около ше
сти часовъ вечера. Солнце уже заходило. Жара днем* была невыносимая, и 
хотѣлось немного отдохнуть и забыться. Сидя у окна, я дышала свѣжимъ 
вечерним* воздухом*. Вдруг* я услышала крикъ и бѣготню; я, конечно, по- 
снѣшила перегнуться через* окно и увидѣла цѣлыя толпы народа. Лица у 
всѣхъ были возбужденный и какія-то дикія. Какъ нослѣ я узнала, то были 
рабочіе, которые требовали своихъ прав*. На меня этотъ взбунтовавшійся 
яародъ подѣйствовалъ удручающе. Но все-таки мнѣ было какъвто пріятно 
думать, что, быть можетъ, эти бѣдные труженики поставят* на своемъ и по
лучать то, чего они добиваются, и удовлетворенный требованія облегчат* ихъ 
тяжелую жизнь. Народ* прошел* мимо, и я, уносясь мыслью за нимъ, не
чаянно посмотрѣла на небо. Въ это время послѣдніе лучи солнца, равнодуш
ные къ людским* страданіямъ, заходили за горизонт*. Вскорѣ появилась 
звѣздочка, и ничто уже не нарушало ночную тишину".

Изъ географическаго отдѣла „Книги взрослых*" годъ III были прочитаны 
слѣдующія статьи: Китай, Индія, Нилъ и Египет*, Турція, Италія, Швейца
рія, Песталоцци, Франція, Швеція и Норвегія, Крестьянскіе университеты, 
Англія, Народный дворец* въ Лондонѣ, Христофор* Колумбъ, Сѣверо-Амери- 
канскіе Соединенные штаты, Біографія Бичеръ-Стоу и Авраам* Линкольн*. 
Нѣкоторыя статьи излагались дома письменно. Больше всего останавливаться 
приходилось на Сѣв.-Амер. Соединен. Штатахъ. Въ описаніи каждой страны 
ученицы интересовались характером* и занятіемъ народа, управлеяіемъ стра
ною и положеніемъ женщины. Статьи— „Народный дворец*“ и „Крестьянскіе 
университеты" вызвали восторгъ.

По ариѳметикѣ ученицы были уже знакомы съ именованными числами 
и дробями, но за лѣто поразительно забыли пройденное, и пришлось повто
рить и то и другое. Затѣмъ были иройдены всѣ дѣйствія надъ десятичными 
дробями. Задачи рѣшались въ классѣ изъ задачника Минина и Арбузова. 
При занятіяхъ, главным* образомъ, обращалось вниманіе, чтобы ученицы 
свободно дѣйствовали надъ числами и понимали дѣйствія, а опредѣленія 
правилъ не заучивались. Учительница занимается съ этой группой третій 
годъ.

Затѣмъ учительница этой группы провела ряд* общих* объяснительных* 
чтеній по физической географіи для всѣхъ групп*, окончивших* народную 
школу. Чтенія велись по вечерам*, иногда съ волшебным* фонарем*. Про
читано было: Объ образованіи земли и формѣ ея, о каменных* и горных* 
породах*, вулканы и землетрясенія, источники, гейзеры, рѣки и ручьи, обра- 
зованіе пещеръ; горы п природа горъ; атмосферическіе осадки, воздухъ и 
вѣтеръ.



Общія бесѣды.

Учительница К. въ теченіе 1903/4. уч. года вела объяснительный бе~ 
сѣды по исторіи для группы сильнограмотныхъ. Эти объясните іьныя 
бесѣды имѣли своей задачей подготовить ученицъ этой группы къ пониманію 
современнаго быта цивилизованных* стран* въ его историческом* происхо- 
жденіи. Такъ какъ эта группа была уже ознакомлена прежними чтеніями съ 
матеріальной культурой первобытных* народов*, то чтеніе началось съ крат- 
каго очерка развитія религіозныхъ воззрѣній по слѣдующей программ»!: 
Первобытный религіозныя представленія и источники ихъ происхожденія. 
Фетишизм*, какъ наиболѣе грубая форма. Обожествленіе животных*. Пере
несете на божество человѣческихъ качеств* и свойств* въ связи съ болѣе 
подробным* ознакомлевіемъ съ религіей греков*. Первые проблески моноте
истических* нонятій. Сократ*.— Религіозные обряды въ древних* религіяхъ, 
что являлось ихъ предметом* и въ чемъ они выражались. Какъ постепенно' 
видоизмѣнялись жертвоприношенія, внѣшняя сторона уступает* місто молитві. 
Восточныя религіи я буддизм*, какъ религія вполні чуждая обрядовой сто
роні.— Рель поклоненія предкам* въ религіозныхъ яредставленіяхъ и пред
ставленій о загробной жизни. Родовыя религіи въ связи съ родовой орга- 
низаціей, старійшій въ роді, какъ представитель перед* божеством*. Власть 
старшаго въ роді и сліяніе власти съ чисто жреческими обязанностями.— 
Затімъ были сообщены свідінія объ устройстві и быті Греціи и Рима. 
Какъ сложились общественныя группы въ Греціи. Родовые старійшини, со
віти н др. Діленіе на классы по пронсхожденію. Географнческія условія 
Греціи и ихъ вліяніе на складъ жизни. Переход* отъ земледѣлія къ торговлі. 
Какъ вилоизмінила торговля состав* родовых* и племенных* группъ. Зака- 
баленіе и экономическіе кризисы. Законодательство Солона.— Рим*, какъ 
болѣе сложный государственный организм*. Значеніе рабства въ древней 
культурі. Краткій очеркъ первобытна™ общественна™ устройства германцев*. 
Паденіе Рима. — Предполагавшееся послі этого ознакомленіе ученицъ съ 
главными признаками феодальнаго устройства среднихъ віковъ и постепен
ным* переходом* къ современной западной культурі не могло состояться за 
недостатком* времени. Попутно излагался ход* внішнихъ событій греческой 
и римской исторіи. Учительница приходит* къ выводу, что ученицы воскресной 
школы проявляют* самый живой интересъ къ историческим* бесідамъ и по
лагает* необходимым*, чтобы такія бесіды продолжались и на будущее время.

По воскресеньям* для всіх* групп* прозектором* университета д-ромъ 
С. велись бесіды по анатоміи и  фізіолоъіи въ связи съ патологіей че- 
ловіка, по слідующей программѣ:

І. Анатомія и физіологія мышечнаго аппарата. Мышцы произвольная и 
непроизвольный (гладкія и рубчатыя); мышца сердца; отличіе ихъ, анатоми
ческое и физіологическое назначеніе мышечнаго аппарата въ организмі; ра
бота мышцъ; утомляемость; разница между живой и мертвой мышцей.

П. Анатомія и физіологія аппарата кровообращенія. Сердце, анатомія его; 
артерій, вены и капилляры: анатомія ихъ. Физіологія сердечных* сокращеній; 
скорость и сила сердечных* сокращеній; тоны сердца, сердечный толчок*. 
Условія двшкенія крови по артеріямъ, капиллярам* и венамъ. Пульсъ и 
различные виды его. Кровь; состав* кровяной ткани; различные виды крас
ных* кровяных* тілецъ; більш кровяныя тільца. Білки крови; гемоглобин*



и его назначеніе въ крови, свертываніе крови. Патологія кровообращенія. 
Слабость сердечной мышцы въ зависимости отъ болѣзней, пороки сердца. 
Кровотеченіе, смерть отъ обильных* потерь крови; приспособляемость орга
низма при кровотеченіяхъ. Различные виды малокровія. Демонстрація крово- 
обращенія у живой лягушки (подъ микроскопом*); демонстрація различных* 
видов* кровяных* тѣлецъ (подъ микроскопом*).

III. Анатомія и физіологія дыхательнаго аппарата. Глотка; гортань; го
лосовой аппарат*; дыхательное горло, бронхи крупный и мелкія; легкія; ана
томическое устройство и положеніе указанных* органов* въ человіческомъ 
организмѣ. Физіологія дыхательных* движеній. Вздохъ и выдохъ. Остановка 
дыханія при смерти организма. Количество и качество дыхательных* движеній. 
Газовой обмѣнъ крови въ легких*. Патологія дыхательнаго аппарата; болѣзни 
гортани, дыхательнаго горла: воспаленіе легких*. Демонстрація дыхательных* 
движеній на свѣжемъ живом* легком* (теленка).

Всѣ бесѣды сопровождались демонстраціями изъ анатомическаго атласа 
и туманными картинами.

Въ 1902/3 учеб. году велись общія бесѣды, имѣвшія цѣлью подгото
вить ученицъ къ чтеніямъ по ботамшт учителем* гимназіи С. по слѣд. 
программ®: Три царства природы. Общій взгляд* на нихъ и сравнительная 
характеристика. Царство мертвое. Понятіе о простом* и сложном* тѣлѣ. 
Понятіе о синтезі и анализѣ, что такое минералогія Царство животных*. 
Понятіе о клѣткѣ по ткани. Географическое распространеніе животных* и 
растеній. Одноклѣтчатыя и многоклѣтчатыя животныя. Понятіе о классифи- 
каціи вообще и въ частности по отношеиію къ животным*.— Эти бесѣды были 
прерваны за неимѣніемъ у лектора времени.

Въ теченіе 1902/3 учеб. года инспектор* училища Ефрусси А. А. Ива
щенко провел* нѣсколько литерат урныхъ чт еній , въ которых* озна
комил* ученицъ съ біографіей, значеніемъ и образцовыми произведеніями 
Кольцова и Гаршина, при чемъ были прочитаны „Сигналь", „Четыре дня 
на полѣ сраженія" и др.

Въ теченіе 1903/4 учеб. года учитель Н. вел* но воскресеньям* общія 
литературныя чтенія, но, къ сожалѣнію, отчета о нихъ за отъіздомъ чтеца 
не было представлено.

Библиотека.

Къ началу 1902/3 учеб. года рішено раздѣлить библіотеку на дві части: 
одну—для взрослых* и другую— для подростков*, почти исключительно со- 
стоявшихъ изъ окончивших* народную школу. Каждою изъ этихъ библіотекъ 
завѣдывала отдѣльная учительница. Выдача книгъ производилась по воскре
сеньям* въ промежутки между групповыми занятіями и частью до начала 
занятій. Кромѣ того выдавались книги по пятницам*, а также и во время 
каникул*. Въ ниже помѣщенныхъ таблицах* сгруппированы всі цыфровыя 
данныя по обіимъ библиотекам*.

i  - п  *  ■ §  ^  о  ИН 2 ^  ^1 . Библютека £ « & . ■ « « ?  и и £  а м
<£> ’Ш 2 - Й  «г, «  Н И  §  Й

ii ття кчппг* ш у т ;  © й  2  Н ю о й  2  й  й  ® ^  йдля взрослыхъ д-рз « и  о м -  І=Г и 3 и Е. 5 й ^  Й К ’Й к  Й
я  со Ч  Ю ц  Я  Н  > г  Й  2  О  Ж  ф  ^  О

Я а-О М  И М  Щ н І  Сґ й  о і  И §  Я Н  а
1902/3 учеб. годъ 204 167 37 90 620 508 112 7 30
1903/4 учеб. годъ 853 543 310 145 1722 1301. 411 12 63



2. Библіотека 
для подростков».

1902/3 учеб. годъ 487 277 210 115 1473 1203 233 13 53
1903/4 учеб. годъ 655 403 252 149 1803 1479 324 12 45

Изъ беллетристики въ библіотекѣ для взрослых» въ 1902/3 учебном» 
году читалось наиболѣе всего: Л. Толстой (52 выдачи), Тургенев» (49 вы
дач»), Достоевскій (44 выдачи), Данилевскій (32 выдачи), Ожеіпко (27 вы- 
дачъ) и Короленко (22 выдачи). „Большое число выдач» сочиненія Дани- 
левскаго", говорит» библіотекарша въ своем» отчетѣ, „объясняется ве спро
сом» со стороны ученицъ, а тѣмъ, что этотъ авторъ представлень былъ въ 
библіотекѣ болынимъ количеством» книгъ (полное собраніе сочиненій— при-
ложеніе къ журналу Нивы), почему приходилось его предлагать при недостаткѣ 
книгъ въ 1-ой половині года, когда библіотека функціонируетъ наиболѣе интен
сивно". Въ библіотекѣ для подростков» наибольшим» успіхом» пользовались 
слѣдующія книги: Книжка за книжкой—изданіе Слѣпцовой; Юліанка, Сирота, 
Дерево здоровья, Маленькая колдунья, Хижина дяди Тома— Бичеръ Стоу, 
Освобожденіе негровъ но Герштекеру, Долой оружіе— Сутнеръ, Л. Толстой—  
Дѣтство и отрочество, Кавказскій плѣнникъ, Дворянское гніздо, Записки
охотника и др. сочиненія Тургенева, Сисоевой—жизнь Дж. Гарфильда, Водо
возовой— Какъ люди на біломъ св іті живут» и книжки Рубакина.

Завідующая выдачею книгъ въ библіотекі для взрослыхъ въ своемъ от- 
четѣ говорить, между прочимъ, что для нея „самостоятельный спросъ на 
книги въ послѣдніе 2 года было новымъ явленіемъ. Літъ 7 — 8 тому на
задъ при выдачі книгъ очень рѣдко случалось, говорите она, чтобы ученица 
сама называла автора или книгу, какую ей хотілось бы имѣть. „Какую-ни
будь книжку", такъ обыкновенно формулировалась просьба. Первое время я 
склонна была даже отнестись съ недовѣріемъ къ спросу книгъ, которыя въ 
данное время вызывали интересъ всего интеллигентна™ общества (напр., соч. 
Горькаго), считая это чімъ-то несерьезным», навязанным» извні. Всеціло 
объяснить такое явленіе повышеніемъ умственна™ уровня массы, изъ кото
рой набирается контингент» ученицъ, или лее прогрессированіемъ школы — я 
не рішаюсь. Несомнінно только одно, что лекцій по литературі въ город
ской народной аудиторій много способствовали усиленію спроса на класси
ков». Изъ того, что въ извістное воскресенье большинство спрашивало од
ного и того же автора, уже молено было заключить, какъ и на дѣлѣ оказы
валось, что въ аудиторій въ это время шелъ разбор» ироизведеній его Чте
ніе при такихъ условіяхъ являлось осмысленным», какъ видно изъ письмен
ных» отвѣтовъ ученицъ, и можно только пожаліть, что лекцій по литера
тур», вслѣдствіе недостаточна™ числа билетовъ на нихъ, присланных» ау- 
диторіей, недоступны были для большинства". Далѣе библіотекарша продол
жает»: „что касается контроля надъ чтеніемъ, то средством» для него, кромѣ 
упомянутых» письменных» отвѣтовъ, — для чего служат» выработанные къ 
большинству произведеній нашихъ классиков» (Тургенев», Л. Толстой, Гон
чаров», Достоевскій), вопросы,— могъ бы служить опрос» ученицъ при воз- 
вращеніи книгъ Но для этого, а также и для бесѣдъ по поводу письменных» 
отвѣтовъ, библіотекарша была сильно стіснена недостатком» времени, такъ 
какъ выдача книгъ производится у насъ во время неремінъ". Попытка вы
дачи книгъ до начала занятій не увінчалась успіхом», такъ какъ очень не- 
многія ученицы приходили раньше; послі же занятій, т. е. послі 3 часовъ,



ученицы спѣншли уходить и не склонны были вступать въ продолжительную 
бесѣду по поводу прочитанной книги. Завѣдующая выдачею книгъ изъ этой 
библіотеки настоятельно рекомендует® веденіе коллективных® чтеній, которыя 
начинающим® даютъ навык® вдумываться въ читаемое, отыскивать идею 
произведенія и вообще научают® „читать" въ настоящем® значеній этого 
слова, а для сильно грамотных®, помимо всего этого, достигается и систе
матичность чтенія.

Завѣдующая выдачею книг® из® библіотеки для подростков® констати
рует® сравнительную незначительность спроса на книги научно-понулярнаго 
содержанія. Приходилось настойчиво рекомендовать эти книги ученицам® и 
сопровождать выдачу предварительною бесѣдой и объясненіемъ. Вмѣстѣ съ 
завѣдующей библіотекой для взрослыхъ она полагает®, что было бы весьма 
желательным®, чтобы групповыя учительницы при объяснительном® чтеніи ре
комендовали ученицам® пополнять свои знанія чтеніемъ соотвѣтствующихъ 
научно-популярных® книгъ изъ библіотеки. Прекрасный примѣръ в® этомъ от- 
ношеніи подала учительница В., на группу которой, состоящую изъ 12 уче
ниц®, приходится 156 выдач®, изъ коих® 86 научно-популярнаго содержа
нія. „Пріохоченныя къ такому чтенію, говорит® завѣдующая библіотекой для 
взрослыхъ, ученицы иногда сами просили книжку, которая познакомила бы 
■съ тѣм® или другим® явленіемъ природы".

В® теченіе 1902/3 и 1903/4. учебныхъ годов® были организованы коммис
сіи по библіотечному дѣлу, имѣвшія цѣлью выработку .контролирующих® во
просовъ къ книгам® и составленіе списка книгъ, которыя въ извѣстномъ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ необходимѣе всего для нрочтенія ученицам®. Къ 
сожалѣнію, коммиссіи эти не выказали достаточной настойчивости въ преслѣ- 
дованіи своей цѣли и выработали только вопросы къ нѣкоторымъ книгам®. 
Главным® тормазомъ было недостаточное знакомство учительниц® съ народ
ной литературой; ознакомленіе же съ этой литературой въ видѣ допущен
ных® в® народаыя библіотеки книгъ, представляющей очень скудный и мало
интересный матеріал®, требует® извѣстной настойчивости и труда.

Наконец®, къ сожалѣнію, приходится констатировать значительный про
цент® невозвращаемыхъ книгъ. Большею частью это приходится отнести не 
къ злому умыслу, а, главным® образомъ, объясняется это легкомысленным® 
отношением® кь книгѣ учениц®, вновь поступающих® въ школу. Ученицы эти 
не придают® книгѣ большой цѣны и, оставляя почему-либо школу, часто не 
находят® нужным® идти въ школу только затѣмъ, чтобы возвратить книгу. 
Нѣкоторыя изъ учениц®, посещающих® школу нѣсколько лѣтъ, охотно бе
рут® на себя трудъ посѣщать ушедших® изъ школы учениц® и брать у нихъ 
невозвращенныя книги. Благодаря этому нѣсколъко десятков® книгъ были 
спасены для школы *).

*) Конец® отчета—уроки кройки и шитья, школьные праздники, хозяй
ственный отчет® опускаем®. Ред.



Хроника профессіональнаго образованія.
Вопросъ о предметной системѣ преподаванія въ высшихъ техническихъ 
школахъ.—Временное закрытіе ихъ.—Молочно-хозяйственный института.— 
Въ среднихъ техническихъ ш колахъ—Профессіональные курсы,—Учрежде- 
ніе „Справочнаго бюро" по школьному и внѣшкольному образован® для 

взрослыхъ.—ІТрофессіональное образованіе для женщинъ.

Въ средѣ профессоров* и студентов* высшихъ технических* школъ на
блюдается въ посліднее время сильное движежіе въ пользу замѣны нынѣш- 
ней курсовой системы преподаванія такъ называемой „предметной". Если 
даже для среднихъ учебных* заведеній „классная" система преподаванія при
знается связанной съ очень многими недостатками, то тѣмъ болѣе это отно- 
носится къ высшим* учебным* заведеніямъ, гдѣ уже самое сколько-нибудь 
равномѣрное распредѣленіе предметовъ по курсам* часто вызывает* чрезвы
чайный затрудненія. Въ результаті во всѣхъ высшихъ школахъ есть курсы 
„легкіе" и „курсы тяжелые", почти непосильные для студентов* среднихъ 
способностей. Отсюда же и плохое усвоеніе отдѣльныхъ предметов* на „тя
желых*" курсах*. Вопросъ о преимуществах*, и недостатках* обѣихъ си
стем*, между прочим*, былъ весьма подробно разработан* по иниціативѣ 
общества инженеров* путей сообщенія. При этомъ, какъ сообщают* „Нов.“, 
коллегія младших* преподавателей института предприняла ряд* сообще- 
ній о необходимости преобразованій. Совѣщанія почти единодушно признали, 
что курсовая система неудовлетворительна и желательно введеніе предметной.. 
Частности еще не разбирались. Студенты, съ своей стороны, признавая же
лательной предметную систему, выработали цілую схему программы занятій. 
Они полагали веобходим'ымъ ввести большую спеціализаціго и отмѣнить пе
реходные экзамены. Для совмѣстнаго обсужденія этого вопроса общество ин
женеров* путей сообщенія пригласило на собраніе какъ профессоров*, так* 
и студентов*. ГІроф. В. Е. Тимоновъ провел* параллель менаду возможными 
системами и указал* недостатки и преимущества каждой. Недостатки курсо
вой нынѣ дѣйствующей системы докладчик* видитъ въ; 1) невозможности за
ставить всѣхъ студентовъ проходить одновременно курсъ, 2) невозможности 
заранѣе его опредѣлить, 3) неравномѣрности нанряженія труда, 4) корот
ком* экзаменаціонномъ періоді, 5) невозможности для студента заниматься 
всѣми предметами по увлечен®, 6) необходимости обязательна™ представ
леній практических* работ*, часто безъ достаточной теоретической подго
товки, 7) оставленій на второй годъ за неуспішносте въ одном* предметі,
8) снисходительности профессоров* вслѣдствіе нежеланія оставлять студента 
на второй годъ только изъ-за одного своего предмета, 9) репетиціях*, мѣ- 
шающихъ правильному ходу занятій, 10) „шаблонизаціи" студентовъ и, на
конец*, 11) невозможности пополнять пробѣлы прошлых* лѣтъ. Достоинства 
этой системы заключаются только въ удобств! управленій институтом* и 
выгодности его для аккуратных*, лойяльвыхъ и корректныхъ молодых* без
дарностей, которыя, ничѣмъ не увлекаясь, умѣютъ кончать курсъ. „Предмет
ная" система, наоборот*, не имѣетъ всіх* этихъ отрицательных* сторон*, 
но представляет* зато больіпія неудобства для администраціи въ управленій 
институтом*. Принимая, однако, во вниманіе ея огромвыя выгоды, доклад
чик* настаивал* на необходимости введенія предметной системы, добавив*, 
что благодаря ей количество держащих* экзамен*, правда, уменьшается, но



зато качество ихъ улучшается. Изъ бесѣды выяснилось, что предметная 
система существуете въ Германій, Бельгіи, Америк® и существуете у насъ 
въ „дореформенных!" Дерптѣ и Риг®. Лекціонную систему всѣми ораторами 
предлагалось сохранять, хотя какъ у насъ, такъ и заграницей лишь ничгож- 
ная часть студентовъ ходите на лекцій. Курсовая система сохранена въ пол
ной сил® только въ двухъ государствах!: Францій и Россіи оттого, что въ 
нихъ техническія школы подготовляют! исключительно технических! ЧИНОВНИ
КО ВІ, а не людей дѣла (зато, правда, въ Россіи и Франц© самыя худшія 
желѣзныя дороги). Изъ присутствовавших! только двое высказались за кур
совую систему; одинъ говорилъ, что у насъ все обстоите благополучно, и 
потому ничего мѣнять не надо, а другой— Н. Демчинскій— видѣлъ пользу кур
совъ въ дисциплинирован© мысли человѣка. Босл® долгой бесѣды собраніе 
огромвымъ большинством!, не предрѣшая вопроса о тах ітш и '®  и т іи і -  
т и т ‘ѣ лѣтъ пребывавія въ институт® и о продолжен© чтенія лекцій, вы
сказалось за желательность введенія иредметной системы преподаванія.

Вдоѣст® съ тѣмъ, по словамъ, „Бирж. В.“, опять возбужденъ вопросъ 
объ учрежден© въ Петербург® особой коммиссіи, которая экзаменовала бы 
всѣхъ молодыхъ людей, пріѣзжающихъ въ столицу для поступленія въ высшія 
техническія учебныя заведенія. Выдержавіпіе экзамены лучше другихъ будутъ 
зачисляться въ тѣ именно учебныя заведенія, на которыя они укажуть въ 
своихъ прошеніяхъ; не попавшіе же въ нихъ по конкурс  ̂ будутъ размещаться 
на свободный вакансій въ другія высшія учебныя заведенія, если только по- 
желаютъ воспользоваться этими вакансіями. Въ настоящее время многіе, не 
попавшіе въ одно заведеніе, не попадають и въ другое, хотя бы того и 
желали, такъ какъ экзамены, часто производятся одновременно во всѣхъ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, и потому въ случаѣ неудачи въ одвомъ те
ряется возможность испытать счастье на экземенѣ въ другомъ.

По иримѣру другихъ высшихъ учебныхъ заведеній, и высшія техническія 
школы временно закрыты, согласно постановленіямъ ихъ совѣтовъ. Такъ, въ 
засѣданіи совѣта кіевскаго политехническаго института, какъ передають міст
ина газеты, постановлено: 1) „объявить институтъ закрытым! для студентовъ 
до начала осенняго семестра; 2 ) не налагать на студентовъ никакихъ взы
скан©; 3) не взимать со студентовъ платы за текущее полугодіе, а тѣмъ, 
которые внесли, зачесть ее въ счетъ будущаго семестра, и въ виду того, что 
закрытіе института обусловливается общими причинами, не можетъ быть мѣста 
удаленію какихъ-либо группъ студентовъ,—въ частности студентовъ 1-го 
курса".

При этомъ въ виду ирекращенія занятій въ петербургском! политехни
ческом! институт®, на основаній единогласна™ рѣшенія совѣта, послѣдній 
призналъ нужнымъ выработать тѣ мѣропріятія, которыя могли бы облегчить 
послѣдствія, неизбѣжно вытекающія изъ того обстоятельства, что въ текущемъ 
году не будетъ перехода студентовъ съ курса на курсъ. Въ настоящее время, 
сообщают! „Бирж. Вѣд.“, эти мѣропріятія, уже выработанныя совѣтомъ ин
ститута, представлены на утвержденіе министра финансов! и состоять въ 
слѣдующемъ:

1) для находящихся въ институт® студентовъ начать осенью преподаваніе 
той части курса, на которомъ оно остановилось въ декабрѣ 1904 года, дабы 
перерывъ занятій не былъ сопряженъ съ потерей цѣлаго года, а только одного 
полугодія, причемъ переходные экзамены предположено назначить въ декабрѣ 
1905 года; 1) для прпведенія въ нсполненіе этой мѣры сдѣлать необходимый



измѣненія въ учебныхъ планах* и программах*; 3) произвести нормальный 
пріемъ новыхъ студентов* на первый курс*, по примѣру прежних* лѣтъ, что 
является вполнѣ возможным*, такъ какъ находящіеся уже въ политехникум! 
студенты I курса осенью будут* слушать лекцій второго полугодія.

Вопросъ объ учрежденій у насъ высшаго учебнаго заведенія по молочному 
хозяйству, повидимому, близок* къ осуществлен™. Какъ передает* „Слово", 
молочно-хозяйственный институт*, по образцу существующаго Мустіальскаго 
въ Финляндіи, предположено министерством* земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ открыть въ Княжедворскомъ казенномъ имѣніи Новгородской губ. 
Курс* обученія двухлѣтній, и въ программу преподаванія войдут*: химія об
щая, органическая и молочно-хозяйственная, бактеріологія, политическая эко- 
номія, организація молочнаго хозяйства, анатомія и физіологія животных*, 
ветеринарія, молочное хозяйство, луговодство, скотоводство, свиноводство и 
счетоводство. Слушатели будутъ состоять изъ лицъ, окончивших* курс* въ 
среднихъ земледѣльческихъ училищах*, но могутъ быть принимаемы и реа
листы, если они предварительно проработали въ молочных* хозяйствах* и 
сдали при поступденіи въ институт* экзамен* по животноводству. Плата за 
степендіатовъ назначена въ 250 рублей. Рядом* съ этимъ Министерство всту
пило въ переговоры Еъ земством* сѣверныхъ губерній объ оказаніи съ ихъ 
стороны пособій на содержаніе института, а также объ учрежденій при немъ 
возможно болыиаго числа земскихъ стипендій.

Вроженіе въ сред! учащейся молодежи коснулось и нѣкоторыхъ среднихъ 
техническихъ школъ. Такъ, по словам* „Бирж. В.“, въ начал! марта, послѣ 
мѣсячнаго перерыва, вновь открылись занятія въ классахъ и мастерских* 
центральна™ училища техническаго рисованія имени барона Штиглица. Изъ 
260 учениковъ и ученицъ классы посѣщаютъ свыше 60 процентов* учащихся 
по различным* отраслям!, художественной промышленности, при чемъ адмипи- 
страція училища объясняет* отсутствіе остальных* тѣмъ, что многіе разъ- 
ѣхались, въ виду закрытія училища, на родину въ провинцію. Громадный 
художественно-промышленный штиглицкій музей, находящійся при училищ!, 
въ настоящее время остается закрытым* какъ для учениковъ школы, такъ 
почему-то и для обозрѣнія посторонней публикой.

Та же газета приводит* текстъ довольно поучительной петицій, съ кото
рою обратились къ высшему начальству ученики Пензенскаго Художественна™ 
училища. Состоит* оно въ вѣдѣніи министерства Двора и въ ближайшем* 
вѣдініи академій художеств*. Цѣль заведенія, какъ видно изъ его устава, 
образованіе живописцев*, скульпторов* и рисовальщиков*. Къ цѣли этой 
начальство училища шло, однако, столь не педагогическими средствами, что, 
какъ сообщает* корреспондент*, вызвало массовое недовольство учениковъ, 
завершившееся коллективной петиціен, поданной начальству всѣми учениками. 
Петиція представляет* собой интерес* по нѣкоторымъ пунктам*, иллюстрирую
щим* своеобразные порядка этого забытаго академією художественнаго учи
лища. Въ петицій, между прочим*, предъявляются слѣдующія требованія:
1) уваженіе личности ученика, 2) администрація не можетъ увольнять ученика



безъ відома учащихся, 3) дневныя занятія по живописи, скульпт., прикл. искусе. 
2 %  ч . ежедневно, 4) внести отміненные часы занятія по искусству по поне- 
дільникамъ, 5) свободный способъ рисованія— уголь, соусъ, пастель в т. д.,
6) введеніе ежемісячныхъ уроковъ екораго рисоваяія, 7) равномірное черсдо- 
ваніе гипса съ живой натурой, 8) проходить спеціальныя живопись, скульпт. 
и прикл. искусе., независимо отъ рис., 9) заданная тема эскиза не обяза
тельна, 10) предварительный подбор* рисунковъ и этюдовъ предъ экзаменом* 
предоставить ученикамъ, 11) послі экзамена преподаватели обязаны давать 
поясненія о достоинствах* и недостатках* экзаменованных* работъ, 12) пе
ревод* достойяыхъ учениковъ изъ класса въ классъ но полугодіямъ, 13) от- 
крытіе мастерской живописи для окончивших* натурный классъ, 14) пригла
сить лучших* преподавателей по живописи и рисунку, 15) улучшенія препо
даванія перспективы, 16) улучшенія преподаванія словесности съ переміной 
преподавателя, 17) дать возможность ученику держать экзаменъ по обще
образовательным* предметам* черезъ классъ, два, три, или прямо выпускной, 
сообразно его иознаніямъ, 18) окончившим* художеств, классы предоставить 
право дерягать экзамены но общеобраз. предметам* до-предметно, 19) расширеніе 
ученической библіотеки въ спеціально-художеств, отношеніи. Прочія требованія 
касаются удаленія отдільныхъ преподавателей и лицъ педагогическаго надзора.

По словам* „Южн. Кр.“, учащіеся харьковской городской школы рисо
ванія и живописи, въ числі до 50 человікъ, устраивают* экскурс® въ г. 
Москву, на время съ 1-го по 15-е мая, для ознакомленія съ достопримі- 
чательностями г. Москвы. Городское управленіе возбуждает* ходатайство пе
ред* управленіями казенных* желізныхъ дорогъ о предоставлевіи экскурсан
там* безплатна™ или по возможности льготна™, съ уплатой 25°/0, проізднаго 
билета и о предоставленіи пользоваться экскурсантам* вагоиомъ въ Москві, 
какъ квартирой. Учащіеся на экскурсію вносят* по 10 руб., нричемъ хода
тайствуют* перед* городским* управленіемъ объ ассигнованіи дополнительной 
суммы на расходы до 200 руб.

6 -го марта, въ поміщеній Петербургской городской думы состоялось от- 
крытіе зимнихъ курсовъ пчеловодства, устраиваемых* русским* обществом* 
пчеловодства. Вступительную лекцію, какъ сообщает* „Слово", прочел* членъ 
совіта общества, ученый лісоводъ В. 0 . Никель. Ознакомив* слушателей съ 
нсторіей пчеловодства и коснувшись состоянія пчеловодства въ Россіи въ на
стоящее время, лектор* привел* нісколько статистических* данных*, отно
сящихся къ 1901 году. Въ Россіи иміется около пяти милліоновъ ульев* и 
ими занимается 328.317 человікъ. Пчеловодство въ Россіи въ настоящее 
время находится въ упадкі. Въ 1901 году было получено меду на 8>/а мил- 
ліоновъ рублей и воску— на 5ѵ4 милліоновъ. Добываемых* продуктов* пчело
водства въ Россіи далеко не хватает* для удовлетворенія ея нуждъ, и они 
на нісколько милліоновъ получаются изъ-за границы. Изъ Россіи вывозится 
продуктов* пчеловодства только 21% , а получается изъ-за границы 79% . 
Явленіе это тімъ нежелательніе, что оно легко можетъ быть устранено. Сто
ит* лишь раціональніе вести пчеловодство и повысить черезъ это количество 
добываема™ меду съ улья на один* фунтъ, т. е. довести добываемое коли 
чество до 3.3 фунта или же увеличить число ульевъ на два милліона, и тогда



мы не будемъ нуждаться въ ввозі. Настоящіе курсы, которые продолжатся до 
среднихъ чиселъ мая, имѣютъ цѣлыо обучить желающих* раціональному ве- 
денію пчеловодства.

По словам* одесских* газетъ. Министерство нар. просвѣщеяія, согласно 
ходатайству попечителя одес. учебнаго округа, разрѣшилО устроить въ Одесеѣ 
при гор. 6-ти классном* училищѣ, съ 15 мая но і  іюля тек. года, кратко
временные курсы лѣпки для учителей рисованія гор. училищъ и средних* 
учебныхъ заведеній округа, съ цѣлью подготовки означенных* лицъ къ пре
подавай™ лѣпки на слѣд. основаніяхъ: командировать на курсы ‘20—25 
учителей искусств* указанных* учебныхъ заведеній и расходы по ихъ комавди- 
ровкѣ и вообще по устройству и содержааію курсовъ отнести на спеціалыіыя 
средства тѣхъ учебныхъ заведеній, учителя которых* будут* изучать лѣпк;, 
въ размѣрѣ отъ 100 до 150 руб. съ каждаго, въ зависимости отъ состоянія 
спеціальныхъ средств*.

„Бирнс. Вѣд.“ сообщают*, что въ Петербугѣ лѣтомъ текущаго года пред
полагается организовать курсы ручного труда (столярнаго, картоннаго, ви
різки и клейки изъ бумаги и лѣпки изъ глины) для учителей начальныхъ 
школъ и общеобразовательных* заведеній. Иниціаторомъ)этого дѣла является 
завѣдуюіцій домомъ призрѣнія малолѣтнихъ бѣдныхъ, Г. Ф, Раклѣевъ. Руко
водить курсами будетъ воспитатель того же дома И. К. Карелль, изучавшій 
датскій способъ преподаванія ручного труда въ Стокгольмі. Особенностью 
датскаго способа является то, что при немъ ученики работают* съ облегчен
ными инструментами и приборами (напримѣръ, ученическій и столярный вер
стак* имѣетъ всего 1% арш. длины). Кромѣ того, весь классъ получает* 
одну и ту же работу, по общему чертежу, который разсчитывается всѣмъ 
классомъ, а равно и обсуждается ход* работы. Такъ какъ у насъ въ боль- 
шинствѣ школъ ручной труд* вводится не съ цілью обученія ремесленным* 
знаніямъ, а съ цѣлью гигіеническо-гимяастической, то эти преимущества дат
скаго способа очень важны.

13 марта въ Харьковѣ состоялось освященіе дома, иредназначеннаго для 
„рабочих* курсов*" при мѣстномъ ремесленном* училищі. Какъ пигаетъ 
корреспондент* „Нов. Вр.“, новое зданіе, спеціально назначенное для рабо
чих* курсовъ, обошлось въ 70.000 руб., изъ которых* 25.000 р. дано 
было министерством* финансов*. Зданіе трехъ-этажное и вмѣщаетъ въ себѣ 
12 комнатъ, изъ которых* 10 аудиторій на 40— 100 душ* каждая, 1 про
фессорская и обширный залъ; въ подвальном* этажі столовая и кухня. Въ 
этомъ зданій собственно будетъ поміщаться ремесленное училище, которому 
тѣсно въ прежнем* его поміщеній, назначенном* теперь подъ мастерскія. 
Исторія рабочих* курсовъ, тѣсно связанных* съ существованіемъ ремеслен- 
наго училища, такова. Еще въ 1898 г. управлеяіе здѣшняго учебнаго округа 
открыло воскресные и праздничные курсы черченія и рнсованія для рабочих* 
при ремесленном* училищі. Первым* председателем* этихъ курсовъ былъ 
проф. Лагермаркъ, передавшій ведете ихъ вскорѣ профессору Тирасполь 
скому, который и открыл* регулярные курсы въ началѣ 1900 г. Всѣхъ 
учениковъ было тогда только 213 человікъ, такъ какъ місто не позволяло



больше собирать для занятій. Постепенно дѣло развивалось, особенно съ того 
времени, какъ курсами рабочихъ занялся кружокъ „народныхъ лекторов»", 
устраивавши! свои чтенія въ разныхъ мѣстахъ. Число преподавателей до
стигло 42; программа расширилась такими предметами, какъ механика, 
электротехника, ученіе о паровыхъ котлах» и машинах», химія, физіологія 
человѣка, законовѣдѣніе, языки нѣмецкій и французскш, зоологія, ботаника, 
минералогія и т. д. При этомъ надо имѣть въ виду, что возрастъ учени
ков» колебался отъ 16 до 40 лѣтъ при самой разнообразной подготовкѣ. 
Четырехлѣтняя практика этихъ курсовъ указала на громадную полезность 
ихъ. Число учениковъ доходите по нѣкоторымъ предметам» до 200  и 400 
челозікъ, почему ремесленное училище и оказалось тѣснымъ. Отношеніе уче
ников» къ занятіямъ выше похвал». Несмотря на усталость, рабочіе акку
ратно посѣщаютъ курсы от» 7 %  до 9 %  ч- вечера и по воскресеньям» 
днем» отъ 10 до 2 ч. Явилась даже возможность взимать плату за ученіе, 
давшую 60 р. въ годъ. Руководители курсовъ твердо вѣрятъ въ свое дѣло 
и несомнѣнно достигнут» того, что и наш» рабочій разовьет» свое пониманіе 
л технику настолько, что не уступит» рабочимъ Америки и Англіи, Внѣщ- 
няя обстановка торжества гармонировала вполнѣ съ внутренним» содержа
щем» этого „рабочаго университета". Послі освященій зданія архієписко
пом» Арсеніемъ и сказаннаго имъ слова большую рѣчь произнес» городской 
голова профессор» К. А. Погорѣлко, одинъ изъ лекторов» курсовъ. Затѣмъ 
говорили профессор» Красновъ, инженер» Путята, профессора Чубинскій, 
Суыцовъ, Гредескуль и др. Торжество закончилось народным» гимном». Та
кова краткая пятилѣтняя исторія всего существенанія курсов» для рабочихъ, 
получивших» нынѣ особый толчок» для своего развитія.

По словам» „Бирж. Вѣд.“ , 4-го марта въ Петербургской постоянной ко- 
миссіи по техническому образованию обсуждался запрос», сдѣланный с.-пе
тербургской городской управѣ, о способах» объединенія дѣятельвости управы 
и общества для подготовки низгааго техническаго персонала (десятских», мон
теров» и т. п.) для работа но сооружение трамваев», телефонов», водопро
водов» и по освѣтительному дѣлу. Предложеніе управы членами коммиссіи 
было принято съ полнымъ сочувствіемъ. Выработка же самой формы объеди- 
ненія предположена на ближайшем» общем» собраніи. Въ предложеиіи управы 
указаны два способа: субсидія со стороны города существующим» уже въ 
вѣдѣніп техническаго общества школамъ десятников», или же содѣйствіе со 
•стороны общества въ организаціи самостоятельных» городских» курсовъ.

Постоянной коммиссіи по техническому образованію Московскаго отдѣленія 
И. Р. техническаго общества учреждается „Справочное бюро" ио школьному 
и внѣшкольному образованію взрослыхъ. Въ программу деятельности бюро 
входит»: 1. Устройство справочной библіотеки книгъ, брошюръ и другихъ 
. /даній, касающихся образованія взрослыхъ. 2 . Собираніе свѣдѣній о совре
менном» состояніи образовательных» учрежденій для взрослыхъ. 3 . Отвѣты 
на различные справки и запросы, касающіеся образованія взрослыхъ. 4 . Из- 
даніе справочных» книгъ и руководств». 5. Устройство выставок» и музеев» 
наглядных» я другихъ пособій, имѣющихъ отношеніе къ образованію взрос
лыхъ. 6 . Разработка проектов» желательных» измѣненіи въ существующих»



ноложеніяхъ и правах® образовательных® учрежденій для взрослыхъ. Кромѣ 
того, бюро открывает® въ „Трудах® Московскаго отдѣленія И. Р. техниче- 
скаго общества" особый отдѣл® (хроника народнаго образованія), посвящен
ный вопросам® внѣшкольнаго и школьнаго образованія взрослыхъ. Бюро при
нимает® на себя отвѣты на запросы, касающіеся: 1. Обученія взрослыхъ 
(воскресныя п вечернія школы, классы и курсы для взрослых®). 2 . Народ
ных® и общественных® чтеній и лекцій. 3. Народных® бибдіотекъ. 4. Книж
ных® складов®. 5. Библіографіи: а) образованія взрослых®; б) книг® для 
дѣтскаго и народнаго чтенія. 6. Народныхъ развлеченій. 7. Коммерческаго 
образованія. 8 . Техническаго и ремесленнаго образованія. 9. Сельско-хозяй- 
ственнаго образованія. 10 . Женскаго профессіоналънаго образованія. 11 . Школь
ной гигіены. 12 . Юридических® вопросов®, имѣюіцихъ отношеніе къ образо
ванію взрослыхъ. Ставя себѣ столь пшрокія задачи, бюро надѣется на со- 
дѣйствіе всѣх® лицъ и учрежденій, занимающихся образованіемъ взрослых®. 
Оодѣйствіе это молгетъ выразиться: 1. Въ прнсылкѣ отчетов®, программ®, 
проспектов®, книг® и статей, касающихся какъ отдѣльныхъ образовательных® 
учрежденій для взрослыхъ, так® и теоретической разработки вопросов® внѣ- 
школьнаго образованія. 2 . Въ отвѣтахъ на запросы бюро, если понадобятся 
болѣе подробныя свѣдѣнія о тѣхъ или другихъ образовательных® учрежде
ньях®. 3. Въ сообщенів по собственному почину для „Хроники народнаго 
образованія", свѣдѣній о всѣхъ выдающихся явленіяхъ въ жизни существую
щих® образовательных® учрежденій для взрослых® и объ открытіи новых®. 
Адрес®: Москва, Рождественка, д. Хлудовых®. Московское отдѣленіе И. Р. 
Техническаго общества. Справочное бюро по школьному и внѣшкольному обра
зованію. Отвѣты на запросы даются безплатно. Для письменныхъ отвѣтовъ 
необходимо присылать соотвѣтствующее число марок®.

28-го марта въ С.-Бетербургѣ въ залѣ совѣта министра земледѣлія и 
государственных® имуществъ состоялось годичное собраніе общества содѣй- 
ствія женскому сельско-хозяйственному образованію подъ предсѣдательством® 
директора лѣсного института Э. Э. Керн®. Предсѣдатель сонѣта общества 
И. А. Стебут® обратился, какъ передают® „Бирж. В.“ , къ присутствовав
шим® съ привѣтственной рѣчыо, призывая всѣхъ сомкнуться въ дружной ра- 
ботѣ, дать яркую жизнь обществу и содѣйствовать его процвѣтанію, памятуя 
важность распространенія сельско-хозяйственнаго образованія среди женщинъ. 
Из® разсмотрѣннаго отчета о дѣятельности общества за 6 й годъ сущгство- 
ванія видно, что 1904 годъ нельзя не признать, по сравненію съ первыми 
пятью годами, наиболѣе удачным®. Лишь къ началу шестого года обществу 
удалось получить санкцію проекта учрежденія женскаго сельско-хозяйствен
наго института и право немедленно приступить къ организаціи женскаго 
сельско-хозяйственнаго учебнаго заведенія, которое на первое время, по не
достатку средств®, должно было получить нѣсколько иную организацію, чѣмъ 
проектируемый институтъ. Съ разрѣшенія г. министра земледѣлія и государ
ственных® имуществъ, съ осени отчетнаго года открылись постоянные двух- 
лѣтніе женскіе сельско-хозяйственные курсы. Утвердив® приходо-расходную 
смѣту на 1905 годъ, собраніе слушало доклад® її. И. Верещагиной: „Тру
довая сельско-хозяйственная колонія". По словам® докладчицы, въ послѣднее 
время наблюдается массовое бѣгство крестьян® из® деревни в® горол® на 
заработки. Гонит® ихъ, разумѣется, нужда— въ деревнѣ крестьянину не-



чѣмъ жить. Сельско-хозяйетвенная колонія, сама себя окупающая, можетъ 
сослужить не малую службу въ этомъ направленій. Предложеніе Н. И. Ве
рещагиной было принято очень сочувственно. Собраніе закончилось баллоти
ровкой должностных* лицъ. Избраны въ члены совѣта: її. II. Долгова, Е. Ж. 
Гедла, В. И. Срезневекій, В. Г. Гнѣдичъ; въ кандидаты къ нимъ:. г-жи Фи- 
липченко. Кернъ и г-нъ Морозов*. Въ ревизіонную коммиссію избраны: 
М. П. Бубнов*, С. її. Лыжннъ, А. А. Кауфман* и М. Е. Филипченко.

По словамь „Нов.“ , еще въ 1901 г., по ниціативѣ главнаго врача 
больницы для душевно-больиыхъ св. Пантелеймона— Н. Я. Смѣлова, прн 
названной больницѣ организованы были курсы во подготовкѣ больничных* 
служителей и сидѣлокъ по уходу за больными. Результат*, полученный отъ 
этихъ курсов*, оказался блестящим*, но по независящим* отъ организатора 
обстоятельствам* курсы вскорѣ должны были прекратить свое существованіе. 
Но пвпціатива этого дѣла не погибла безслідно, такъ какъ совѣтъ глав
ных* больничных* врачей также обратил* вниманіе на то ненормальное по
ложеніе, въ котором* находится наша больница въ отношеніи прислуги. 
Послѣдвяя, какъ извѣстно, набирается главным* образомъ изъ являющихся 
въ столицу на заработки крестьян* Петербургской и других* окрестных* 
губерній. Такая прислуга, состоя изъ пришлаго и случайнаго люда, не имѣетъ, 
конечно, понятій о больничной службѣ и связанных* ст. нею обязанностях*. 
Въ виду этого совѣтъ главных* врачей озаботился учреждеяіемъ въ видѣ 
опыта въ Петербург! школы для приготовленій больничной прислуги; школа, 
разсчитывается на 100 ученицъ съ продолжительностью обученія отъ 6 до 
21 мѣсяца; кредит* на содержаніе школы исчислен* въ 25.000 рублей еже
годно, съ жалованьем* ученицам* по 5 руб. въ мѣсяцъ во все время ихъ 
обученія.

В Б-чъ.

Заключенія экспертной коммиссіи по народному образованію 
на областной выставкѣ Сѣвернаго края 1903 г. относительно 

постройки школьныхъ зданій.

Въ состав* экспертной коммиссіи по народному образованію, разсматри- 
вавшей земскій отдѣлъ по народному образованію на областной выставкѣ 
Сѣвернаго края въ г. Ярославлі въ 1903 г., входило довольно 'много лицъ, 
болѣе 20 человѣкъ. Къ ея работам* привлечены были также врачи и инже- 
неръ-строитель (гражданок® инженер*). При содійствіи врачей и спеціалиста 
инженера, коммиссія детально изучила довольно богатый и разнообразный 
матеріал* выставки, касающійся школьныхъ зданій. Она прншла къ слѣдую- 
щимъ зашиоченіямъ:

1) Діло постройки школьныхъ зданій, отвѣчающихъ требованіямъ школь
ной гигіены, въ Росс® діло почти новое и производилось до самаго послѣд- 
няго времени очень часто нераціонально.

2) Земства, одной изъ главных* задач* которыхъ является распростра- 
неніе просвіщенія въ народныхъ массах*, нривитіе культурныхъ привычек* и 
здравых* понятій въ населеній, должны въ ближайшем* будущем* вступить
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на другой болѣе раціональный путь постройки школьныхъ зданій, для чего 
требуется---

3) Присутствіе въ коммиссіяхъ, разрабатывающих! проекты и планы нор
мальных! школьныхъ зданій, спеціалиста, техника, врача гигіениста и народ- 
ваго учителя.

4) Въ виду невыясненности вопроса о нормальныхъ типахъ школьнаго 
зданія, желателенъ болѣе живой обмѣнъ мнѣній различныхъ земствъ не 
только путемъ разсылки и обмѣна литературы, но и путемъ саеціальныхъ 
съѣздовъ.

5) Желательно поручать съѣздамъ земскихъ врачей совмѣстно съ техни- 
ками-сиеціалистами и учителями выработку требованій, долженствующих! быть 
предъявляемыми къ нормальному школьному зданію.

6) Желательно и необходимо раздѣленіе выработанныхъ такими съѣз- 
дами требованій на безусловно важныя, отстуяленіе отъ которыхъ не разрѣ- 
шается, и менѣе важныя, второстепенныя, которыя могутъ быть измѣняемы 
соотвѣтственно мѣстнымъ условіямъ.

7) Желательно, чтобы на будущихъ такихъ выставкахъ земствами пред
ставлялись чертежи, состоящіе не только изъ плановъ, но и фасадовъ, раз- 
рѣзовъ генеральных! плановъ, причемъ исполнееіе ихъ желательно устано
вить въ общемъ однообразном! масштаб® и съ окраской, однообразными 
красками. Примѣръ масштаба можно предложить узаконенный— %  д. для 
плановъ и 1 д. для фасадовъ.

8 ) На планахъ желательно обозначеніе размѣра длины и ширины помі
щеній, квадратъ площади пола и стоимость построенных! зданій съ куба 
постройки, считая кубическую сажень по обмѣру отъ фундамента до крыши, 
если это возможно.

9) Желательно, чтобы гдѣ-либо собраны были вс® изданія школьныхъ 
лоетроекъ, вся литература но школьнымъ постройкамъ какъ въ Россіи, такъ 
и за границей.

1 0 ) Желательна, кромѣ выработки общихъ плановъ школъ, разработка 
таковыхъ въ детальном! вид® какъ въ отношеніи матеріаловъ, такъ и по 
устройству отопденія, вентиляцій, оконъ, дверей и вообще внутренней стороны 
«отдѣлки.

11) При разработкѣ вопроса о школьныхъ зданіяхъ, крайне необходимо 
обратить вниманіе на вопросъ о возможности провѣтриванія классовъ.

12) Независимо отъ выработки плановъ, желательно изданіе общаго ру
ководства съ текстомъ и планами школьныхъ зданій.

13) Крайне желательно возможно широкое распространение гпгіеническихъ 
знаній среди учащихся.

14) Въ виду полной неопредѣленности вопроса объ учительскихъ кварти
рах!, необходимо поставить его на разрѣшеяіе въ ближайшемъ будущемъ.

Мы видимъ, что выдвинутые коммиссіей вопросы и требованія имѣютъ 
важное значеніе. Было бы хорошо, если бы земства обратили вниманіе на 
постановленій коммиссіи и сдѣлали въ этомъ отношеніи что-либо существен
ное къ будущей земской выставкѣ по народному образованію, предполагав
шейся въ г. Москвѣ въ 1905 году.



Вопросъ о возстановленіи занятій въ вышсихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ.

Вопросъ этотъ послужит, предметом* обсужденій какъ въ административных* 
учрзжденіяхъ, такъ и въ совѣтахъ самих* высших* учебныхъ заведеній. Но 
'словам* газет*, 7-го марта на квартир! министра земл!дѣлія А. С. Ермолова 
состоялось частное совѣщаніе министра по вопросу о положеній высших* заве
деній и о необходимых* мѣрахъ для правильна™ ихъ функціонированія. Это 
частное совѣщаніе пмѣло цѣлью обмѣнъ мыслей въ виду предстоящего въ 
ближайшем* будущем* обсужденія этого вопроса въ особом* совѣщаяій коми
тета министров*. Присутствовали на этомъ засѣданіи: А. С. Ермолов*, М. И. 
Хплковъ, В. Г. Глазовъ, С. С. Манухинъ, и Н. Э. ИІмеманъ. На первую 
очередь былъ выдвинут* вопросъ о самом* положеній учебныхъ заведеній и 
о необходимых* реформах*. Министр* путей сообщенія предложил* свой проект*, 
сущность котораго, сколько слышно, сводится къ слѣдующему: въ виду того, 
что учащіеся въ вышихъ учебныхъ заведеніяхъ всѣ люди правоспособные, по 
'Отношенію къ нимъ ненримѣнимы насильственный и принудительный мѣры: съ 
.другой стороны—ихъ требованія далеко превосходят* возможное: проводить 
реформы въ томъ видѣ, какъ они это хотіли бы— не представляется въ дан
ное время возмояшымъ. Въ виду этого, по мнѣнію М. И. Хилкова, слѣдуетъ 
всіх* студентов* распустить, так* какъ они сами не признают* возможным* 
заниматься теперь. А затѣмъ слѣдуетъ установить такой порядок*: студенты 
1-го курса въ теченіе года пользуются правомъ поступить на 2-й куреъ, 

■сдав* надлежащ»! экзамен*. Студенты прочих* курсов* въ теченіе двухъ 
лѣтъ пользуются правомъ держать экзамен* на любой курс*.- Студентам* же 
послѣдеягб' курса предоставить въ теченіе двухъ лѣтъ право держать государ
ственный экзамен*. Лицамъ 5-го курса, которыя не пожелали бы держать 
экзаменъ, выдать свидѣтельство о выслушаніи ими пяти курсов*. Такой путь, 
по мнѣнію М. И. Хилкова, был* бы самым* раціональнымъ, ибо, не стѣсняя 
дикого и не насилуя ничьих* убѣжденій, дал* бы возможность каждому по- 
спупать свободно, без* всякаго ущерба для будущей своей д!ятельности. По
мимо этого министр* путей сообщенія находит* весьма желательным* учрежденіе 
высшей свободной школы, окончаніе которой давало бы право сдавать экзамены 
въ объем! полныхъ курсовъ соотвѣствующихъ казеиныхъ учебныхъ заведеній. 
Вопросъ о возможности открыть въ настоящее время высшія учебныя 
заведенія вызвал* оживленный обмѣнъ мн!ній. Министр* народнаго про
свіщеній, В. Г. Глазовъ, по слухам*, выразил* убѣжденіе въ необходимости 
открыть высшія учебныя заведенія, такъ как* имѣется много желающих* 
учиться. Это мнѣніе, однако, не было поддержано. Въ противовѣсъ этому 
было высказано, что открытіе слишком* рисковано— оно можетъ явиться повторе- 
ніемъ старых* ошибок*: опять появится обструкція и потребуются репрессивныя 
мѣры съ вмѣшателъствомъ полиціи. По мнѣнію присутствовавших* необходимо 
пзбѣгать какихъ бы то ни было обостреній и, наоборотъ, надо дать молодежи 
успокоиться. Въ виду этого открытіе высших* учебныхъ заведеній въ нас
тоящее время признано нежелательным* и до 1 сентября врядъ-ли явится 
возможным*. Въ такомъ вид! мнѣніе и внесено было на разсмотрѣніе особаго 
-совіщанія министров*.

По разсмотрѣніи Высочайше учрежденным* Совѣщаиіемъ министров* и 
■иредсідателей департаментов* Государственна™ Совѣта вопроса о мірахъ,
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вызываемых* перерывом* занятій въ высших* учебныхъ заведеніяхъ, Совѣщаніе» 
полагало: въ виду послѣдовавшаго съ начала настоящаго года во многих*, 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіп прекращенія учебныхъ занятій и за. 
невозможностью уже, но отзывам* совѣтовъ сихъ заведеній, до конца теку
щаго полугодія возстановить правильное теченіе въ нихъ учебной жизни, 
испросить Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеніе на прпнятіе 
ннжеслѣдующихъ мѣръ: 1) Не производя въ текущем* учебным* году въ. 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, прекративших* занятія, переходных* экзаменов*, 
оставить всѣхъ студентовъ на слѣдующіп годъ на тѣхъ курсах*, на которых*, 
они нынѣ числятся. 12) Состоящія при означенных* (н. 1) учебныхъ заведеніях*. 
вспомогательный для студентовъ учрежденія, какъ то: общежитія, столовыя и 
т. п., на время прекращенія учебныхъ занятій закрыть. 3) Освободить уча
щихся въ заведеніяхъ, упомянутых* въ п. 1 сего заключенія отъ взноеа 
учебной платы за текущее учебное полугодіе, а также поступившие взносы 
возвратить или зачесть за предстоящее полугодіе. 4) Постановить, что тѣ,. 
пріостановпвшія ученіе, высшія учебныя заведенія, въ коихъ не послѣдуетъ. 
съ наступленіемъ осевняго полугодія, возстановленія занятій, или по возоб- 
новлевіи ихъ произойдет* вновь сходное съ нынѣ имѣвшимъ місто нарушеніе 
правильнаго ихъ теченія, подлежать немедленному закрытію распоряженіемъ. 
главныхъ начальников* відомств*, въ коихъ заведенія эти сосредоточены, съ. 
увольненіемъ профессорскаго персонала отъ занимаемых* онымъ въ учебных* 
заведеніяхъ должностей. 5) Предоставить главным* начальникам* відомств*,, 
въ коихъ сосредоточены высшія учебвыя заведенія: а) приступить безотла
гательно къ выработкѣ условій, при которыхъ потерянное для ученія нинішнєє 
весеннее полугодіе отразилось бы наименьшею затратою излишняго времена 
въ прохождевіп студентами дальнѣйшихъ курсовъ; б) составить предположена 
о мірахъ, могущих* обезпёчвть доступ* въ высшія учебныя заведенія окан
чивающим* въ текущем* году курс* среднихъ учебныхъ заведеній молодым* 
людямъ, кои пожелали бы, обычным* порядком*, поступить въ высшія заве
денія, и в) войти въ соображеніе вопроса о допущеній къ выпускным* экза
менам* находящихся на послѣднихъ курсах* студентовъ тамъ, гді это по
ходу учебнаго діла окажется возможным*, и о способах* устройства сихъ 
экзаменов*, а также другихъ связанных* съ предположеніемъ этим* мірах*..

Означенный заключенія Совіщанія удостоились 16 апріля 1905 г.. 
Высочайшаго утвержденія.

На совѣщаніи профессоровъ въ Москвѣ.

Совіщаніе представителей высшихъ учебныхъ заведеній г. Москвы и ярое- 
лавскаго Демидовскаго лицея, происходившее 21-го марта подъ предсідатель- 
ствомъ попечителя учебнаго округа, П. А. Некрасова, всеціло примыкая къ 
сужденіямъ, уже высказанным* профессорскими коллегіями но этому предмету,, 
единогласно признало, что настроеніе высшей школы находится въ тіснѣйшей 
связи съ общимъ кризисом* русской жизни. Основная причина необычайнато- 
возбужденія, овладівшаго учащейся молодежью, по мнінію совіщанія, заклю
чается ва томъ широком* и захватывающем* общественном* движеніи, которое 
проявляется въ страстной критикі существующаго и въ нетерпіливомъ ожи-



даній коренных* реформ*. Личное усмотрѣніе и административный произвол*, 
<отсутствіе законных* гарантій для лицъ и союзов*, стѣсяеніе свободы совісти, 
■слова и печати и, наконец*, отсутствіе обезиечивающаго правомѣрный поря
док* народнаго представительства,— всѣ эти недостатки стараго строя тімъ 
болѣе вызывают* въ настоящее время критику и осужденіе, что они осуж
дены и съ высоты Престола. Общество ожидает* скорѣйшаго осуществления 
Высочайших* предначертавій, выраженных* въ указѣ 12 го декабря и въ 
рескрипті 18-го февраля сего года, и, пока въ этомъ направлеоіи не сдѣ- 
лано будетъ рѣшптельныхъ и опредѣленныхъ шаговъ, невозможно разсчиты- 
вать на мирное теченіе академической жизни. Оовѣщаніе полагает*, что при
ходится прежде всего констатировать, что „обсужденіе въ будущем* правиль
на™ течевія жизни въ учебныхъ заведеніяхъ" находится внѣ власти профес
сорской коллегіи и зависит*, прежде всего, отъ измѣненія общих* условій 
жизни. Исходя изъ этихъ соображеній, совѣщаніе пришло къ слѣ- 
.дующим* заключеніямъ: 1) Прочное водвореніе порядка въ высшихъ учеб- 
шыхъ заведеніяхъ зависит* не только отъ академической реформы, но и отъ 
коренного государственна™ преобразованія на началах* закономѣрности, 
возвѣщеняыхъ въ Высочайшем* указѣ 12-го декабря 1904 г. и въ Высочай
шем* рескрипті 18-го февраля 1905 г. Академическая реформа сама по себѣ 
не можетъ предотвратить въ будущем* студенческих* волнеяій и даже не мо
жете быть вполнѣ проведена въ жизнь безъ реформы политической. 2) 
Сколько-нибудь правильное дальнѣйшее функціонированіе высшихъ учебныхъ 
заведеній немыслимо безъ немедленна™ надѣленія профессорских* коллегій 
■особыми полномочіями, съ правом* открытія и закрытія учебныхъ заведеній, 
съ правом* управлеаія при посредствѣ выборных* ректора (директора), по
мощника ректора и декановъ, съ подчиненіемъ инспекціи совѣту (учебному 
комитету), опреділяющему ея функцій, и съ предоставлевіемъ совѣту и его 
выборным* органам* всей дисциплинарной власти надъ студентами. 3) Необ
ходимо немедленно приступить къ выработкѣ новаго устава, долженствующаго 
внести въ жизнь высшихъ учебныхъ заведеній начала полной автономій и 
■академической свободы, съ установившем* живой органической связи между 
государством*, обществом* и высшими учебными заведеніями,— связи, долж
ным* образомъ устроенной и согласованной съ природой и духом* автономной 
высшей школы. 4) Столь-же неотложной и безусловно необходимой для пра
вильной постановки высшей школы и реформы управленія высшими учебными 
заведеніями является и реформа учебнаго діла, съ переходом* къ полной 
•свободі преподаванія н съ полным* отдѣленіемъ отъ университета государст
венных* экзаменов*, которые должны быть возложены на отдѣльныя відом
ства по принадлежности, причемъ дипломы высшихъ учебныхъ заведеній не 
должны давать никаких* служебных* прав*. 5) Въ связи съ необходимой 
.реформой управленія высшей школой на началах* автономій, столь-же безот
лагательной является и потребность въ коренном* изміненіи правил*, касаю
щихся студентовъ. Всі правила о норядкі въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
должны вырабатываться совѣтами, причемъ въ отяошеніяхъ учебныхъ заве
деній къ студентам* должны быть уничтожены всякіе слѣды полицейскаго над
зора и принудительной опеки. Основнымъ началом* устроенія студентовъ 
должно быть ихъ право свободно организоваться для цілей просвітительних*, 
взаимной поддержки и товарищескаго общеяія, безъ обязательнаго руководства 
профессоров*, („Р. В“.)



Въ Московской Консерваторш.

Съ разрѣшенія учебной адмвнистраціи въ консерваторій 4 го марта со
стоялась сходка учащихся.

Собрате выразило „полное сочувствіе освободительному движеиію, охва
тившему въ настоящее время лучніую часть русскаго общества", присоединив
шись къ извѣстному постановленій московских» музыкантов», и свой протест», 
против» современнаго режима подкрѣпило прекращеніемъ занятій до I-го 
сентября. Собраніе потребовало нрава ученических» организацій и общих» 
сходок»; какъ ближайшіе предметы вѣдѣнія товарищеских» организацій, на- 
мѣчены: товарищеская касса, читальня с» періодическими изданіями, выясненіе- 
нуждъ учащихся, ученическая музыкальная библіотека и т. п. Указан» был»* 
кромѣ того, цѣлый ряд», недостатков» въ академической жизни консерваторій,., 
причем» еобраніе обратилось къ художественному совѣту съ просьбой по 
обсужденіи указанныхъ вопросов» принять во вниманіе и мнѣнія учащихся по/ 
этому поводу, высказанный черезъ ихъ представителей. Собраніе выразило- 
затѣмъ протест» противъ грубаго и оскорбляющаго человѣчеокое достоинство' 
отношенія къ учащимся со стороны директора консерваторій, инспекціи и нѣ- 
которыхъ преподавателей; „позволило сѳбѣ обратитьвнимавіе дирекцій и худо
жественна™ совѣта" на недостатки преподаванія въ классахъ нѣкоторых», 
поименно перечисленных» преподавателей, причемъ потребовало даже отстра- 
ненія отъ должности одного профессора. Заканчивается резолюція требова- 
ніемъ, чтобы викто не пострадал» за участіе въ обсужденіи этихъ постано
вленій... „Требованіе это мы подкрѣпляемъ обязательством» круговой доруки,. 
Постановленій эти мы вручаем» въ одном» екземплярі г. директору консер
ваторій, въ другомъ—художественному совіту, съ требованіемъ, чтобы со- 
вѣтъ, разсмотрѣвъ их», далъ намъ на нихъ мотивированные отвѣты по всім», 
пунктам». Затѣмъ въ зданій консерваторій былъ вывѣшенъ отвѣтъ художе
ственна™ совѣта, консерваторій на ряд» требованій, просьб» и заявленій 
предъявленных» сходкой. По большинству пунктов» совѣтъ прямого отвіта. 
не далъ. Так», на требованіе учащихся, чтобы соблюдался устав» консерва
торій, совѣтъ ограничился отвѣтом», что находит» самое обращеніе в» виді, 
„требоваиія" неудобным». На требованіе о томъ, чтобы учащимся предоста
влена была действительная возможность осуществлять данное имъ уста
вом» право выбора и перемѣны преподавателя, совѣтъ отвѣтилъ, что такое 
право имъ „предоставлено согласно существующим» правилам»". По нѣкото- 
рымъ вопросам» академическаго характера (недостатки въ постановкѣ ире- 
полаванія обязательной теорій музыки и исторіи музыки) совѣтъ отвѣтилъ, 
что они „могутъ быть" предметом» спеціальной разработки. О многихъ дру
гих» академических» вопросахъ сказано только, что ихъ предположено сді
лать предметом» спеціальна™ обсужденія. По ряду вопросовъ совѣтъ не далъ 
вовсе отвѣта, считая себя некомпетентным» для ихъ рѣшенія (о дозволені® 
ученических» организацій, сходок» и др.), или же далъ отвѣтъ отрицатель
ный (объ учрежденіи дврижерскаго класса, о необязательности участія чле
нов» ученических» хора и оркестра въ концертах» Общества). Обіщано 
устройство ученической музыкальной библіотеки, на желательность которой 
указано учащимися. Разсмотрѣніе указаній учениковъ на недостатки по клас
сам» отдільных» преподавателей, а также обсужденіе требованія ихъ об», 
увольнеяіи одного профессора совѣтх единогласно рѣшилъ отклонить; то же



постановлено совѣтомъ и по поводу протеста учащихся „противъ грубаго и 
оскорбляющаго человѣческое достоинство обращевія со стороны инспекціи и 
нѣкоторыхъ профессоров®". Что касается такого же протеста по отяошеніш. 
къ директору консерваторій, то объявлено, что „директор® принимает® про
тест® и выражает® сожалѣніе, если кого-либо когда-либо неумышленно оекор- 
билъ". („Р. В.“).

Московское педагогическое общество.

Московское педагогическое общество, изслѣдовавъ вопросъ о причи
нах® происходящих® въ настоящее время среди учащихъ и учащихся въ сред
ней школѣ волненій, пришло къ убѣжденію, что эти причины коренятся въ 
полицейско-бюрократическом® строѣ школы, исключающем® участіе общества 
и самодѣятельность учащихся въ школьной жизни и вводящем® въ систему 
сыск®, шпіоаство и національно-религіозную нетерпимость, въ недостатках® 
преподаванія, скудости образовательных® средств® и въ крайне вредном® 
вмѣшательствѣ школьной администраціи во внѣшкольную жизнь учащихся. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ педагогическое общество признает®, что эти недостатки школь
наго режима находятся въ неразрывной связи съ устарѣвшими условіямн го
сударственной жизни Россіи. Педагогическое общество не находит® ничего 
предосудительна™ въ проявляемом® учащимися средней школы ивтересѣ къ 
общественным® вопросам®, такъ как® вполнѣ естественно, что будущіе граж
дане интересуются вопросами, которые сосредоточили на себѣ вниманіе на
стоящих® взрослыхъ гражданъ. Въ частности подачѣ учащимися заявленій о 
своихъ нуждах® педагогическое общество можетъ только сочувствовать; Подоб
ный заявленія при разумном® и спокойном® отношеніи къ ним® могутъ лучше 
всего способствовать уничтожевію средостѣнія, нынѣ существующаго между 
учащими и учащимися. Въ виду этого педагогическое общество въ своем® 
собраній постановило: 1) что всѣ члены общества нравственно обязаны под
держивать въ педагогических® совѣтагъ, литературѣ и общественных® собра- 
ніяхъ и учрежденіяхъ пожеланія учащихся, направленныя къ устраненію ука
занных® выше коренных® недостатков® русской школы; 2) что они обязаны 
собственным® примѣром® проводить въ жизнь начала новаго школьнаго строя;
3) что всѣ члены педагогическаго общества должны приложить свои силы и 
разумѣніе къ разработкѣ проекта усовершенствованія государственнаго строя 
и улучшенія народнаго благосостоянія по мѣрѣ того, какъ разработанный въ 
особой коммиссіи общества части проекта будут® поступать на разсмотрѣніе 
общаго собранія; 4) что педагогическое общество не находит® возможным® 
возлагать какую-либо отвѣтствевность за волненія и недоразумѣнія на уча
щихся, протестует® противъ кар® и взысканій, налагаемых® за это на уча
щихся учебной администраціей, и выражает® глубокое убѣжденіе, что полная 
отмѣна этихъ кар® и взысканій послужит® первым® шагом® къ нравственному 
сближеяію педагогическаго персонала съ учащимися, безусловно необходимому 
во всякой нормальной школѣ. („Н. Вр.“).



Профессорскій союзъ.

Согласно выработанному проекту, основанія образованія союза заключаются 
въ слѣдующемъ: 1) Союзъ имѣетъ цѣлью объединить дѣятелей учеяыхъ и выс
шихъ учебныхъ учрежден® С. Петербурга, въ видахъ достиженія и обезпечен® нор- 
малънагоустройства академической свободы и автономій. 2) Членами союза могутъ 
быть дѣятели ученых* учрежден® и всѣ лица нреподавательскаго персонала 
высшихъ учебныхъ заведеній, какъ настоящія, такъ и бывшія. Пріемъ но
вых* членов* производится избраніемъ въ мѣстныхъ грунпахъ. Объ этомъ 
избраніи черезъ бюро сообщается общему собран®. Всѣ члены союза упла
чивают* въ его кассу ежегодный взнос* на общіе расходы въ размѣрѣ, 
установленном* общимъ собраніемъ. 3) Члены союза въ каждом* ученом* 
или учебном* учрежден® могутъ образовать либо одну слитную мѣстную 
группу, либо двѣ: одну изъ профессоров* и членов* совѣта, и другую— изъ 
преподавателей, не состоящих* членами совѣтовъ. Внутренняя организація 
каждой группы предоставляется ей самой. 4) Для объединенія мѣстныхъ 
груипъ, организац® общих* собраній, сношенія съ различными лицами и 
учрежденіями по дѣламъ союза и, вообще, для распорядительных* дѣйствій 
имѣется бюро союза, которое составляется изъ представителей, избранных* 
мѣетяыми группами. Число представителей отъ каждаго ученаго или учебнаго 
учрежден® должно быть не болѣе двухъ (по одному, въ случаѣ существова- 
н® двухъ раздѣльныхъ групп*). Для университета и политехническаго инсти
тута число представителей увеличивается до четырехъ (не болѣе двухъ отъ 
каждой раздельной группы). Бюро избирает* изъ своей среды председателя, 
секретаря и казначея. 5) Всѣ вопросы въ общих* собраніяхъ союза обсуж
даются совмѣстно всѣми его членами; опрос* же мнѣній, по заявлен® не 
менѣе десяти присутствующих* на собраній членов*, можетъ быть произве
ден* отдѣльно для профессоров* и членов* совѣтовъ,— съ одной стороны,---
и для преподавателей, не состоящих* членами совѣтовъ,— съ другой. На 
каждом* общемъ собраній избираются предсѣдатель этого собранія и секре
тари. На общих* собраніяхъ разсматриваются вопросы, занесенные въ по
вістку засѣдан®. Желающіе подвергнуть обсужден® какой-либо вопросъ 
предварительно заявляют* о томъ письменно бюро. 6) Для разработки раз
личных* вопросов*, сообразно назрѣвшимъ потребностям* и запросам* жизни, 
общими собраніями учреждаются коммиссіи, которыя могутъ быть постоянныя 
и временныя. Выработанные коммиссіями доклады вносятся въ общее собра
ніе съ відома бюро. Состав* коммиссіи устанавливается такимъ образомъ; 
каждая мѣстная группа имѣетъ право выбрать въ каждую коммиссію не бо
л іе двухъ своихъ представителей; общее собраніе, если найдетъ нужнымъ, 
пополняет* коммиссію членами по своему избранію. Коммиссіи имѣютъ право 
приглашать къ участію въ работѣ и других* членовъ союза. 7) Въ случаѣ 
надобности, могутъ быть созываемы различнаго рода частичный совѣщан® 
■съ различным* составом* членовъ, обусловливаемым* каждый разъ характе
ром* возникающих* вопросов*. 8) Всякія недоразумѣнія по организаціи 
союза и по коммиссіямъ разрѣшаются въ соединенном* собраній бюро и орга- 
низаціонной коммиссіи. Въ настоящее время учреждаются слѣдующ® ком
миссіи; 1) Академическая— для выработки нормальна™ устава высшихъ 
учебныхъ заведеній на началах* академической свободы и автономій; 2) спра
вочная—по текущим* дѣламъ высших* учебныхъ заведеній; 3) организа-



щіонная—для выработки устава академичеекаго союза; 4) фондовая— для 
выработки основаній фонда, учреждаема™ для ноддержанія членовъ союза 
въ случаяхъ нужды; 5) общихъ вонросовъ, находящихся въ связи съ осу- 
ществленіемъ задачъ союза. („Сынъ Отеч.“).

Союзъ учителей средней школы.

Учителя и учительницы средней школы въ Петербург® организовали союзъ. 
Въ его составь уже вошло свыше 200 человѣкъ, которыми на первомъ соб
раніи союза постановлено: 1) присоединиться къ извѣстному заявленію москов
ских! педагоговъ (см. „Право", 1? 6) и 2) принять записку о нуждахъ 
•средней школы, намѣчающую основную программу дѣйствій союза и въ общемъ 
сводящуюся къ нижесдѣдующимъ положеніямъ. Наша средняя школа, являв
шаяся до сего времени однимъ изъ главныхъ орудій бюрократически™ режима, 
.должна играть очень важную роль въ постунательномъ движеніи общества. 
«Она беретъ въ руки ребенка, едва только вышедшаго изъ дѣтскихъ лѣтъ, и 
разстается съ нимъ на порог® юности. Она имѣетъ съ нимъ дѣло въ наибо- 
лѣе острый періодъ его жизни, когда совершается нроцессъ формированія его 
души, когда пробуждающаяся мысль ищетъ серьезной пищи. Этому сложному 
существу школа должна помочь выйти на жизненную борьбу и на самостоя
тельную умственную работу въ полномъ обладаніи своими силами. Осуіце- 
ствленіе этой важной цѣли для нашей средней школы, однако, возможно лишь 
яри автономности педагогической корпорацій. Будучи почти слѣпымъ орудіемъ 
■въ чужихъ рукахъ, она совершенно безсильна воздѣйствовать должнымъ об
разомъ на общественное мнѣніе и, въ концѣ ковцовъ, на сознаніе учениковъ. 
Школа должна работать лишь подъ контролем! общественныхъ силъ, въ ат
мосфер® широкой гласности. Должна также школа снять съ себя печать сослов
ности или кастовой привилегированности. Она должна быть непосредственным! 
вродолженіемъ школы народной, организованной на началахъ всеобщаго без- 
нлатнаго обученія, внѣ какихъ бы то ни было національныхъ или вѣроиспо- 
вѣдныхъ ограничен©. Общедоступность школы, широкій демократизм! ея при
зовете къ . просвѣщенію незатронутые имъ глубокіе народные слои, будете 
•еодѣйствовать сближенію всѣхъ дѣтей народа и превратите ее въ истинно
народную школу. Только такая школа выполните высокую національную за
дачу возрожденія и обновленія страны. Общеизвѣстны факты изъ прошлаго 
и настоящаго нашей школы, свидѣтельствующіе о томъ, какъ далека эта 
школа отъ такого идеала. Разрозненные, обезсиленные бюрократіей препода
ватели, даже при самыхъ лучшихъ своихъ стремленіяхъ и намѣреніяхъ, были 
(безсильны измѣнпть иди даже улучшить положеніе дѣла. Кризисъ школы 
активно создавался политикой/приносившей въ жертву реакціоннымъ цѣлямъ 
культурный нужды страны, и не одинокимъ снламъ отдѣльныхъ лицъ было 
этотъ крпзисъ побороть. Чувство солидарности, охватившее различные слои 
•русскаго общества, прозвучало надеждой и жнвымъ призывомъ также въ сред® 
педагоговъ, которые, съ своей стороны, рѣшили, для возрожденія средней 
школы, сплотиться въ союзъ. „Пусть союзъ этотъ явится залогомъ широкой 
гласности въ вопросахъ школьной жизни, организуете общественное мнѣніе, 
жтоторое, наряду съ организованной дѣятельностъю педагоговъ, сможете защи
тить учениковъ отъ произвола и насилія". („Русь").



Работы по реформѣ средней школы.

Составленный ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщеніт 
къ половин® минувшаго года проекта устава гимназій былъ представлена 
министру народнаго нросвѣщенія генералъ-лейтенанту Глазову. Несмотря на. 
тщательность произведенной комитетомъ работы, генералъ-лейтенантъ Глазовъ. 
предпринял! дальнѣйіпія мѣры къ тому, чтобы реформированная средняя 
школа возможно болѣе соотвѣтствовала выясненнымъ жизнью задачамъ об
щаго образованія и возможно полнѣе освободилась отъ обнаружившихся не- 
достатковъ въ строѣ и программах! среднихъ учебныхъ заведеній. Съ этоіо 
цѣлью основы выработаннаго ученымъ комитетомъ устава подверглись обсу- 
жденію созваннаго министром! въ август® 1904 года совѣщанія попечителей 
учебныхъ округовъ, и затѣмъ проекта былъ разослан! на заключеніе попе
чителей. Послѣднимъ была предоставлена возможность воспользоваться сужде- 
ніями попечвтельскихъ совѣтовъ и совѣтовъ нѣкоторыхъ гимназій, на раз- 
смотрѣніе которыхъ проекта передавался. Въ начал® текущего года поступит 
составленные такимъ путемъ отзывы на проекта устава отъ всѣхъ попечи
телей, и въ настоящее время въ министерств®, въ особой коммиссіи, идетъ. 
работа по разсмотрѣнію этихъ отзывовъ и устава, и окончательной выра- 
боткѣ основъ предстоящей ррформы средней школы вообще. Одновременно съ, 
гимназическимъ уставомъ вырабатываются новыя положенія и о реальныхщ. 
училищахъ, въ виду того, что главныя общеобразовательный основы тѣхъ а  
другихъ заведеній должны быть общія.

Между прочимъ, возбужденъ вопросъ о продолжительности курса реаль
ныхъ училищъ и, въ соотвѣтствіи съ этимъ, объ измѣненіи учебнаго плана, 
и программъ ихъ, а также— предоставляемыхъ ими въ отношеніи постуПлені® 
въ высшія учебныя заведенія правъ. Окончаніе этихъ работа предвидится въ 
скоромъ времени, такъ что въ Бредстоящемъ учебномъ году новыя положені® 
о среднихъ учебныхъ заведеніяхъ будутъ внесены на разсмотрѣніе государ
ственна™ совѣта.

Вм®стѣ съ тѣмъ, въ учебномъ комитет® составляются новыя положенія о- 
женскихъ гимназіяхъ. Относительно этихъ учебныхъ заведеній образованного 
при комитет® коммиссіею былъ выработанъ цѣлый рядъ вопросов!, вазрѣв- 
шихъ за все время ихъ существованія. Вопросы, разосланные попечителям!, 
учебныхъ округовъ, были предложены на обсужденіе попечйтельскпмъ совѣ- 
тамъ и затѣмъ педагогическим! совѣтамъ всѣхъ женскихъ гимназій. Полу
ченные отвѣты дали весьма цѣнный матеріал! для составленія новаго поло
женія, каковыя работы также близятся къ концу.

Вмѣстѣ съ введеніемъ новаго устава будутъ обновлены и программки 
учебны та предметовъ. Происходящія въ послѣдніе годы измѣненія въ учеб
номъ план® гимназій представляютъ фактическое приближеніе къ оконча
тельной реформ®. („Бирж. Вѣд.“).

Совѣщаніе педагоговъ и родителей въ Ялтѣ.
Учащимися старшихъ классовъ ялтинскихъ мужской и женской гимназіи 

была представлена г. директору петиція изъ 10 пунктовъ. Прежде всего уча- 
щіеся протестуют! противъ курскаго, саратовскаго, вологодскаго и друг*



избіевій, требуя немедленнаго безпристрастнаго разслѣдованія и гласнаго суда 
надъ виновниками. Далѣе излагаются требованія устраневія различныхъ не
нормальностей жизни нашей средней школы: 1) уннчтоженія процентна™ отно- 
шенія для евреевъ; 2) донущенія родителей въ засѣданія педагогическаго со
віта; 3) уничтоженія всякаго тан наго надзора за внішкольнымъ поведеніемъ 
учащихся: 4) невмішательотва въ ихъ частную жизнь; 5) неприкосновенности 
писемъ; 6) боліе віжливаго обращенія; 7) уничтоженія шпіонства; 8) разрі- 
шенія устраивать въ гимназіяхъ вніклассныя занятія безъ обязательна™ при- 
сутствія начальства, которое можетъ быть . приглашаемо самими учащимися. 
„Событія" въ гпмназіяхъ были отчасти предметом* обсужденія для родитель- 
скаго кружка, собравшагося 23-го въ залі ялтинской городской управы. В* 
этомъ многолюдном* засіданіи было рішено, съ одной стороны, послать ми
нистру внутренних* ділъ протест* против* курскаго избіенія, съ другой— 
устроить совіщаніе родителей и педагогов* для совмѣстнаго обсуждеиія воз
никших* вопросов* и недоразуміній. Это совіщаніе и состоялось въ воскре
сенье, 27-го февраля, въ залі ялтинской Александровской мужской гимназіи, 
подъ предсідательствомъ директора ея А. Г. Готлиба. Присутствовало очень 
много родителей. Ораторами выступили: г. директор* ялтинской гимназіи, д-ръ 
Г. И. Блохъ, д-ръ Рукинъ, д-ръ Н. П. Микдашевскій и др. Одни изъ орато- 
ровъ доказывали, что необходимо закрытіе гимназій; другіе— что это закрытіе 
гимназій нп къ чему не приведет*. Д-ръ Блохъ высказался въ томъ смыслі, 
что не гимназисты виноваты въ тіхъ или иных* безпорядках*, а общія 
условія современной русской жизни, что начальство разъ навсегда должно 
отказаться отъ какихъ-бы то ни было репрессивных* міръ но отношенію къ 
учащимся. Было рішено избрать коммиссію изъ 12 лицъ, 6 представителей 
отъ родителей и 6— отъ педагоги ческаго персонала, которая разобрала-бы 
всі возникающіе вопросы въ школьной жпзнн, и вообще служила бы пос
редником* между родителями и педагогическими совітами Выборы была 
назначены на среду, 2-го марта, и должны были состояться въ залѣ 
гимназіи Въ теченіе нісколькихъ дней, предшествовавших* выборам*, 
происходило нісколько частных* совіщаній, велась цілая „предвыборная 
агитація" въ пользу тіхъ или иныхъ лицъ; вообще, „вопрос*", видно, 
заділъ ялтинских* обывателей за живое. Въ понедільникъ, 28-го февраля, 
въ собраній роднтельскаго кружка были намічены кандидаты въ коммиссію; 
между прочим*, обсуждался вопрос*, иміютъ-ли право не родители быть чле
нами коммиссіи. Въ „Ер. Кур.", письмом* въ редакцію, „Один* изъ зшо- 
гихъ" возбудил* вопросъ о томъ, нубличны-ли, или нітъ совѣщанія родите
лей съ педагогами, причем* указал* на то, что есть много лицъ, не поль
зующихся родительскими правами, но желающпхъ, въ то же время, присут
ствовать на совіщаніи; вопросъ былъ разрішенъ въ отрицательном* смыслі. 
Выборы 2-го марта дали результат*, въ значительной м ір і не соотвітствую- 
щій тому, что было намічено въ засіданіи роднтельскаго кружка 28 фе
враля. Избранными оказались педагоги: А. Г. Готлиб* (директор* гимназіи), 
о. Г. Чиннов* (законоучитель мужской гимназіи), С. А. Пивоваров* (препо
даватель мужской гимназіи), Межениновъ (преподаватель женской гимназіи), 
Д. А. Азбукпнъ (преподаватель мужской и женской гимназій), о. Щукин* 
(законоучитель женской гимназіи); родители: Г. Ѳ. Ярцевъ, д-ръ Зівакннъ, 
д-ръ Ножниковъ, д-ръ II. П. Миклашевскін, д-ръ В. В. Розанов*, д ръ Не- 
тровскій. („Нов.")



Совѣщаніе родителей въ Харьковѣ.

Въ Харьков! въ послѣднее время составился кружокъ изъ родителей 
учащихся въ ереднихъ учебныхъ заведеніяхъ съ дѣлью организовать совѣ- 
щаніе родителей по педагогическим* вопросам* средней школы, имѣя въ 
виду внести успокоеніе въ среду учащихся въ виду начавшихся волненій 
учащихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ разных* городах* Россіи и 
особенно въ Курскѣ. По просьбѣ кружка, профессором* П. Т. Степановым* 
было исходатайствовано разрѣшеніе у начальника губерній устроить это со- 
вѣщаніе по особо утвержденной губернатором* нрограммѣ. Совѣщаніе состоя
лось 15 марта, вечером*, въ городском* домѣ. Въ совѣщаніи принимали 
участіе только лпца. получпвшія предварительно билеты; всего оказалось 600 
человѣкъ. Видное мѣсто занимали женщины-матери и родственницы учащихся, 
а также преподавательницы— въ бодыпинствѣ случаев* члены Общества тру
дящихся женщин*, а также многіе профессора университета. Предсѣдателемъ 
собранія единогласно съ апплодисментами былъ избран* проф. П. Т. Степа
нові. Предсѣдатель озиакомилъ присутствующих* съ программой совѣщанія, 
которой, намічались для обсужденія слідующіе вопросы: 1) Средняя школа 
въ ея прошедшем* п настоящем*. 2 ) Причины ея неудовлетворительна™ со
стоянія. 3) Положеніе педагогическаго персонала, не соответствующее инте
ресам* школы. Взаимное отношеніе школы и семьи. 4) Необходимость обще
ственна™ контроля надъ школьною жизнью. 5) Значеніе внѣшкольнаго над- 
вора надъ учащимися. Необходимость безотлагательнаго увеличенія числа 
школъ и коренное измѣненіе учебно-воспитательной системы на основаніяхъ, 
требуемых* современной педагогической наукой. 6) Необходимость предоста- 
вленія широкаго простора частной пниціативѣ въ дѣлѣ открытія школъ. П. Т. 
Степанов* говорил* о томъ, какъ тревожная жизнь нашего общества отра
жается на условіяхъ существования нашей молодежи. Родители собрались об
судить настоящее положеніе этой послѣдней и выяснить свою роль въ этомъ 
вовросѣ; они желают* сказать правду о неудовлетворительности средней 
школы и непригодности царящих* въ ней порядков*. По мнѣнію П. Т. Сте
панова должен* быть измѣненъ весь режимъ ея и по возможности безотла
гательно въ виду иродолжающагося ея разложенія. Затімъ П. Т. Степановъ 
указал* на безпомощность родителей и Министерства для охраны учащихся 
отъ уиомянутыхъ Оезиорядковъ при существующем* педагогическом* режимі. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ указаны желательныя измѣненія въ строѣ средней школы. 
Изъ других* ораторові Ф. В. Писнячевскій въ своей рѣчн указал* на упа
док* средней школы за послѣднее время, и развил* мысль о необходимости 
свободы политическаго и экономическаго строя. Г-жа Кондратьева, какъ учи
тельница, указала на то тяжелое положеніе, въ котором* находятся дѣти, 
не попадающія въ школы и учебный заведеній по тѣмъ или другим* причи
нам*, и высказала пожеланіе, чтобы школа была доступна для всѣхъ. Проф. 
И. Г. Оршанскій говорил* о роли и значеній частной иниціативы въ дѣлѣ 
народнаго образованія. Развивая поставленную тему, нроф. Оршанскій ука? 
залъ, что масса остается безъ образованія. Въ деревняхъ крестьяне совер
шенно лишены образованія. Профессор* сказалъ, что правительство много 
дѣлало въ отношеніи народнаго образованія, но главным* недостатком* всей 
дѣятельности правительства было то, что оно всюду считалось съ возмож
ностью протпводѣйствія. Не один* недостаток* въ средствах* и людях* въ



этомъ случаѣ былъ причиной, но соображенія политичеснія и другія тормо
зили народное образованіе. Далѣе И. Г. Оршанскій указал» на болыпіе 
успіхи просвіщеній в» других» государствах». Оратор» закончил» словами:, 
„намъ нужно провозгласить свободу образованія, свободу ученія, обученія, 
національную и религіозную и это даст» желательные прекрасные плоды".

Присутствовавшими преподавателями среднихъ учебныхъ заведеній было 
ярко очерчено то тяжелое положеніе, въ которомъ находятся преподаватели. 
Преподавателей обвиняют» родители и представители общества за то, что 
дѣти оказываются искаліченными и физически, и нравственно, страдают», 
неразвитостью и отсутствіемх знаній; съ другой стороны, преподаватели по
ставлены въ такое положеніе, что они не имѣютъ возможности работать по> 
душі, по внутреннему убіжденію, вліять на учащихся и содѣйствовать какъ 
умственному, такъ и нравственному ихъ росту; существующими правилами, 
созданными бюрократическим» строем», учителям» вміняются въ обязанности 
такія функцій, которыя прямо противорічатъ званію учителя, одинъ изъ ора
торов» опреділилъ это положеніе словами: „въ тіхъ условіяхъ, которыя 
нам» даны, надо быть не преподавателем», а просто профессором» черной 
и білой магій"... Преподаватели видятъ світлый луч» въ пробивающемся 
сознаніи общества. Проф. Н. А. Гредескулъ высказал», что въ настоящем», 
совіщаніп должно взглянуть правді въ глаза, что серія фактов» послѣдняго 
времени характеризует» тяжелое положеніе Россіи. Забастовки и волненія въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ представляют» выдающійся факт» и въ то же 
время ужасное бѣдствіе для страны. Это явленіе, по словам» проф. Греде- 
скула, знаменует» отсутствіе воспитательной роли и воспитательна™ значе
ній у среднихъ учебных» заведеній. Какія мѣры можно пустить противъ 
обнаружившагося бѣдствіяѴ Нравственное воздійствіе? Но діло стоит» такъ 
ненормально, что едва-ли школа можетъ проявить нравственный авторитет». 
Мѣры устрашеній, репрессш? Но эти мѣры не приведут» к» благополучному 
результату: событія въ Курскі это доказали. Такимъ образомъ, получается 
полное распаденіе школы. Далѣе проф. Гредескулъ, указав», что тяжелое 
положеніе школы создано направленіемъ школы и проведеніемъ политики въ 
ней, находил» возможным» выход» изъ этого положеній въ полном» изгнаніи 
политики изъ школы. Далѣе говорил» ирис, повѣренный г. Познанскій, моти- 
вировавшій свои положенія о неудовлетворительной постановкѣ народнаго 
образованія и средней шнолы в» Россіи статистическими данными.

Совѣщаніе, по выслушаніи всіх» мніній, приняло слѣдующую резолю
цію: „Событія, переживаемыя нашим» отечеством», настолько широко и глу
боко взволновали русскую жизнь, что не только въ высших», но в» дослід
неє время даже и въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ произошли забастовки. 
Мы, отцы и матери и з аступающіе ихъ місто, жители г. Харькова, съ пол
ным» убѣжденіемъ утверждаем», что такое положеніе находит» свое объяс- 
неніе въ существующем» педагогическом» режимі нри общем» полицейско- 
бюрократическом» государственном» строі. Педагогическій персоналъ средней 
школы лишен» всякой самодіятельности, поставлен» въ невозможный условія 
работы и, благодаря этому, въ общем», не подготовлен» къ служен» народу 
на своем» трудном» и отвѣтственномъ поприщі. Онъ обнаружил» отсутствіе 
нравственнаго авторитета, а вмѣсті съ тѣмъ и творчества въ міропріятіях», 
направленных» къ тому, чтобы вывести русскую школу изъ ея настоящаго 
трагическаго лоложенія. Вот» уже 5-е 10-лѣтіе Министерство Народнаго 
Бросвѣщенія отвѣчаетъ только механическими пріемами на всѣ вопросы въ



жизни русской школы, возникающіе, какъ органическія явленія роста нашего 
народнаго еамосознанія. Вслѣдствіе такого положеній дѣла, органы М-ва, 
какъ проводника народнаго образованія, утратили авторитет® въ средѣ насе
леній, что особенно должно грозить въ школѣ педагогическому персоналу, 
утратившему своп авторитет® среди учащихся. Потрясенные и возбужденные до 
Глубины души произволом® бюрократій, установившим® для школы условія, 
при которыхъ она калічить наших® дѣтей умственно и нравственно про
граммами нреподаванія и пріемами ихъ осуществленія, мы даже не имѣемъ 
увѣренаоети въ том®, что дѣти наши не будут® искалѣчены физически, какъ 
это имѣло недавно місто въ Москвѣ, Псковѣ, Саратові, Самарѣ и особенно 
въ Курскѣ, гді они избивались и калічились невѣжественной толпой чер
ной сотни, подстрекаемой темными провокаторами и мѣсгной шшіціей. Мы, 
родители учащихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ гор. Харькова и за- 
стуаающіе ихъ міста, собравшіеся на совѣщаніе 15 марта, пришли къ слѣ- 
дующему заключенію:

1) Необходимо коренное преобразованіе средней школы ца новыхъ вос
питательно-образовательных® началах®, способных® вызвать у учащихся ум
ственную и нравственную самодѣятельность прп выработкѣ характера, настой
чивости въ трудѣ и сознанія своего достоинства. ІІедагогичеекій совѣтъ, 
равно какъ п отдѣльные преподаватели, должны получить необходимую 
самостоятельность въ дѣлѣ учебно - воспитательном®. Должно быть улуч
шено общее положеніе преподаванія. Формализм® шшцейскаго характера, 
возникшій на почвѣ недовѣрія, должен® уступить свое місто искренности 
отношеніи между педагогическим® персоналом® и учащимися. 2 ) Школа должна 
быть доступна для всіх®, независимо отъ сословных®, національныхъ и ре- 
лигіозныхъ особенностей. 3) Необходимо безотлагательное увеличеніе числа 
школъ, чтобы удовлетворить как® разростающіяся потребности въ среднем® 
образованіи, такъ и правильности постановки учебно-воспитательнаго діла, 
невозможной при настоящем® переподненіи классовъ. 4) Задача школы—все
стороннее развитіе физической, умственной и нравственной природы человѣка. 
Средняя школа должна быть свободна отъ политических® вліяній; эти но- 
слѣднія, какъ показала исторія нашей школы, парализовали правильную по
становку учебно-воепитательнаго діла. 5) Виѣшкольный надзор® учебныхъ 
заведеній над® учащимися, преслѣдуя чисто полицейскія цѣли и тім® самым® 
лишенный ■ истинно-педагогическаго значенія, должен® быть устранен®. Внѣ- 
школьное воспитаніе при настоящих® условіяхъ нашей школы всецѣло должно 
быть предоставлено родителям®. 6) Заботы объ исполненіи религіозныхъ обря
дов® должны быть при настоящих® условіяхъ всецѣло предоставлены родите
лям®. 7) Участіе родителей съ нравом® рѣшающаго голоса въ педагогиче
ских® совѣтахъ среднихъ учебныхъ заведеній. Участіе родителей въ воспи
тательной работѣ педагогических® совѣтовъ можетъ быть плодотворно лишь 
при условіи правильной организацін в® видѣ воспитательных® кружков®. 
Развитіе и дѣятельность таких® кружков® возможны, однако, только при су
ществовали свободы собраній и кружков® вообще. 8) Необходимо: а) уни
чтожить стѣснительныя мѣропріятія, тормозящія свободное развитіе частной 
Инициативы в® д іл і открытія школ®, б) нредоетавленіе права открытія какъ 
отдѣльнымъ лицам®, такъ и общественным® учрежденіямъ, явочным® поряд
ком® частныхъ школ® съ правом® выработки самостоятельной программы- 
Широкое развитіе н процвітаніе частныхъ учебныхъ заведеній, частныхъ 
курсовъ и, вообще, частной иниціативы в® дѣлі народнаго просвѣщенія не-



мыслимы безъ существованія свободы политической. 9) Совѣщаніе выражает* 
-свое глубокое убѣжденіе, что дальнѣйшее разложеніе русской школы при су
ществующих* условіяхъ грозитъ полным* ея паденіемъ и что коренное пре- 
«бразованіе ея на новых* началах* возможно только въ связи съ общей 
реформой государственваго строя, съ предоставленіемъ народу свободы слова, 
совѣсти, личности, союзов*, собраній и при участіи въ законодательств! и 
управленій свободно избранныхъ имъ представителей. 10) Всѣ вышеизложен
ный положенія настоящаго совіщанія родителей довести до свѣдѣнія зем
ских* и городских* управленій съ просьбой предложить имъ внести на об- 
«сужденіе въ земскія собранія и городскія думы". („Южн. Кр.“).

Постановленій семейно-педагогическаго кружка въ Казани. По 
вопросу о броженіи среди учащихся.

Въ Казани, какъ и во многих* другихъ городах*, нынѣшнею зимой было 
-большое броженіе среди учащихся въ средней школѣ. Броженіе это вырази
лось въ крайне взволнованном* настроєній дѣтей, въ массовых* отказах* 
давать отвѣты на урокахъ или даже посѣщать классы, порой въ возбужден
ных* объясвеніяхъ съ начальством*, въ попытках* помішать правильному 
ходу школьной работы въ цѣломъ учебномъ заведеній, въ уличныхъ шествіяхъ 
толпой и т. п. Учебное начальство принимало различны! міры къ водворе- 
нію спокойствія, въ род! временнаго удаленія учащихся, иолицейскаго воз- 

„дѣйствія на собравшихся на улицах* и у входовъ въ учебныя заведеній и 
т. п., причем* діти подвергались риску быть избитыми. Все это, конечно, 
■глубоко болѣзненно отражалось на родителях*, воспитателях* и на всем* 
-обществ!. Тяжелыя минуты переживались семьею въ это тревожное время, 
когда дѣти уходили въ школу. Какъ избіжать такихъ бѣдствій на будущее 
время? Этотъ вопросъ обсуждался въ семейно-педагогпческомъ кружкі, и ре
зультатом* обсужденія явилось признаніе неотложно необходимым*: 1) Произ
вести полный пересмотр* системы нреподаванія, программ* и руководств* при 
участіи свободно избранныхъ представителей общества совмѣстно съ лицами, 
извістными въ наук! своими трудами по соотвѣтствующимъ вопросам*. 2 ) 
Предоставить право всякому отдѣльному лицу или групп! лицъ, без* разли- 
чія національности и в!роисповѣданія, открывать учебныя заведенія какого 
/угодно типа въ явочном* порядк!. 3) Преподаваніе должно вестись на вся
ком* язык!, по выбору открывающих* учебное заведеніе. 4) Всѣ правитель
ственный и общественный учебныя заведенія сдѣлать доступными для лицъ 
всѣхъ сословій, безъ различія пола, вѣроисповѣданія, національности. 5) 
Организовать всѣ школы какъ существующія, такъ и вновь открываемый на 
слѣдуюіцпхъ основаніяхъ: а) учебное заведеніе, каково-бы оно ни было (пра
вительственное, общественное), управляется совѣтомъ, который вѣдаетъ всѣ 
■стороны жизпи учебныхъ заведеній, опредѣляетъ учебные планы, избирает* 
адмивистрацію и преподавателей, равно какъ и опредѣляетъ вознагражденіе;
б) совѣі* учебнаго заведенія состоит* изъ всего педагогическаго персонала 
даннаго учебнаго заведенія и уполномоченных* отъ общества, представляю
щих* интересы родителей на равных* правах* съ другими членами сов!та.



Въ обществѣ «Богатырь».

8-го марта состоялось первое годовое общее собраніе членов* Петербург- 
екаго гимнастическаго кружка „Богатырь", иріютившагося, къ сожалѣнію, на 
окрапнѣ города. Изъ оглашеняаго годового отчета видно, что общество нахо
дится въ крайне стѣсненныхъ матеріальныхъ обстоятельствах*. Предсѣдатель 
совѣта кружка академик* кн. И. Тарханов* обратился поэтому къ собрав
шимся гостям* съ просьбой посодѣйствовать матеріальноу благополучію „Бо
гатыря". Онъ говорил* о важности физическаго развитія для дітей и юношей- 
обоего пола, поділися впечатлініями, которыя онъ вынесъ изъ посіщенія 
краковскаго .Сокола"—гимнастическаго общества, насчитывающаго громадное- 
число членовъ. „Три рубля въ годъ членскаго взноса, такъ сказать, съ 
каждаго новаго члена по ниточкі, сказал* кн. Тарханов*, и можно будетъ. 
сшить здоровую рубаху нашему подростающему иоколінію". Річь предсіда- 
теля кружка была покрыта долгими дружными рукогілесканіями. Крупный ин
терес* имѣлъ докладъ проф. Г. И. Турнера, который, по поводу войны, за
тронул* вопросъ о причинах* физическаго превосходства японцев*; въ своем*, 
докладі почтенный профессор* говорил* о „физическом* восиитаніи въ Япо- 
ніи". „До момента столкновенія между Россіей и Японіей, Россія очень плохо 
была освѣдомлена о своей близкой сосідкѣ. Война выдвинула замічатель- 
ныхъ японских* стратегов*, которые, какъ опреділилъ ихъ одинъ иностра
нец*, представляют* собою гармоничное сочетаніе культуры и фанатизма. 
Наши соотечественники, вернувшіеся съ войны, передают* о громадных* до
стоинствах* японскаго солдата, заключающихся въ его выносливости и въ 
очень сильном* физическом* развитіи, которыя являются слідствіемъ долгой 
и умілой гимнастической тренировки. Заинтересовавшись вопросом* о физи
ческом* воспотаніи въ Японіи, я собрал* матеріал*, который, хотя весьма, 
незначителен*, но изъ него можно все-же почерпнуть нісколько интересных* 
и поучительных* данных*. Въ Японія физическое восдитаяіе обоего пола 
поставлено очень высоко: оно обязательно. Въ школахъ, кадетских* корпу
сах*— всюду введен* особый способъ гимнастики, извістный подъ названіемъ. 
„джіу джитсу“, сильно развивающій мышцы и дающій кріпкое и ловкое по
коліте. Американскій знаток* Японіи Хентекъ— заявляет*, что выносливость, 
японца поразительна. Наприміръ, сділать переход* въ 25 миль при скверной 
погоді для него ничего не значить; столько же онъ можетъ проползти на, 
животі. Быстрота передвиженія японцев* также всім* извістно. Еще Напо
леон* сказал*, что „1а ѵісіоіге еві Нана Іез ^атЪез Ни воШаі". На 
стороні большого физическаго развитія залог* усиіха. Поэтому, видя наши 
неудачи, мы должны какъ можно скоріе позаботиться о должном* физическом®, 
развитіи нашихъ дітей, будущих* защитников* родины. Будемъ-же, какъ 
сказал* извістный ученый Дариль, выковывать здоровое и сильное поколініе".

Поел® доклада профессор* Г. И. Турнеръ демонстрировал* пріемы „джіу- 
джитсу" на эстрад®.

Памяти Павла Александровича Висковатова.
24 го ноября 1842 года у гвардій капитана Александра Васильевича. 

Висковатова родился шестой сын* Навел*. А. В. Висковатовъ хорошо вла- 
дѣлъ пером* и въ свое время сділалъ цѣнный вклад* въ историческія л і-



тописи своей родины, написав» по порученію императора Николая 1-го 
капитальный трудъ подъ заглавіемъ „Историческое описаніе одежды и 
вооруженш россійскихъ войскъ".

Съ самаго дѣтства своего сынъ его Павел» выказывал» своеобразный 
черты характера. Какъ передавала автору покойная мать ребенка, Полина 
Ѳедоровна, урожденная Ваговутъ, мальчик» часто бывал» грустен», и на его 
дѣтскомъ лицѣ отражалась задумчивость и даже забота. Нравом» онъ скорѣе 
былъ тих», нежели шумен»; любилъ удаляться отъ прочихъ членов» семьи 
и проводить время въ одиночествѣ. По мѣрѣ того, какъ онъ подросталъ, 
эта потребность въ одиночествѣ усиливалась въ немъ и развивала мечта
тельность. Но при своем» тихомъ нравѣ, онъ порою обнаруживал» большую 
вспыльчивость, въ особенности, если ему казалось, что онъ имѣетъ дѣло съ 
несправедливостью или жестокостью.

Воспитаніе мальчика вичѣмъ не отличалось отъ воспитанія всѣхъ дво
рянских» дѣтей средняго достатка того времени. Онъ былъ отданъ въ Ла
ри некую гимназію, гдѣ не проявлял» особенно блестящихъ способностей. Въ 
1859 году онъ поступил» въ уже преобразованный петербургски университет». 
Обнаружившійся въ то время иод» ем» духа в» исторін развитія русской 
мысли и культуры, такъ ярко ознаменовавшій эпоху шестидесятых» годовъ, спо
собствовал» сильному подъему въ русском» обществѣ какъ общихъ вопросовъ, 
такъ и индивидуальных» стремленій. Всѣ вмѣстѣ и каждый порознь увлека
лись тогда разносторонними вопросами какъ отвлеченными, такъ и конкретными. 
Это было какъ бы пробужденіе къ чему-то новому, світлому, призыв» къ 
возрожденію, на который все образованное русское общество дружно отклик
нулось. Юный студент» съ благоговѣйнымъ трепетом» пошел» на встрѣчу 
новой эры. На первыхъ же порах» онъ встрѣтился съ 0. М. Достоевским», 
близко сошелся съ нимъ и до конца жизни Ѳ-а М-ча былъ его другомъ и 
почитателем». Достоевскій имѣлъ большое вліяніе на умственное и душевное 
развптіе молодого Висковатова. Частое общевіе съ Ѳ. М. развило въ немъ 
стремленіе къ истинѣ и правдѣ. Онъ бросился къ изученію жизни Христа и 
начала христіанетва, ближе ознакомился съ Евангеліемъ и со множеством» 
апокрифических» писаній, касающихся эпохи начала христіанства.

Вслѣдствіе безпорядковъ въ петербургскомъ университетѣ въ 1862 году, 
П. А. должен» былъ оставить его и для окончанія своихъ учебныхъ занятій 
рѣшилъ уѣхать за границу. По прошенію онъ былъ уволен» изъ петербург- 
скаго университета, съ отличным» аттестатом». За границей П. А. слушал» 
лекцій по всеобщей исторіи подъ руководством» такихъ извѣстныхъ ученыхъ, 
какъ Момзенъ, Ранке и др. Онъ работал» въ Берлинѣ, Гейдельбергѣ, Бонні 
и наконецъ въ Лейпцвгѣ, гдѣ за диссертацію „ЭасоЪ ѴѴітрігеІіп^"— 
(выдающійся дѣятель въ исторіи гуманизма) ■— получил» степень доктора 
философіи и магистра словесности. Его занятія преимущественно касались 
разработки вопросовъ по средневѣковой цивилизаціи, т. е. борьбы отходящаго 
стараго соціальнаго строя съ нарождающимся новым».

Молодой доктор» философіи, немножко энтузіастъ, думал» всецѣло посвя
тить себя ученой и литературной дѣятельности, но въ октябрѣ 1866 года 
былъ случайно представлен» въ Верлннѣ генерал»-фельдмаршалу князю Ба
рятинскому, который былъ тогда нездоров» и ѣхалъ лічиться. Свѣтлійшему 
князю полюбился молодой ученый, и онъ оставил» его при себі въ качествѣ 
чаетнаго секретаря. По прошествіи года князь нашелъ, что Висковатову пора 
начать государственную службу и выхлопотал», чтобъ его зачислили по
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Военному Министерству, но опять таки оставил* его при себѣ чиновником* 
особых* поручен®. Какъ однако ни былъ добр* свѣтлѣйшій князь къ моло
дому ученому, какъ ни старался онъ оказывать ему вниманіе и располо- 
женіе, всетаки Висковатовъ не могъ побѣдить въ себѣ влеченіе къ болѣе 
обширной умственной и научной дѣятельности. Каѳедра, живое слово, непо
средственное общеніе съ молодежью представлялись ему желанной цѣлью 
его дальнѣйшаго существованія. Попасть на такое заманчивое для него 
поприще однако не сразу удалось ему. Только въ 1871 году овч> былъ до
пущені читать лекцій въ петербургском* университет-!  въ званій приватъ- 
доцента. Рядомъ съ этим* онъ въ зал-! Думы прочел* нѣсколько публичных* 
лекцій о „Фауст!" Гете,—Во всѣ годы жизни Висковатова, съ молодости и 
до самых* посдѣднихъ его дней, „Фауста" былъ его настольною книгой. Въ 
радости и горѣ, въ безсонныя ночи болѣзни и душевных* страдай®, онъ 
читалъ и перечитывал* эту любимую его „трагедію души человіческой". 
Онъ зналъ ее почти наизусть, и все же открывал* въ ней все новыя и новыя 
красоты. Его лекцій о „Фауст!" написаны были тепло, убѣжденно. Въ них* 
авторъ приводит* мысль, съ которой далеко не всѣ критики „Фауста", ни- 
савшіе на него комментар®, согласны, а именно, что вся эта грандіозная 
драма души человіческой, отъ первой ея страницы до лослѣдней, составляет* 
одно нераздѣльное цѣлое. Лекторъ доказывает*, что раздѣлить ее на дві 
отдільныя и яесходныя между собой части, какъ это ділаютъ многіе— невозможно. 
Он* уподобляет* ея построеніе строен® готическаго собора. Несмотря на 
самыя разнообразная украшенія готической архитектуры и на тщательную 
отділку отдільныхъ частей, все вмісті взятое и собранное въ грандіозное 
произведен® зодчества составляет* одно нераздільное, гармоничное цілое.

Въ свое время лекцій эти были замічены.
Въ 1873 году Павелъ Александрович* былъ назначен* приватъ-доцен- 

томъ русскаго языка и словесности въ Дерптскій, ныні Юрьевскій, универ
ситета.

Человікъ живой, діятельный, благожелательный, П. А сразу почувство
вал* себя на университетской каѳедрі въ своей сферѣ. Онъ влагалъ живое 
слово въ свои курсы, несмотря на то, что ему приходилось читать почти 
чтб для глухих*, такъ какъ преобладающее большинство его слушателей, 
были балтшскіе дворяне, которые или не понимали, или не хотіли понимать 
русскаго языка, а русской литературой совершенно не интересовались. Это 
иногда расхолаживало молодого профессора. Въ минуты унынія, онъ вздыхал* 
по иной аудиторій, которая понимала бы его, сливалась бы съ нимъ, или 
вызывала его на выяснительную бесіду. Съ какой радостью онъ встрічалъ 
каждаго, случайно попадавшаго въ дерптскій университета русскаго! Съ 
каким* удовольствіемъ онъ читалъ иублйчныя лекцій въ университетском* 
актовом* залі, на которыя собиралась вся, такъ называемая, „русская 
колонія". Какъ ораторъ, Висковатовъ былъ пріятенъ. Онъ говорил* плавно, 
мягкимъ голосом*, который однако былъ внятно слышеиъ далее за арками 
большого зала. Порой онъ увлекал* свою аудитор®, заставляя сожаліть, 
что річь его уже кончена. Большинство '-ослуживцевъ и молодежи относилось 
къ нему сочувственно. Онъ всегда радушно шел* навстрічу всему молодому, 
свѣжему, начинающему жить. Конечно, были у него и недоброжелатели— у 
кого ихъ нітъ?— но скоріе принципіальные, нелсели личные.

Курсы Павла Александровича касались древней и новой русской литера
туры. Изъ древней онъ читалъ о русском* народномъ эпосі, о славянских*



древностях*, о Словѣ о полку Игоревѣ, исторіи литературы съ ХІѴ-го вѣка, 
в т. д. Любимые его „классики", какъ онъ называл* плеяду наших* талан
тов* сороковых* годов*, пользовались его особенным* расположеніемъ за 
содеряшельность и богатство мысли. Ояъ издал* о нихъ рядъ очерковъ, ко
торые сдѣлали его имя извѣстнымъ въ современной литературѣ.

Первый очерк* его был* о Жуковском*. Со времени своего нребыванія 
въ Дерптѣ, онъ тѣсно сошелся со старым* другом* покойнаго поэта Карлом* 
Карловичем* Зейдлицемъ. Въ продолженіе болѣе десяти лѣтъ онъ часто встрѣ- 
чался съ почтенным* автором* біографическихъ воспоминаній о Жуковском*, 
-а когда подходила столітняя годовщина со дня рожденія поэта (1883 годъ), 
то К. К. Зейдлицъ хотѣлъ чествовать ее литературным* празднеством*. Въ 
этомъ дразднестві П. А. принял* самое діятельное участіе. Вмѣсті съ Зей- 
длицемъ и по его указаніямъ, П. А. исправилъ и дополнилъ уже бывшій въ 
печати біографическій очерк*: „Жизнь и поэзія Жуковскаго". Къ этому 
очерку онъ написалъ предисловіе и въ день годовщины произнес* прочув
ствованную рѣчь въ актовомъ залѣ университета. Въ этой річи, П. А. ука
зал* на многостороннюю дѣятельность покойнаго поэта, на его разнообразный 
и неоцінимыя заслуги, какъ историка литературы, поэта, педагога и морали
ста. Но такъ какъ въ труді, весьма цінномъ для біографій Жуковскаго, 
(онъ весь былъ составлен* пзъ личных* и неизданных* воспоминаній Зейд- 
лица)—П. А. принимал*, такъ сказать, только косвенное участіе, что мы на 
нем* не остановимся, а нерейдемъ къ его самостоятельному труду, къ изданію 
сочиненій М. Ю. Лермонтова, но личнымъ изслідованіямъ и новым* доку
ментам*, которые П. А. собирал* въ продолженіе многих* літъ.

Издать полную біографую любимаго ноэта всегда было неотступным* же- 
ланіемъ Висковатэва. Подготовляясь къ этому кропотливому труду, онъ ни- 
салъ отдѣльныя статьи, которыя время отъ времени,—приблизительно съ 
1879 по 1885 г. появлялись въ разныхъ деріодчческихъ изданіяхъ какъ-то: 
„Русской Мысли", „Нивѣ“, „Русской Старині", „Вѣстяикі Европы", „Жи
вописном* Обозрѣніи", „Русском* Вістникѣ" и др. По поводу этихъ статей 
возникали иногда литературные споры и газетная полемика. Авторъ настоя- 
щаго очерка не берется судить, на чьей стороні, въ перекрестном* огнѣ 
расходящихся мніній была абсолютная правда. Исходя изъ того тезиса, что 
всѣмъ смертным* присуще ошибаться, авторъ думает*, что и Висковатову 
норой случалось сдѣлать ту или другую ошибку. Но во всяком* случаі трудъ, 
■предпринятый имъ, былъ обширен*, задача интересна, и на выполненіе ея было 
им* полонієво много часовъ усердной работы.

Въ 1891 году изъ всіхъ своихъ статей и работъ, касающихся Лермон
това, П. А. составил* его біографію, которая была приложена къ изданію 
сочиненій поэта (со всевозможными варіантами и коммеятаріями). Изданіе 
было дешевое и печаталось въ Москвѣ фирмой Рихтера. Невидныя книжечки, 
мелкая печать— все это не во вкусі русской иублвки. По появленіи его въ 
світъ, мнѣнія о немъ сразу разділились. Нѣкоторые признавали его круп
ным* вкладом* въ исторію русской литературы, другіе— не только не хотіли 
признать подлинности его новыхъ разслѣдованііі, но даже стали обвинять со
ставителя въ самовольных* искаженіяхъ. Слоръ обострился и былъ, наконецъ, 
рішенъ экспертами Академій Наук*. Особая коммиссія, созванная по этому 
случаю, рішила спор* въ пользу Висковатова, но печать коснулась этого 
рішенія вскользь, а нотомъ и вовсе его замолчала. Никаких* особенных* 
послідствій все это діло однако не иміло, кромі разві тіхъ, что изданіе
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расходилось вяло, да что въ сердцѣ много дѣтъ потрудившагося надъ нимъ 
человѣка ощутилась нѣкоторая горечь.

Въ 1894 году вышелъ срокъ двадцати пяти дѣтй ей службы Л. А., и онъ- 
оставилъ Дерптскій, тогда уже Юрьевскій университетъ. Но прежде чѣмъ пе
рейти къ иному поприщу его дѣятельности, а именно педагогическому, нужно еще 
упомянуть о другихъ отрасляхъ общественной жизни, въ которыхъ онъ при- 
нималъ участіе.

Онъ былъ членъ и предсѣдатель Русскаго Влаготворительнаго Общества 
въ Юрьевѣ. Съ особеннымъ интересомъ слѣдилъ онъ изъ года въ годъ, за 
благосостояніемъ пріюта для бѣднѣйшихъ, православныхъ дѣтей. Много под- 
держивалъ онъ этотъ пріютъ, отстаивалъ его интересы, заботился объ удо- 
влетворительномъ положеній его кассы. Узнавъ теперь о кончинѣ П. А., Бла
готворительное Общество послало вѣнокъ на его могилу съ надписью: Своему 
незабвенному почетному члену, П. А. Висковатову, глубоко-признательное- 
Русское Благотворительное Общество въ г. Юрьевѣ.

Въ начал® восьмидесятыхъ годовъ П. А. положилъ основаніе „Русскаго 
Кружка", къ которому примкнула большая часть проживавшихъ тогда въ 
Дерптѣ русскихъ. „Кружокъ" этотъ носилъ чисто семейный характеръ и слу- 
жилъ соединительнымъ звеномъ для русскихъ людей, обреченныхъ жить на 
чужбин®. „Кружокъ" существовалъ около десяти лѣтъ въ своемъ первона- 
чальномъ вид®, но впослѣдствіи онъ нѣсколько взмѣнилъ свой характеръ,. 
удержавъ однако названіе „Родникъ “. До сихъ поръ онъ еще не прекратил! 
своего существованія и, когда вѣсть о кончин® его основателя дошла до 
него, онъ тоже почтилъ его память вѣнкомъ съ надписью: Учредителю в по
четному члену П. А. Висковатову всегда благодарное Юр. С. 0. С. „Род
никъ".

Всегда очень интересовавшійся отечественной археологіей, въ лѣтнія ка
никулы П. А. поевящалъ много времени на произведеяіе всевозможпыхъ рас- 
копокъ. Онъ принималъ участіе въ раскопкахъ на Кавказ®, въ Лифляндіщ 
въ Ярославлѣ, около Дернта, въ Пюхтицахъ и другихъ мѣстахъ, названій 
которыхъ у меня нѣтъ теперь подъ рукой. Въ начал® 80-хъ годовъ онъ 
участвовалъ почти на всѣхъ съѣздахъ Московскаго Археологическаго Обще
ства, а въ 1888, 92, 93 и 94 годахъ былъ командировать министром! 
нар. нросв. во внутреянія губерній съ ученою цѣлью, которая тоже каса
лась археологическихъ изыскан©. Всѣ эти командировки были выполнены 
П. А. очень внимательно. Хорошими результатами своихъ трудовъ онъ вяесъ 
свою лепту въ музеи и архивы Археологическаго Общества, за что и полу- 
чалъ отъ предсѣдателя Общества, графини Уваровой, неоднократно благодар
ность. Фотографическіе снимки съ его находокъ и печатные отчеты находятся 
въ его бумагахъ и мотутъ служить удостовѣреніемъ его трудовъ по этой 
отрасли.

Во второй половин® 1876 года, П. А., близкій другъ И. С. Аксакова,, 
всѣми уважаемаго издателя газеты „Русь", былъ, командировать отъ Мо
сковскаго Славянскаго Комитета въ Сербію въ качеств® главнаго его пред
ставителя. Узнавъ объ этомъ, редакторъ петербургской газеты „Голосъ" 
А. А. Краевскій нросилъ его быть корреспондентомъ упомянутой газеты съ 
театра войны. Отчетъ о недолгой, но кипучей дѣятельности П. А., какъ пред
ставителя Славянскаго Комитета и корреспондента „Голоса", всецѣло сохра
нился въ толстой кип® всевозможныхъ бумагъ: воззваній, переписки съ двой
ками лицъ, печатныхъ корреснонденцій, всякихъ телеграммъ, распоряженій.



приказов* и т. п. Этотъ эпизод* въ его жизни могъ-бы послужить темой для 
отдѣльной работы, весьма интересной, какъ страничка изъ исторіи Сербской 
кампаній. Своими дѣйствіями и распоряженіями П. А. заслужил* одобреніе 
И. С. Аксакова и благодарность Славянскаго Комитета. Объ этомъ свидѣ- 
тельствуютъ многія письма, имъ полученный по окончаніи кампаній, находя - 
щіяся въ его бумагах*.

Въ концѣ 1894 года, П. А. совсѣмъ оставил* Дерптъ (тогда уже 
Юрьевъ) и былъ зачислен* приватъ-доцентомъ петербургскаго университета.

Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ отдыха, П. А. былъ командирован* мини
стром* путей сообщенія для изсдѣдованія школъ при Николаевской желѣзной 
дорогі и по нозвращеніи изъ командировки опредѣленъ на службу въ это 
же министерство чиновником* особых* поручеяій. Но тамъ онъ оставался 
недолго. Уже въ 1896 году, онъ принялъ предложеніе А. Н. Майкова и 
былъ назначен* цензором* центральнаго комитета иностранной цензуры. Не 
смотря однако на личную дружбу съ А. Н. Майковым* и на то, что цензур
ный требованія этого ближайшаго его начальника были весьма либеральны,
Н. А. съ первых* же недѣль своей новой службы начал* тяготиться ею и 
искать себѣ иного занятія, которое не разъединяло бы, а напротив*, сближало 
бы его съ „живой жизнью".

Однажды онъ пошел* навѣстить своего хорошаго знакомаго М. Н. Капу
стина, покойнаго попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа. Тотъ совер
шенно неожиданно предложил* ему принять вакантное мѣсто директора част
ной гимназіи и реальнаго училища д-ра Видемана. Дѣло это сладилось какъ- 
то сразу, и 19 іюня 1897 года П. А. былъ назначен* директором* за
веденія.

Почти е о с ь м и л Ѣ т н я я  дѣятельность его на педагогическом* поприщѣ даетъ 
мнѣ право нѣсколько остановиться на ней.

П. А. принялъ должность директора, когда заведеніе переживало довольно 
критическую минуту; но съ его назначеніемъ въ стѣнахъ его началась новая 
жизнь. П. А. всегда старался воздѣнствовать на юношество убѣжденіемъ и 
лаской. Врагъ всякаго формализма, онъ придерживался того мнѣнія. что отно- 
шенія между учащими и учащимися должны опираться на взаимное довѣріе. 
Первыя слова сказанным имъ по вступленіи въ должность директора, подчер
кивали необходимость именно такихъ отношеній. Этотъ педагогическій пріемъ 
вытекал* изъ искренняго расположенія его къ юношеству. Для питомцев* 
своихъ онъ во всякое время былъ доступен*. Двери его квартиры были для 
нихъ открыты. Онъ старался понять каждый характеръ, каждую индивидуаль
ность, входил* во всѣ ихъ заботы и нужды какъ серьезный, такъ и мелкія. 
Насколько онъ былъ въ силах*, онъ ограждалъ свою молодую рать, буду
щих* бордов* съ жизнью, отъ случайных* невзгод* и непредвидѣнныхъ 
бѣдъ. И онъ почерпал* для себя радость въ томъ, что юноши дѣйствительно 
относились къ нему съ полным* довѣріемъ. Они часто признавались ему въ 
такихъ поступках*, о которыхъ, можетъ быть, не рішились бы сказать даже 
духовнику.

Большое значеніе П. А. также придавал* тісному союзу между семьей и 
школой. Родители учениковъ всегда встрѣчали въ немъ директора, горячо 
интересующагося ихъ дітьми, вникавшаго во всѣ подробности и трудности ихъ 
положеній.

Къ преподавателям* онъ относился, какъ старшій товарищ* къ млад
шим*, молодым* учителям* часто помогал* своимъ опытомъ и совітомъ.



Онъ не отдѣлялъ преподавательской дѣятельности отъ воспитательной и же
лал*., чтобы преподаватели не только давали уроки, но и интересовались 
нравственным* развитіемъ учениковъ. Интриг* онъ не терпѣлъ. Онъ старался, 
чтобы въ педагогическом* персонал® были всегда коллегіальныя отношенія и 
возможное единодушіе. На педагогическихъ совѣтахъ преподаватели могли 
свободно высказывать свои взгляды.

Уже послѣ перваго года его директорства училище насчитывало значи
тельно больше учениковъ, чѣмъ предыдущіе годы — (подтвержденіе можно- 
найти въ годовых* отчетах*). Между школой и семьей установилась извѣст- 
ная солидарность. Подъем* училища возросталъ и вмѣстѣ съ нимъ росла 
его добрая слава.

Такъ дѣло шло изъ года въ годъ до послѣдняго учебнаго года. И съ. 
преподавателями, и съ учениками директор*, казалось, былъ въ самых* 
лучших*, дружеских* отяошеніяхъ.

Жесток* былъ для П. А. ударъ, когда вдруг* вышло наружу, что въ 
дружной съ виду товарищеской семь® прдподавателей нежданно проявился 
раскол*. Не могло тогда не броситься въ глаза, что отложившіеся препода
ватели совершенно не понимают* ни педагогическаго духа П. А., ни его пріе- 
мовъ, цѣлей и задачъ. Ударъ былъ такъ неожидан* и тяжел* для него, что 
пагубно подѣйствовалъ на его уже пошатнувшееся здоровье. Но даже удру
ченный тяжкимъ недугом*, пнъ думал* и заботился о своихъ выпускных*, 
классах*. Несмотря на все слабѣющія силы и на запрещеніе доктора, онъ 
призывал* къ себѣ кончающих* учеипковъ, бесѣдовалъ съ ними, ободрялъ 
ихъ, старался, чтобы они спокойно отнеслись къ экзаменам*, къ этому по- 
сліднему, важному моменту школьной жизни.

П. А. сомкнул* глаза на вѣкп, высоко держа девиз* училища д-ра Ви- 
демана: НшнапНай ѵігіиіі сіосігіпаѳ.

Помимо многихъ научных* и литературных* трудов* изъ которых* мы пере
числили далеко не всѣ, П. А. писал* такясе беллетристическія произведеиія,. 

стихотворенья и даже оставил* вполнѣ законченное драматическое произве
дете. Написал* онъ и издалъ три дѣтскія книжки для млалшаго возраста. 
Изъ нихъ „Бабушка Татьяня" и „Люшина книзкка" пользуются большой по
пулярностью среди начанающаго подростать молодого иоколѣнія.

Семья покойнаго надѣется ознакомить публику съ этими отдѣлами его- 
творческихъ трудов* и въ ближайшем* времени приступить къ посмертному 
изданію его непоявившихся еще въ печати работ*.

Н. У.

Лидія Карловна Эрнстъ.
(Некролог*).

25-го марта текущаго года скончалась на 81 году жизни Лидія Карловна. 
Эрнстъ. Имя ея, незнакомое большой публикѣ,— пользовалось большой из- 
вѣстностью въ кругах*, близко знавшихъ ее. А круги эти были обширны я 
разнообразны, такъ какъ покойная занималась педагогической дѣятельностью- 
въ теченіе сорока лѣтъ, была начальницей Саратовскаго, Новочеркасска™ в 
Кіевскаго институтов* и въ этотъ длинный період* времени воспитала болѣе 
ысячи дѣвушекъ.



Женщина выдающагося ума, твердой воли и рѣдкой образованности, по
койная Лидія Карловна всѣмъ была обязана только себѣ. Еще во время 
пребыванія ея въ институтѣ, въ началѣ сороковых® годов®, она обращала 
на себя всеобщее вниманіе своими необыкновенными способностями, блестя
щими отвѣтами и выдающимися сочиненіями; долгіе годы память о ней со
хранилась въ Смольном®, и когда ей пришлось искать мѣста и заработка— 
Императрица Александра Ѳеодоровна, къ которой она прямо обратилась безъ 
всякой протекцій, помимо всѣхъ конкуренток® назначила ее начальницей 
недавно основаннаго саратовскаго института. Это было въ 56-мъ году, въ 
дореформенное время, когда женское образованіе главным® образомъ своди
лось къ знанію иностранных® языков®, къ танцам® и музыкѣ, когда въ 
дальней провинціи найти хороших® учителей было крайне трудно. Лидія 
Карловна въ короткое время поставила институтъ образцово. Владѣя рѣдкимъ 
организаторским® талантом®, она умѣла поставить на всякое мѣсто подходя- 
щаго человѣка. Требовательная ко всѣмъ, къ себѣ она была неумолима, не 
давала себѣ нн отдыха, ни покоя, входя во всѣ мелочи и проводя въ жизни 
правило, что всѣ служащіе должны класть свое время, свою душу на дѣтей, 
требуя и отъ дѣтей прежде всего исполненія долга. Враг® распущенности, 
сентиментальности, ухаживаніяза дѣтьми, она неуклонно требовала отъ всѣхъ, 
подавая сама примѣръ работы, исполненія долга. Но когда надо было по
мочь, посовітовать, утѣшить, ободрить добрым® словомъ, лаской, хлопотать 
и за служащих®, и за дѣтей, не было человѣка болѣе отзывчиваго, болѣе 
чуткаго ко всѣмъ горестям® своихъ дѣтей. И эти дѣти, много лѣтъ послѣ 
выпуска, уже сами матери, всегда приходили къ ней и всегда находили 
теплый отклик® на все, что волновало и занимало ихъ.— Я сказала, что 
учителей трудно было найдти въ тѣ времена. Женщина рѣдкаго образованія, 
особенно въ области исторіи, она восполняла всі недочеты пренодаванія: 
постоянно собирала воспитанниц®, читала съ ними систематически классиков® 
и русских®, и иностранных®, с® ооъясневііги, комментаріями, а когда не 
было учителя, или онъ былъ болен®, она мѣсяцами заміняла ихъ, давая 
уроки въ классахъ. Такъ она проходила цѣлые курсы всторіи, и русской, и 
всеобщей, и уроки ея были необыкновенно интересны и живы. Самая отсталая, 
плохая воспитанница и та выказывала интересъ и выносила кое-что изъ уро
ковъ. Въ тѣ дореформенный времена, когда барышни должны были только 
быть изящны и выходить хорошо замуж®, она съумѣла возбудить въ нихъ 
любовь къ работѣ, къ знаніямъ, къ плодотворному труду, и сколько изъ этихъ 
первых® ея воспитанниц® взростили эти добрыя сѣмена и были первыми піо- 
нерками такъ пышно разцвѣтшаго позже движенія въ пользу широкаго и 
серьезнаго женскаго образованія. Вышедши по семейным® обстоятельствам® 
в® отставку послѣ 15 літ®, она поселилась за границей, но и тамъ ея 
дѣятельный ум® искал® дѣла. Так®, она в® Дрездені открыла курс® исторіи 
для частнаго кружка, который имѣлъ большой успѣхъ.— Когда вспыхнула 
турецкая война, она отправилась во главѣ отряда сестер® милосердія на 
театр® военных® дѣйствій. Находясь на одном® изъ самых® тяжелых® пунк
тов®—во Фратешти,—гдѣ все время въ военном® лазареті на 1.000 чеяо- 
вѣкъ у нихъ лежало около 6 .000 , она и тамъ съумѣла своими организа
торскими способностями устроить больных®, на сколько было возможно сносно, 
съумѣла объединить весь персонал® на дружную работу, а при препиратель
ствах® Краснаго Креста съ военвымъ відомством® и отказѣ Кр. Кр. отпус
кать изъ своихъ запасов® на военный госпиталь, благодаря своей энергіи не



только одержала верх» въ борьбѣ съ бюрократизмом» уполномоченных» 
Ераснаго Креста, но и съумѣла найдти помимо Краснаго Креста средства и 
возбудить широкій прилив» пожертвованій. Не только личные ея знакомые, 
но и Принцесса Евгенія Максимиліановна посылала на ея имя цѣлые трая 
снорты для раненыхъ. Вернувшись въ Россію по заключеніи мира— она от
дыхала не долго. По личной просьбѣ Императрицы Марій Александровны, 
она поѣхала въ Николаев», въ эвакуаціонный госпиталь, гдѣ царствовал» 
большой безпорядокъ. Не прошло и мѣсяца, какъ все было реорганизовано, 
всѣ доктора, всѣ сестры дѣлали свое дѣло, больные были обставлены какъ 
слѣдуетъ и порядокъ сдѣлалоя образцовый. Но Лидію Карловну тянуло къ 
любимому дѣлу, и въ концѣ 78 г. она вернулась къ педагогической дѣятель- 
ности. Шесть лѣтъ она была начальницей въ Новочеркасскѣ и 11 въ Кіевѣ, 
пока разстроенное здоровье и, главное, ослабдѣніе зрѣнія не вынудили ее въ 
1894 г. выйдти въ отставку. Оба института она приняла разстроенными, съ 
разшатанной дисциплиной и дезорганизованой учебной частью; оба института 
она вскорѣ желѣзной волей, неустанной работой, умѣніемъ выбирать сотруд
ников»— быстро поставила блестяще. И тутъ, хотя конечно условія работы 
были легче, средства, учебный персонал», особенно въ Кіевѣ—богаче— она, 
несмотря на надвигающуюся старость, работала, какъ молодая, входила всегда 
во всѣ подробности быта ввѣренныхъ ей дѣтей, знала горести и радости 
каждой, сидѣла у постели больных» и до конца учила, развивала дітей и 
давала имъ систематическіе уроки исторіи.

Вышедши въ отставку 70 лѣтъ, съ очень плохим» зрѣніемъ—до конца 
жизни она сохранила свѣтдый умъ и жажду званія. Читали ей вслухъ по
стоянно. Ея память, ея начитанность были изумительны: она была живым» 
эациклопедическимъ словарем» по исторіи для в с ѣ х ъ  окружающих».

Въ любой моментъ она могла прочесть цілую лекцію по исторіи; нака- 
нунѣ смерти еще читала Николая I Шильдера. Не могу не разсказать, мо
жетъ быть, очень интимный анекдотъ, но характеризующій ее: за два года 
до смерти она читаете исторію Аѳинъ въ Средніе Вѣка Грегоровіуса и на 
вопросъ внучки, интересно-ли, отвѣчаетъ, что и не особенно интересно. 
„Зачѣмъ же ты читаешь"?— „А я совсѣмъ не знаю этого періода исторіи, 
надо же научиться".— И такъ она научалась всю жизнь и поучала всѣхъ, 
черпая изъ широкаго запаса своихъ знаній, своего опыта, дѣлясь ими съ 
окружающими, всегда готовая помочь всѣмъ, особенно сохраняя любовь ко 
всім» бывшим» воспитанницам», которыя до конца, уже не молодыя— на
зывали ее по прежнему т а т а п ,  пріѣзжали за совѣтомъ и лаской въ труд
ный минуты и всегда ихъ находили.

Война и неудачи наши омрачили послѣдній годъ ея жизни. Она страстно 
относилась ко всему, что близко касалось нашего отечества; ожиданіе извѣстій 
приводило ее въ трепет» и мучительно отзывалось на больном» сердцѣ. Она 
часто говорила: эта война убьет» меня. Въ письмЬ, написанном» за 2 не
діля до кончины, она говорила: „не жить бы, не видіть, что у насъ дѣ- 
лается!"

Мир» праху твоему!
Старая воспитанница.



Разныя извѣетія и сообщенія.

Въ Московскомъ университет® Совѣтъ московскаго университета, 
получивъ предложеніе министра народнаго просвіщенія обсудить вопросъ о 
возможности открытія занятій въ текущем* полугодіи, подверг* этотъ вопросъ 
тщательному обсужден® и пришелъ къ тому заключен®, что немедленное 
открытіе занятій соединено съ малой надеждой на ихъ спокойное и уснішное 
теченіе и что, во всякомъ случаі, прежде открытія университета, къ какому 
бы сроку оно ни было пріурочено, необходимо безотлагательное принятіе 
міръ къ возстановлен® академическаго автономнаго строя, составляющаго 
первое условіе академическаго порядка. По заключен® совіта, настроеніе 
студентовъ университета поддерживается организованными группами учащихся 
въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, гді занятія закрыты до осени. 
Всякіе призывы къ занятіямъ были бы въ настоящее время тщетны, въ виду 
слишком* еще сильнаго и страстнаго возбужденія среди студентовъ, питає- 
маго возбужденіемъ русскаго общества. Разуміется, не все студенчество раз- 
діляетъ крайніе взгляды. Среди возбужденных* есть колеблющіеся и боліе 
спокойные, и есть немало студентовъ, не принимавших* активнаго участія 
въ волневіяхъ. Но можно сказать, что количество волнующихся необычайно 
велико и самое возбужденіе необыкновенно напряжено, захватывая множе
ство студентовъ, отличавшихся въ прежних* случаяхъ болыпимъ спокой- 
ствіемъ, индифферентизмом* или даже стоявших* въ прямой оппозиціи всякаго 
рода нарушеніямъ академическаго порядка. Многіе, и между ними лучшіе и 
преданные наукі, студенты стали просто неузнаваемыми. Есть студенты, стоя- 
щіе вні организаціи пли даже относящіеся къ ней несочувственно, но это 
обстоятельство еще не можетъ гарантировать возетановленія нормальнаго 
хода академической лизни, такъ какъ такіе студенты составляют* меньшин
ство. Группа около 3.000 студентовъ, подписавших* резолюцію о прекраще
н а  занятій до 1-го сентября, представляется особенно значительной, если 
принять въ разсчетъ большое число студентовъ отсутствующих*, регулярно 
манкирующих* и, наконецъ, студентовъ разъіхавшихся и удсрживаемхъ 
дома родителями, желающими оградить ихъ отъ грозящих* имъ опасностей. 
Къ этому надо прибавить, что и большинство студентовъ, г.е разділяющихъ 
точки зрінія забастовщиковъ, махнули рукой на семестръ и счатаготъ, что 
время улсе упущено, а літній семестръ, въ пользу котораго было высказано 
нредноложеніе (или въ пользу нродленія занятій до 15-го іюня представ
ляется многим* студентам* настолько нежелательным*, что они уклонились 
бы отъ него помимо всякой политической агитаціи. Другіе студенты, без-



словно не сочувствуя забастовкѣ, приступили бы къ заяятіямъ и теперь, но 
заявляють, что не будутъ носѣіцать университета, не желая обструкцій и 
усобицы и не будучи въ состояніи заниматься при тіхъ бурныхъ сценахъ, 
которыя могутъ произойти въ стѣнахъ университета. Если бы начальство 
признало нужным* произвести отбор* среди учащихся въ цѣляхъ немедлен
на™ возобновленія занятій, то пришлось бы уволить тысячи учащихся, что 
внесло бы окончательную деморализацію и ожесточеніе и нанесло бы универ
ситету ничімъ невознаградимый нравственный ущербъ. Но и этим* не было 
бы еще достигнуто успокоеніе университета, такъ какъ при существующем* 
настроєній студенчества никакой отбор* не оказался бы дѣйствитёльнымъ. 
Чтобы успокоить тревожное волненіе и удалить множество иногородныхъ мо
лодыхъ людей изъ крайне возбужденной среды, быть можетъ, было бы ВСЄГО' 
цѣлесообразнѣе закрыть университет* до будущаго семестра. Испытав* на 
себѣ всѣ послѣдствія забастовки, несомнѣнно сопряженной для большинства 
учащихся п ихъ семейств* съ тяжкими жертвами, молодые люди могутъ вер
нуться на будущій семестръ съ болѣе твердым* намѣреніемъ работать, тѣмъ 
бодѣе, что такая длящаяся забастовка высшихъ учебныхъ заведеній не мо
жетъ не вызвать отпора со стороны русскаго общества. Высочайшій рес
крипт* 18-го февраля открывает* для Россіи путь къ устроенно ея жизни 
на новыхъ началах*. Тѣмъ не менѣе, пока общественная жизнь не войдет* 
въ твердо установившуюся колею, придется, вѣроятно, н въ жизни студенче
ства встрѣчаться съ проявленіямп броженія, и для того, чтобы при такихъ 
условіяхъ поддерживать по возможности теченіе учебныхъ занятій профессор
ская коллегія, по мнѣнію совѣта, должна быть наділена соотвітственными 
нолномочіями. Совітъ считает* возможным* открытіе университета лишь при 
соблюдевіи слідующихъ мір*: 1) Совѣту должно быть предоставлено безот
лагательно, до введенія новаго увиверситетскаго устава (къ выработкѣ ко
тораго желательно приступить немедленно), полномочіе на самостоятельное 
руководство академическою жизнью съ правом* открытія и закрытія универ
ситета, съ правом* управленія при иосредстві выборных* ректора, помощника 
ректора и деканов*, съ подчиненіемъ инспекціп совіту, опреділяющему ея 
функцій. 2) Міры, вносящія раскол* въ среду студенчества, равно какъ и 
мѣры принудительна™ или репресснвнаго характера, не должны быть при
нимаемы. Вся дисциплинарная власть должна быть предоставлена совіту и 
его выборным* органамъ. Вмѣсті съ тѣмъ совітъ питает* увѣревностъ, что 
скорое выполневіе реформы, возвіщений въ Высочайшем* рескрипті 18-го 
февраля о призыві свободно избранных* представителей народа къ участію 
въ разработкі и обсужденія законодательных* предположены даст* основанія 
разсчитывать на умиротвореніе русскаго общества и на достиженіе условій,, 
обезпечивающихъ мирное теченіе академической жизни. („Р. В.“).

Государственные экзамены въ с-петербургскомъ универси- 
тетЪ уже назначены для юристов* и математиков*; относительно филоло
гов* вопросъ остается открытым*: будутъ-ли они держать экзамены теперь, 
весной, или осенью будущаго года— неззвістно. Большинство студентовъ вы
сказывается за послѣднее, чтобы успѣть подготовиться за літнія вакацій. 
Въ виду того, что объявленный испытанія распространяются только на тіхъ 
студентовъ, которые въ нрошломъ учебном* году имѣли право на полученіе 
университетскаго свидітельства, объявлено дополнительно, что студенты 7-го



семестра могутъ держать экзамены, подавая прошенія на имя министра на
роднаго просвѣщенія. Теперь нѣкоторые профессора ведутъ у себя на дому 
приватный занятія со студентами; такимъ образомъ, послѣднее полугодіе- 
нельзя считать окончательно потерянными Между прочнмъ, можемъ сообщить, 
что составь государственной коммиссіи по филологическому факультету уже- 
опредѣлился: нредсѣдателемъ избранъ опять профессоръ русской исторіи С. Ѳ. 
Платоновъ. („Бирж. В.“).

Въ обществ^ для пособія студентевъ Московскаго Универси
тета. Ходатайство Общества для пособія студентамъ Московскаго универси
тета объ освобожден© недостаточныхъ студентовъ отъ взноса платы за те
кущее полугодіе правленіемъ университета отклонено въ виду недостатка 
средствъ. Само общество тоже ничего сдѣлать не въ силахъ, такъ какъ всѣ 
его средства изсякли, а между тѣмъ ему предстоитъ еще удовлетворить дру
гій нужды недостаточных! студентовъ. Насколько эти нужды велики, ВИДНО 

изъ того, что болѣе 1.100 студентовъ обратились въ общество съ просьбою 
дать имъ какія-бы то ни было занятія. Въ виду полученнаго отказа со сто
роны правяенія университета комитета общества рѣшнлъ обратиться въ ми
нистерство народнаго проевѣщенія съ ходатайствомъ объ освобожден© отъ 
взноса платы за право слушанія лекцій всѣхъ бѣдныхъ студентовъ, пользо
вавшихся обыкновенно поддержкой со стороны общества. („Н. Вр.“).

Студенты въ качеств® врачей. Вся группа студентовъ 5-го курса, 
военно-медицинской академій, отказавшаяся отъ государственный? экзамечовъ, 
уже получила мѣста врачей въ земство, почему и бюро для пріисканія за
нятій студентамъ академій не въ состояв© больше удовлетворять вновь по- 
ступающія въ бюро требованія. Для замѣщеаія врачей осталось только не
большое количество студентовъ 4-го курса. („С. 0 .“)

Университетская Газета. Значительной группой профессоров! Мо
сковскаго университета вносится на обсуждение профессорской коллег© слѣ- 
дующее предложеніе: Газета „Московскія Вѣдомости" съ давнихъ поръ про
являете явно-клеветничеекія тенденцій по отношенію къ профессорам! и сту
дентамъ, выражающіяся въ различныхъ статьяхъ и замѣткахъ, написанныхъ 
притомъ въ совершенно неприличном! тонѣ. Поэтому мы признаемъ необхо
димым! снять съ „Московских! Відомостей" украшающеее ихъ изображеніе 
печати Императорскаго Московскаго университета и вообще прекратить су
ществующую лишь номинально связь означенной газеты съ университетомъ на. 
то время, пока этой газетой руководите теперешній ея издатель". По мнѣ- 
нію профессоров!, если бы совѣтъ университета согласился съ этимъ пред- 
ложеніемъ, онъ могъ-бы возбудить передъ подлежащей властью соотвѣтствен- 
ное ходатайство. (Н. Вр.)

Антистуденческая агитація. Проживающіе въ Екатеринодарѣ студенты 
различныхъ учебныхъ заведеній подали начальнику кубанской области и на
казному атаману кубанскаго казачьяго войска жалобу на правителя его кан-



целяріи Руденко (занимаюіцаго еще нѣсколько платных* должностей, въ томъ 
числі редактора мѣстнаго оффиціальнаго органа „Кубанскія Областныя В і 
домості!"), за пропаганду въ „Областных* Відомостях*" изъ газеты „День" 
статьи (Воззваніе къ товарищам*) воронежских* рабочих* противъ студен
тов*, сплошь пополненной отборною бранью и ложыо. Г. Руденко почему-то 
полюбил* газету „День" и только изъ нея перепечатывает* въ офиціальномъ 
орган і статьи, подобный упомянутой, хотя, казадось-бы, для офиціальной 
газеты и не подобаетъ вслух* поддакивать реакціонерам*. Многіе кубанскіе 
студенты, въ виду теперешняго положенія, сидят* по домам* въ станицах*, 
и можно себѣ представить отношеніе къ нимъ станичной власти и населенія, 
когда въ офиціальной г а зе т і, обязательно выписываемой въ каждой ст а 
н и ц і и во многих* станицах* единственной, такъ по-извозчичьи ругаютъ 
студентов*. П ослі этого власти станичныя сочтутъ себя в п р ав і и бить сту
дентов*. („Н ов.")

О пріемВ сем инаристовъ въ университеты. Въ настоящее время 
лица, окончившія по первому разряду полный курс* духовных* семинарій, 
хотя и принимаются, по выдержаніи особых* дополнительных* испытаній, въ 
нікоторые университеты, но не на в с і  факультеты:каждый университет* руко
водствуется особыми правилами. Въ виду неудобства такого порядка, мини
стерство народнаго просвіщ енія поручило ученому комитету выработать новыя 
правила пріема, причем* предполагается допустить семинаристовъ на всѣ, 
•без* исключенія, факультеты в с іх *  университетов*. И зѵ  имѣющихся въ уче
ном* комитеті матеріаловъ, собранных* по этому вопросу, видно, что совѣты 
университетов*— петербургскаго, юрьевскаго, новороссійскаго и томскаго вы
сказались въ пользу допущеній семинаристовъ на в с і  факультеты, но съ про
изводством* повѣрочныхъ испытаній по нікоторымъ предметам* изъ курса 
иш назій . Въ пользу благопріятнаго ріш енія вопроса высказалась также и 
конференція военно-медицинской академій, въ которую съ 1 8 7 9  г. и до на
стоящаго времени доступ* семинаристам* совершенно закрыт*.

(„Бирж. В .“)

На вы сш ихъ  ж енскихъ курсахъ. 7-го апрѣля состоялось засѣданіе 
с о в іт а  высшихъ женскихъ курсов* по вопросу, при какихъ условіяхъ воз
можно будетъ возобновленіе занятій 1-го сентября. П осл і продолжительна™  
совѣщанія сов ітъ  пришел* къ заключенію о необходимости коренного пере
смотра дѣйствующаго ны ні положенія о курсахъ. Съ этой цѣлью избрана 
особая коммиссія въ состав і профессоров*: Поссэ, Платонова, Нечаева, Фау- 
сека, Савича и Грима. По тому же вопросу состоялось засѣданіе совѣта 
электротехнически™ института. Совітъ остановился на мысли о созывѣ 
осенью текущаго года въ Петербургѣ представителей высшихъ учебныхъ за 
веденій, не ріш аясь брать на свою отвѣтственность то или иное рѣшеніе 
вопроса. Съ этой цілью  сов ітъ  намѣренъ въ непродолжительном* времени 
обратиться съ ходатайством* въ министерство внутренних* д іл ъ . („В . В .“ ).

Собраніе общ ества вспоможенія окончившимъ спб. высшіе  
ж енскіе курсы. 5-го марта происходило годовое собраніе общества всномо-



женія окончившим* курсъ наукъ на с.-петербургских* высшихъ женскихъ 
курсахъ. И зъ отчета за  истекшій годъ видно, что на 1 -е  января 1 9 0 5  г. 
всѣхъ членовъ о-ва было 6 4 5 . Въ отчетном* году, по предложенію, выска
занному однимъ изъ членовъ общаго собранія 20-го  января 1 9 0 4  г., совѣтъ 
входил* отъ имени о-ва съ ходатайством* въ с.-петербургскую городскую 
думу о пересмотр® постановленія училищной коммиссіи о недопущеніи лицъ 
замужнихъ и вдовъ съ дѣтьми занимать мѣсто учительниц* городских* на
чальныхъ училищъ. Основаніемъ для такого ходатайства со стороны о-ва  
послужило то обстоятельство, что среди окончивших* высшіе женскіе курсы 
значительное число лицъ состоитъ городскими учительницами и настоящее 
ограниченіе должно неизбѣжно съузить сферу деятельности оканчивающих* 
курсы именно въ той области, гдѣ работа ихъ всегда признавалась плодо
творной. Кромѣ этого совѣтъ представил* отъ имени о-ва министру народ
наго просвѣщенія мотивированное ходатайство объ открытіи высшихъ жен
ских* курсовъ въ больших* центрах* Европейской Россіи и Сибири, отложив* 
до болѣе удобнаго времени ходатайство о допущеній женщин* въ универси
теты. Въ теченіе 1 9 0 4  г. въ кассу о-ва поступило: членских* взносов*.
1 .6 0 5  р., пожертвованій 1 6 1  р., проц. по бумагам* запаси, капитала и те- 
кущаго счета 1 5 4  р ., возврата пособій 4 0 7  р ., по счету издательской ком- 
мпссіи 6 6 2  р. и др., а всего 3 .6 0 9  р. Расход* за тотъ же період* состав
ляли: выданный пособія 1 .9 1 4  р., по издательской коммиссіи 9 4 4  р. и др.,. 
всего же 3 .2 6 3  р. На 1 -е  января 1 9 0 5  г. въ о-в® состояло въ наличности: 
запаснаго капитала 3 .5 2 3  р. и оборотнаго 2 1 6  р ., а всего 3 .7 3 9  р. При
ступившая къ дѣлу издательская коммиссія, въ виду пополяенія средств*
о-ва, съ одной стороны, и облегченія доступа къ литературной дѣятелъности, 
окончивших* высшіе женскіе курсы— съ другой, вначалѣ никаких* средств*, 
не пмѣла и была вынуждена ограничиваться изданіемъ работ*, которыя ей, 
жертвовались авторами на тѣхъ или другихъ условіяхъ. Находя такое поло- 
женіе дѣла нежелательным*, коммиссія, имѣющая въ настоящее время вч» 
своем* распоряженіи около 1 .0 0 0  р. рѣшила издавать работы переводный, 
компилятивныя или оригинальный, но при непремѣнномъ усдовіи оплаты труда  
переводчиц* или авторов*. Въ отчетном* году издательская коммиссія пред
приняла изданіе двухъ книгъ, почти закончила ихъ, дала работу 5-ти быв
шим* слушательницам* курсовъ и выручила отъ продажи книги Пельмана, 
6 1 8  р. Оба изданія, по ея разсчету, должны дать около 1 .3 0 0  р. чистаго 
дохода. Бюро для пріисканія занятій окончившим* в. ж. курсы въ теченіе 
1 9 0 4  г. пмѣло предложеній мѣстъ- 2 1 8  и дало мѣста 6 3  лицамъ. Вообще 
собраніе прошло очень оживленно. („Б . В .“).

Въ ж енскомъ медицинскомъ и нститут^. Совѣтъ профессоров® 
женскаго медицинскаго института въ послѣднемъ засѣданіи своем* выска
зался за  пріостановку занятій до 1 сентября. Въ мотивах* такого постано
вленія профессора обращают* вниманіе, что нынѣ уже потеряна очень зна
чительная часть времени изъ учебнаго полугодія и эта потеря времени не 
можетъ быть восполнена, хотя бы даже и спѣшными работами въ остаю 
щейся небольшой части учебнаго года. Совѣтъ вмѣстѣ съ тѣмъ обратил* 
вниманіе, что правильный занятія на высшихъ медицинскихъ женскихъ кур
сахъ должны быть поставлены въ одну линію съ другими высшими учебными, 
заведеніями всяческих* спеціальностей. Умѣстно было бы путем* общих* со-



вѣщаній всіх®  профессоров® всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеній обсудить 
мѣропріятія, которыми можно съ усвѣхомъ возстаяовить правильную жизнь и 
діятельность высшаго образованія въ Россіи. („Н . В р .“ ).

Къ реформі» средней школы. Одесским® педагогическим® обществом® 
постановлено ходатайствовать предъ совѣтомъ министров® согласно высочай
шему указу 1 8  февраля о реформі средней школы. Постановленіе содержит® 
1 0  пунктов®: 1 ) всеобщая обязательность элементарна™ обученія, 2 )  обще
доступность правительственных® школъ без® различія сословія, національности 
и вѣроисповѣданія, 3 )  сліяніе низших® классов® гимназіи съ классами го
родскихъ школъ, 4 )  строгое ограниченіе закономъ бюрократически™ вліянія 
на школу. 5 ) усиленіе вліянія общественных® организацій на школы, 6)  
устраненіе особой цензуры книгъ со стороны министерства народнаго про
свіщ еній и предоставленіе педагогическим® совітам ъ выбора руководств®, 7 )  
право избранія ими директоров® и инспекторов®, 8 ) устраненіе принудитель
на™  характера въ религіозномъ воспитанія, 9 ;  ураввеяіе женскихъ школъ 
съ муяіскими и 1 0 )  предоставленіе земствам®, городам® и общественным® 
учрежденіямъ права свободна™ открытія любых® школъ, съ любыми про
граммами. (Р .А ).

О пріемѣ евреевъ въ среднія учебныя заведенія. В® виду тяж е
ла™ положеній, въ котором® находятся семьи евреевъ. отбывших® на театр® 
военных® дѣйствій, въ министерствѣ народнаго просвѣщенія возбуясденъ во
просъ о п р іем і д ітей  евреевъ, отцы которыхъ отравились на Дальній Во
сток®, во в с і  среднія учебныя заведенія відомства министерства народнаго 
просвіщ еній внѣ конкурса (достаточно только выдержать вступительный экза
мен®), но съ такимъ расчетом®, чтобы установленная для евреевъ 1 0 ° /о 
норма, при вступленіи в® гимназіи и реальныя училища, не была увеличена. 
Министръ народнаго нросвіщ енія ген.-лейт. В. Г. Глазов® весьма сочув
ственно отнесся к® этому проекту, который в® самомъ непродолясительномъ 
времени будет® разрѣшенъ въ положительном® смы слі. („ Б . В .“).

О практическихъ занятіяхъ по новымъ язы камъ. В® концѣ 1 9 0 3  
года министерство народнаго просвіщеній признало возможным® допустить въ 
средних® учебныхъ заведеніяхъ какъ муясекихъ, такъ и женскихъ устройство 
во внѣклаосное время особыхъ практических® необязательных® занятій но 
новымъ языкамъ для учеников® и учениц® старшихъ классовъ, имѣющихъ 
удовлетворительный отмітки по русскому языку и математикі. Въ настоящее 
время, разсмотрѣвъ возбужденное одним® изъ попечителей учебных® окру
говъ ходатайство о додущеніи къ этимъ заяятіш ъ ташке учениковъ и уче
ниц® младшихъ классовъ, министерство признало возможным® его удовлетво
рить, при условіи наблюденія за  тім ® , чтобы занятія эти не служили въ 
ущерб® успіхам® учениковъ по другим® предметам®. („Бирж . В .“).

Физика въ средней школѣ. Вопросы о том®, какъ устроить нашу 
•среднюю школу, какіе предметы надо въ нее внести, какіе видов змінить—  
являются тѣми „жгучими" вопросами, которые уже давно усиленно волнуют®



наше общество. Вотъ почему съ большим» интересом» былъ прослушан» 9-го  
марта на „педагогических» курсахъ", подъ предсѣдательствомъ А. Б . Мака
рова, докладъ на тему: „Роль физики въ общеобразовательном» курсѣ средней 
школы и желательная постановка этого предмета". Сущность доклада сводится 
къ следующему. Наблюденіе явленій, лежащее въ осн ов і физики, способ
ствуетъ развитію органовъ ощущеній, пріучаетъ къ наблюдательности и со- 
дѣйствуетъ косвенным» образомъ выработкѣ самодіятельности. Физическіе 
законы, проникая въ дух» человѣка, даютъ стройное представленіе объ 
окружающем» человѣка м ір і и его собственном» м іс т і  и роли во вселенной, 
т. е. даютъ извѣстное цільное міросозерцаніе, что, въ свою очередь, со- 
дійствуетъ развитію эстетическаго и нравственна™ чувства.

По отношенію къ другим» предметам» общеобразовательна™ курса физика 
им іетъ то значеніе. что, во-первыхъ, даетъ зианія, необходимыя для лучшаго 
усвоенія другихъ учебныхъ предметові, (географія, естествовѣдѣніе), а во- 
вторых», даетъ матеріал» для примѣненія математических» знаній. Нельзя 
начинать изученіе физики съ обобщеній, съ явленій въ общей ф орм і, если 
ученикам» не извѣстны еще ісонкретныя формы явленій. Ознакомить съ д о 
слідними ихъ долженъ приготовительный курсъ, предпосылаемый системати
ческому. К ром і возможно краткаго учебника физики, необходима еще „физи
ческая хрестоматія" съ примѣрами практических» приложений законов» фи
зики (технологія, матеорологія), со статьями, могущими расширить кругозор» 
учащихся, и съ историческим» очерком» развитія знаній но т ім »  или другим» 
вопросам» физики. („В . В .“)

Польскій язы къ въ учебныхъ заведеніяхъ Польши. В» особом» 
совіщ анін  министров» 8-го марта, посл і обычнаго засѣданія комитета министра, 
былъ поставлен» на очередь вопросъ о современном» положеній школьнаго д іл а  
въ Ц арстві Польском». Министр» народнаго иросвѣщенія, В. Г. Глазов», не 
внося пока никакого проекта о реф орм і польской школы, просилъ совѣщаніе 
высказаться, возможно ли измінить существующую систему иреподававія в с іх »  
предметовъ на русском» языкѣ и ввести обученіе на польском» языкѣ. Зна
чительное большинство членовъ совіщ анія, во главѣ съ предсѣдателемъ ко
митета министров» С. 10. Витте, указывало, что в» теченіе тридцати лѣтъ 
существующая система преподаванія на русском» языкѣ, введенная въ по
литических» цѣляхъ, не оправдала своего назначенія, но способствуетъ той 
отчужденности между русским» и польским» населеніемъ, которая такъ тя
жело отзывается на общем» политическом» положеній въ Ц арстві Польском», 
въ особенности за  послѣднее время. Русская школа не пользуется авторите
том» и довѣріемъ среди населенія въ особенности уже въ силу того, что 
нреподаваиіе національна™ польскаго языка производится на русскомъ, поль
ская рѣчь изгоняется изъ стѣнъ школы. Совершенно различный атмосферы 
русской школы и польской семьи не могутъ не оставить въ душѣ ребенка 
слѣда тяжелых» сомніній, обыкновенно склоняющихся не въ пользу русскаго 
д іл а , въ особенности, когда традицін семьи идут» въ разрѣзъ съ тѣмъ, что 
ребенку приходится заучивать по русским» учебникам», далеким» отъ совер
шенства.

Въ интересахъ болыдаго довѣрія между русским» и польским» народомч,, 
по мнѣнію особаго совіщ анія, было-бы желательно допустить въ Польшѣ пре- 
подаваніе предметовъ на польском» язы кі, поставив» польскій языкъ въ числі



главных* предметов* и, вообще, расширив* въ политическом* отношеніи 
свободу преподаванія въ польских* школахъ. На основаній высказанных* въ 
особомъ совѣщанін мнін ій , министерством* народнаго просвіщ енія будетъ 
составлен* проект* введенія преподаванія въ польских* школахъ на родном* 
язы кі, который въ окончательном* своем* в и д і будетъ разсмотрінъ особымъ 
совіщ аніемъ министров*, пока только принципіально высказавшимся о поло
женій школьнаго д іл а  въ П олы пі. („Н . В р .“).

Аптекарскіе ученики. Въ виду того, что программы по нікоторымъ  
предметам* гимназическаго курса увеличены, вслідствіе отміны греческаго 
языка, возникъ вопросъ о томъ, въ объем і каких* программ* должны экзаме
новаться лица, желающія получить званіе аптекарскаго ученика. Въ настоя
щее время министерство внутренних* д іл ъ , по соглаш ен® съ министерством* 
народнаго просвіщ енія, разъяснило, что переміны въ распреділеніи предме
тов* въ гимназіяхъ, сділанныя въ 1 8 9 0  году, а равно и произведенный въ 
посліднее время, не должны им іть никакого отношенія къ вопросу объ испы
тав®  лицъ, желающих* получить званіе аптекарскаго ученика, и что для нихъ 
должен* сохранять обязательную силу образовательный цензъ, установленный 
въ 1 8 7 6  г. и пріобрітаемый путемъ соотвітственнаго испытан® изъ четы
рехъ классовъ гимназій по програмам*, которыя существовали въ 1 8 7 2  году, 
причем* требованія по латинскому языку должны быть ослаблены согласно- 
ны ні дійствуюіцимъ программам*. В м іс т і съ т ім *  указанная норма требо- 
ваній по латинскому языку должна быть распространена также и на лиц*, 
женскаго пола, подвергающихся испытан® на званіе аптекарской ученицы.

(„Б. В .“).

Къ собы тіям ъ въ Курскѣ. Событіе 1 2  февраля— нзбіеніе учащихся—  
все еще продолжает* остро волновать м іствое населеніе. Съ разріш ен®  гу
бернатора, при в с іх *  містныхъ учебныхъ заведеніяхъ состоялся ряд* с о в і-  
щаній родителей учащихся и педагогов*. Собрав® были очень многолюдны. 
Во время одвого такого совіщ анія в *  м істной мужской гимназіи оживленный 
обм інъ м нін ій  вызвал* предложенный вопросъ о п р а в і учащихся собираться 
въ за л і гимвазіи для обсужден® своихъ нужд*. Горячія пренія вызвал* 
также вопросъ объ о т м ін і принудительнаго посѣщенія церкви. Вопросы р і 
шенні въ положительном* смыслі. К ром і этого, единодушно какъ педагогами, 
такъ и родителями учащихся было ріш ено немедленно возбудить ходатай
ство о допущен® въ педагогическій со в іт ъ  гимназіи выборных* лицъ изъ 
родителей, причем* число этихъ представителей должно быть не меньше числа 
лицъ педагогическаго персонала. ' („Бирж. В .“ ).

Постановленіе харьковской думы. Въ Х арьков! 2 1 -г о  марта со 
стоялось за е ідан іе  думы. Главнымъ вопросом* было заявленіе 8 5 -ти членов* 
харьковскаго медпцинскаго Общества о необходимости принятія м ір ъ  къ за 
щ ит! учащейся молодежи отъ насилій. По этому поводу дума постановила 
ходатайствовать: 1 )  о предоставлен® городамъ и земствам* всей организаціи 
школьнаго д іл а  не только въ хозяйственном*, но и въ учебном* отношеніи,,
2 ) о реорганизац® среднихъ учебныхъ заведеній, причем* въ состав* педа-



гогическаго и попечительнаго совѣта должны входить представители общ е
ства, и 3 )  объ управленій высшими учебными заведеніями на началах* авто
номій и широкой академической свободы. При этомъ гласный М. И. Свѣту- 
хпнъ высказал* взглядъ, что, такъ какъ избіеніе молодежи и интеллигеяціи 
вообще объясняется политическими мотивами, то необходима свобода собра
ній, сходок*, организаціи союзов,* и кружков* для выясненія своихъ полити
ческих* убѣжденій. Этотъ же гласный предложил* думѣ разработать вопросы:
1 ) объ органнзаціи городской милпціи для огражденія граждан* и 2 )  объ  
изъятіи полиціи изъ вѣдѣнія администрации, сдѣлавъ полицію муниципальной.

(„ Р . В .“ ).

Совѣщаніе родителей. 2-го марта состоялось очередное совѣщаніе ро
дителей воспитанников* VI класса Ввведенской гимназіи въ П етербург! для 
дыясненія, совмѣстно съ педагогами, мѣръ, могущнхъ успокоить учащихся. 
Никаких* общих* принципіальныхъ р іш еній и заключеній по этому вопросу 
не было сділан о. Однако, родителям* удалось получить отъ директора обѣ- 
щаніе ходатайствовать перед* попечителем* о возвращеніи въ гимназію двухъ  
учениковъ, исключенных* за участіе въ гимназических* безпорядках*. По 
общему мнѣнію, этотъ инцидент* наиболіе взволновал* учащихся и явился 
каплей, переполнившей чашу. Устраненіе его необходимо и является первым* 
условіемъ успокоенія учащихся Введенской гимназіи. Въ заключеніе было 
поставлено (съ разріш енія директора г. Якубова) періодически устраивать въ  
гимназіи совіщ анія родителей съ цілью  ихъ объедкненія и знакомства, б ез*  
участія представителей педагогическаго персонала. (,,Н о в .“ ).

Х одатайство калуж скихъ родителей. Обыватели г. Калуги, глубоко 
возмущенные безчеловічнымъ избіеніемъ д ітей  12-го февраля въ г, К урскі, 
отправили г. предсідателю  комитета министровъ С. Ю. Витте, министрам* 
внутренних* д іл ъ , народнаго просвіщ енія и юстиціи— телеграмму сл ідую - 
щаго содержанія: Насплія надъ учащимися, прпнявшія въ носліднее время 
систематическій характеръ и завершившійся безчеловічнымъ избіеніемъ д ітей  
въ К урскі, не могутъ оставить насъ калужскихъ обывателей, равнодушными 
к* неслыханному проявлен® полицейекаго и административна® произвола и 
попустительства, растущих* изо-дня въ день и заставляющих* гражданъ не
годовать, а родителей содрогаться за  участь д іт ей , г д і  бы они ни жили и 
ни учились. „Необходимо, чтобы начатое разслідованіе было гласно до конца,, 
и мы настаиваем* на строжайшем* наказаній виновников*, опасаясь, что 
непринятіе радикальных* мѣръ къ прекращ ен® уличной бойни вызовет* не- 
избіжность организаціи вооруженной охраны д ітей  самимъ обществом* со 
в сім и  послідствіями такого ужаснаго порядка вещей". Одновременно съэтим ъ  
містные горожане обратились въ городскую думу съ просьбою— немедленно 
принять м іры  къ предотвращенію повтореній подобных* ужасовъ въ городѣ 
Калугѣ. („Слово").

Дѣти уб иты хъ  на войнѣ. 2 2  марта въ Ларинской гпмназіи состоя
лось предварительное за с іда н іе  коммиссіи по вопросу о призрініи въ сто
личных* среднихъ учебныхъ заведеніяхъ д ітей  убитыхъ на Дальнем* Востокѣ
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офицеровъ. Засѣданіе, яа которомъ присутствовали, между прочвмъ, д. с. с. 
Я. Г. Гуревичъ, директоръ восьмой гимназіи К. М. Блумбергъ и директоръ 
перваго реальнаго училища ї ї .  Н. Пашковскій, выяснивъ количество вакан
сій, могущихъ быть вредоставленяыми для этой цѣли, высказалось, по пред
ложен™  предсѣдателя, директора Ларинской гнмназіи И. И. Смирнова, въ 
смысл® ходатайства передъ управленіемъ с.-петербургскаго учебнаго округа о 
расш ирен© предѣльныхъ для каждаго класса нормъ числа воспитаннпковъ, 
в ъ  виду того, что по причин® іш ѣстнаго переполненія нашихъ гимназій и 
реальныхъ училищъ нѣтъ иного исхода безъ опасенія вызвать со стороны 
общества еще болыпія нареканія на учебное начальство. ( ,,Н ов .“ ).

Саратовскіе родители. Бъ Саратов® при громадномъ стеченіп публики 
■состоялось собраніе мѣсгнаго общества попеченія о дѣтяхъ. Послѣ цѣлаго 
ряда рѣчей, установивш их! наличность агитаціи среди темнаго люда за  
избіеніе молодежи и интеллигенціи, собраніе единогласно постановило: 1 ) до
вести до свѣдѣнія саратовскаго губернатора о нѣкоторыхъ случаяхъ нападеяія 
н а  учащихся дѣтей на улиц® города Саратова, а также и объ агитаціи среди 
населенія за  избіеиіе интеллигенціи и учащихся; 2 )  въ виду того, что аги
таторы пользуются для своихъ цѣлей распространяемыми въ город® „Братскими 
Листками", издаваемыми духовенством!, съ завѣдомою ложью о подкуп® за -  
бастовщиковъ и интеллигенціи японскими деньгами,— просить губернатора 
расклеить по городу объявленія съ опровержеиіемъ „латинской сплетни"; 
3 )  въ виду отсутствія гарантій, что нападенія на учащихся не повторятся и 
въ болѣе рѣзкой форм®, предложить саратовской городской дум® принять на 
■себя нравственную отвѣтственность въ этомъ отношен© и ходатайствовать о 
подчинен© (хотя бы временномъ) городскому управленій) чиновъ полицш на 
случай появленія темной силы. На собраніи было между прочимъ установлено, 
что одинъ „господинь" ходилъ но трактирамъ, нредлагая обитателями 
ночлежки по рублю за избіеніе студентовъ. Сдѣлка не состоялась, такъ какъ 
ночлежники просили придти для переговоровъ съ ними въ ночлежный домъ. 
Наниматель убоялся и не пришелъ. («Сар. Д н .“ )

Ученическая екскурсія. Въ субботу, 3 0 -г о  апрѣля, состоялась экскурсія 
івоспнтанниковъ варвекон гимназіи въ курорта Усть-Нарову.

Около половины девятаго угра воспитанники гимназіи, предупрежденные 
«ще накануяѣ о предстоящей экскурс©, собрались въ гимназіи и отсюда, 
®зявъ съ собою нѣсколько геодозическихъ и физическихъ приборовъ и фото
графических™ аппаратовъ, разный принадлежности для подвшішыхъ игръ, а  
также нѣсколько синихъ флаговъ, отправились въ сопровожден© гг. дирек
тора, инспектора, классныхъ наставнпковъ, ихъ помощниковъ и учителя 
гимнастики на пароходную пристань. П. А. Кочневъ, какъ и въ нрежніе 

„годы, любезно предоставилъ экскурсантамъ безплатний проѣздъ на своихъ 
пароходахъ. Въ 8  ч. 4 5  м. утра „Усть-Наровскъ", на которомъ размѣсти- 
лись экскурсанты, отчалилъ отъ пристани, направляясь къ Гунгербургу.

Чудная, теплая весеяяяя погода какъ нельзя болѣе благопріятствовала 
..экскурсш. Живописные берега красавицы-Наровы, містам и покрытые изум
рудною зеленью молодой травки, м істами обрамленные густою порослью 
ивняка и купами мелаахолпческихъ встелъ, начавшихъ уже нушиться моло



дыми листочками, синѣющій въ нѣкоторомъ отдаленіи сосновый боръ, яркая, 
сверкающая лазурь неба, насыщенный ароматом* весны теплый, ласкающій 
воздух*— производили чарующее впечатлѣніе. Двѣнадцативерстный путь про
мелькнул* незамѣтно. Въ исходѣ девятаго „Усть-Наровскъ“ , описав* крутую 
дугу, остановился у гунгербургской пристани.

Въ Гунгербургѣ, благодаря любезности предсѣдателя коммиссіи по благо
устройству курорта Усть Наровы А. Ѳ. Гана, въ распоряженіе экскурсантов* 
было предоставлено помѣщеніе кургауза, еще не открытаго для публики. 
Осмотрѣвъ театр* и зданіе кургауза, экскурсанты раздѣлились на партій и, 
подъ непосредственным* надзором* лицъ учебно-восиитательнаго персонала, 
разошлись въ разныя стороны. Одни, подъ руководством* учителя гимнастики 
г. Щ епотьева, занялись на лужайкахъ въ кургаузномъ саду и на пляжѣ 
разными подвижными играми, другіе, подъ руководством* преподавателей 
математики и физики гг. Пшеницына и Антропова, прпмѣняли посредством* 
привезенных* съ собою инструментов* на практикѣ свои теоретическія по- 
знанія въ геодезіи, космографія и физикѣ; любители фотографій занялись 
сниманіемъ живописных* гунгербургскихъ видовъ, нѣкоторые же воспитан
ники отправились гулять въ вѣковый усть-наровскій боръ.

Въ условленный заранѣе час* всѣ экскурсанты снова собрались 
въ кургаузномъ залѣ, гдѣ имъ былъ предложен* отъ гимназіи чай. Здѣсь 
хоръ воспитанников* исполнил* подъ руководством* учителя дѣнія г. Кус
мана, нѣсколько вокальныхъ пьес*. Ііослѣ чая воспитанники младших* клас
сов* снова занялись на открытом* воздухѣ подвижными играми. Затѣмъ, въ 
назначенное время, экскурсанты направились по плязку къ пароходной при
стани. По пути они осмотрѣли гунгербургскую спасательную станцію и при
везенный туда недавно изъ Голландія новый спасательный ботъ.

Въ два часа пополудни экскурсанты направились на „Усть Наровскѣ" 
въ обратный путь. Дорогою гимназическій хоръ исполнил* нѣсколько во
кальныхъ дьесъ. Въ три часа пароход*, при звукахъ народнаго гимна» 
исполнепнаго экскурсантами, подошелъ къ Нарвѣ Веселые, довольные пре
доставленным* ьмъ учебным* начальством* праздником*, разошлись гимна
зисты по домамъ, унося въ сердцѣ свѣтлое воспоминаніе о проведенном* 
на лонѣ воскресшей послѣ долгаго зимняго сна природы чудном*, чисто 
майском* днѣ. („Н арвскій Листок*").

Новые курсы русскаго языка. Въ виду введенія въ дѣлопроизводство 
всѣхъ финляндских* учрежденій русскаго языка, въ П етербург!, Выборгѣ и 
Гельсингфорс! открываются курсы русскаго языка для всѣхъ служащих* на  
финляндских* желѣзныхъ дорогах*. Служащіе, желающіе обучаться русскому 
языку, будутъ раздѣлены на группы, причем* съ каждой группой занятія бу
дуть вестись по одному часу три раза въ ведѣлгоподъ руководствомъ исклю
чительно русскихъ преподавателей. („Б . В .“ ).

Всероссійскій школьный съ ѣ здъ . Народные учителя обратились въ  
московскую губернскую земскую управу съ ходатайством* взять на себя ини- 
ціативу созыва всероссійскаго школьнаго съѣзда для всесторовняго обсужде- 
яія вопроса о передач! народныхъ школъ въ полное вѣдѣніе земства, так* 
какъ современная низшая школа подъ вліяніемъ существующаго администра-



тивнаго режима не обезиечиваетъ народу необходима™ развитія, а частное 
упорядоченіе школьнаго дѣла не въ состояніи поднять школу на должную 
высоту. („Н . В р .“ ).

Къ учрежденію общ еобразовательныхъ курсовъ для учителей.
Такъ какъ до сихъ иоръ еще не изданы общія правила для такихъ курсовъ, 
то министерство народнаго просвѣщенія предлагает* учрежденіямъ, желающим* 
открыть курсы, возбуждать объ этомъ ходатайства за два мѣсяца, направляя 
ихъ въ учебно-окружныя управленій. При этомъ учрежденія должны предста
влять: отзывъ губернатора, списки слушателей курсовъ и программу проекти
руемых* для чтенія предметовъ. (,,С л .“ ).

Изученіе постановки образованія въ Россіи. 13-го  марта мини
стру народнаго просвѣщенія генерал*-лейтенанту В. Г. Глазову представлялся 
уполномоченный итальянскаго правительства доктор* соціальныхъ наукъ граф*
А. Фумазони-де-Біонди. Г. Фумазони ходатайствовал* о разрѣшеніи изучать, 
путем* посѣщенія и оемотра высшихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ заве
деній, постановку народнаго образованія въ Россіи. Генералъ-лейтенантъ 
Глазовъ уважил* это ходатайство и поручил* чиновнику особых* дорученій 
г . Ш убину-Поздѣеву сопутствовать и давать разъясненія г. Фумазони.

(„ Б . В .“).

Учительскіе курсы. Нынѣшнимъ лѣтомъ впервые предполагается устрой
ство практических* занятій по есіествознанію  для учителей и учительниц* 
народныхъ школъ петербургскаго учебнаго округа. Занятія будут* вестись въ 
Царском* Селѣ или въ Петербург®. Осенью предположено возобновить въ 
Павловск® общеобразовательные курсы для учителей и учительниц*, состояв- 
шіеся въ прошлом* году. Лекцій будут* читаться профессорами: Платоно
вым*— русская исторія, Шимкевичемъ— зоологія, Палладинымъ— -ботаника, 
Покровским*— исторія русскаго искусства, Радловымъ— исторія педагогики. 
Предполагается также обратиться съ предложеніемъ читать на курсахъ лекцій 
къ изобрѣтателю безпроволочнаго телеграфа г. Попову. (,,Р усь“).

П ротестъ петербургскихъ городскихъ учительницъ. Въ памят
ные январьскіе дни въ василеостровскомъ 12-классномъ городском* училищ® 
съ  8  до 9  ч. утра, по иниціативѣ завѣдывающей училищемъ, г-жи Корене
вой, было предложено угощеніе солдатам*, вызванным* для подавленія рабо- 
чаго движенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ г-ж а Коренева категорически отказалась 
предоставить школьное помѣщеніе для подачи первой помощи раненым* ра
бочим*. Въ настоящее время группой петербургскихъ учительницъ думскихъ 
школъ въ 6 6  человѣкъ послан* запрос* въ училищную коммиесію о прав® 
завѣдывающихъ предоставлять школьныя помѣщенія для солдат*. Кромѣ того, 
группа учительницъ въ 7 8  человѣкъ послала письменный протест* г-ж® Ко
реневой, находя, что общеніе учащихся дѣтей рабочих* съ солдатами не мо
жетъ быть благотворным*. („ В . В .“).
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