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учебны хъ заведен ій  (Ж. М. Н. Пр. за апрѣль 1Ѳ02 годъ).
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ВЫ СОЧАЙШ ІЯ ПОВЕЛЪНЩ.

О предоставлении вы сш имъ техничееким ъ учебны мъ  
зав еден іям ъ  права зачислять сборы за  учѳніе и другіе 
доходы  непосредственно въ  свои спеціальныя средства.

(Предлож. Мин. Нар. Проев, отъ 11 м ар та  1905 г., з а  № 1733).

Г осударственны й Совѣтъ, въ  Соединенныхъ Д епартам ентахъ  П ро
м ы ш ленности, Н аукъ  и Т орговли и Государственной Экономіи и въ 
Общемъ Собраніи, р азсм отрѣ въ  представлен іе М инистерства Народнаго 
П росвѣщ енія о предоставлен®  вы сш имъ техническими учебны м ъ за- 
веден іям ъ  права зач и слять  сборы за  учен іе и д ругіе  доходы непосред
ственно въ  свои спец іальны я средства, м нѣніем ъ положилъ:

I. Въ изм ѣненіе и дополненіѳ подлеж ащ ихъ узаконен ій  поста
новить:

1) С пец іальны я средства вы сш ихъ техническихъ учебны хъ завед е
ній (С.-Петѳрбургскаго технологическаго института И м ператора Нико
л а я  I, Х арьковскаго  технологическаго института И м ператора А ле
ксанд ра Ш, И м ператорскаго  М осковскаго технологическаго училищ а, 
Риж скаго политѳхническаго института, института сельскаго  хозяй ства 
и лѣ соводства въ  Новой А лександр® , Томскаго технологическаго инсти
т у т а  И м ператора Н иколая II, и н сти тута граж данскихъ инженеровъ 
И м ператора Н иколая I, электротехническаго  института И м ператора 
А лександра III, института инженеровъ путей  сообщенія И м ператора 
А лександра I, И м ператорскаго  М осковскаго инженернаго училищ а вѣ- 
дом ства путей  сообщенія, И м ператорскаго лѣсного и нститута , Москов
скаго сельско-хозяйственнаго института, горнаго института И м пера
трицы  Е катерины  II, Е катеринославскаго высш аго горнаго училищ а, 
К іевскаго политехническаго института И м ператора А лександра II, Вар- 
ш авскаго  политехническаго института И м ператора Н иколая II, С.-Пе- 
тербургскаго  политехническаго и нститута и Константиновскаго м еж е
вого института въ  Москвѣ) составляю тъ: а) капиталы  и им ущ ества, 
ж ертвуем ы е на учреж деніе стипендій или  другіяоп ред ѣ лѳн н ы я нужды 
учебнаго заведен ія; б) кап и талы  и им ущ ества, принадлеж ащ іе учеб-

1*

И РАВИТЕІЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО УЧЕБНОМУ ВЕДОМСТВУ.



ном у заведенію  и не имѣю щ іе опредѣленнаго назначенія; в) п л ата  за  
ученіе; г) п л ата  за  пользованіе общ ежитіемъ или помѣщ еніѳмъ въ  
зданій учебнаго заведен ія ; д) сборъ за  вы д аваем ы е учебны м ъ заведе- 
н іем ъ дипломы и сви дѣ тельства; е) сборъ съ постороннихъ лицъ , до- 
пускаем ы хъ  къ за н я т ія м ъ  или испы тан іям ъ  при учебном ъ заведен ій ;
ж) доходы отъ продажи учены хъ  сочиненій и учебны хъ руководствъ, 
изд аваем ы хъ  учебны м ъ заведен іем ъ; з) доходы отъ хозяйственны хъ  
учрежденій, и и) доходы отъ продажи издѣ л ій  учебно-вспомогатель- 
ны хъ учреж деній  и п л ата  за  исполненіе работъ  въ  сихъ учреж дѳ- 
ніяхъ.

2) К апиталы  и им ущ ества, ж ертвуем ы е н а  учреж деніе стипендій 
или д р у г ія  опредѣлѳнны я нуж ды учебнаго завед ен ія  (п. а  ст. 1), р ас 
ходую тся н а предм етъ  прямого ихъ назначен ія, согласно волѣ ж ертво
вателей .

3) С педіальны я средства, указан н ы я въ  пунктахъ  б—и статьи  1,, 
расходую тся порядкомъ, опредѣленны м ъ въ  полож еніяхъ объ отдѣль- 
ны хъ учебны хъ завед ен іяхъ , на слѣдую щ іе предметы: а) на пособія 
учащ им ся; б) на нополненіе сум м ъ дл я  содерж анія стипендіатовъ; в), 
на содерж аніе общежитій; г) на содерж аніе студенческихъ столовыхъ. 
и буфетовъ; д) на содерж аніе студенческихъ  круж ковъ; е) на изгото- 
влен іе  дипломовъ, сви д ѣ тельствъ  и м едалей ; ж) н а  расходы , сопря
женные съ производством ъ пріем ны хъ экзам еновъ ; з) на издерж ки по 
напечатанію  наѵчны хъ сочиненій и учебны хъ руководствъ, и зд авае
м ы хъ учебны мъ завед ен іем ъ; и) на вы д ач у  стипендій ли ц ам ъ , оста
вляем ы м и при учебном ъ заведен ій  д л я  приготовленія къ преподава
тельской дѣятельности ; і) н а  р азви т іе  ученой и учебной дѣятѳльности  
вообще; к) на добавочное вознаграж деніе профессоровъ, адъю нктовъ 
или доцентовъ, преподавателей , лаборантовъ и други хъ  лицъ  учебнаго 
состава з а  особыя и дополнительны й зан ят ія , а такж е н а приглаш еніе 
сверхш татны хъ преподавателей ; л) на командировки съ научною цѣлью  
профессоровъ, преподавателей  и други хъ  лицъ учебнаго состава; м) на 
улучш ѳніе и уси лен іе  средствъ  учебно-вспом огательны хъ и хозяй 
ственны хъ учреж деній; н) н а  пріобрѣтеніе м атер іаловъ  д л я  изготовле- 
н ія  и зд ѣ л ій  въ учебно-вспомогательны хъ учреж деніяхъ; о) н а  усиленіе 
ш татны хъ сум м ъ, отпускаем ы хъ на содерж аніе и рем онтъ зданій и, 
п) на м елочны е расходы  по р азн ы м ъ  предметами.

II. И злож енны й въ  отд ѣ лѣ  І постановленій ввести  въ  дѣ йствіе  съ- 
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III. П остановить, что кредиты, ассигнованны е на 1905 г. по расход
ными см ѣтам ъ  М инистѳрствъ Н ароднаго П росвѣщ енія (§ 12) и В нутрѳн- 
нихъ Д ѣ л ъ  (§ 34) и учреж деній  М инистерства Финансов® по части- 
торговли и промыш ленности (§§ 13 и 14) на усилен іе средствъ  С.-Пе- 
тербургскаго  технологическаго и н сти тута И м ператора Н иколая I, Х арь- 
ковскаго технологическаго и нститута И м ператора А лександра III, инсти
ту т а  граж данскихъ инженеровъ И м ператора Н иколая I, К іевскаго но- 
литехническаго  института И мператора А лександра II и В арш авскаго 
политехническаго и н сти тута И м ператора Н иколая II,—подлеж ать рас- 
ходованію лиш ь въ  половинномъ р азм ѣ р ѣ , въ  остальной же ч асти — 
ббращенію въ  общіе р ессурсы  государственнаго  казн ачей ства.

Государь  И м ператоръ изложенное м нѣніе Государственнаго Совѣта,



в ъ  28-й день минувш аго ф евраля, Высочайш е утвердить  соизволилъ 
ж повелѣлъ  исполнить. (Ц иркуляр» по Московскому уч. окр. 1905 г. 
№ 4).

О крѳдитахъ на содерж аніе студенческих™  общ ежитій  
при Императорских™ С.-Петербургскомъ и Московском™  
университетах™ . (Прѳдл. Мин. Нар. Проев, отъ 2 ф евраля  1905 г.,

№ 2545).

Его И мператорское Величество воспослѣдовавш ее м н ѣ н іевъ  Общемъ 
Собраніи Г осударственнаго  Совѣта, о кред и тах»  на содержаніе студен
ческих» общежитій при И м ператорских» С.-Петербургскомъ и Москов
ском » ун и верси тетах»  и объ учрежден™  должности помощника эк зе 
кутора при И м ператорском » С .-Петербургскомъ университет» , Высо
чайш е утверд ить  соизволилъ и  повелѣлъ  исполнить.

З а  П р ед сѣ д ател я  Г осударственнаго  С овѣта (подписал») Г раф »  
Сольсній.

В» Ц арском » С ел» 17 ян
ва р я  1905 г.

МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано и зъ  ж урналов» Сое
диненныхъ Д епартам ентов»  Про
мыш ленности, Н аукъ и Торговли 
и Государственной Экономіи 26-го 
ноября и Общаго Собранія 29-го 
декабря 1904 года. (N5 194 (по кн. 
исход.).

Г осударственны й Совѣтъ, въ  Соединенныхъ Д еп артам ен тах»  Про
мыш ленности, Н аукъ и Торговли и Государственной Экономіи и въ 
•Общемъ Собраніи, разсм о тр ѣ в ъ  прѳдставлен іе М инистерства Н арод
наго П росвѣщ ѳнія о к ред и тах»  на содержаніе студенческих» обще
ж итій при И м ператорских» С.-Петербургскомъ и М осковском» универ
си тетах»  и объ учрежден™  долж ности помощника экзек у то р а  при И мпе
раторском » ун и верси тет» , м нѣн іем ъ  положил»:

I. У чредить, съ  1 я н вар я  1905 г., при И м ператорском » С.-Петер
бургском ъ университет»  долж ность помощника экзекутора , съ  при- 
своеніем ъ ей XII к ласса  по чинопроизводству, VIII р а з р я д а  по пенсій 
и  годового оклада содерж анія въ  четы реста  рублей  (въ том ъ числѣ 
200 руб. ж алованья и 200 руб. столовы х»), при к вар ти р »  натурою.

II. В ы зы ваем ы й  означенною  въ  отдѣлѣ  I мѣрою расход», въ раз- 
м ѣ рѣ  четы рехсотъ  рублей  ежегодно, принять на средства  государ
ственнаго к азн ачей ства, съ обращ еніем ъ сего расхода въ  1905 г. на 
счетъ  общихъ остатков»  по см ѣ тѣ  М инистерства Н ароднаго Просвѣ- 
щ енія на тотъ годъ.

III. О тпускать и зъ  государственнаго  к азн ач ей ств а  въ  теченіе пяти 
л ѣ тъ , н ачиная съ 1005 г., по восьм и ты сяч »  рублей  въ годъ н а содер-



жаніе вновь выстроеннаго студенческаго общ еж итія при И м ператор
ском* С.-Петербургском* ун и верси тет*  и по п ятнадцати  ты сяч *  руб
лей  въ  годъ на содерж аніе тр ех *  студен чески х*  общ ежитій при Импе
раторском * М осковскомъ ун и верси тет* .

Подлинное м н*ніе подписано въ  ж урналах*  прѳдсѣдатѳлям и и ч л е 
нами. (Циркуляр* по Московскому уч. окр. 1905 г. № 3).

Объ усл ов іяхъ  пріѳма въ  Военно-медицинскую акаде
мію  лицъ, окончивш ихъ курсъ  к адетскихъ  корпусовъ  
и общ ихъ классовъ П аж ескаго Его Императорекаго В е

личества корпуса.

Г осударь И мператор* въ  10-й день м инувш аго ф евр ал я  Высочайш е 
повел*ть  соизволил* допустить, въ ви д *  временной м ѣры  на пять 
лѣ тъ , пр іем ъ  паж ей, окончивш ихъ ку р с*  общихъ классовъ П аж ескаго 
Его И м ператорекаго В еличества корпуса и кадетъ , окончивш ихъ пол
ный к у р съ  кадетскихъ  корпусовъ, въ  И м ператорскую  Военно-медицин
скую академ ію  н а тѣ хъ  же услов іяхъ , на каких*  В ы сочайш им * по- 
велѣніем ъ , состоявш ем ся въ  26-й день м ая  1901 г., разрѣ ш ен ъ  
пріем ъ въ  эту  академ ію  воспитанников* реал ьн ы х *  училищ ъ, а 
именно по вы держ аніи дополнительнаго испы танія по латинском у  
я зы к у  въ  объем* ку р са  четы рехъ  классовъ  гим назій  или при са
м ом* поступленіи въ академ ію , или по истечен іи  не болѣе одного 
года по поступленіи, съ предоставлен іем ъ  паж ам ъ и к ад етам *  п рава 
держ ать означенны я испы танія при ги м н азіях ъ  и прогим назіяхъ  Мини
стерства  Н ароднаго П росвѣщ енія.

У вѣ дом ляя о таковом * В ы сочайш ем * пОвелѣніи, сообщенном* Ми
нистерству  Н ароднаго П росвѣщ енія Г лавн ы м *  У нравлен іѳм ъ военно- 
учебны х* заведен ій , за  м инистра Народнаго Просвѣщ енія г. Товарищ * 
М инистра нредлож еніем ъ отъ 10 сего м ар та  за  № 5142 просит* сд ѣ л а т*  
надлеж ащ ее распоряж еніе о допущ еній при ги м н азіях ъ  и прогимна- 
з ія х *  учебнаго округа къ  исп ы тан ®  и зъ  латинскаго язы ка въ  у к а 
занном * объем * въ течен іе  1905—1906 годов* желаю щ их* поступить 
въ  Военно-медицинскую академ ію  лицъ, окончивш ихъ ку р съ  к ад етски хъ  
корпусовъ и общихъ классовъ  П аж ескаго Его И м ператорекаго  Вели
ч ества  корпуса.

Къ сем у  г. Товарищ * М инистра присовокупил*, что упомянутое 
испы таніе должно быть пріурочено къ  періоду весенних* и осенних* 
испы таній въ  ги м н азіяхъ .

О вы ш еизлож енном* сообщ ается дл я  зави ся® аго  распоряж енія. 
(Ц иркуляр* по К іевском у уч. окр. 1905 г. АЁЛ« 3 —4).

К ъ вопросу о награждѳніи орденомъ почѳтны хъ гра- 
ж данъ и купцовъ за  особыя заслуги.

Г осударь И мператор*, при разсм отрѣ н іи  восходящ их* на Монаршее 
воззрѣ н іе  наградны х*  пред ставлен ій  граж данских* вѣ дом ствъ  и бла
готворительны х* и общ еполезных* учреж ден® , Высочайш е со и зво л и л*



обратить вним аніе на возбуж даем ы й ходатайства о награж ден®  прям о 
орденом ъ Св. С танислава 2-й степени, к у п ц о в ! и п очетны х! граж дан ъ , 
удостоенны хъ ордена Св. Анны 3-й степени по статуту , не имѣю щ ихъ 
м едалей, а  равно пож алованны х! еще о р д ен о м ! Св. С танислава 3-й 
степени, при Ч Ѳ М ! в !  больш инствѣ с л у ч а е в !  шейный орден! испра
ш и вается  в !  весьм а  близкіе сроки послѣ награж денія стату тск и м ь  
орденом !.

О значенны я п редставлен ія , не противорѣча буквальном у см ы слу 
дѣйствую щ ихь н агр а д н ы х ! законоположеній, подаю ть, однако, н а  са
м о м ! дѣ л ѣ , поводь к !  обходу установленной Д ЛЯ Л И Ц ! городских! 
сословій  постепенности н а г р а д !  за  благотворительную  и общеполез
ную дѣ ятельность.

П ризнавая такого рода отступленія оть  наградной постепенности 
вообще неж елательны м и, Его И м ператорское В еличество в ь  16-й день 
ноября сего года, согласно положенію ком итета о служ бѣ чиновь 
граж данскаго вѣ д о м ств а  и о н а г р а д а х !, В ы сочайш е н овелѣть  соизво
л и л !  дополнить дѣйствую щ ія законополож енія слѣдую щ им ъ прави
л о м !: „П очетные граж дане и купцы, а равно купеческ іе братья  и сы
новья в с ѣ х ь  гильдій, пож алованны е орденом ! Св. Анны 3-й степени по 
стату ту , м о гу ть  быть, з а  благотворительную  и общеполезную д ѣ ятель- 
ность, награж даем ы : 1) орденом ь Св. С танислава 3-й степени не ранѣе, 
к а к ь  по истеченіи  3-хь л ѣ т ь  послѣ врем ени  ок азан ія  заслуги , послу
живш ей основаніемь к ь  пожалованію статутскаго  ордена, и 2) орде
н о м ! Св. С танислава 2-й степени, помимо такого же ордена 3-й сте
пени, лиш ь в ь  и склю чи тельн ы х! с л у ч а я х ! , при наличности  выдаю 
щ ихся за с л у г ь  и ли  особенно к руп н ы х! пож ертвован®  н а общеполез 
ны я д ѣ л а  и притом ь не ран ѣ е истечѳнія 6-ти л ѣ т ь  послѣ соверш е- 
н ія  подвига, удостоеннаго статутскаго  награж денія".

О таковой М онаршей волѣ, согласно предлож ен®  г. М инистра На
роднаго П росвѣщ енія оть  14 декабря 1904 г. з а  № 28705, сообщ ается 
дл я  свѣдѣн ія  и руководства. (Примѣненіе к ь  „Ц иркуляру  по управле- 
нію К іевским ь уч. окр.“ 1905 г. № 2).

МИНИСТЕРСКИ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

О полуменій пенсій лицами ж енскаго пола, служащ ими  
въ  ж ен ск и хъ  ги м н азія хъ  и прогим назіяхъ, за  служ бу  
и х ъ  м уж ей, сверхъ  получаемаго ими самими на службѣ  
содерж анія. (Отнош. Деп. Нар. Проев, оть  24 м ар та  1905 г., за

№ 3969).

В слѣдствіе отнош енія оть 24-го истекш аго ф евраля , з а  № 4038,. 
Д еп а р та м е н т! Общихь Д ѣ л ь  и м ѣ ѳ ть  честь увѣ дом ить  Ваш е П рево
сходительство, что по дѣ йствую щ им ь законополож еніямь У става  о 
пенс, и един, пособ. (изд. 1896 г.) ст. 123 и (по прод. 1902 г.) ст. 392 
(п. 6), д л я  ли ц ь  ж енскаго пола, сл у ж ащ и х ! по учебно-воспитательной 
части  в ь  ж енскихь ги м н а зія х ь  и п роги м н азіяхь  вѣдом ства М инистер-



ства Н ароднаго П росвѣщ енія, нѳ и м ѣ ется  ограниченія въ по л  учені и 
пенсій з а  служ бу ихъ м уж ей при состояніи означенны хъ ли ц ъ  на. 
службѣ. (Ц иркуляръ по М осковскому уч . окр. 1905 г. № 5).

Относительно принятія на педагогическіе курсы  лицъ, 
окончив ш ихъ к ур еъ  во второклаесны хъ церковно-при  
ходск и хъ  ш колахъ. (Прѳдлож. Мин. Нар. П роев, отъ 25 ф евр ал я

1905 г., з а  № 4339).

Увѣдом ляю  Ваш е П ревосходительство, что лица, окончивш ія к у р еъ  
во второклаесны хъ церковно-приходскихъ ш колахъ, м огутъ  бы ть при
ним аем ы  н а педагогическіе курсы  при городскихъ училищ ахъ , но бѳзъ 
всякихъ  правъ  за прохожденіѳ курсовъ. (іЬ).

Относительно правъ преподавателей параллельны хъ  
клаесовъ рем есленны хъ училищ ъ. (Предлож. Мин. Нар. Проев: 

отъ 16 ф евраля 1905 г., з а  № 1201).

Въ представленій  отъ 11-го я н в а р я  сего года, за  № 488, В аш е Пре- 
восходительсто возбудили  ходатайство объ утверж ценіи  преподающаго, 
и зъ  платы  по н ай м у , въ  параллельны хъ  классах ъ  К улибияскаго ре- 
месленнаго училищ а технологію  и техническое черчен іе окончивш аго 
к у р еъ  Н ижегородскаго м еханико-техническаго учи ли щ а Константина 
Б аж енова п реподавателем ъ  названнаго  училищ а, съ  правам и  го су д ар 
ственной службы.

Х отя въ  У ставѣ  рем есленны хъ  училищ ъ прямого у к аза н ія  на по- 
ложеніе преподавателей  параллельн ы хъ  клаесовъ  не им ѣ ется, однако 
и зъ  статей  сего У става  и основныхъ положеній о промыш ленныхъ 
училищ ахъ усм атривается, что п реподаватели  сихъ клаесовъ  сравни
ваю тся во всѣхъ  отнош еніяхъ съ  преподавателям и  основныхъ клас- 
еовъ.

Согласно § 19 У става  рем есленны хъ  училиш ъ н ач ал ь ств у  учи 
лищ а, когда въ  к лассѣ  оказкется болѣе 40 учениковъ, п редоставляется 
ходатайствовать о р азд ѣ л ен іи  к л а сс а  на параллельны й  отдѣленія. Т а 
ким ъ образомъ въ рем есленны хъ училищ ахъ въ сущ ности не и м ѣ ется  
р азд ѣ л е н ія  клаесовъ  на основные и параллельны е.

Въ то же врем я  ст. 24 основныхъ положеній о промыш ленныхъ 
училищ ахъ  у стан авли ваетъ , что состоящ іѳ при пром ы ш ленны хъ учи 
лищ ахъ  законоучители, у ч и тел я  н аук ъ  прикладны хъ предм етовъ, чер- 
чен ія  и рисованія, руководители  п рактическихъ  занятій , лаборанты , а 
равно м астера , имѣю щ іе зван іе  техника, ч и с л я тс я  на дѣ йствительной  
государственной служ бѣ, и только м астера , не имѣю щ іе означеннаго 
зван ія, а  такж е у ч и тел я  лѣплен ія, гим настики, м узы ки  и тан ц евъ— 
приглаш аю тся по найм у.

П ринимая во вним аніе, что опрѳдѣляю щ ій права преподавателей  
параллельны хъ  клаесовъ  рем есленны хъ училищ ъ § 19 ихъ У става 
п редставляетъ  собою буквальное повтореніе § 18 У става реальн ы хъ  
училищ ъ, въ коихъ со времени ихъ учреж денія лица, н азн ач аем ы й  на



аналогичны й должности, всегд а  считались  на государственной служ бѣ 
и  п риравнивались  во всем ъ  къ преп од авателям *  основныхъ классовъ , 
а  равны м * образом *, и м ѣ я въ  виду , что въ § 19 У става  ги м н азій  
прямо указано , что преподаватели  п араллельн ы х*  классовъ  сравни
ваю тся во всѣхъ  отнош еніяхъ съ учи телям и  норм альны х* классовъ , 
надлеж ит* признать, что согласно см ы слу закона преподаватели  какъ 
основныхъ, та к ъ  и п араллельн ы х*  классовъ  считаю тся равноправ
ными.

В слѣдствіе сего и за  отсутствіем ъ  достаточны х* основаній для 
орим ѣнен ія  къ  У ставу  рем есленны х* училищ ъ иного толкованія, чѣ м ъ  
то, какое до сего врем ени д ается  У ставу  реал ьн ы х *  училищ ъ, возбу
ж денны й ны нѣ вопросъ о признаній  за  преподавателям и  п ар а л л ел ь 
ны х* отдѣленій  рем есленны х* училищ ъ правъ  государственной службы 
долж енъ быть рѣш енъ въ положительном* см ы слѣ.

Объ этом ъ имѣю честь увѣдом ить Ваш е П ревосходительство для 
свѣ д ѣ н ія  и руководства. (ІЪ.).

О порядкѣ расходованія яособій отъ казны  ыанальнымъ 
училищ амъ, содерж им ы м * земствами. (Предлож. Мин. Нар.

Проев, отъ 19 ф евр ал я—21 м ар та  1905 г., з а  № 4189).

М инистерство Н ароднаго Просвѣщ енія, по соглашѳнію съ подле
ж ащ ими в ід о м ств ам и , признало возм ож ны м* предоставить учебно
окруж ному н ач ал ь ств у  право передавать, по его усмотрѣнію , уѣ зд - 
ны м ъ зем ским ъ уп р ав ам *  распоряж еніе тѣ м и  пособіями и зъ  казн ы  
зем ски м ъ  ш колам * к ак ъ  единовременны ми, та к ъ  и постоянными, ко
торы я ассигную тся нынѣ въ  распоряж еніе директоров*  народны хъ у ч и 
лищ *, но съ тѣ м ъ , чтобы уѣ зд н ы я зем скія  управы , я в л я я сь  распоря
ди телям и  ук азан н ы хъ  кредитов*, ассигнуем ы х* по ф инансовы м * см ѣ- 
та м ъ  названнаго  М инистерства, доставляли  въ  контрольный п алаты  
надлеж ащ ую  отчетность въ ихъ  раоходованіи.

Объ этом ъ увѣдом ляю  Ваш е П ревосходительство (іѣ.).

Относительно иріем а въ  высш ія спеціальныя учебны й  
заведенія  лицъ, окончивш их* курсъ  четы рехклассны хъ  
среднихъ техничеекихъ  училищ ъ. (Предлож. Мин. Нар. Проев, 

отъ 25 ф евраля  1905 г., за  № 1445).

Одинъ и зъ  попечителей  учебны хъ округовъ обратился въ  Мини
стерство Н ароднаго П росвѣщ енія съ просьбой о разъяснен іи , каким ъ 
образом * окончивш іе ку р съ  четы рехклассны хъ  среднихъ технических* 
училищ ъ м огутъ  поступать въ  тѣ  вы сш ія спец іальним  учебны я за в е
ден ія , гд ѣ  у стан овлен ь  пріем ъ по конкурсу аттестатов* . Поводом* къ 
этом у  ходатайству  послуж ило р азъ ясн ен іе  н ач ал ь ств а  электротѳхни- 
ческаго и н сти тута И мператора А лександра III, въ  С.-Петербургѣ, что 
означенны я ли ц а не м огутъ  быть допускаем ы  къ пр іем у  въ  этотъ ин 
сти тутъ , та к ъ  какъ , согласно сущ ествую щ им * въ институтѣ  прави
л ам ъ , пріѳмъ въ  студенты  производится по конкурсу аттестатов* , 
установленном у в за м ѣ н ъ  конкурсны х* испы таній, при чем ъ  прини



м ается  во вним аніе не средній  баллъ  и зъ  всѣ х ъ  предм етовъ курса, 
средняго учебнаго заведен ія , а главны м и  образом ъ отм ѣтки по м ате
матик®, ф изикѣ  и русском у я зы к у , т.-е. по тѣ м ъ  же предм етам и, по> 
коимъ ран ѣ е  производились и конкурсны й испы танія; м еж ду тѣ м ъ  въ- 
аттестатах® , вы даваем ы хъ  окончивш ими курсъ  въ  среднихъ техниче- 
скихъ училищ ахъ норм альнаго типа (четы рехклассны хъ), отм ѣтка по  
русском у  я зы к у  не вы ставляется .

В слѣдствіе сего и приним ая во вниманіе, что согласно ст. 40 В ы 
сочайш е утверж денны хъ 7 м ар та  1888 г. основныхъ положеній о про
мыш ленныхъ училищ ахъ, окончивш іе к у р съ  въ  четы рехклассн ы хъ  
среднихъ техническихъ училищ ахъ им ѣю тъ право поступать въ  вы сш ія 
сп ец іальн и й  учебны я завед ен ія  по п равилам и , установленны м и дл я  
л р іем а въ  нихъ, М инистерство Н ароднаго Н росвѣщ енія п ри зн аетъ  не
обходимыми, чтобы названны й ли ц а при поступленіи  въ вы сш ія сн е- 
ц іальн ы я  училищ а, въ  коихъ, подобно электротехническом у институту», 
устан овлен ь  конкурси аттестатовъ  по м атематик® , физик® и р у сск о м у  
язы к у , п ред ставляли  вм ѣ стѣ  съ аттестато м ъ  средняго т е х н и ч е с к а я  
училищ а такж е и свидѣтельство  о вы держ аніи  при реальн ом ъ  учи 
лищ® или ги м н азіи  испы танія по р у сск о м у  я зы к у  въ  объем® к у р са  
названны хъ учебны хъ заведеній , съ  обозначеніем ъ степени знан ія  сего 
курса.

Объ излож енномъ увѣдом ляю  В аш е П ревосходительство дл я  на- 
длеж ащ ихъ распоряж ении (Ц иркуляри по М осковскому уч. окр. 1905 г. 
К З ) .

Относительно учаетія  членовъ педагогическаго совѣта  
ж ен ск и хъ  гим назій  въ  засѣ дан іяхъ  попечительнаго 
еовѣта. (Предлож. Мин. Нар. Проев, отъ 10 ф евр ал я  1905 г ., з а

№ 3086).

В слѣдствіе представлен ій  отъ 11-го м инувш аго января, з а  № 489,. 
увѣдом ляю  Ваше П ревосходительство, что со стороны М инистерства 
Н ароднаго П росвѣщ енія не в с тр ѣ ч ае тся  препятствій  къ  тому, чтобы в ъ  
засѣ д ан іяхъ  попечителъны хъ совѣтовъ ж енскихъ гим назій  приним али  
участіе, по приглаш енію  п ред сѣ дателя , члены  педагогическихъ совѣ- 
товъ, съ  правом ъ совѣщ ательнаго , но не рѣш аіощ аго голоса, дл я  
экспертизы  по т®мъ входящ им и въ к р у гъ  вѣд® нія попечительнаго со- 
вѣ та  вопросами, кои им ѣю тъ непосредственное отношеніе къ  учебном у 
д ѣ лу  (каковъ, напр., вопросъ о пріобрѣтеніи  учебны хъ пособій) (і.Ь.).

О порядкѣ возбуж денія  ходатайствъ объ измѣнѳніи въ  
устройствѣ учебно-воспитательной части въ  учебны хъ  
заведеніяхъ . (Предлож. Мин. Нар. Проев. 27 декабря 1904 г., за  № 14630).

Въ Министерство Н ароднаго П росвѣщ енія нерѣдко поступаю ть хо
датай ств а  н ач ал ьств ъ  учебны хъ округовъ относительно изм ѣ н ен ія  в ъ  
устройств®  учебно-воспитательной части  въ  учебны хъ завед ен іяхъ , 
какъ , наприм ѣръ, и зм ѣ н ен ія  таблицы  чи сла  недѣльны хъ  уроковъ и  
т. п., безъ  сообщ енія тѣ х ъ  соображеній, коими вы зы ваю тся таковы я 
ходатайства, и даже иногда безъ  разсм отрѣ н ія  возбуж даем ы хъ вопро-



совъ, к ак ъ  это тр еб у ется  закономъ, въ  педагогическихъ  совѣтахъ  
учебны хъ заведеній, а  такж е безъ  у к а за н ія  на тѣ  законы , на основа
ній коихъ п редставляю тся ходатайства, м еж ду тѣ м ъ  к ак ъ  м ногія и зъ  
этихъ ходатайствъ , согласно закону, м о гу тъ  бы ть р азр ѣ ш ае м ы  в л а 
стью учѳбно-окружныхъ н ачальствъ .

Въ виду излож еннаго прошу Ваш е П ревосходительство, при воз- 
бужденіи на будущ ее врем я  подобныхъ ходатайствъ , у к азы в ать ; 1) всѣ  
необходимый дл я  рѣш ен ія  ихъ данны я, какъ-то: о ч и с л ѣ  классовъ  въ 
училищ ѣ, преподавателей  и т. д.; 2) бы лъ ли  возбуж денны й вопросъ, 
когда этого требуѳтъ  законъ, н а  разсм отрѣ н іи  педагогическаго  совѣта;
3) на основаній к аки хъ  именно законоположеній п р ед ставл яется  дѣло 
въ М инистерство, и 4) Ваше м отивированное заклю чен іе по сущ еству  
д ѣ л а  (ІЪ.).

Р азъ я ен ен іе о порядкѣ выдачи третного не въ зачетъ  
жалованья. (Предлож. Мин. Нар. Проев, отъ 19 декабря 1904 г., з а

№ 28594).

И зъ переписки объ отпускѣ  сум м ъ, необходимых® н а  покры тіе де
ф ицита, образовавш агося за  1901—1903 гг. по кред и ту  на вы дачу трет
ного не въ  зач етъ  ж алованья лицам ъ , опредѣляем ы м ъ на учи тельск ія  
должности, вы яснилось, что въ нѣкоторы хъ учебны хъ округахъ  у к а 
занное ж алованье вы д ается  лиш ь по подачѣ о том ъ названны м и  ли
цам и соотвѣтствую щ ихъ прошеній.

И зъ  той же переписки видно, что многими учи телям и  и у ч и тел ь 
ницам и та к ія  прош енія подаю тся спустя много времени по опре^ѣле- 
ніи ихъ на служ бу, а  нѣкоторыми даж е послѣ 10 и болѣе лѣ тъ , когда 
ими, вслѣдствіе истеченія земской давности, утрачено уж е всякое 
право на полученіе причитаю щ агося им ъ третного ж алованья.

Такъ, по произведенному въ  текущ ем®  году въ  одномъ изъ  учеб
ны хъ округовъ  подсчету оказалось, что въ этом ъ округѣ право на по
лучен іе  третного ж алованья потеряли  45 лицъ, всего на сум м у до 
5000 руб.

М ежду тѣ м ъ  подача прош еній о вы дачѣ  третного ж алованья вовсе 
не вы зы вается  требован іем ъ  закона, такъ  к ак ъ  послѣдній не устан а- 
вли ваетъ  д л я  п олучен ія  сего ж алованья, равно к ак ъ  и для другихъ  
причитаю щ ихся по закону вы дачъ, подачи особыхъ прошеній.

Н апротивъ, подобнаго рода п рактика не соотвѣтствуетъ  точному 
см ы слу ст. 231, т. III Св. Зак., -Уст. о сл. прав., так® к ак ъ  зам ед л яетъ  
полученіе третного не въ зач етъ  ж алованья, а иногда даж е совсѣм ъ 
лиш аетъ  возможности получить его, приведенная же статья закона, 
у ст ан а в л и в ая  вы д ач у  сего ж алованья при опредѣленіи  на службу, 
им ѣѳтъ  въ  виду  оказать  поддерж ку у ч и тел ям ъ  и учительницам ъ, 
больш инство которы хъ не обезпечено въ м атер іальн ом ъ  отношеніи, 
именно при сам ом ъ н ач ал ѣ  ихъ служ ебной дѣ ятельн ости  и сам остоя
тельной жизни, когда они особенно нуж даю тся въ  средствахъ  на пер
воначальное обзаведеніе.

В слѣдствіе всего вы ш еизлож еннаго прош у Ваш е П ревосходитель
ство сд ѣ лать  распоряж еніе о томъ, чтобы на будущ ее врем я  третное 
не въ  зач етъ  ж алованье вы давалось  лицам ъ , имѣю щ имъ на него право



безъ особыхъ съ ихъ стороны прошеній, при сам ом ъ опредѣленіи ихъ 
н а  служ бу, насколько это окаж ется возмож ны м» въ зависим ости отъ 
отпущ енны х» на эту  надобность средствъ , а  такж е, чтобы въ  сл у ч аѣ  
истощ енія этихъ  средствъ  всѣ м ъ  лицам ъ , не получивш им » назван- 
наго ж алованья своевременно, вел ся  подробный список», д л я  удовле
творенья ихъ при первой возможности, такж е безъ  особыхъ о том ъ 
прошеній.

В м ѣстѣ  съ тѣ м ъ  прош у В аш е П ревосходительство д о ставлять  Ми
нистерству  въ н ач ал ѣ  каж даго года и не позже 15-го ян варя , свѣ- 
д ѣ н ія  о р азм ѣ р а х ъ  деф ицита, образовавш агося по кред и ту  н а  вы дачу  
третного не въ  зачетъ  ж алован ья за  истекш ій  годъ по ввѣренном у 
Вамъ учебном у округу , дабы  М инистерство им ѣло возможность свое
временно приним ать м ѣры  къ  покрытію этихъ  дефицитовъ (ІЪ.).

К ъ вопросу объ оставленій казенных™ стипендіаток™  
при начальны хъ министерских™  училищ ахъ. (Предлож.

Мин. Нар. ГІросв. отъ 27 ян в а р я  1905 г., з а  № 2086).

В слѣдствіе п ред ставлен ія  Ваш его П ревосходительства отъ 19-го 
ноября м инувш аго года, увѣдом ляю  Васъ, М илостивый Государь, что 
лица ж енскаго пола, окончивш ія к у р съ  м инистерских» двухклассны х» 
образцовы х» училищ ъ, м огутъ  быть оставляем ы  казенны м и стипен
д іаткам и , д л я  подготовленія къ  поступленію  въ  какую -либо у ч и т ел ь 
скую семинарію , лиш ь при ж енскихъ двухклассн ы х»  училищ ахъ  х) (ІЪ.).

По вопросу объ установленій форменной одежды для  
учениковъ начальны хъ еврейских™ училищ ъ. (Предлож.

Мин. Нар. Проев, отъ 21—31 ян вар я  1905 г., за  № 1470).

Одинъ и зъ  попечителей учебны хъ округов»  возб уди л»  вопросъ 
предъ М инистерствомъ Н ароднаго Н росвѣщ енія объ установлен ій  фор
менной одежды д л я  учениковъ начальны хъ  еврейскихъ, по Положенію 
24 м ар та  1873 г., училищ ъ.

По разсм отрѣ н іи  настоящ аго  вопроса въ  У ченом» К омитет», Ми
нистерство разрѣш ило означенны й вопросъ въ отрицательном » см ы сл».

Объ этом »  увѣдом ляю  Ваше П ревосходительство, д л я  св ѣ д ѣ н ія  (ІЬ.).

По вопросу о подчинении публичных™ библіотекъ вѣдѣ- 
нію дирекцій народны хъ училищ ъ наравнѣ ]съ обще
ствами попеченій о народном™ образовании. (Отнош. "Дѳп 

Нар. Проев, отъ 3 ф евр ал я  1905 г., з а  № 2466).

Д епартам ент»  Народнаго П росвѣщ ѳнія, по приказан ію  г. Товарищ а 
М инистра, и м ѣѳтъ  честь  увѣ дом ить Ваше П ревосходительство, что

!) Печатается въ дополненіе къ цирк, распоряж. Министерства отъ 
22 января 1904 г., за № 2838 (Цирк. Моск. уч. окр. 1904 г., стр. 90).



к акъ  сущ ествую щ ая въ  гор. Смоленск* публичная библіотека, так ъ  и 
вообще публичны я библіотеки не м огутъ  относиться къ числу  общ еств* 
попеченія о народном * образованіи  (ііэ.).

По вопросу о том *, имѣю тъ ли право лица, служ ащ ія  
въ ж ен ск и хъ  уечбны хъ заведен іяхъ  министерства на
роднаго проевѣщ енія, на безплатное обученіе и х ъ  дѣтей  

въ м уж ск и хъ  гим назіяхъ.
Н а запрос*  уп равлен ія  С .-Петербургскаго учебнаго окр у га  о том*, 

им ѣю тъ ли право лица, служ ащ ія въ  ж енскихъ учебны хъ зав ед ев іях ъ  
вѣ дом ства м инистерства народнаго просвѣщ енія, н а  безплатное обу
ченіе ихъ дѣ тей  въ  м уж скихъ ги м н азіяхъ , департам ент*  народнаго 
п росвѣщ енія отъ 1-го м ар та  1905 года за  № 4380 сообщ ил*, что въ  за 
кон*, а именно въ § 31 Вы сочайш е утверж деннаго 30-го ію ля 1871 года 
у став а  ги м н азій  и  прогим назій  м инистерства народнаго просвѣщ енія 
(ст. 1495 св. уст. уч. зав., св. зак. т. XI ч. I изд . 1893 г.), опредѣлено, 
Что освобождаю тся отъ п латы  сы новья к ак ъ  лицъ  служ ащ их*, такъ  и 
прослуж ивш их* не м ен*е 10-ти лѣтъ  при среднихъ и низш их* учи ли 
щ ах* вѣ дом ства  м инистерства народнаго просвѣщ енія, безъ  у к аза н ія  
к ак и х * —м уж скихъ или ж енскихъ. И зъ излож еннаго сл ѣ д у етъ , что раз- 
с м ат р и в ае м ая  л ьго та  р асп р о стр ан яется  и н а  персонал* женскихъ у чи 
лищ ъ, а  потом у и з а  служ ащ им и при женскихъ среднихъ учебны хъ 
заведен іяхъ , въ том * числѣ  и прогим назіяхъ  м инистерства народнаго 
Просвѣщенія, должно быть признано право н а  освобожденіѳ отъ взноса 
платы  за  обученіе сыновей въ  мужскихъ гим назіяхъ .

Сообщается по округу  дл я  руководства въ  подлеж ащ их* с л у ч ая х ъ  
(Ц и ркуляр*  по С .-Петербургскому уч. окр. 1905 г. № 4).

О П РІЕ М Ѣ  В Ъ  С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К ІЙ  Ж Е Н С К ІЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  
И Н С Т И Т У Т Ъ .

Согласно ст. 33-ей В ы сочайш е утверж деннаго 10-го м ая  1904 года 
м нѣнія государственна™  совѣта о преобразованіи С .-П етербургскаго 
женскаго м едицинскаго института, къ  поступленію въ  инсти тут*  допу
скаю тся лица, окончивш ія курсъ  женскихъ гим назій  или других* р ав 
ны х* им ъ по правам * учебны хъ заведен ій  и вы держ авш ія, сверх* того, 
дополнительное испы таніе и зъ  нѣкоторы хъ предм етов* учебнаго к у р са  
м уж скихъ гим назій . П редметы  эти, а такж е програм м а и порядок* 
производства означенны х* испы таній  опредѣляю тся м инистром * н а
роднаго просвѣщ енія. Въ число указан н ы х*  предм етов* греческій  
я зы к ъ  не вклю чается.

Въ исполненіе сего закона, м инистром * народнаго просвѣщ енія 
установлены  и всеподданнѣйш е доложены Государю  И м ператору и зло 
женный ниже требованія при пріем ѣ  въ  С .-П етербургскій жѳнскій меди- 
цинскій институт*.

П ринимая, однако, во вниманіе, что желаю щ ія поступить въ  буду
щ ем * 1905—1906 академ ическом * году въ С .-Петербургскій женскій мѳ-



дицинскій институтъ , за  краткостью  остаю щ агося до весны врем ени 
лиш ены  буд уть  возможности подготовиться к ь  у к а за н н ы м ! ниже испы- 
тан іям ь, м и н и стром ! народнаго просвѣщ енія было испрошено Высочайш ее 
соизволеніе, воспослѣдовавш ее 22-го ян вар я  сего года, н а  сохранѳніе 
в ь  1905 — 1906 году дл я  лиць, ж елаю щ их! поступить В !  и н сти ту т!, 
требован ій  обь образовательн ом ! цензѣ, устан овлен н ы х! полож еніемь
1-го іюня 1895 г. о н азван н о м ! институт®.

Требованія, о бьявляем ы я нынѣ и вступаю щ ія в ь  силу  с ь  н ач ал а  
1906—1907 учебнаго года, таковы:

1) В ь слуш ательницы  института приним аю тся лица, окончивш ія 
к у р с ь  ги м н азій  в ід о м с т в а  м инистерства народнаго просвѣщ енія гим 
назій  и и н сти ту то в ! в ід о м с т в а  учреж деній И м ператрицы  Марій и єп ар 
х іа л ь н и х !  учи ли щ ь съ дополнительны м ! испы таніем ъ по предм етамъ: 
русскаго  я зы к а  (сочиненіе н а заданную  тем у), м атем атики , ф изики 
латинскаго  язы к а  и одного и зъ  новыхъ язы ковъ , въ о б ъ е м і к у р са  
м уж скихъ гим назій .

2) Отъ испы тан ія по одному изъ  новыхъ язы ковъ  освобождаются 
окончивш ія к у р съ  ги м н азій  и и н сти тутов ! в ід о м с т в а  учреж ден®  И м пе
ратр и ц ы  Марій.

3) Н езависимо отъ сего въ  слуш ательницы  и н сти тута  принимаю тся 
такж е лица, окончивш ія курсъ  вы сш ихъ ж енскихъ курсовъ  съ сокра
щ ен н ы м ! испы таніем ъ, а именно: окончивш ія к у р съ  по историко-фило
логическом у  о тд іл ен ію  — сдаю тъ таковы е экзам ен ы  по м а т е м а т и к і и 
ф и з и к і, окончивш ія к у р съ  по ф изико-м атем атическом у отд ілѳн ію — 
сдаю тъ сокращ енны й э к за м е н !  по русском у я зы к у  (сочиненіе на з а 
данную  тем у) и латинском у язы ку , въ о б ъ е м і курса м уж скихъ ги м 
назій . О значенные дополнительны е экзам ен ы  производятся при муж
скихъ  ги м н азіяхъ  весною каж даго года.

О П Р Е Д Ъ Л Е Н ІЯ  ОСНОВНОГО О Т Д Ѣ 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 .

О предѣленіями основного о т д іл а  ученаго ком итета м инистерства 
народнаго просвѣщ енія, утверж денны м и г. товари щ ем ! министра, по
становлено:

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

а) въ качеетвѣ учебны хъ руководетвъ для среднихъ  
учебны хъ заведеній:

— „Ботковскій , Л. Руководство дл я  и зуч ен ія  Закона Бож ія. Кіевъ
1904. Ч асть  приготовительная. К р а тк ая  св. исторія ветхаго и новаго 
з а в іт а .  Стр. 73+2 карты . Цѣна 80 коп.—Ч асть  1-я. П ространная св. 
исторія  ветхаго з а в ѣ т а и  кратк ій  катехизисъ . Стр. 101+3+52. Ц ін а  1 р.— 
К ратк ій  догм атическо-нравоучительны й катехи зи съ  рим ско-католиче
ской церкви. (Отдѣльно). Стр. 52. Ц ін а  30 коп.—Ч а ст ь  2-я. П ространная 
св. исторія новаго з а в іт а  и кратк ій  катехизисъ . Стр. Ѵ Ш + 81+ 2  
карты + 52 . Ц ін а  1 р.—Ч асть  4-я. Средній догм атическо-нравоучитель- 
ный катехизисъ  рим ско-католической церкви. Стр .Ѵ Ш +104+2. Ц ін а



'80 коп.—Ч асть  4-я. Л и турги ка или излож еніе обрядовъ рим ско-католи  
ческой церкви. Стр. ѴІІІ+204. Ц ѣна 1 р. 20 коп.—Ч асть  6-я. П ростран
ный догм атическ ій  к атехи зи съ  рим ско-католической церкви. Стр.ІѴ+178- 
Ц ѣна 1 р .“

— „Бронь-фонъ-Бреннеръ, И. Я. К уреъ  комм ерческой ариѳм етики. 
И здан іе  3-є, испр. и доп. Т иф лисъ. 1904. Стр. 3 8 2 + VI. Ц ѣна 1 р. 75 к .“ 
(для  ком м ерческихъ отдѣленій  реальн ы хъ  училищ ъ).

— „Васильевъ, В. Ж. 1) А риѳм етика ц ѣ лы хъ  чи селъ . И здан іе 7-е- 
Стр. 80. — 2) А риѳмѳтика дробныхъ чиселъ. И здан іе 6-е. Стр. 79+1.—
3) А риѳметика. Отношенія, пропорцій и способы рѣш ен ія  зад ач ъ  на 
правила: тройныя, процентовъ, у ч ета  векселей  и пр. И зданіе 5-е. 
Стр. 79. (Всѣ 3—и здан ія  А. Д. Ступина. М. 1904). Цѣна каждой книжки 
25 коп.“

— „Ельницкій, К. 1) К уреъ  дидактики. 14-е изданіе, Д. Д . Полубоя- 
ринова. С.-Пб. 1904. Стр. 143. Ц ѣна 75 коп.— 2) О черки но исторіи педа
гогики. 6-е издан іе, Д. Д. П олубояринова. С.-Пб. 1904. Стр. 157. Цѣна 
75 коп.“ (для ѴПІ к ласса  ж енскихъ гим назій  и д л я  учителъекихъ 
институтовъ  и сем инарій , а равно въ  ученическія библіотеки назван- 
ны хъ учебны хъ заведен ій  и въ уч и тел ьск ія  библіотеки низш ихъ у ч и 
лищъ).

— „Еруберъ, А., С. Григорьеву А . Барковъ и С. Чефрановъ. Н ачальны й 
куреъ  географ іи. И здан іе 2-е, испр. и дополн. М. 1904. Стр. 152. Цѣна 
75 коп.“

— „Мечъ, Сергпй. Россія. 17-е изданіе. М. 1904. Стр. 159+1. Ц ѣна 
50 коп.“

— „Пясецкій, Л. Я. У чебникъ ариѳм етики. К ронш тадта. 1904 
Ч асть  1-я. Стр. 62. — Ч а ст ь  2-я. Стр. 65. — Ч асть  3-я. Стр. 77+1. — 
Ч асть  4-я. Стр. 38+1. Ц ѣна каждой части  25 коп.“

— „Тихомирова, Е . Ж. Н ачальная алгебра. 3-є, испр. изданіе, В. В. 
Д ум н ова. М. 1905. Стр. 408. Ц ѣна 1 р. 25 коп.“

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

— „Буслаевъ, Ѳедоръ. Р у сск а я  хрестом атія. П ам ятники древней русской 
ли тературы  и народной словесности. И зданіе 9-е, проем, и испр. А. И. 
Соболевскимъ. М. 1904. Стр. ІѴ+480. Д ѣ н а  1 р. 75 коп.“

— „Еернеръ, Теодоръ. Зрини. Т рагед ія  въ 5 дѣ йствіяхъ . Обработалъ 
Эмилій Жеймейстеръ. 2-ое, испр. и доп. изданіе. А1. 1903. Стр. 170.—При
ложение. Стр. 32. Ц ѣ н а 60 коп.“

— „Кузнецевъ, Ст. П рограм м ы  дл я  записи конспектовъ вы слуш анны хъ 
уроковъ по русском у  язы ку . Ю рьевъ. 1903. Стр. 16. Ц ѣна 10 коп.“ для 
VIII класса  ж енскихъ гим назій , а такж е д л я  учительскихъ  сем инарій 
и институтовъ).

— „Магалифъ, Б . С истематическій  сборникъ геом етрическихъ зад ач ъ  
на вы численіе. Д ланим етр ія . И зданіе 2-е, В. В. Д ум нова. М. 1904. Стр. 
ѴІІ+106, Ц ѣна 40 коп.

— „Тихомировъ Е. Ж. ІІрим ѣры  и зад ач и  по начальной алгебрѣ . 5-е 
изданіе, испр., В. В. Думнова. М. 1905. Стр. ѴІН+406. Ц ѣна 1 р. 25 к .“

— „Т/ютзоп. О Иіѳ .ТиіцДТаи. Иіе 8с1і1іівве1Ышпе. Иіе Ргіпгезвіп айв іеш  
ІлйвсЫовв. П. М. 1904. Стр. 47. Ц ѣна 12 коп.



— „8/ідкеІ, К. 1) БеиІвсЬе ЕіЪеІ ґііг Еіепіепіагвсішіе іп Еиввіапй. 7. ипй 
8. АиПа^е. Ѵ еііа^ ѵоп Е т іІ  ВегпсН. Ойезва. 1904. Стр. 64. Цѣна въ  пѳрепл. 
30 коп.—2) БеиІвсЬев ЬевеЬисЬ іііг ЕІетспіагзсЬиІеп іп Кивзіаші. (Мевва. 
Ѵегіа^ ѵоп Е т і ї  Вегпсіі. I. ТеіІ. 2) 8оЬиУаЬг). 4. АиеЙаѳ^. 1605. Стр. 95. Ц ѣна 
въ  п ереплетѣ  40 коп.—II. ТѳіІ 3. АиЙа^ѳ. 1904. АизцаЬе А: Піг еѵапцеіівсііе 
Всііиіеп. Стр. ѴІІ+206. Ц ѣна въ  перегілетѣ 70 коп.—Аив^аЬе В: ійг каіію- 
ИвсЬе ВсЬиІѳп. Стр. ѴТІ+206. Ц ѣна въ пѳрѳпл. 70 коп.“ (для тѣ х ъ  нѣмец- 
кихъ ш колъ, въ  коихъ преподаваніѳ ведется на том ъ же язы кѣ ).

в) въ  ученическія  библіотеки сведнихъ учебны хъ зав е
деній *):

* „Васюковъ, С. Я . К ры мъ и горные татары . А. Ф. Д евріена. С.-Пб.
1904. Стр. 121. Ц ѣна 80 коп., въ  папкѣ 1 р .“ (для средняго возраста).

— „Вёрманъ, Карлъ. И сторія и скусства всѣхъ  врем ен*  и народов*. 
Томъ I. И скусство до-христіанскихъ и нехристіанскихъ народов*. Пѳ- 
водъ съ  нѣм. подъ ред. А . Я . Сомова. И здан іе т-ва „П росвѣщ еніе". 
Спб. 1903. Стр. ХХІ+827. 20 вы пусков* по 40 коп.“ (для старш аго воз
раста).

* „Вольга. Былины. И зданіе И. И. Билибина. П етроград*. 1904- 
Стр. 16. Ц ѣна 1 р. 50 коп.“ (такж е въ  ученическія библіотеки низш ихъ 
училищ ъ).

— „В селенная и человѣчество. И стор ія  и зслѣ д ован ія  природы и  
приложенія ея  силъ н а служ бу человѣ честву , подъ общей ред. Ганса 
Крэмера. Томъ I. Перевод* съ нѣм. подъ общей ред. А. С. Догеля. И зд. 
т-ва „Просвѣщ еніе". С.-Пб. 1904. Стр. ХІІ+516. 20 вы пусков* по 40 коп.“ 
(для старш аго  возраста, а  равно и д л я  вы дачи  ученикам *  въ  ви д ѣ  
награды ).

— „Гермогенъ, епископъ. О святы х* таи н ствах*  православной церк
ви. И здан іе 2-е, И. Л. Тузова. С.-ІІб. 1904. Стр. 179+ІѴ. Ц ѣна 40 коп.“

— „Гофманъ и Гриммъ. М іръ волш ебных* сказокъ . П ер евел а  Я . В , 
Владимірова. И здан іе  В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1902. Стр. 286. Ц ѣна въ 
папкѣ 1 р .“ (также въ  ученическ ія  библіотеки низш ихъ училищ ъ).

* „Додэ, Альфонсъ. И збранны е р а зск азы  и сказки. П еревод* А. Я . 
Яеѣловой. И зданіе В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1904. Стр. 252. Ц ъна въ папкѣ 
1 р." (для средняго и старш аго  возрастов*).

* „Золотницкій, Я . Ѳ. А кваріум * лю бителя. И здан іе 3-є, соверш . 
передѣл., А. А. К арцева. М. 1904. Стр. 688. Ц ѣна 3 р. 50 коп.“ (также для 
вы дачи ученикам *  въ  награды ).

* „Козловъ, В. Д .  Въ ты лу  у  японцев*. (Н абѣгъ партизановъ въ Ко
рею). Очерки. С.-Пб. 1904. Стр. 172+1 карта. Ц ѣна 1 р .“ (для средняго и 
старш аго возрастовъ).

* „Конанъ-Дойль, А . Торговый домъ „Гбрдльстонъ и К°“. Романъ,. 
П ереводъ съ англ. Л . Соколовой. И здан іе Д. П. Ефимова. М. 1904. Стр.. 
643. Цѣна 1 р. 75 коп.“ (для средняго возраста).

— Яокровскій, В. Я . 1) Аполлон* Н иколаевич* М айков*. Е го жизнь 
и сочиненія. Сборникъ историко-литературны х* статей. М, 1904. Стр. 
180. Ц ѣна 30 коп.—2) А лексѣй  К онстантинович* Толстой. Е го жизнь и

У Книги, отм ѣченны я знаком * *, допущ ены такж е въ безплатны я 
библіотеки и читальни.



«сочиненія. Сборникъ историко-литературных®  статей. М. 1904. Стр. 156 
Ц ѣна 30 коп.—3) Ѳедоръ Иванович® Тютчев®. Его жизнь и сочиненія 
'Сборник® историко-литературных®  статей . М. 1904. Стр. 59. Ц ѣна 15 
коп.“ (для старш аго возраста).

* „Поспгъловъ, С. А . В ъ с н ѣ га х ъ  В осточной С ибири. И зд а н іе  А. Ф- 
Д ев р іен а . С.-Пб. Стр. ІІІ+203. Ц ѣ н а 90 коп., в ъ  п ап к ѣ  1 р. 15 коп .“ (д л я  
сред н яго  в о зр аст а ).

* „Пушкинъ, А . С. Полное собраніе сочиненій. Подъ ред. П л. П  
Краснова. И здан іе  т-ва М. 0. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1904. Стр. Х Х Х ІІ+804+  
+ Ѵ ІІ+ Ѵ Ш . Ц ѣна 1 р. 50 коп., въ тисн. коленк. перепл. 2 р .“ (для сред- 
няго и старш аго возрастов®).

— „Сёлли, Джемсъ. Основы общедоступной психологія и е я  при- 
м ѣненія къ воспитанно. (ТЬе ТеасЬег’з НапсІЬоок о і РзусЬоІо^у). П ереводъ 
съ англ. М. Ж  подъ ред. Л . Е. Оболенскаго. 3-є изданіе, В. И. Губин- 
скаго. С.-Пб. 1902. Стр. 364+ІѴ. Ц ѣна 1 р- 35 коп.“ (для старш аго воз- 

, раста).
— „Черевкова, А. А . и В. Д .  Черёвковъ. К у р съ  ги г іен ы . С.-Пб, 1905. 

С тр. ІУ+213. Ц ѣ н а  1 р .“ (д л я  стар ш аго  в о зр аста ).
— „Шевченко, П . О преподаваніи логики въ  средней общ еобразо

вательной  ш колѣ. М. 1901. Стр. 53. Д ѣ н а 25 коп.“ (въ ученическія, стар
ш аго  возраста, библіотеки мужских® ги м н азій  и учительскихъ  инсти 
товъ).

* „Якобсонъ, Г. Г., и В. Л . Біанки. П р ям о к р ы л ы й  и лож н о-сѣ тчато- 
к р ы л ы я  Р оссій ской  И м п ер іи  и со п р ед ѣ л ь н ы х ъ  стр ан ъ . И зд а н іе  А. Ф .

. Д ев р іен а . С.-Пб. 1905. Стр. ХІ+952. Ц ѣ н а 16 р. 50 коп." (такж е д л я  в ы 
д а ч и  у ч е н и к а м ъ  в ъ  в и д ѣ  н агр ад ы ).

— „ Ѳирсовъ, П. Н. Петр® Великій, к ак ъ  хозяин®. Казань. 1903. Стр. 22й 
д л я  старш аго  возраста).

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

а) в ъ  качеетвѣ  у ч еб н ы х ъ  р ук ов од ств ъ  для ср едн и хъ  
у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і й :

— „Закусевъ, С. Руководство анатом іи  и ф изіологіи  человѣка. И зда
ніе Ф. А. Іогансонъ. С.-Пб. Кіевъ. Харьков®. 1905. Стр. 189. Ц ѣна 1 р. 25 к.“ 
д л я  реальных®  училищ ъ и для учи тельск и хъ  институтовъ и семинарій , 
а  такж е въ  уч и тел ьск ія  библіотеки начальны хъ  и городскихъ училищ ъ 
съ  тѣ м ъ , чтобы при слѣдую щ ем ъ издан іи  были приняты  во вниманіе 
за м ѣ ч ан ія  ученаго комитета).

б) в ъ  у ч ен и ч еск ія  библ іотеки  ср едн и хъ  у ч еб н ы х ъ  за в е 
деній:

* „И сто р ія  зн ам ен и таго  Д о н ъ -К и х о та  Л а м а н ч с к а го . П ер ев ед ен а  
п одъ  р ед . М. Чистякова. И зд а н іе  4-е, В. И. Г уби н скаго . С.-Пб. 1903 
Стр. 320. Д ѣ н а  1 р." (д л я  ср ед н я го  в о зр а с т а , съ  т ѣ м ъ , чтоб ы  въ 
ел ѣ д у ю щ ем ъ  и зд а н іи  бы ли  п р и н яты  во вн и м ан іѳ  з а м ѣ ч а н ія  у ч ен аго  
асом итета).



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

— Книгу: „Бичеръ-Стоу, Гарріетъ. Хижина дяди Тома или „Ж изнь 
среди униж енныхъ“. П ереводь съ англійок., съ  сокращ еніям и, Е . Тара
совой. И здан іе А. С. Панафидиной. М. 1904. Стр. 514. Ц ѣна въ  папкѣ 
1 руб. 40 коп.“ — допустить въ  учен и ческ ія  библіотеки низш ихъ у чи 
лищъ.

— Брош ю ру: „Бокъ, К. Г им настика м озга . И здан іе  т-ва М. 0.. 
Вольфъ. (Книжки педагогическаго  ли стка „ З а д у ш е в н а я  слова"). С.-Пб.. 
и М. 1899. Стр. 15. Ц ѣна 15 коп.“ — допустить въ  безплатны я народны я 
библіотеки и читальни.

— И здан ія: „Васильевь, В . И. 1) Классное пособіе при прохожденіи 
тригоном етрія. Т аблица н атуральн ы хъ  тригоном етричѳскихъ величинъ. 
И здан іе А. Д. Ступина. М. 1904. Ц ѣ на 20 коп.-—2) Пособіе д л я  учащ ихся 
при прохожденіи тригоном етріи. Т аблица н атуральн ы хъ  тр и я н о м ет р и - 
ческихъ величинъ. И здан іе А. Д. Ступина. М. 1905. Ц ѣна 10 коп.“— 
допустить къ  классном у употребленію  въ  низш ихъ техническихъ учи
лищ ахъ.

— Брош ю ру: „Гринъ, Марія. П ервы е уроки домаш ней гимнастики. 
Упражненія съ  ш естомъ. И здан іе  т-ва М. О. Вольфъ. (Книжки педа
гогическаго ли стка „ З а д у ш е в н а я  слова")- С.-Пб. и М. 1900. Стр. 16.. 
Ц ѣна 15 коп.“ — допустить въ  безплатны я народны я библіотеки и чи 
тальни.

— И зданіе: „20 стѣнны хъ раскраш енны хъ картинъ  по естествен
ной исторіи. И здан іе  м агаз. „Сотрудники ш колъ". М. 1904. Д ѣ н а 2 р. 
50 коп., отдѣльно каж ды й ли стъ  по 15 коп.“—допустить въ  видѣ  клас
с н а я  пособія дл я  низш ихъ училищ ъ.

— Книгу: „Разинъ, А . Самборъ. И сторическій  р а зс к а зъ  д л я  юноше
ства. И зданіе т-ва М. 0. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1904. Стр. 220. Цѣна 1 р. 
25 коп., въ  перепл. 2 р ." — допустить въ  ученическ ія  библіотеки н и з
ш ихъ учебны хъ заведен ій ,

— Книгу: „Каблуковъ, Н. О бъ^условіяхъ р азв и т ія  крестьянскаго  хо
зяй с тв а  въ Россіи. И здан іе  м аг. „Книжное дѣ ло“. М. 1899. Стр. ѴІИ+309.. 
Цѣна 1 р. 75 коп." — допустить въ безплатны я народны я библіотеки и 
читальни .

— Брошюру: „Пру и Ж. Балле. Слабонервный дѣ ти  и ихъ воспитаніе. 
И здан іе т-ва  М. 0. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1900. Стр. 16. Ц ѣна 15 коп."—  
допустить въ  безплатны я народны я библіотеки и читальни.

— Книгу: „Фоетеръ. Ф изіологія. П ереводь Д . Еашкарова подъ ред..
Н. Е. Еольцова. (Серія н ачальны хъ  курсовъ). М. 1903. Стр. 118+ѴІІ- 
Цѣна 30 коп." — допустить въ безплатны я народны я библіотеки и ч и 
тальни.

— Брош ю ру: „Биідорчикъ, Н. А . О болотной лихорадкѣ . И зданіе ком
м иссіи  по распространенно ги гіеническихъ  знаній въ  народѣ. N° 7.. 
М. 1904. Стр. 64. Д ѣна 8 коп." — допустить въ  учен и ческ ія  библіотеки. 
низш ихъ училищ ъ, а  равно и дл я  публичныхъ народны хъ чтеній.



О П РЕ ДѢ Л Е Н ІЯ  ОТДѢЛА УЧЕН АГО  К О М И ТЕТА  ПО Н А Ч А Л Ь
НОМУ ОБРАЗО ВАНІЮ .

О предѣленіям и отдѣ ла ученаго ком итета м инистерства народнаго 
просвѣщ енія по н ачальном у  образованію , утверж денны ми г. товари
щ ем » министра, постановлено:

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

а) к ъ  классном у употребленію  въ  низш ихъ учебны хъ  
заведеніяхъ:

— „Евсѣевъ, П. Е . Р у сск ія  прописи. И зд. 4-е, В. В. Д ум нова. М. 1905. 
36 таблиц». Ц ѣна 15 коп.“ (также дл я  м ладш их» классовъ среднихъ 
учебны хъ заведеній).

— „Мюльманъ, Р. А збука и п ервая  послѣ азбуки  книжка д л я  чтен ія 
2-е изд., Б . Серенсена и К0. Р ига. 1903. Стр. 61+ІѴ. Цѣна 20 коп.“ (для 
инородческихъ училищ ъ).

— „Персональный, С. К  У чебникъ начальной  географ іи . М. 1904. 
Стр. 126. Ц ѣна 50 коп.“ (для городских», по Положенію 1872 г., училищ ъ, 
а такж е д л я  ж енскихъ гимназій).

— „ГІлетеневъ, И . У чебникъ гр ам м ати ки  русскаго  я зы ка , 2-е испр. 
изд. С.-Пб. 1904. Стр. 187. Цѣна 60 коп.“ (для городских» училищ ъ, а 
такж е д л я  м ладш ихъ классовъ  среднихъ учебны хъ заведеній.

— „Пономаревъ, П. Р одная зем ля. К нига дл я  чтенія. Годъ 2-й. 5 изд. 
С.-Пб. 1904. Стр. 156+ІІ. Ц ѣна 40 коп.“

— „Прописи дл я  народны хъ ш колъ. Образцы рисован ія по к лѣ тк ам ъ  
по си стем »  Ф ребеля. 26-е изд. „Сотрудник» ш колъ". № 281. М. 1900. 
Стр. 12." (для н ачальны хъ  народны хъ училищ ъ).

„Сатаровъ, В. П. К раткій  курсъ  русской грам м атики . И зд. 2-е, К. 
Тихомирова. М. 1904. Вып. 1. 1-й и 2-й годъ обученія. Стр. 74+ІІ. 
Ц ѣна 8 коп.—Вып. 2. 3-й годъ  обученія. Стр. 51. Ц ѣна 6 кол." (для на
чальн ы хъ  народныхъ училищ ъ).

— „Свирѣлинъ, Александръ. Н аставлен іе въ  З а к о н » Бож іем ъ. И зд. 11-е.
В. В. Д ум н ова. М. 1903. Стр. 192. Цѣна 30 коп." (съ тѣм ъ, чтобы при 
слѣдую щ ем ъ издан іи  книга бы ла исправлена согласно зам ѣ ч ан іям ъ  
училищ наго совѣта при С вятѣйш ем ъ Синод»).

— „Турцевичъ, Ар. Р у сск а я  исторія (въ связи  съ исторіей  великаго  
княж ества литовскаго). 8-е изд. В ильна. 1905. Стр. ѴІ+153. Ц ѣна55коп .м 
(для городских», по положенію 1872 г., училищ ъ, а  такж е д л я  ж енскихъ 
гим назій).

б) въ  учительскія библіотеки низш ихъ учебны хъ заве
деній:

— „Евсѣевъ, И. Е . М етодика обученія чистописанію . И зд. 2-е, В- В 
Думнова. М. 1904. Стр. ІѴ +152+37. Цѣна 70 коп.“ (также въ  к ач еств»  
пособія въ  учктельскіе институты и семинаріи и въ  педагогическіе 
к лассы  женскихъ гимназій).

— „Мюльманъ, Р. П рактическое руководство дл я  первоначальна™
2*



обученія русском у  я зы к у  въ  инородческихъ училищ ах*, вм ѣстѣ  съ 
тѣ м ъ  руководство къ азб у к ѣ  того же автора. 2-е изд., Б . Серенсенъ и 
К°. Р ига. 1904. Стр. 61 +  II. Ц ѣна 30 коп.“ (для инородческихъ учи
лищ ъ).

4— Тихомировъ, Д . И. А збука правописанія. Ч а с т ь  1-я. 21-е изд. М.
1904. Стр. Х Х Ѵ І+Ю І. Цѣна 30 коп.“ (также въ  библіотеки учительских*  
семинарій).

— „ Чебышева-Дмитріева, Е . А . Вопросы начальной  ш колы и педаго- 
гическіе очерки. Изд. „П етербургскаго учебнаго м агази н а" . С.-Пб. 1905 
Стр. 250. Ц ѣна 1 р .“ (также въ ученическ ія  библіотеки учи тельски х*  
сем инарій  и институтов*).

в) въ  ученическія  библіотеки низш ихъ учебны хъ зав е
деній '):

— „Алтаевъ, А . М аленьким* дѣ тям ъ . Р а зс к а зы  о животных*. Изд 
ред. жури. „Д ѣтское чтеніе" (Б ибліотека д л я  сем ьи  и школы). М. 1905 
Стр. 62. Ц ѣна 30 коп.".

— „Архангельская, А. Д ѣтство  и приклю ченія Д ав и д а  Копперфильда 
м ладш аго. Составлено по Д иккенсу  д л я  дѣ тей  средняго возраста. 
И зд. 3-є, м аг. „Сотрудник* ш колъ". М. 1903. Стр. 186".

— „Веберъ, Е. К. По нем ногу обо всем ъ  и зъ  трехъ  ц арствъ  при
роды. Р азс к а зы  д л я  дѣтей . Изд. 7-е, м аг. „С отрудник* ш колъ". М. 1900. 
Стр. ѴІ+158."

— „Гофманъ. Л азу тч и к* . Р азск азъ . П ереводъ съ нѣм . Е. Юношевой. 
И зд. 4-е. маг. „Сотрудник* ш колъ". М. 1903. Стр. 162."

— „Диккенсъ, Ч. Домби и сын*. П ередѣлано дл я  дѣ тей  средняго 
во зр аста  А. В. Архангельской. И зд. 4-е, маг. „Сотрудник* ш колъ". М.
1902. Стр. 147. Ц ѣна 50 коп.“

— „Диккенсъ. О ливер* Твистъ. П ереводъ съ  сокращ . А. Архангель
ской. 5-е изд., м аг. „Сотрудник* ш колъ". М. 1903. Стр. 192. Ц ѣ н а5 0 к о п ."

— .„Елачичъ, Евгеній. К акъ  ж ивотныя защ ищ аю тся отъ своихъ вра
гов*. И зд. Подвижного м узея  учебны хъ пособій. С.-Пб. 1905. Стр. 71. 
Ц ѣна 20 коп."

— „Коровинъ, В . Д вѣ  капельки. (М етаморфозы воды). Р а зс к а зъ  дл я  
дѣтѳй. И зд. 4-е. маг. „Сотрудник* ш колъ". М. 1902. Стр. 144. Ц ѣна 75 коп., 
въ  папкѣ 1 р .“

— „Кругловъ, А. В. З а  сестру. Р азс к а зъ . Изд. В. С. Спиридонова. М.
1905. Стр. 32. Ц ѣна 15 кои."

— „Кругловъ, А . В . Старцы Ф илимоны. Р азск азъ . И зд. В. С. Спири
донова. М. 1905. Стр. 35. Ц ѣна 15 коіг"

— „Лукагиевичъ, Клавдія. С лавная С евастопольская оборона. (Очерки) 
И зд. т-ва  И. Д. Сытина. М. 1905. Стр. 117. Ц ѣна 30 коп."

— „Маминь-Сибирякъ, Д .  Я . Бы линки. Р азс к а зы  д л я  м аленьких*

!) Сочиненія, допущенный въ ученическія библіотеки низшихъ учеб
ных* заведеній, считаются допущенными также въ безплатныя народныя 
читальни и библіотеки и для публичныхъ народныхъ чтеній, а равно мо
гутъ быть пріобрѣтаемы, по усмотрѣнію педагогических* совѣтовъ, и въ уче- 
ыическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.



Дѣтей. Изд. ред. журн. „Д ѣтское чтеніе". (Библіотека дл я  сем ьи и 
Школы). М. 1905. Стр. 56. Ц ѣна 40 коп.“

— „М олитвы въ  стихахъ. Сборникъ стихотвореній русскихъ поэтовъ. 
Собралъ М. Васильевъ. Изд. М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 48. Цѣна 10коп.“

— „Русским и дѣ тям ъ". Сборникъ стихотвореній русскихъ  поэтовъ. 
(Ш кольная библіотека). М. 1905. Стр. 55. Ц ѣна 15 коп."

— „Р усск ія  д ѣ тс к ія  сказки , собранный А. И. Афанасьевыми Изд. 10-е 
м агаз. „Сотрудники ш колъ". М. 1903. Стр. 304. Цѣна 1 р. 75 коп. “

— „Сысоевъ, В . М. Д ѣ д у ш ка М иронычъ. Р азск азъ . И зд. М. В. Клю
кина. (Добрыя душ и). М. 1905. Стр. 16. Ц ѣна 5 коп."

— Сѣверцевъ (Полиловъ), Г. Т. I. В аспалъ. П. Попугай. Д ва  истори
ч е с к и х !  р а з с к а за  д л я  дѣ тей . С.-Пб. 1904. Стр. 32. Ц ѣна 25 коп.“

— „Твенъ, Маркъ. Приндъ и нищій. П ереводъ съ англ. А. Ркпиной. 
подъ ред. М. Васильева. И зд. 2-е, М. В. Клю кина. М. 1905. Стр. 251. 
Ц ѣна 75 коп."

— „Толычева, Т. Б абуш кино благословеніе. П овѣсть. И зд. 2-е. М. 
1899. Стр. 87. Цѣна 50 коп."

— „Толычева, Т. Б лаговѣщ еніе. ІІовѣсть. И зд. 3-є. М. 1903. Стр. 64. 
Ц ѣна 15 коп.“

— „Толычева, Т. И збраніе въ  цари М ихаила Ѳ еодоровича Романова. 
Н ародная повѣсть. И зд. 2-е. М. 1904. Стр. 64. Ц ѣна 15 коп."

— Толычева. Т. К рестъ п атр іар х а  Ф иларета. И зд. 2-е. М. 1902. Стр. 77. 
Цѣна 30 коп.“

— „ Толычева, Т. О славной Б ѣ лозерской  обители и ея  основателѣ 
препод. К и ри ллѣ . Изд. 2-е. М. 1903. Стр. 21. Ц ѣна 10 коп.“

— „Толычева, Т. Пріемыш ъ. П овѣсть и зъ  того времени, какъ  ф ран
ц у зы  брали М оскву. И зд. 4-е. М. 1899. Стр. 40. Ц ѣна 10 коп."

— „Толычева, Т. Р азс ка зъ  старуш ки о двѣнадцатом ъ  годѣ. И зд. 8-е- 
М. 1903. Стр. 72. Ц ѣна 30 коп."

— „Толычева, Т. Р а зс к а зы  старуш ки объ осадѣ Севастополя. И зд. 8-е. 
М. 1904. Стр. 87. Ц ѣна 40 коп.“

— „Толычева, Т. Село Коссино. П освящ ается пам яти  К . С. А ксакова, 
И зд. 4-е. М. 1904. Стр. 32. Ц ѣна 10 коп.“

— „Толычева, Т. Спасо-Бородинскій м онасты рь и его основательница. 
И зд  5-е. М. 1902. Стр. 79. Ц ѣна 40 коп."

— „ Толычева, Т. Троице-С ергіева Л авра. И сторическій  очеркъ. 
Изд. 5-е. 1902. Стр. 48. Ц ѣ на 10 коп."

— „Черскій, Л . А нгличанка Кэтъ М арсденъ. Д ругъ  прокаженныхъ. 
Б іограф ическій  очеркъ. И зд. М. В. Клюкина, М. 1905. Стр. 16. Ц ѣна 5 коп.“

— „Черскій, Л. Ѳедоръ П етровичи Г а азъ . Д р у гъ  н есчастн ы х!. Б іо- 
граф ическій  очеркъ. И зд. М. В. Клю кина. М. 1905. Стр. 32. ЦѣнаІО  коп.".,

— Шапошниковъ, Н. Д ѣ д уш ка Е рм илъ  и внучекъ  его Петя. И зд. 2-е., 
маг. „С отрудник! ш колъ". М. 1904. Стр. 32. Ц ѣна 20 коп."

г) въ  безплатны я народныя читальни и библіотеки Д
— „Буссенаръ, Луи. Герои М алахова К ургана. П ереводъ съ франц.

!) Книги, допущенныя въ безплатныя народныя читальни и библіотеки 
считаются допущенными также въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ 
заведеній, а равно м огутъ быть пріобрѣтаемы, по усмотрѣнію педагогиче
ск и х ! совѣтовъ, и в ъ  ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній..



B. Карпинской. И зд. П. П. Сойкина. (Библіотека ром ановъ. Приклю ченія 
на суш ѣ и н а морѣ). С.-Пб. 1904. Стр. 208.“

— „Васильевъ, М. И стор ія  одного волчонка. Р азс к а зъ . И зд. М. В. 
Клюкина. (Добрыя душ и). М. 1905. Стр. 16. Ц ѣна 5 коп.“

— „Вернъ, Жюль. Юные путеш ественники. П ереводъ съ франц. К. 
Гумбертъ. И зд . П. П. Сойкина. (Б ибліотека романовъ. П риключенія н а  
суш ѣ и н а морѣ). С.-Пб. 1904. Стр. 240.“

— „Горбунову И. Ф. Полное собраніе сочиненій. С.-Пб. 1904. (Сбор
никъ „Нивы“).“

— „Диккенсъ, Ч. Н иколай Никльби. Романъ. Сокр. переводъ А. В. 
Архангельской. И зд. 2-е, маг. „Сотрудникъ ш колъ". М. 1903. Стр. 192. 
Ц ѣна 50 коп.“

— „Друж инину II. П. Волостной сходъ. Р а зс к а зъ  о том ъ, к а к д  
устроены  и дѣйствую тъ, по закону, волостны я крестьянск ія  устано
вленій. (У чи тельская  библіотека). М. 1905. Стр. 92+Ѵ. Ц ѣна 25 коп." 
(такж е д л я  публичны хъ народны хъ чтеній).

— „Жвановъ, В . С толярное рем есло. Необходимое руководство дл я  
начинаю щ ихъ столяровъ  и лю бителей. И зд. т-ва  И. Д. Сытина. М. 1904. 
Стр. ІУ+102. Д ѣна 20 коп."

— „д’Ивуа, Поль. В улканъ  и динамитъ. Н еуловим ы й врагъ . П ере
водъ съ  франц. М. Альбовой. Изд. П. П. Сойкина. (Библіотека ром ановъ. 
П риклю ченія н а суш ѣ и на морѣ). С.-Пб. 1903. Стр. 198."

— „д’Пвуа, Поль. Н илія. Переводъ съ франц. А. Петровой. Изд. П. П. 
Сойкина. (Библіотека романовъ. П риклю ченія н а суш ѣ и н а  морѣ).
C.-Пб. 1903. Стр. 198."

— „Каразинъ, П. Н. Погоня за  наживой. Р ом анъ. И зд. 2-е. П. П. Сой
кина. С.-Пб. 1904. Стр. 524. Ц ѣна 2 р."

— „Киплингь, Рудіаръ. Отважные. П ереводъ съ англ. К. Гумбертъ 
,Изд. П. П. Сойкина. (Б ибліотека романовъ. П риклю ченія на суш ѣ и на 
морѣ). С.-Пб. 1904. Стр. 141.“

— „Кичуновъ, Ж. II. К у л ь ту р а  розы  въ  открытомъ гр у н ту  и подъ 
стеклом ъ. И зд. 3-ѳ, А. Ф. Д ѳвр іеяа . С.-Пб. 1904. Стр. ѴП+176. Цѣна- 75 коп.“

— „Козловъ, А. Ж. Проекты плановъ и ф асадовъ  д л я  построекъ 
сельскихъ, церковно-приходскихъ, зем скихъ  и городскихъ ш колъ. 2-е 
доп. изд., А. Д. Ступина. М. 1900. Стр. 101. Ц ѣна 1 р. 50 коп."

— „Конанъ-Дойль. Т р агед ія  съ „Короско". Переводъ съ англ . А. А . 
Энквистъ. И зд. П. П. Сойкина. (Библіотека романовъ. П риклю ченія на 
суш ѣ и на морѣ). С.-Пб. 1904. Стр. 144.“

— „Кругловъ, А. В . Нищіе-богачи. Р азсказы . Изд. В. С. Спиридонова 
М. 1904. Стр. 143. Ц ѣна 50 коп.“

— „Лори, Андрэ. Л азурны й  гигантъ. П ереводъ съ франц. К. Гумбертъ. 
И зд. П. П. Сойкина. (Библіотека романовъ. П риклю ченія н а  суш ѣ и на 
морѣ). С.-Пб. 1904. Стр. 188.“

— „Любичъ-Кошуровъ, I. Д ѣ ти  И саака. (По библѳйскимъ сказан іям ъ). 
И зд . М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 16. Д ѣна 5 коп."

— „Маевскій, Борись. Плѣнники. Р а зс к а зъ  по Гюи-де-М опассану. Пол
ковое знам я. Р а зс к а зъ  по эск и зу  М ѳзруа. Изд. Д. П. Ефимова. М. 1905. 
Стр. 32. Цѣна 5 коп."

— „Максимовъ, В . А . К акъ устраивать  обыкновенные колодцы. И зд.



ї ї .  П. Сойкияа) С ельско-хозяііственная библіотека). С-ІІб. 1904. Стр. 32. 
Ц ѣна ЗО коп.“

— „Марчмондъ, Артуръ. З ап ад н я  любви. П ереводь съ англ. А. Энк- 
■ вистъ. Изд. П. П. Сойкина. (Б ибліотека романов*. П риклю ченія на суш ѣ 
и на морѣ). С.-Пб. 1904. Стр. 221.“

— „Митропольскій, Ив. Ив. З вѣ зд а . Р азсказъ  севастопольца. И зд. 
М. В. Клю кина. М. 1905. Стр. 16. Ц ѣна 3 коп.“

— „Оэюешкова, Элиза. Ю льянка. П еревод* съ  польскаго-В. М. Лаврова. 
-Изд. ред. журн. „Дѣтскоѳ чтеніе". (Б ибліотека дл я  сем ьи и школы). М.
1905. Стр. 94. Ц ѣна 15 коп.“

— „Пембертонъ, Максъ. Кровавое утро. П еревод* съ  англ. А. А. Энк- 
• вистъ. И зд. П. П. Сойкина. (Б ибліотека ром анов*. П риклю ченія на суш ѣ 
и на морѣ). С.-Пб. 1904. Стр. 184."

— *Пембертонъ, Максъ. Подводное жилищ е. П еревод* съ англ. Е. 
Жабельской. И зд. П. П. Сойкина. (Библіотека ром анов*. П риклю ченія на 
■суніѣ и на морѣ). С.-Пб. 1904. Стр. 224.“

— „Петровъ, И. П. О скотномъ дворѣ  д л я  молочны х* коровъ. И зд- 
Ж. И. Тихомирова. (С ельско-хозяйственная библіотека. Отдѣлъ ж ивот
новодства и птицеводства). М. 1Ѳ04. Стр. 15. Ц ѣна 4 коп.“

— „Поль, А. С. А лексѣй  Степанович* Х омяковъ. Б іограф ичѳскій  
очерк*. И зд. Д. П. Ефимова. М. 1904. Стр, 24. Цѣна 5 коп.“

— „Поль, А. С. Р ы царь  Л а-В алеттъ . Очеркъ. И зд. Д. П. Ефимова. М.
1905. Стр. 40. Ц ѣна 8 коп.“

— „Портреты: Н. В. Гоголя, Н. М. К арам зи н а, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Л ерм онтова, И. А. Кры лова, А. А. П отѣхина, барона А. А. 
Д ельви га, И. А. Гончарова, Н. А. Н екрасова, В. А. Ж уковскаго, Я . П. 
П олонскаго и К. Д . У ш инскаго. И зд. ред. журн. „Д ѣтское чтеніе".

— „Промыш ленность и техника. Томъ VII. Обработка кам ней и зе
м ель. Т ехнологія хим ическихъ производств*. Составили М. Гари, Г- 
.Гехтъ, Э. Крамеръ и Лассаръ-Еонъ. Полный перевод* съ нѣм . подъ ред.
В. В. Эвальда, А . А. Байкова и Н. К. Ремпена. И зд . т-ва „Просвѣщеніе". 
'С.-Пб. 1903. Стр. XIV +  576. 10 вып. по 50 коп., въ  роск. полукож- 
перепл. 6 р .“

— „Ручной труд ъ  (для самообучѳнія). Е ж ем ѣсячны й популярны й 
ж урналъ  кустарно-ремесленной и сельско-хозяйственной промыш лен
ности и торговли. Р ед ак то р ъ -и зд ател ь  С. Архангельскій. С.-Пб. Подписи, 
.цѣна на годъ 3 р." (по предварительной подпискѣ).

— „Селивановскт, И. П. Руководство какъ  у стр аи вать  крестьян- 
ск ія  зерносуш илки. Изд. В ятскаго  губернск. зем ства. Вятка. 1903. 
•Стр. 11+40".

— „Селивановскій, И. П. Руководство къ  устройству  прудовъ водо
пойных*, хозяйственны х*, оросительны х*, вододѣйствую щ ихъ, рыбо
водны х* и противопожарных*. И зд. В ятскаго губ. зем ства. М. 1904. 
Стр. Ѵ+132".

— „Снѣгъ или Роковое ж еланіе. (Съ франц.). П еревод* А. В. Архан
гельской. Изд. Общ. распр. полезны х* книгъ. № 669. М. 1895. Стр. 35. Ц ѣна 
5 коп." (также дл я  публичны хъ народны хъ чтѳній).

— Толычева, Т. П очему сооруж ен* въ Москвѣ храм ъ  Х риста Спаси
теля . И зд. 2-е. М. 1903. Стр. 31“.



— „Іопъ, А. Ц арственны й плѣнникъ. Перев. съ  англ. М  А. Гудимъ- 
Левковичъ. Изд. П. П. Сойкина. (В ибліотека романов». П риклю ченія на. 
суш ѣ и на морѣ). С.-ГІб. 1903. Стр. 175“.

— „Уоллесъ. Во дни оны. (Бѳнъ-Гуръ). П овѣсть и зъ  первы хъ лѣтъ,. 
христіанства. П ередѣлано съ англ. Е. Бекетовой. И зд. 2-е, маг. „Сотруд
н ик»  ш колъ". М. 1902. Стр. 281. Ц ѣна 50 коп."

— „Уэльсъ. Остров» доктора Моро. П еревод» Е. Быковой. Изд. П. П.. 
Сойкина. (Б ибліотека ром анов». П риклю ченія н а суш ѣ и на м орѣ )- 
С.-Пб. 1904. Стр. 144".

— „Федоровъ, П. А. М аляръ-лю битель. Изд. 2-е, испр. и знач. доп.*.
А. Суховой. (Общ едоступная рем есленная библіотека). С.-Пб. 1903. Стр. 63- 
Ц ѣна 30 коп." ’

— „ Федоровъ, П. А . П ереплетчикъ-лю битель. И зд. 2-е, испр. и знач. 
доп., А. Суховой. (Общ едоступная рем есленная библіотека). С.-Пб. 1903- 
Стр. 80. Ц ѣна 30 коп."

— „ Флеровъ, А . Е . У к азател ь  книгъ д л я  дѣ тскаго  чтен ія  (въ воз
р а с т »  7—14 лѣтъ). Изд. К. И. Тихомирова. М. 1905. Стр. ХЪѴП+523. Цѣна. 
1 руб. 50 коп.“

— „Черскій, Л . Л уи  П астеръ. Б іограф ическій  очеркъ. И зд. М. В. 
Клю кина. М. 1905. Стр. 16. Ц ѣна 5 коп.“ (также дл я  публичны х» народ
ны хъ чтеній).

— „Черскій, Л . Э двардъ Дж еннеръ. О снователь оспопрививанія. Б іо 
гр аф и ч еск ій  очеркъ. Изд. М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 16. Ц ѣна 5 коп. 
(такж е д л я  публичны х» народныхъ чтеній).

— „Чирвинскій, П. П. У чебникъ скотоводства и скотоврачеванія.. 
Изд. А. Ф. Д евріена. С.-Пб. 1902. Вып. I. В веденіе (основныя свѣдѣн ія  
и зъ  физіологіи  и анатом іи  животных») и общее скотоводство.Стр. Х І+193. 
Цѣна 65 коп, — Вып. И. Ч астное скотоводство и скотоврачеваніе. Стр. 
ѴПІ+298. Д ѣна 1 руб.“

2. Д о п у с т и т ь  условно с л ѣ д у ю щ у ю  к н и г у :  
въ  ученическія  библіотеки низш ихъ учебны хъ заве

деній:
— „Тихомировъ, Д .  И. И зъ исторіи  родной зем ли. Изд. 8-е. М. 1904.- 

Ч асть  1-я. Д ревн яя  Россія. Стр. VI +  226. Ц ѣна 40 коп. — Ч асть  2-я. 
Н овая Россія. Стр. 189. Цѣна 35 коп.“ (съ тѣ м ъ , чтобы при слѣдую - 
щ ем ъ и здан іи  приняты  были во вним аніе зам ѣ ч ан ія  ученаго  коми
тета).

О предѣленіями отдѣла ученаго ком итета м инистерства народнаго 
лросвѣщ енія по начальном у образованію , утверж денны м и г. министромъ, 
постановлено:

— Г а зет у  „Б ирж евы я Вѣдомости“ , въ  обоих» издан іяхъ , исклю
чить и зъ  списка пері одических» изданій , разрѣш енны хъ  къ  вы писк». 
въ  безплатны я народны я читальни.

— Г азеты : ,,П етербургская г а зе т а "  и „П етербургскій  листокъ1' до
пустить къ  вы пискѣ въ безплатны я народны я читальни.

— Изданіе: „Еекрасовъ, Е . А . Полное собраніе стихотвореній. Изд. 8-е.. 
С.-Пб. 1902. Томъ I. Стр. ХХІХ+608.—Томъ I I . . Стр. 566. Цѣна 5 руб.“ — 
допустить въ  безплатны я народны я читальни.



Опредѣленіемъ отдѣла ученаго комитета министерства народнаго 
просвѣщенія по начальному образованію, утвержденными г. товарищемъ. 
министра, постановлено:

— Изданіе: „Николаевъ, И. Н. В еликая страда. И ллю стрированная 
исторія  обороны Севастополя. Подъ ред. и съ  примѣч. А . С. Тра- 
чевскаго. (Б езплатное прилож. къ журн. „В оскресенье" за 1904 г.). С.-Пб.
1904. Вып. I—ХІІ“—не допускать въ безплатны я народны я читальни: 
и  библіотеки.

О предѣленіем ъ отдѣла ученаго ком итета м инистерства народнаго 
просвѣщ енія по начальном у образованію , утверж денны ми г. товарищ ем ъ 
министра, постановлено (слѣдствіе опредѣленія отъ 9-го ап рѣ ля  
мин. г., напечатаннаго  въ  ѴІІІ-й книжкѣ „Журнала Министерства Н а
роднаго Просвкщенія“): всѣ  изданны я въ 1904 году прилож енія и премій 
къ  допущ енными въ  безплатны я народны я читальни и библіотеки ж ур
налам и: ,,В округъ  С вѣта", „Д ѣтскій  О тдьіхъ", „Д ѣ тское Ч тен іе", „Нива",. 
„Новый Міръ‘„ „Природа и Л ю ди", „Путеводный Огонекъ", „Родина", 
„Русскій  П алом никъ“, разрѣ ш и ть  нынѣ къ обращенію въ выш еозначен- 
ны хъ библіотѳкахъ и читальняхъ , з а  исклю чѳніемъ слѣдую щ ихъ: „Е. 
Еарновичъ, П агуба", „А. Ниманъ. „В сем ірная Война", Е. Вольцогенъ^ 
„Т ретій  Полъ“ и „Ц арь Іоаннъ Грозны й" (прилож. къ  ж. „Новый Міръ"), 
„В. Немировича-Данченко. К улисы " (прилож. къ  ж. „Природа и Люди"),. 
„Г. Гейне. Полное Собраніе Сочиненій", а  такж е „Шеллеръ-Михайловъ. 
Полное Собраніе Сочиненій" (прилож. къ ж. „Н ива"), рѣш еніе о допу
щ еній коего въ читальни отложено до вы хода въ свѣ тъ  остальныхъ. 
том овъ этого собранія.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ ОТДЪЛЕНІЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА МИНИ
СТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНІЮ.

Опредѣленіями отдѣленія ученаго комитета министерства народ
н а я  просвѣщенія по техническому и професіональному образованію, 
утвержденными его превосходительствомъ г. товарищемъ министра», 
постановлено:

— К нигу М, В. Еечеджи-Шаповалова: „Руководство д л я  ком м ерче
ской корреспонденціи, приспособленное для ком м ерческихъ училищ ъ» 
торговы хъ ш колъ, счетоводны хъ курсовъ  и д л я  сам ообразованія. 
1904 г. Ц ѣна 1 р." — одобрить въ  качеств®  руководства при препо- 
даван іи  ком м ерческой  корреспонденціи, для тѣхъ промыш ленныхъ учеб- 
ны хъ заведен ій  м инистерства народнаго просвѣщ енія, въ  курсъ  коихъ. 
входить означенны й предм ети.

V  Книгу Д . Арбатскаго: „Краткое руководство ком м ерческой ариѳ- 
м етики и двойной бухгалтерій  дл я  среднихъ техническихъ училищ ъ. 
Москва. 1904 г. Ц ѣна 60 коп.“—допустить въ библіотеки тѣ хъ  промыш 
ленны хъ учебны хъ заведен ій  м инистерства народнаго просвѣщ енія, въ. 
коихъ преподается бухгалтер ія .

— Книгу М. Еритскаго, подъ заглавіем ъ:] „Сущ ность и основаніѳ 
безпроволочнаго (радіо-) тел егр аф а  и безпроволочнаго телефонированія»



С.-Пб. 1904 г. Цѣна 65 коп." —- одобрить въ качеств®  учебнаго по- 
собія д л я  техническихъ  и рем есленны хъ  училищ ъ, въ к у р съ  коихъ 
входитъ преподаваніе электротехники. В м ѣстѣ съ сим ъ отдѣлъ ученаго 
ком итета п ри зн алъ  желательным®, чтобы цѣ н а книги, дл я  пріобрѣте- 
н ія  ея  учебны ми завед ен іям и , бы ла понижена примѣрно на */3 н астоя
щ ей ея  стоимости.

— Брош ю ру поручика В. М. Михайлова: „У стройство и ремонт® 
электрических®  звонков®. Съ 21 рисунком®. Ц ѣна 20 к. С.-Пб. 1902 г ."— 
допустить  въ  ученическ ія  библіотеки рем есленны хъ учебны хъ з а в е 
деній.

— Книгу С. Дмитріева-. „К урсъ  русск аго  я зы к а  дл я  техническихъ 
и рем есленны хъ  училищ ъ. Ч. I. Этимологія. С.-Пб. 1904 г. Ц ѣна 
45 к.“—допустить къ  у  потреб ленію  въ  качеств®  учебнаго руководства 
въ  технических® и рем есленны хъ  училищ ахъ  м инистерства народнаго  
просвѣщ енія.

— „Наумова, Я. К ратк ій іучебникъ  анатом іи  и ф изіологіи  человѣка 
6-е издан іе  (дополн.). С.-Пб. 1904. Стр. ѴІІІ+136. Ц ѣна 90 коп.“ (для 
реальных® училищ ъ и учи тельски хъ  институтовъ, а такж е въ учени
ч е ск ія  библіотеки ж енскихъ гим назій  и учительскихъ сем инарій , съ 
тѣ м ъ , чтобы при слѣдую щ ем ъ издан іи  были приняты  во вним аніе за- 
м ѣ чан ія  ученаго  комитета).

— П редставленны й В. Д .  Юшмановымъ приборъ д л я  граф лѳн ія  и 
линованія, подъ назван іем ъ: „Л и н ей к а-п ар а л л е л ь"  — допустить къ 
.употребленію въ рем есленны хъ  и проф ессіональны хъ учебны хъ заве- 
деніяхъ.

— Три брошюры Е. Чижова, подъ общим® заглавіем ъ : „В еликіе 
люди и зъ  простого зван ія" . 1) „У аттъ, и зоб рѣ татель  паровых® машин®“ 
■2) „Стефенсонъ, и зоб рѣ татель  ж елѣзны хъ дорогъ", и 3) „Ф ультон ъ^  
и зоб рѣ татель  пароходов®"—допустить въ  у чен и ческ ія  библіотеки тех 
нических® и рем есленны хъ учебны хъ заведеній .

— Книгу В. Оствальда, въ  перевод® Е. И. Еентмана , подъ за гл а -  
віем ъ: „Ш кола химіи. І-я общ ая часть, 1904 г ."—одобрить въ качеств®  
учебнаго пособія д л я  фундаментальных®  и ученических® библіогекъ 
техническихъ училищ ъ.

— Брош ю ру технолога П. А. Ѳедорова: „Часовщик® любитель. Вто
рое издан іе, съ  24 рисункам и въ  текст®. С.-Пб. 1904 г. Ц®на 30 коп.“— 
допустить въ  учебны я заведен ія  м инистерства народнаго просвѣщ енія.

— Книгу Л. Вигре: „Проект® снабж енія водою промыш леннаго го 
рода въ  20.000 жителей. П ереводъ Н. И . Бѣляева  и А. Саткевича. Съ 
атласом ъ  чертеж ей. С--П6. 1902 г. Ц ѣна 1 р 25 коп." — одобрить какъ  
учебное пособіе д л я  ученических®  и фундаментальных®  библіотекъ 
среднихъ и низш ихъ техническихъ училищ ъ.

— Б рош ю ру технолога ТТ. А. Ѳедорова. „ Вы дѣлка роговы хъ и костя
ных® издѣлій . Съ 25 рис. С.-П. 1903 г. Цѣна 30 коп." допустить въ  
ученическ ія  библіотеки рем есленны хъ учебны хъ заведен ій , но лиш ь 
подъ у слов іем ъ  пониженія ц®ны брошюры до 15 к.



ОПРЕДѢЛЕНІЯ ОСНОВНОГО ОТДѢЛА УЧЕНАГО КОМИТЕТА 
МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВЕЩЕНИЕ

О предѣленіями основного отд ѣ л а  ученаго  ком итета м инистерства 
■народнаго просвѣщ енія, утверж денны м и г. товарищ ем * м инистра, 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  качеетвѣ учебны хъ руководетвъ для среднихъ  
учебны хъ заведеній:

— „Аллендорфъ, Пванъ. У чебник* нѣм ецкаго язы ка. Ч а ст ь  1-я. 
16-е изданіе. Одесса. 1905. Стр. ХІѴ+160. Ц ѣна 70 коп.“ (для двухъ  
м ладш и хъ  классовъ).

— „Браиловскій, С. Н. Учебный курсъ  грам м ати ки  ли тературн аго  
русск аго  язы ка . Ч а с т ь  2-я. С интаксис*. С.-Пб. 1904. Стр. I I I+  50. 
Ц ѣ на 40 коп.

— „Житецкій, П. 1) Т еор ія  сочиненія съ  христом атіей . И здан іе 5-е. 
К іевъ . 1904. Стр. 110+132. Ц ѣна 1 руб. — 2) Т еорія поэзіи. И здан іе  4-е. 
К іевъ . 1904. Стр. ІІ+294. Ц ѣна 1 руб.

— „Кирпичниковъ, А. С интаксис* русскаго  я зы к а  прим енительно 
к ъ  правописанію . И здан іе 33-е,В. В. Д ум нова. М. 1905. Стр. 79. Ц ѣна 25 коп.“ 
{для м ладш ихъ классовъ).

— „Кирпичниковъ, А., и Ѳ. Гиляровъ. Этим ологія русскаго  я зы к а  
{применительно к ъ  правописанію ). И здан іе  38-е, В. В. Д умнова. М. 1904. 
€ т р .  91. Ц ѣна 25 коп.“ (для м ладш и хъ  классовъ).

— Киселевъ, А . Э лем ентарная алгебра. И здан іе  16-е, В. В. Д ум нова. 
М. 1905. Стр. ѴІІ+345. Цѣна 1 руб. 10 коп.“.

— „Киселевъ, А. Э лем ентарная ф изика. 3-є и зд ан іе , В. В. Думнова. 
Вып. I. М. 1904. Стр. ХГѴ+170.—Вып. II. М. 1905. Стр. X —311. Д ѣ н а за  оба 
вы пуска 2 ру б .“

— „Петровъ, Конст. Ѳедор. Р усск ій  язы к* . Э тим ологія въ  образцах*. 
10-е изданіе. С.-Пб. 1904. Стр. ІІ+ 119+ 1. Ц ена 40 коп. — С интаксис* въ 
•образцах*. 11-е изд. С.-Пб. 1905. Стр. 128. Ц ѣна 40 коп.“ (также д л я  низ 
ш ихъ учебны хъ заведеній).

— „Соколовъ, А . К раткій  учебник* географ іи . Европа. И здан іе А. 
И льина. С.-Пб. 1905. Стр. 120. Ц ѣна 65 коп.“.

— „Тихомирову Е. Н. У чебник* ариѳм етики. 5-е издан іе, В. В. Д ум - 
•нова. М. 1904. Стр. 236. Ц ѣна 75 коп.“.

— „Чекала, С. Н ѣм ецкій язы къ . М етодичѳскій учебник*. I. Н а
ч ал ьн ы й  курсъ . И здан іе  32-е, В. В. Д ум нова. М. 1905. Стр. ХѴІ+122. 
Ц ѣна 60 коп." (для тѣ х ъ  заведеній , гдѣ  п редм ет*  этотъ преподается 
по грам м ати ч еском у  методу).

б) въ  качествѣ учебны хъ поеобій для среднихъ учебны хъ
заведеній;

— „Вазііп, 1. С іігеаіотаіЫ е ИШ гаіге. 12-е ёйШоп. С.-Пб. 1905 
Стр. ѴІ+2504-130. Ц ѣна 1 руб .“ (для среднихъ и старш их* классовъ).

— „СопгаАі, Р. ііеиізсііея РевеЪисЬ Си г т і іііе ге  ЬеіігапзЬаНеп. Ѵеічад 
ѵоп С. I. З ісЬтапп. КІ£а. 1905. 480. 8. Ргеів ип^еЬ. 80 Кор“. (для  среднихъ



и стар ш и х ъ  классовъ  тѣ хъ  среднихъ учебны хъ заведен ій , въ  кои х  
преподаваніе вед ется  на нѣм едком ъ язы кѣ).

— „Меуег, К. Р. Б аз  АтиІеИ. 2-1е ѵегкііггіе ип<і ѵегЪейзегіе Аийа^е ѵоп 
Е. МШеШеіпег. И здан іе К. И. Тихомирова. (8атт1ин£  тосіегпег (ІеиівсЬѳг 
Аиіогеп. 1. ВашІсЬеп). М. 1905. Стр. ХѴ+129. Ц ін а  50 коп. въ  п э п к і."  
(для старш ихъ классовъ).

в) въ  ученическія библіотеки среднихъ учебны хъ заве
деній д

* „Авенаріусъ, В .П. Л епестки  и листья. Р азсказы , очерки, афоризмы* 
и загад к и . И здан іе П. В. Л уковникова. С.-Пб. 1905. Стр. 11+289. Ц ін а  1 р~ 
25 коп., въ  п а п к і 1 руб. 50 коп., въ  коленк. пер. 2 руб.“ (для стар ш аго  
возраста).

* „Алтаевъ, А . Р а з с к а з ы  о м а л е н ъ к и х ъ  л ю д яхъ . И зд а н іе  р ед . ж у р н . 
„ Д іт с к о е  ч т е н іе “. М. 1094. Стр. 216. Ц ін а  70 коп .“ (д л я  м л а д ш а го  в о з
р аста ).

* ,і „Алтаевъ, Ал. Т е п л а  и св ѣ та! Р а з с к а з ы . И зд а н іѳ  р ед . ж урн.. 
„ Д іт с к о е  ч те н іе " . М. 1905. Стр. 112. Ц ін а  30 коп .“ (д л я  ср ед н яго  в о з 
р аста ).

* „Бертэ, Эли. М аленькіе ш кольники пяти  частей  с в іт а .  П ереводъ 
съ франц. А. Е . Непловой. И здан іе  В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1904. 
Стр. 237+111. Ц ін а  въ  п а п к і  1 руб." (для  м ладш аго возраста).

* „Бремъ, А. Тундра, е я  животный и растительны й міръ. П ер е
водъ съ н ім .  съ и зм ін . и доп. Евгенія Елачича. И здан іе Подвижного 
м у зея  учебны хъ пособій. Стр. 1905. Стр. 48. Ц ѣна 15 коп.* (для м лад- 
ш аго возраста).

* „Бѣлозорь, Антонина. Б ы л и  и былинки. Сборникъ разсказовъ.. 
Изданіе В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1903. Стр. 264. Ц ін а  въ  п а п к і 1 руб." 
(для средняго возраста).

* „Верещагинъ, 10. Е . Сборникъ о б р азц о в! п о н о в ій ш е й  русской ли
т е р ату р * . И зданіе В. В. Думнова. С.-Пб. 1905. Стр. П+862. Ц ін а  3 руб- 
50 коп." (для старш аго возраста).

* „Водовозова, Е. Н. К акъ  люди на бѣломъ с в і т і  ж ивуть. Ш вей
царцы . И зданіе 2-е, испр. С.-Пб. 1904. Стр. 166. Ц ѣна 40 коп." (для сред
няго и старш аго  возрастовъ , а такж е для городскихъ по Положенію- 
31-го м ая  1872 г. училищ ъ).

— „Бодовозовъ, В. И. Словесность въ образцахъ и разборахъ. И здан іе  
6-е, Л . Ф. П ан те л іев а . С.-Пб. 1905. Стр. ѴШ +  422. Ц ін а  1 руб. 25 коп." 
(для старш аго возраста).

* „Гессе-Вартегъ, Эрнестъ фот. Японія и японцы. П ереводъ М. А.. 
Шрейдеръ подъ ред. Д . И. Шрейдера. 2-е изданіе, А. Ф. Д евріена. С.-Пб.
1904. Стр. X +  322. Ц ін а  3 руб. 75 коп." (для ѴШ к ласса  м уж скихъ 
ги м н азій  и VII класса реальн ы хъ  училищ ъ, а такж е въ  безплат
ны я народны я библіотеки и читальни, дл я  вы дачи  взрослы м и ч и т а 
телям и).

— „Геффдитъ, Гаральдъ. Ф илософ скія проблемы. П ереводъ съ нѣм,. 
Ѳ. Капелюша. И здан іе 0 . Н. Поповой. (О бразовательная библіотека

Ц Книги, отмѣченныя знакомь *, допущены также въ безплатныя на
родныя библіотеки и читальни.



С ерія VI, № 5). С.-Пб. 1904. Стр. 124. Ц ѣ яа 40 коп.“ (для старш аго воз
раста).

* „Гримму бр. Собраніе сказокъ  дл я  дѣ тей  ередняго возраста. 
Подъ ред. В . В. Тулупова. Стр. 221.—Тоже д л я  дѣтей  старш аго возраста. 
Стр. 239. И здан іе т-ва И. Д. Сытина. М. 1905. Цѣна каждой книги 80 коп , 
въ  папкѣ 1 руб .“ (для м ладш аго возраста).

* „Гриневская, Изабелла. Б абъ . Д рам ати ческая  поэма и зъ  исторіи 
П ерсіи. С.-Пб. 1903. Стр. 148. Цѣна 2 руб." (для  старш аго возраста).

* „Делобель, Жюль. Ш кольн ая  гигіена. П ереводъ подъ рѳд. А. Ви- 
Яеніуса. С.-Пб. 1905. Стр. ХП+159. Ц ѣна 1 руб .“

* „Диккенсъ, Ч. С кряга Скруджи. Р ож дественская пѣснь въ прозѣ  
П ереводъ съ англ. И зданіе В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1900. Стр. 47“ (для 
м ладш аго  возраста).

— „Догель, И. М., и А. Т. Соловьевъ. Спиртные напитки, какъ  несча- 
<стіе человѣка. К азань. 1904. Стр. 130+Ѵ І+Х  табл." (также въ учениче- 
•скія библіотеки низш ихъ учебны хъ заведеній).

— „Ельницкій, К. Р усск іе  педагоги второй половины XIX столѣтія  
И здан іе  Д. Д. П олубояринова. С.-ІІб. 1904. Стр. 167. Цѣна 65 коп." (въ 
ученическ ія , старш аго возраста, библіотеки тѣ хъ  учебны хъ завед ен ій  
в ъ  коихъ преподается педагогика).

— „Ефимова, Е . К рѣ постн ы е и в о л ьн ы е  го р о д а  в ъ  стар о й  Ф ран ц ій . 
И зд а н іе  т-ва  И. Д. С ы тина. М. 1905. Стр. 104, Ц ѣ н а 25 коп."

— „Ильину Алексѣй. Іе з у и т ы  и и х ъ  в л ія н іѳ  н а  исторію  ч ел о в ѣ ч е - 
■ства. (Й стор. К ом м и ссія  учебн . отд. общ. р асп р о стр . техн . зн ан ій ). И зд а  
ніе И. Д. С ы тина. М. 1905. С тр. 78. Ц ѣ н а 30 коп."

* „К—ву Н. Популярные очерки по исторіи архитектуры . И здан іѳ  
П олитехническаго м у зея  въ  Москвѣ. М. 1903. Вып. I. Египетъ. Стр. 24. 
Ц ѣна 5 коп.—Вып. И. Д ревній Востокъ. Стр. 31. Ц ѣна 5 коп."

— „К алевала . Ф инскія народны я былины. П ереводъ въ стихахъ 
Л . П. Бѣльскаго. И зданіе А. Д. Ступина, М. 1905. Стр. 300. Цѣна 
1 руб. 50 коп." (также въ  учен и ческ ія  библіотеки низш ихъ училищ ъ).

* „К артинны я гал л ер е и  Европы. Собраніе знам ениты хъ картинъ 
м у зеѳ въ  С.-Петербурга, Лондона, Вѣны, Рима, Венеція, Ф лоренція, 
Д рездена, Б ер л и н а, А м стердам а, Парижа, Мюнхена и др. 100 цвѣтны хъ 
копій-іасзітііе. Т екстъ  А. Филиппи. И здан іе  т-ва М. О. Вольфъ. С.-Пб. и 
М. 1904. Ц ѣна 20 руб., съ  перес. 25 руб., въ  богатомъ перепл. 30 руб." 
(д л я  старш аго возраста).

* „Конанъ-Дойль. Приклю ченія сы щ ика Ш ерлока Холмса. Изданіе
В. И. Губинскаго. І серія. П еревелъ  Г. А. Чарскій. И здан іе 2-е. С.-Пб.
1904. Стр. 285. Я ѣ н а  80 коп. — II серія. П еревелъ Г . А. Чарскій. С.-Пб. 
.1904. Стр. 346. Цѣна 1 руб.—III серія. П еревели Н. И. Мазуренко и Г. А. 
Чарскій. С.-Пб. Стр. 366. Ц ѣна 1 руб."

* „Корелли, Марія. П ечаль  Сатаны. Романъ. Переводъ съ англ. 
Е . Ф. Кропоткиной. И зданіѳ И. Л . Т узова . Спб. 1904. Стр. 396. Ц ѣна 
1 руб. 25 коп." (для старш аго возраста).

* „Красницкій, А. И. Б ѣ л ы й  ген ерали . П овѣсть-хроника изъ  жизни 
ге н е р а л а  М. Д. Скобелева. И здан іе  т-ва  М. О. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1904. 
Стр. III—]—216—}—II. Цѣна 2 руб. 75 коп., въ колѳнк. перепл. 3 руб. 50 коп." 
(д л я  старш аго возраста).

— „Лебедеву Дмитрій. Р усск ій  я зы къ  и правописаніе въ  ош ибкахъ



учениковъ-инородцевъ П рибалтійскаго края , съ исправлен іем ъ  и п ра
вилам и. Вологда. 1905. Стр. ѴІІ+107. Ц ѣна 60 коп.“ (для средняго и 
старш аго возрастовъ).

* „Лейденъ, Э. П рѳдупрежденіѳ чахотки. П еревелъ съ нѣм. Л . Я „ 
Якобзонъ. И зданіе В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1904. Стр. 46. Ц ѣна 15 коп." 
(для старш аго возраста).

•— „Либровичъ, Сигизмундъ. С ем надцать дочерей. И зданіе 2-е. С.-Пб.
1904. Стр. 88. Цѣна 60 коп.“ (въ ученическ ія , м ладш аго  возраста, биб
л іотеки  ж енекихъ гим назій , прогим назій  и пріютовъ).

* „Михайловъ, Д .  Очерки русской  поэзіи  XIX  в. Тифлисъ. 1904.. 
Стр, ѴІ+616+ѴІІ. Цѣна 2 руб." (для старш аго  возраста).

— „Мостовенко, Зинаида. И зъ ж изни птицъ (біографій птичекъ) и  
наблю денія за  вольны ми птицами. С.-Пб. 1905. Стр. ІІ+212. Ц ѣ н а 1 р у б .“ 
(такж е въ  ученическ ія  библіотеки низш ихъ училищ ъ).

* „Мясницкій, И. И. М ануф актуръ-совѣтникъ. П овѣсть. И здан іе 
Д. II. Ефимова. М. 1903. Стр. 525. Ц ѣна 2 руб .“ (для старш аго воз
раста).

* „Наборъ, Феликсъ. К рестовы й походъ дѣтей. Р азс к а зъ  и зъ  вре
м ен* XIII вѣка. П еревод* съ нѣм . М. И. Шишмаревой. И зданіе О. Н, 
Поповой. С.-Пб. 1905. Стр. 227. Д ѣна 1 руб." (для  средняго возраста).

* „Немыцкій, Вик. Сборникъ опытов* и наблю деній по ф изіологік  
животных*. С.-Пб. 1904. Стр. 11+126. Ц ѣна 70 коп.“

* „Нечаевъ, А . П. Картины родины. Типичны е ландш аф ты  Россіи  
въ  св язи  съ е я  геологическим *  прош лы м*. С.-Пб. 1905. Стр. ѴІІ+150, 
Ц ѣна 1 руб.“

* „Нечаевъ, А. П. Почва и ея  исторія. Г еограф ическ ій  этюдъ. С.-Пб.
1905. Стр. ѴІІ+74. Ц ѣна 60 коп.“

— „Оствальдъ, В. Ш кола химіи. Основныя свѣдѣнія по химіи въ. 
общедоступном* изложеніи. I. Общая часть. П еревелъ съ нѣм . Е . Д . 
Кентманъ. М. 1904. Стр. Х +250. Ц ѣна 1 руб. 25 коп.“

* „Первовъ, Л . Д .  И зъ исторіи Геродота. Персы. Египтяне. Скиѳія.. 
М. 1905. Стр. 166. Ц ѣна 60 коп.“ (для старш аго  возраста).

* „Реклю, Элизе. З е м л я  и люди. В сем ірная географ ія . Вып. ѴІІ_ 
Г ерм ан ія . Перевод* съ франц. подъ ред. Д . А. Коропчевскаго. Изданіе»
0. Н. Поповой. С.-Пб. 1904. Стр. 433+86. Цѣна 2 руб. 50 коп.“ .

* „ Сѣрошевскій, Вацлава. Б оксеръ . Р азсказъ . И зданіе Н. Глаго
лева. С.-Пб. 1904. Стр. 24. Ц ѣна 4 коп.“ (д л я  старш аго  возраста).

* „Сѣрошевскгй, Вацлавъ. Кули. Р а зс к а зъ  и зъ  китайской жизни,. 
И здан іе Н. Г лаголева. С.-Пб. 1904. Стр. 45. Д ѣна 8 коп.“ (для старш аго 
возраста).

— „ Феддерсенъ, Артуръ. Сто растеній . К раткій  учебникъ ботаники.. 
П еревела съ датскаго  и прим ѣнила къ  русской  природѣ (средней по
лосы) Елена Зографъ. Р ед ак ц ія  и предисловіе А. Ѳ. Флёрова. И здан іе 
К , И. Тихомирова. М. 1904. Стр. 100. Ц ѣна 30 коп.“

— „ Фридлендеръ, Д ., и Я . Вильпертъ. Учебникъ русской стено- 
граф іи  по упрощ енной систем ѣ  „Д Ітольце-Ш рей“. И зданіе Эрнста 
П латеса . Рига. 1905. Стр. 47. Ц ѣна 1 руб.“ (для средняго и старш аго 
возрастовъ , съ  тѣ м ъ , чтобы цѣ н а ея  въ  1-мъ нее издан іи  бы ла пони
ж ена до 50 коп.).

* „Фурнье, А . Н аш им * сы новьям * въ  18 лѣтъ . Совѣты врача п е -



редъ  встуш іен іем ъ  въ жизнь. П еревелъ  съ франц. Л. Я. Якобзонъ. И з
дан іе В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1904. Стр. 37. Ц ѣна 10 коп.“ (для стар
ш аго возраста).

* „Царевскій, л .  А . 1) О свящ енной поэзіи  православнаго хри- 
стіанскаго богослуженія. Казань. 1902, Стр. 67. Цѣна 45 коп. — 2) Саров
ская  пустынь. К азань . 1903. Стр. 41. П ѣна 30 коп.“ (для старш аго и 
средняго возраста).

* „Шреберъ. Д ом аш няя врачебн ая  гим настика. П еревод» Б . Ш ех 
тера. И зданіе В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1899. Стр. 88 +  1 табл. Ц ѣна- 
50 коп.“

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

а) въ  качеств» учебнаго руководства для среднихъ у ч е б 
ны хъ заведеній:

— „Метельскій, Бладиміръ. О течественная исторія. Э лем ентарны й 
курсъ . Ч асть  I. Одесса. 1903. Стр. II +  96 + 1 .  Ц ѣна 45 коп. —  
Ч асть  И. Одесса. 1904. Стр. 102 +  1. Ц ѣна 50 коп.1, (для III к л а сс а  
ж енскихъ гим назій  и прогимназій , съ  тѣ м ъ , чтобы въ  послѣдую щ ем ъ 
издан іи  книги были приняты  во вним аніе зам ѣ ч ан ія  ученаго коми
тета).

б) въ  качеств» учебны хъ лособій для среднихъ учеб
ны хъ заведеній:

— „Вег КінДегІгеипй. МагсЬеп шкі ЕггаЫ ивцеп Іїїг Апіаіщег. Пій 
вігіегіе ги88І8сЬ.е ЗсЬиІаив^аЪе ѵоп Р. Леу. (ПеиївеЬе Аиіогеп. Ваші 1). 2-Іе 
Аиііа^е. К іеѵ. 1904. 150 8. РгеІ8. £еЪ. 60 Кор.“ (съ тѣ м ъ , чтобы въ  слѣ - 
дую щ емъ изданіп были приняты  во вним аніе зам ѣ ч ан ія  ученаго  ко 
митета).

— „Ярошевская, М. Т. Первыя ступени естествознанія. М. 1905. 
Стр. 404. Цѣна 1 руб. 75 коп.“ (въ к ач еств »  н еобязательнаго  пособія, 
съ тѣ м ъ , чтобы въ  слѣдую щ емъ издан іи  книга была исправлена по 
зам ѣ ч ан іям ъ  ученаго комитета).
в) въ ученическія библіотеки среднихъ учебны хъ за  

веденій:
* „Ѣокъ, К. Ч еловѣческое тѣло, его етроеніе, жизнь и холя. П ере

водь съ нѣм . В. К. Андреева. И зданіѳ  2-е, В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1905. 
Стр. 162. Цѣна 40 коп.“ (съ тѣм ъ, чтобы въ слѣдую щ ем ъ издан іи  были 
приняты  во вним аніе зам ѣ ч ан ія  ученаго  комитета';.

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

— Книгу: „Нева, I. и А. МеЫег. П ервая помощь въ  несчастны х» слу
чаяхъ . П еревелъ  съ нѣм. М. 3 . Реселевтъ. С.-Пб. 1899. Стр. 80+ІѴ. 
Цѣна 25 коп."—допустить въ безп латн ы я народны я библіотеки и чи 
тальни.

— Книгу: „Гоксингеръ, Карлъ. Гигіена дѣ тскаго  возраста. П еревод» 
съ нѣм. подъ ред. В. И. Рамма. И зданіѳ  2-е, В. И. Губинскаго. С.-Пб.
1905. Стр. 219+П. Ц ѣна 60 коп.“—допустить въ безплатны я народны я 
библіотеки и читальни .



— К нигу: „Гриммъ, братья. Д вад ц ать  сказокъ  д л я  дѣ тей  м ладш аго  
возраста. Подъ ред. Н. В. Тулупова. И здан іе т-ва И. Д. Сытина. М.
1905. Стр. 178. Ц ѣна 75 коп., въ папкѣ  1 руб.“—допустить въ безп лат
ны я народны я библіотеки и читальни.

— Книгу: *Жданова, И. Н. Сочиненія. Томъ І. И зданіе отдѣлен ія 
р у сск аго  я зы к а  и словесности И мператорской А кадем ій  Н аукъ. С.-Пб.
1904. Стр. V +869 .“—признать заслуживаю щ ею  реком ендацій  посред
ством® особаго ц и р к у ляр а  вниманію  педагогических®  совѣтовъ сред
н и хъ  учебны хъ заведеній  д л я  пріобрѣтенія въ  ф ундам ентальны й биб
л іотеки  названных® заведеній.

— Книгу: „Кориво, А . Г игіена молодой дѣвуш ки. Сокращ. переводъ 
съ франц. Л. Я. Якобсона. И здан іе В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1900. Стр. 124. 
Ц ѣна 40 коп .“—допустить въ  безплатны я народны я библіотеки и чи 
тальн и .

— Книгу: „Лукьяновъ, Н. С. Ф изичѳскій кабинет® среднихъ учеб
ны хъ заведеній. Выпускъ III. Опыты къ ученію о жидкостях® и газах®. 
Полтава. 1904. Стр. ѴП+(213—407). Д ѣна 2 руб .“—признать, на равных® 
-съ первы ми 2 вы пускам и основаніяхъ, заслуж иваю щ ею  реком ендацій 
посредством® особаго ц и р к у ля р а  учебноокруж ны мъ начальствам®  дл я  
•обязательнаго пріобрѣтенія всѣм и средним и учебны ми заведеніям и, 
лм ѣю щ им и ф изическіе кабинеты.

— Книгу: „Ііадеоісдинъ, И. А. Б огаты ри  и ви тязи  русской  зем ли . 
По бы линам ъ, сказан іям ъ  и пѣсням ъ. И здан іе т-ва М. 0 . Вольфъ. С.-Пб. 
и  М. 1904. Стр. ІІІ+196+ІІ. Ц ѣна 2 руб. 75 коп., въ  коленк. перепл. 
-3 руб. 50 коп.“—допустить въ  учен и ческ ія  библіотеки низш ихъ училищ ъ.

— Книгу: „Острогорскій, Викторе. Б есѣ д ы  о преподаваніи  словес
ности. И здан іе 3-є. М. 1904. Стр. 109. Цѣна 1 руб.“-—допустить въ  учи- 
те л ь с к ія  библіотеки низш ихъ учебны хъ заведеній .

— Книгу: „Прядкинъ, С. К . И зъ методики русской грам м атики . Во
ронеж®. 1905. Стр. ІІ+ Х + 168 . Ц ѣна 1 руб .“—допустить въ  учи тельск ія  
библіотеки низш ихъ учебны хъ заведеній .

— Книгу: „Ярошевскій, К. Ѳ. Краткій ку р съ  естественной исторіи. 
И зд ан іе  27-е, испр. и доп. М. 1905. Стр. 357. Ц ѣна 1 руб. 65 коп.“—до
п усти ть  условно въ  качеств® руководства дл я  городскихъ, по Поло
женій) 31-го м ая  1872 г.,. училищ ъ, съ тѣм ъ, чтобы въ послѣдую щ емъ 
и зд ан іи  были приняты  во вним аніе зам ѣ ч ан ія  ученаго  ком итета.

— И зданіе: „Зубы и уход® за  ними. Таблица. И здан іе  Гросман® 
и  Кнебель. М. 1903. Ц ѣна 60 коп.“—допустить въ  ученическ ія  библіо
теки  низш ихъ учебны хъ заведеній .

ОПРЕДѢЛЕНІЯ ОТДѢЛА УЧЕНАГО КОМИТЕТА ПО НАЧАЛЬ
НОМУ ОБРАЗОВАНІЮ.

Опредѣленіями отдѣла ученаго комитета министерства народнаго 
просвѣщенія по начальному образованію, утвержденными г. товари
щемъ министра, постановлено:



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

а) к ъ  классном у употребленію  въ  низш ихъ учебны хъ  
заведеніяхъ:

— „Владимірскій, Ж. Р у сск ая  гр ам м ати к а  (ѳтимологія и синтаксиси). 
И зд. В. В. Д ум нова. М. 1904. Стр. 61+1. Цѣна 20 коп.“

— „Гербачъ, В. С. Руководство къ обучѳнію письму. Прописи русскія. 
63-е изд. С.-Пб. 1904. Стр. 46. Ц ѣна 40 коп. “

—■ „Зюкова, П. А . Товарищ и. К нига для чтен ія . 2-й годъ обученія. 
И зд . 2-е, т-ва И. Д. Сытина. М. 1905. Стр. 176. Ц ѣна 35 коп.“ (для н а
чальн ы хъ  народны хъ училищ ъ).

— „Ковалевскій, А . Т етрад ь  для рисован ія  съ  образцами. И зд. Л. 
Ф иш ера. Тетр. 1—2. Изд. 3-є подъ ред . В. П. Бабенчикова. Л одзь. 1902.— 
Тетр. 3—5. И зд. 2-е подъ ред. В. П. Бабенчикова. Л одзь. 1902—1904. 
Тетр. 6. И зд. 2-е испр. и доп. Л одзь. 1904. Ц ѣна каж дой тетради 10 коп.“

— „Шафровъ, И. Р у сск а я  хрестом атія. Редак. В. Ж. Голикова. И зд. 2-е, 
переем ., К. Тихомирова. И. 1904. Ч асть  1-я. К урсъ 3-го отдѣлѳнія го- 
родскихъ училищ ъ. Стр. 176. Ц ѣна 35 коп.—Ч а ст ь  2-я. Курсъ 4-го отдѣ- 
лен ія . Стр. 184. Ц ѣна 40 коп.—Ч а ст ь  3-я. К урсъ  5-го отдѣлен ія. Стр. 209. 
Ц ѣна 45 коп.—Ч асть  4-я. К урсъ  6-го отдѣленія. Стр. 277. Д ѣна 50 коп.“ 
(для городскихъ, по Положенію 1872 г., училищ ъ).

б) въ  учительскія библіотеки низш ихъ учебны хъ  за
веденій:

— „Бабенчиковъ, В. К акъ  учить  рисовать. Подробное руководство 
къ  систем атическом у  курсу  начальнаго  рисован ія  по тетрад ям ъ  А. 
К овалевскаго. И зд. Л . Ф иш ера. Л одзь. 1903. Стр. 63. Ц ѣна 50 коп.“

— „ Гербачъ, В. М етодическое руководство къ  обученію письму. 
23-ое изд., Д. Д. Полубояринова. С.-Пб. 1904. Стр. 142. Ц ѣна 60 коп.* 
(также въ  библіотеки учи тельски хъ  институтовъ  и семинарій).

в) въ  ученическ ія  библіотеки низш ихъ учебны хъ за
веденій !):

— „Абиссииія, хри ст іан ская  страна въ А фрикѣ. И зд. 2-е, Постоян
ной ком м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1903. Стр. 30. Ц ѣ на 10 коп.“

— Азбелевъ, И. П. Объ Йндіи и индусахъ. И зд. 4-е, Постоянной 
коммиссіи  нар. чтеній. П одъ ред. А. Ѳ. Соколова. С.-Пб. 1904. Стр. Вб. 
Ц ѣна 8 код-“

— Алтаевъ, А . А ссан ъ -Х ы зъ . П овѣ сть . И зд . ред . ж урн . „Всходы". 
14.-П6. 1904. Стр. 150. Ц ѣ н а 75 коп.*

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



— Алтае въ, А . Я нъ Г усъ  и зъ  Гусинца. И сторическая повѣсть И зд . 
ред. журн. „Всходы". С.-ГІб. 1904. Стр. 155. Ц ѣна 40 коп.“

— „де-Амичисъ, Э. Денщ икъ. Р азс к а зъ . П еревод* А. Ргъпиной. И зд . 
М. В. Клюкина. (Добрыя души). М. 1905. Стр. 16. Ц ѣна 4 коп.“

-„де-Амичисъ, Эдмондъ. Д ѣвочка, спасш ая поѣздъ. Пѳреводъ И. И. Пе
релыгина. И зд. 2-е, М. В. Клюкина. (Добрыя душ и). М. 1905. Стр. 16. 
Ц ѣна 3 коп.“

-  „Андерсенъ. Д ѣвочка съ  сѣрны м и спичкам и и д р у г ія  сказки . Изд. 
т-ва И- Д. Сытина. № 12. М. 1905. Стр. 64. Цѣна 3 коп.“

— „Андерсенъ, Г. Е ль. Сказка. И зд. М. В. Клюкина. (Библіотека ска
зокъ). М. 1905. Стр. 29. Ц ѣна 5 коп.“

— „Андерсенъ, Г. И збранны й сказки . П еревод* И. И . Перелыгина под* 
ред . М. Васильева. И зд . 3-є, М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 96. Ц ѣ н а 4 0 к о п ."

— „Андерсенъ. Подъ ивой и Б уты лочное горлы ш ко. Сказки. И зд. 
т-ва И. Д. Сытина. № 5. М. 1905. Стр. 63. Цѣна 3 коп.“

— „Андерсенъ, Г. Соловей. Сказка. И зд. М. В. Клюкина. (Библіотека 
сказокъ). М. 1905. Стр. 30. Ц ѣна 5 коп .“

— „А рхангельскій  край. 2 чтенія. Подъ ред. А Ѳ. Соколова. Изд. 5-е, 
Постоянной коммиссіи нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 63. Ц ѣна 10 коп."

— „А страхань и А страханская губернія. И зд. 2-е, Постоянной ком 
миссіи нар. чтеній. Спб. 1902. Стр. 25. Ц ѣна 8 коп."

— „Афанасій А фанасьевич* Ф етъ и его поэзія. Подъ ред. П. Б . 
Потѣхина. И зд. Постоянной комм иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1905. Стр. 18. 
Ц ѣна 5 коп.

— „Борисовъ. А . В . О обереженій здоровья. И зд. 3-є, Постоянной ком
м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 53. Цѣна 12 коп.

— Брэддонъ. Миссъ. Д ѣти  напрокат*. Р азс к а зъ . Перев. съ англ.
3. Рагозиной. И зд. ред. журн. „Всходы". С.-Пб. 1904. Стр. 147. Цѣна 52 
коп."

— „Бушъ, Н. О русском * лѣсѣ . Ч теніе 2-е. К акъ въ степяхъ  л ѣ съ  
р азводи ть  и для чего это нужно. Изд. 2-е. Постоянной комм иссіи  нар. 
чтеній. С.-Пб. 1902. Стр. 33. Ц ѣна 7 коп."

— „Былое. 1) Д ѣ д ъ  Евм енъ. 2) Не м олоть лѣнь учитъ, а голод*. 
П ереводь съ м алоросс. П. И . Перелыгина. И зд. 2-е, Д. П. Ефимова. М.
1905. Стр. 38. Ц ѣна 30 коп.“

— „Вернъ, Жюль. Вторая родина. Романъ. Изд. Д. П. Ефим ова М.
1905. Стр. 422. Цѣна 1 руб."

— „Геккель, Э. Подъ оолнцемъ Индіи. П утевы я письм а. Пер. съ  нѣм. 
Ж. Игнатьева. И зд. рѳд. журн. „Всходы". С.-Пб. 1904. Стр. 159. Ц ѣна 35 
коп."

— „Гоголь, Н. В. Т ар асъ  Б у льб а  (въ п ер еск азѣ  д л я  народны хъ ч те
ній). Подъ ред. Вс. С. Соловьева. Изд. 4-е, Постоянной комм иссіи нар. 
чтеній. С.-Пб. 1901. Стр. 59. Ц ѣна 5 коп.

— „Гориневскт, В. В. О холерѣ . Изд. 2-е, Постоянной коммиссіи  нар. 
чтѳній. С.-Пб. 1905. Стр. 47. Цѣна 5 коп.“

—„Горчакова, Е. С. К ратк ія  свѣдѣнія о праздниках* православной 
церкви  и ск азан ія  о житіи особенно чтим ы хъ святы хъ. Изд. 2-е, м агаз. 
„Сотрудник* ш колъ". М. 1901. Стр. 203. Ц ѣна 40 коп."

— „Добронравовъ, Н. Е . Про М едвѣдя-М иш ку и Косого Зай ц а. Д в а  
р а зс к а за . И зд. М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 47. Ц ѣна 25 коп.“



— „Дорошенко, И . М. Д ѣдуш киньі р азск азы  про птидъ. Р остовъ  на 
.Д. 1904. Стр. 31.

— „Желобовекій, А . И. Святые Кириллъ и Меѳодій, просвѣтители  сла- 
вянъ. И зд. 2-е, Постоянной коммиссіи нар. чтеній . С.-Пб. 1902. Стр. 4-0 
Щѣна 8 коп.

— „Жпвотовскій, Н. П. Ч то Такое кам енны й уголь  и какъ  его добы- 
ваю тъ. Подъ ред. Л . К. Л. И зд. 5-е, Постоянной коммиссіи нар. чтеній. 
С.-Пб. 1904. Стр. 32. Ц ѣна 5 коп.“

— „Жуковскій, В . А. А хиллъ.—К ассандра.—Торжество побѣдителей . 
Подъ ред. Л . А. Ефремова. И зд. И . Глазунова. (Д оступная библіотека 

-№ 43). С.-Пб. 1902, Стр. 29. Ц ѣна 5 коп.“
— Жуковскій, В . А . Б а л л а д а  о старуш кѣ .—В арвикъ .—-Судъ Божій 

над ъ  епископомъ. Подъ ред. П. А . Ефремова. Изд. И. Г лазунова. (До
ступная библіотека. № 41). С.-Пб. 1902. Стр. 28. Ц ѣна 5 коп.“

— „Жуковскій, В . А. Война мыш ей и лягуш екъ . И зд. И. Глазунова. 
.Д о сту п н ая  библіотека. ИМ». 31). С.-Пб. 1902. Стр. 30. Цѣна 5 коп.

— „Жуковскій, В . А . Г осудары яѣ  Великой К нягинѣ Александр® Ѳе- 
одоровнѣ на рожденіе В. К. А лександра Н иколаевича. (1818 г.). Подъ 
ред. П. А . Ефремова. Изд. И. Глазунова. (Доступная библіотека. № 51). 
С.-Пб. 1903. Стр. И . Цѣна 5 коп.“

— „Жуковскій, В . А . Д вѣ  были и еще одна. Подъ ред. П. А. Ефремова 
И зд . И. Г лазун ова . (Д оступная библіотека. № 49). С.-Пб. 1903. Стр. 32 
Д ѣиа 5 коп.“

— Жуковскій, В . А . Д вѣнадцать спящ ихъ дѣвъ. Старинная повѣсть 
въ  двухъ  балладахъ . И. Г лазунова. (Д оступная библіотека. № 38). С.-Пб
1902. Стр. 95. Цѣна 10 коп.

— „Жуковскій, В . А . Камоэнсъ. Д рам ати ч еск ая  поэма. Изд. И. Г л а 
зунова. (Д оступная библіотека. № 32). С.-Пб. 1902. Стр. 53. Д ѣна 7 коп.“

— „Жуковскій, В . А . Капитанъ Бошгь. — М аттео Ф альконе. Изд. 
И. Г лазунова. (Доступная библіотека. № 34). С.-Пб. 1902. Стр. 28. Ц ѣна 
5 коп.“

— „Жуковскій, В . А . Л®сной ц арь .—Кубокъ,—П ерчатка.—Г р а ф ъ Г а б - 
■сбургскій. Подъ ред. П. А. Ефремова. Изд. й . Глазунова. (Д оступная 
библіотека. .N5 50). С.-Пб. 1903. Стр. 24. Ц®на 5 коп."

— „Жуковскій, В . А . Народный гим нъ.—П атріотическія пѣсни.—Свя
т а я  Р усь . Подъ ред. ІТ. А . Ефремова. Изд, И. Глазунова. (Д оступная биб
л іотека . № 40). С.-Пб. 1902. Стр. 16. Ц ѣна 5 коп.“

— „Жуковскій, В . А . Неожиданное свидан іе.—Судъ Божій. Подъ ред. 
П . А. Ефремова. Изд. И. Г лазун ова. (Д оступная библіотека. № 55). С.-Пб.
1903. Стр. 21. Ц ѣна 5 коп.“

— „Жуковскій, В . А. Пери и ангелъ . Изд. И. Глазунова. (Д оступная 
библіотека. № 36). С.-Пб. 1902. Отр. .32. Ц ѣна 5 коп.“

— „Жуковскій, В. А . П окаяніе.—-Братоубійца.—Старый ры царь. Подъ 
ред . Л. А. Ефремова. И зд. И. Глазунова. (Д оступная библіотека. № 56). 
С.-Пб- 1903. Стр. 21. Ц ѣна 5 коп.“

— „Жуковскій, В. А. П оликратовъ перстень.—Ж алоба Ц ереры .—Элев- 
зинскій  праздники .— Ивиковы ж уравли. Подъ ред. П. А. Ефремова. Изд. 
И. Г лазун ова. (Д оступная библіотека. № 44). С.-Пб. 1902. Стр. 36. Ц ѣна 

-5 коп.“
— Жуковскій, В . А . П утеш ественники.—Голосъ съ того свѣ та .—Сча-

3*



стіе во снѣ.—Л ал ла-Р у к ъ .— Зам ѣ тки .—Ц арскосельскій  лебедь. Подъ.- 
ред. П. А. Ефремова. Изд. И. Глазунова. (Д оступная библіотека. № 53)- 
С.-Пб. 1903. Стр. 16. Ц ѣ н а 5 коп.“

— „Жуковскій, В . А . Р азруш ен іе  Трои. Изд. И. Глазунова. (Доступ
н ая  библіотека. 7Ѵ” 33). С.-Еб. 1902. Стр. 73. Цѣна 10 коп.

— „Жуковскій, В . И. Р оландъ оруженосец*.—Б л ав ан іе  К ар л а  Вели- 
каго.—Р ы царь Роллонъ. Б од*  ред. П. А . Ефремова. И зд. И. Глазунова- 
(Д оступная библіотека. № 47). С.-Пб. 1903. Стр. 24. Цѣна 5 коп.“

— „Жуковскій, В. А . Сидъ. Под* ред. П. А . Ефремова. И зд. И. Г л а 
зунова. Д оступная библіотека. № 48). С.-Пб. 1903. Стр. 32. Ц ѣна 5 коп.“

— „Жуковскій, В . А. Сраженіе съ  зм ѣ ем ъ .—Н орманскій обычай. Подъ. 
ред. П. А. Ефремова. И зд. рИ. Г лазунова. (Д оступная библіотека. № 54).
С.-Пб. 1903. Стр. 32. Ц ѣна 5 коп.“

— „Жуковскій, В . А . Судъ въ  подзем ельѣ . Изд. И. Глазунова. (До
ступная библіотека. № 35). С.-Пб. 1902. Стр. 32. Б ѣ н а  5 коп.“

— „Жуковскій, В . А . ІБильонскій  узникъ .И зд . И. Глазунова. (Доступ
ная  библіотека. № 37). С.-Еб. 1902. Стр. 24. Д ѣ н а 5 коп.

— „Жуковскій, В . А . Ю мористическія стихотворенія. Пижиьъ. Б ѣ л к а , 
Собака. П аук*. Подъ ред. П . А. Ефремова. Изд. И. Г лазунова. (Доступ
н ая  библіотека. № 52). С.-Пб. 1903. Стр. 15. Ц ѣна 5 коп.“

— Загостнъ, М. II. Ю рій М илославскій  или Р усск іе  въ  1612 го д у - 
И сторическій ром анъ. Изд. К. И.Тихомирова. М. 1905. Стр. 295+4. Д.50 к .“

— „Засодимскій, П. А зальгеш ъ. Восточное преданіе. Изд. т-ва И. Д .. 
Сытина. М. 1905. Стр. 47. Ц ѣна 15 коп.“

— „Засодимскій. П. В . А лхимик*. Р азск азъ . Изд. т-ва И. Д. Сытина... 
М. 1904. Стр. 79. Ц ѣна 25 коп.

— „Засодимскій, П. А рфа [звучала. Старинная легенда. Изд. т-ва 
И. Д . Сытина. М. 1904. Стр. 47. Цѣна 15 коп.“

— „Засодимскій, П. Бено. И зъ старинны х* преданій. Изд. т-ва И. Д. 
Сытина. М. 1904. Стр. 95 Цѣна. 25 коп.

— Засодимскій, П. Б руно-скиталецъ . Изъ старинны х* народныхъ, 
преданій. Изд. т-ва И. Д. Сытина. М. 1904. Стр. 48. Ц ѣна 15 коп.“

— „Засодимскій, П. Б ѣ л ы й  дѣдуш ка. Д еревен ская  быль. Изд. т-ва. 
И. Д. Сытина. М. 1604. Стр. 40. Ц ѣна 15 коп.“

— „Засодимскій, П. В есна идетъ. И зъ  деревенской жизни. Изд. т-ва. 
И. Д. Сытина. М. 1905. Стр. 39. Д ѣна 15 коп."

— „Засодимскій, П. Волкъ. Сказка. Изд. т-ва  И. Д. Сытина. М. 1905а 
Стр. 56. Цѣна 20 коп.“

— „Засодимскій, П. Гриш ина м илосты ня и др. разсказы . Изд. т-ва . 
И. Д. Сытина. М. 1904. Стр. 48. Цѣна 15 коп.“

— „Засодимскій, П. Король спит*. И зъ старинны х* преданій. И зд 
т-ва В. Д. Сытина. М. 1905. Стр. 39. П ѣна 15 коп.“

— „Засодимскій, П. П ам ятны й день. И зъ воепоминаній моего друга^ 
Изд. т-ва  И. Д. Сытина. М. 1004. Стр. 55. Ц ѣна 20 коп.“

— Засодимскій, П. Р азры въ -трава . Святочная сказка . Изд. т-ва И. Д. 
Сытина. М. 1905. Стр. 56. Ц ѣна 20 коп."

— „Засодимскій, П. Ринальдово счастье. Сказка. Изд. т-ва  И. Д. Сы
тина. М. 1904. Стр. 55. Ц ѣна 20 коп.

— „Засодимскій, П. Тайфа. Р азсказъ . Изд. т-ва И. Д. Сытина. М~
1905. Стр. 40. Ц ѣна 15 коп.



— „Засодимскій, П. Ясные дни. Изд. т-ва И. Д. Сытина. М. 1904. Стр. 
32 . Цѣна, 10 коп.“

— ^„Знаменитый русскій  путеш ественникъ Н иколай Михайлович® 
П рж евальскій . Изд. 3-є, Постоянной коммиссіи нар. чтеній. С.-Пб. 1902. 
Стр. 42. Ц ѣна 10 коп.“

— „И мператрица Е катери н а II Великая. Изд. 5-е, Постоянной ком
м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр1 38. Цѣна 7 коп.“

— „Кавказ®. Изд. 2-е, Постоянной комм иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1902. 
Стр. 55+1 карта. Цѣна 15 коп.“

— „Кислинская, дм. А лексѣй Васильевич®  Кольцов® и его пѣсни. 
Изд. 2-е, Постоянной коммиссіи нар. чтеній  С.-ІІб. 1902. Стр. 28. Ц ѣна 
'5 коп.“

— „Ковалевскій, Е . П. Гора А раратъ . Изд. 3-є, Постоянной комм иссіи  
нар. чтеній. С.-Пб. 1903. Стр. 39. Ц ѣна 10 коп.“

— „Королькове, Н. Ѳ. В алаам ская  обитель. Подъ ред. Н. А . Майкова. 
Изд. Постоянной комм иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1903. Стр. 42. Д ѣна 8 

жоп.“
— „Королькове, Н. Ѳ. С вятитель Степанъ П ермскій. Подъ ред. А. А. 

„Дернова, и зд . Постоянной коммиссіи народныхъ чтеній. С.-Пб. 1905. 
Стр. 31. Ц ѣна 5 коп.“

— „Крайній сѣ веръ  и его просвѣтители. Изд. 2-е, Постоянной ком 
м и с с іи  вар . чтеній. С.-Пб. 1902. Стр. 30. Ц ѣна 8 коп.

— „Крымъ. И зд. 3-є, Постоянной коммиссіи нар. чтеній. С.-Пб. 1904. 
'Стр. 42. Цѣна, 10 коп.“

— „Кузнецова, И. И. О русском® лѣ сѣ . Чтеніе 1-е. П очему должно 
береч ь  лѣсъ . Изд. 2-е, Постоянной коммиссіи нар. чтѳній. С.-Пб. 1900. 
Стр. 23. Ц ѣна 7 коп.“

— „К упецъ И голкинъ и его подвиг®. (И сторическая быль врем енъ 
П етра Великаго). Изд. 7-е, Постоянной коммиссіи нар. чтеній . С.-Пб,
1903. Стр. 24. Ц ѣна 4 коп.“

— „Лермонтове, М. Ю. и В. А. Жуковскій. Воздуш ны й корабль. Ночной 
см отръ  и два отры вка о Наполеон®. Подъ ред. П. А. Ефремова. И зд. 

-И. Г лазунова. (Доступная библіотека. № 46). С.-Пб. 1993. Стр. 16. Ц®на 
-5 коп.“

— „Львова, М. А. Ж адная. Р азсказъ . М. 1905. Стр. 11. Ц ѣна 10 коп.“ 
(д л я  начальны хъ ш колъ, съ тѣ м ъ , чтобы при посл®дующемъ и зд ан іи  
ц ѣ н а  бы ла понижена).

— „Львова, М. А. Мишин® сахаръ. Р азск азъ  д л я  д®тей. М. 1905. 
’Стр. 12. Ц ѣна 10 коп-“ (для начальны хъ  ш колъ, съ  тѣ м ъ , чтобы при 
■слѣдующемъ изданіи  цѣ н а бы ла понижена).

— „Львова, М. А. Н аш ъ Ф илилпь. Р азс к а зъ . М. 1905. Стр. 11. Ц ѣна 
10 коп.“ (для начальны хъ  ш колъ, съ тѣ м ъ , чтобы при слѣдую щ ем ъ 
и зд ан іи  цѣ н а бы ла понижена).

— „Львова, М. А. Н янияъ сынъ. Р азс ка зъ  дл я  дѣ тей . М. 1905. Стр. 15. 
Ц ѣна 10 коп.“ (для начальны хъ  ш колъ, съ  т®мъ, чтобы при послѣдую - 
зцем ъ  издан іи  цѣ н а бы ла понижена).

— „Любичъ-Кошуровъ, I. А. К анарейка. Р азсказъ . И зд. 2-е, Д. П. Е ф и 
м ова. М. 1905. Стр. 40. Ц ѣна 20 коп.“

— „Майкове, К. Н. И ванъ Т ретій  В асильевичи. Изд. 4-е, П остоянной 
хсоммиссіи нар. чтеній. С.-Пб. 1902. Стр. 40. Цбна  10 коп."



— „Майковъ, Ап, Л. О святы хъ  М осковских! м и троп оли тах ! П етр*, 
и А лексій  и о славном ъ М ам аевом ъ побоищѣ. И зд. 4-е, Постоянной, 
ком м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1898. Стр. 32. Ц ѣна 8 коп.“
■ — „ Макаровъ, С. М. К акъ  и чем у  у ч и л ъ  Петръ В еликій  народъ свой.

Подъ ред. В. В. Федорова. И зд. 5-е, Постоянной комм иссіи  нар. чтеній..
С.-Пб. 1905. Стр. 55. Ц ѣна 8 коп.“

— „Милость Б ож ія  надъ  царем ъ , явлен н ая  зѳм лѣ  русской 17-го- 
октября 1888. года. Изд. 9-е, Постоянной комм иссіи  нар. чтевій . С.-Пб.. 
1904. Стр. 32. Ц ѣна 5 коп.“

— „Михайлове, В . М. У стройство и рем онтъ  эл ек тр и ч ес к и х ! звон- 
кевъ. Изд. Ф. А. Суховой. (Общ еполезная техн и ческая  библіотека). С.-Пб. 
1901. Стр. 16. Ц ѣна 20 коп.“

— „Модестовъ, В. Ж. О Греціи  и грекахъ . И зд. 3-є, Постоянной ком 
м иссіи нар. чтеній. С.-Пб. 1905. Стр. 40. Ц ѣна 8 коп,“

— „Молчанова, М. И . В ладим іръ  М ономахъ и его врем я. (Истор. 
Коммиссія учебн. отд. общ. распростр. техн. знаній). И зд. И. Д. Сытина. 
М. 1905. Стр. 52+1 карта . Ц ѣна 15 коп.“

— „Назаревскій, В . В. Р усск ія  народны я сказки . И зд. Коммиссіи по 
устрой ству  чтеній  дл я  рабочихъ. М. 1904. Стр. 78.“

— „Н ачало х ри ст іан ства на Р уси  и св. В ладим іръ. Изд. 4-е, По
стоянной ком м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1902. Стр. 31. Ц ѣна 8 коп.“

— „Н аш ествіе та тар ъ  и кн язь  М ихаилъ Тверской. Изд. 6-е, Постоян
ной ком м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 32. Ц ѣна 8 коп.“

— „Жикольскій, А . М. Мой зоологическій  садъ. Очерки. И зд. 2-е,,. 
М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 56. Ц ѣна 35 коп.“

— „О древнихъ египтянахъ  и о зем л ѣ  египетской. И зд. 4-е, По
стоянной ком м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 39. Д ѣна 5 коп.“

— „О жизни и д ѣ ян іях ъ  И м ператора А лександра II. 2 чтенія . И зд . 
6-е, Постоянной ком м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1905. Стр. 87. Цѣна. 15 коп."

— „О Ф ранцій и ф р а н ц у зах !. Изд. 2-е. Постоянной ком м иссіи  нар., 
чтеній. С.-Пб. 1902. Стр. 96. Цѣна, 20 коп.“

— „Овсянниковъ, А. Ж. Ладож ское озеро. Изд. 3-є, Постоянной ком
м иссіи нар. чтеній. С.-Пб. 1899. Стр. 33. Ц ѣна 10 к о п -“

— „Опатовичъ, Стефанъ. Уничиженіе н а  зем л ѣ  Господа наш его  
Іи су са  Христа. Изд. 5 е, Постоянной ком м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1903.. 
Отр. 32. Ц ѣна 8 коп.“

— „Оптинскій ст ар е ц ь  А мвросій. Подъ ред. I. Г. Жокровскаго. Изд. 
Постоянной коммиссіи нар. чтеній. С.-Пб. 1902. Стр. 24. Ц ѣна 7 коп.“

— „Петровъ, Ж. Ж. О п р еем н и к ах ! П етра Великаго (до Е катерины  
И). Изд. 4-е, Постоянной коммиссіи  нар. чтеній . С.-Пб. 1902. Стр. 24. Ц ѣна 
7 когі.“

— „Петровъ, Ж. Ж. О см утном ъ времени на Руси. 2 чтенія. Изд. 8-е,,.. 
Постоянной комм иссіи  нар. чтѳній. С.-Пб. 1905. Стр. 70. Ц ѣна 12 коп.“

— „Петровъ, И. Ж. Свято-Троицкая С ергіева Л а в р а  и ея  значен іе въ. 
жизни русскаго  народа. Изд. 6-е, Постоянной ком м иссіи  нар. чтеній..
С.-Пб. 1902. Стр. 48. Ц ѣна 10 коп.“

— „Позняковъ, Ж. И. Завѣ тн ы я  пѣсни и сказки . Изд. т-ва И. Д. Сы
тина. М. 1904. Стр. 204+ІІІ. Ц ѣна въ  папкѣ 75 коп.“

— „Поль, А . С. В еселая  елка. Р а зс к а зъ  для дѣтей . Изд. И. П. Гай.- 
гарова . М. 1904. Стр. 41. Ц ѣна 30 коп.“



— „Поль, А. С. Ж ем чуж ина. (С казка и зъ  зы рянской жизни) Изд. 
И. И. Г айгарова. М. 1904. Стр. 40. Ц ѣна 30 коп.“

— „Про лису. Сборник» сказокъ , басенъ и статей . Изд. В. И. № 8. 
М. 1895. Стр. 34.“ (съ тѣ м ъ , чтобы въ  слѣдую ш ем ъ и зд ан іи  были сдѣ- 
лан ы  исправлен ія, согласно за м ѣ ч ан іям ъ  ученаго  комитета).

— „Рождеетвенскій, С. Чтеніе д л я  народа о Суворов». Изд. 8-е, По
стоянной ком м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1903. Стр. 44. Ц ѣна 7 коп."

— „Русскіѳ  богомольцы въ  Святой Зем лѣ . З чтенія. Изд. 4-е, По
стоянной ком м иссіи  нар. чтеній . Редактир. и доп. по свѣ дѣ н іям ъ  ГІале- 
стинскаго общ ества В. В. Федоровымъ. С.-Пб. 1902. Стр. 8 9 + 15+ 1  карта  
Ц ѣна 20 коп."

— „Сахаров, В. Святый Іоаннь З л ато у ст» .И зд . 4-е, Постоянной ком
м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 46. Ц ѣна 6 коп."

— „С вятый В асилій  Великій. Изд. 4-е, Постоянной комм иссіи  н ар . 
чтеній. С.-Пб. 1905. Стр. 40. Цѣна 6 коп.“

— „Святый Тихонъ, епископъ Воронежской и Задонской. Изд. 6-е, 
Постоянной комм иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 34. Ц ѣна 6 коп.“

— „Северинъ, Л . Ч и сты я  сердца. Д еревен ская  быль. Изд. 2-е, По
стоянной ком м иссіи  нар. чтеніи. С.-ІІб. 1901. Стр. 28. Ц ѣ на 7 коп.“

— „Смирновъ, А. П. Пожарный. (Разсказъ). Изд. 5-е, Постоянной ком
м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 40. Ц ѣна 6 коп."

— „Соколовъ, М их. В еликій постъ. Изд. 7-е, Постоянной коммиссіи 
нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 50. Ц ѣна 8 коп.“

— „Соколовъ, М. И. Ж изнь Бож іей  Матери. Изд. 9-е, Постоянной ком
м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1903. Стр. 43. Ц ѣна 10 коп.“

— „Соколова, М их. Ж изнь святаго  Н иколая Ч удотворца. Изд. 9-е, 
Постоянной комм исіи нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 35, Ц ѣна 8 коп."

— „Соловьевы С. В. П етръ  Великій. З чтенія . Изд. 4-е, Постоянной 
коммиссіи нар. чтеній. С.-Иб. 1905. Стр. 128. Цѣна 25 коп."

— „Сосницкій, Арк. И ванъ А ндреевич» К ры лов» и его басни. Изд.
2-е. А. Д. Ступина М. 1901. Стр. 63. Ц ѣна 10 коп."

— „Строевъ, В. И мператор» Н иколай I. Изд. Постоянной коммиссіи 
нар. чтеній. С.-Пб. 1905. Стр. 36. Ц ѣ н а 8 коп."

— „Супоневъ, А. П. Р а зс к а зы  о севастопольцах». Изд. 8-е, П остоян
ной ком м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 38. Ц ѣна 8 коп."

— „Сысоевъ, В. На разн ы хъ  берегах» . Р азск азы  для дѣ тей . Изд. 
М. В. Клю кина. М. 1904. Стр. 46. Ц ѣна 30 коп."

— „Сысоевъ, В. П обируш ка. Р азс к а зъ . И зд. М. В. Клюкина. М. 1905. 
Стр. 16. Ц ѣна 5 коп."

— „Сысоевъ, В . Юные рыболовы. Р а зс к а зы  д л я  дѣтей . Изд. М. В. 
Клюкина. М. 1904. Стр. 80. Д ѣ н а 40 коп."

— „Спверцовь-Полиловъ, Г . Т. К няж ій отрок». Историч. повѣсть и зъ  
преданій  XIII вѣка. Изд. ред. ж у р н ал а  „Дѣтскоѳ чтеніе". (Библіотека 
дл я  сем ьи  и школы). М. 1905. Стр. 191. Ц ѣна 50 коп."

— „Спткова-(Катенкампъ), А. А р х ан гел ь ск е  китоловы. Гіовѣсть. Изд. 
8-е, Постоянной ком м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 76. Ц ѣна 15 коп."

— „Сѣткова (Катенкампъ), А. П. Б о л га р к а  М арида, или Похожденія 
дены цика И цата за  Д ун аем » . П овѣсть и зъ  врем ен»  Турецкой войны. 
Изд. 3-є, Постоянной комм иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1902. Стр. 137. Цѣна. 
25 коп."



— „Спткова (.Катенкампъ). Б р а т ь я , или Д еревенское семейное дѣло. 
И зд. 4-е, Постоянной ком м иссіи  нар. чтѳній. С.-Пб. 1902. Стр. 32. Цѣна 
5 коп."

— „Сгъткова (Катенкампъ). А. П . На Смоленской Д орогѣ . Р а зс к а зъ  
и зъ  войны 1812 года. Изд. 5-е, Постоянной коммиссіи нар . чгеній. С.-Пб.
1903. Стр. 155. Ц ѣна 25 коп.“

— „Спткова (Катенкампъ), А. С тарикъ Н икита и его три  дочери. 
И зд. 6-е, П остоянной коммиссіи нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 46. Ц ѣ н а 
8 коп.“

— „Тата.рекіе набѣги. (По Г. Ѳ. Квиткѣ). Изд. 2-е, Коммиссіи нар. 
чтеній. С.-Пб. 1903. Стр. 74. Ц ѣна 8 коп."

— „Толстой, Алексѣй. Іоаннъ Д ам аски яъ . (Выдержки). Изд. 6-е, П о
стоянной коммиссіи нар. чтеній. С.-Пб. 1904  ̂ Стр. 24. Ц ѣ н аЗ  коп.“

— „Толстой, Л . Н. Х озяи въ  и работники. Р азсказъ . (Приспособленъ 
д л я  народны хъ чтеній). Изд. Постоянной комм иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 
1905 стр. 64. Ц ѣна 6 коп.“

— „Турь, Евгенія. Ж итіє  преподобнаго отца наш его Ксенофонта, с у 
пруги  его М арій и двухъ  сыновей его Іоанна и А ркадія. И зд. 4-е, К ом 
м иссіи  нар. чтеній . С.-Пб. 1903. Стр. 30. Ц ѣна 8 коп."

— „Филоновъ, А. Г авр іи л ъ  Р ом ановичи Д ерж авинъ. 2-е изд.. П остоян
ной комм иссіи  нар. чтеній . С.-Пб. 1904. Стр. 31. Ц ѣна 5 коп."

— „Филоновъ, А. Г. Д ѣ д уш ка К ры ловъ. Изд. 7-е, Постоянной коммис
сіи нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 46. Ц ѣна 10 коп."

— „Филоновъ, А. Г. М ихаилъ В асильевичи  Л омоносовъ. И зд. 7-е. 
Постоянной ком м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 35. Ц ѣна 5 к."

— „Х вала Б огу . Сборникъ духовно-нравственны хъ стихотвореній. 
Подъ ред. А. I. Кочетова. И зд. 2-е. Постоянной комм иссіи  нар. чтеній.
С.-Пб. 1904. Стр. 138+Ѵ. Ц ѣна 25 коп.“

—• „Хрущовъ, И. П. Богом ольцы  у святы нь Кіева. С тары й Кіевъ. 
И зд. 4-е, Постоянной ком м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1898. Стр. 38. Ц ѣна 
10 коп."

— „Хрущовъ, II. П. Святын благовѣрны й великій  князь А лександръ  
Нѳвскій. И зд. 5-е .Постоянной комм иссіи  нар. чтеній . С.-Пб. 1903. Стр.. 32, 
Ц ѣна 7 коп.“

— „Хрущови, В . и И. Б огом ольцы  у  святы нь К іева. Л авра. И зд. 5- е 
П остоянной комм иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1897. Стр. 68. Ц ѣна 20 коп."

— „Ц арствованіе А лексѣ я  М ихайловича. Изд. 5-е, Постоянной ком 
м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1904. Стр. 37. Ц ѣна 6 коп.“

— „Ц арствованіе И м п ератора А лександра I Б лагословеннаго . Подъ 
ред. Б . В. Федорова. И зд. 5-е, Постоянной ком м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб.
1904. Стр. 46. Ц ѣна 8 коп.“

— „Ц арствованіе М ихаила Ѳеодоровича. Изд. 5-е, Постоянной ком
м иссіи  нар. чтеній. С.-Пб. 1905. Ц ѣна 6 коп."

— „Черскій, Л . Ѳ. Д обры е люди. Р а зс к а зъ  д л я  дѣтей. И зд. И. П. 
Гайгарова. М. 1903. Стр. 27. Ц ѣна 25 коп."

— „Черскгй, Л . Ѳ. П одарокъ м оря. Пятеро. Д в а  р а зс к а за . И зд. И. П. 
Г айгарова . М. 1905. Стр. 38. Ц ѣна 30 коп."

— „Черскій, Л . Ѳ. Т рудолю бивая дѣвочка. Р а зс к а зъ  дл я  дѣ тей . И зд. 
И. П. Г айгарова. М. 1903. Стр. 29. Ц ѣна 25 коп."

— , Юрьевъ, П. Ф. К акъ дѣ лаю тъ  б ум агу .—Какъ печатаю тъ  книги.



'С остави л *  Л . К. Л. Изд. П остоян н ой  к о м м и сс іи  н ар . чтѳн ій . С.-Пб. 1905. 
С тр. 40. Ц ѣ н а  8 коп.“

— „Яхонтовъ, А. Е . Н ародная война 1812 г. (Д ля аудиторій  р азд ѣ - 
лено на 3 чтѳнія). Изд. 8-е, Постоянной комм иссіи  нар. чтѳній. С.-Пб.
1.903. Стр. 110. Ц ѣна 25 коп.“

— „Ѳедоръ И ванович* Т ю тчев* и его поэзія- Подъ ред. Е. П. Ко- 
■валевскаго. Изд. Постоянной ком м иссіи  нар. чтеній. Спб. 1905. Стр. 20. 
Ц ѣна 5 коп.“

г) въ  безплатныя народныя читальни и библіотеки *):

— „Александрову Е . А. Г д ѣ  на Р у си  какой народъ ж ивет* и чѣ м ъ 
пром ы ш ляет*. Степи и горы. К авк азъ . (Сѣверный К авказ*). П. Осетія, 
Ч ечн я  [и Д агестан* . И зд. А. С. П анафидиной. М. 1905. Стр. 77. Ц ѣна 
15 коп,“ (такж е для публичны хъ народны хъ чтеній).

— „Вернъ, Жюль. Д ѣти  кап и тан а Гранта. Романъ. Изд. т-ва И. Д. 
•Сытина. М. 1904. Стр. 835. Ц ѣна 1 руб. 50 коп.“

— „Волшебный фонарь. Его устройство; уходъ за  ним*; различны е 
виды источников* свѣта, прим ѣним ы хъ къ  нему; производство при 
его помощи ф изических* опытов*. Р азработано подъ ред. Е . Р. Д уб-  
-ницкаго. (Московскій м у зей  прикладны х* знаній). И зд. 2-е. М. 1905. 
Стр. 77. Ц ѣна 25 коп.“ (также въ ученическія, старш аго возраста, биб
л іо теки  среднихъ учебны хъ заведеній).

— „Гринвудъ, Док. П одлинная исторія  м аленькаго  оборвыш а. Ро
манъ. Переводъ Марка-Вовчка. Изд. 2-е, М. В. Клюкина. М. 1899. Стр. 518. 
Ц ѣ на 1 вуб .“

— „Зайцевъ, А. А . З и м н ій  спортъ. И зд. П. П. Сойкина. С.-Пб. 1904. 
Стр. 64. Ц ѣна 25 коп.“

— „Засодимскій, Е .  Д ож д алась  тетк а  Аксинья. (Д еш евы я изд. т-ва 
И. Д. Сытина). Изд. 2-е. М. 1904. Стр. 71. Ц ѣна 5 коп."

— „ З а щ и т а  ж и вотн ы х* . О р ган *  Г л а в н а го  п р а в л е н ія  Р о сс ій ск аго  
об щ ества  п о к р о в и тел ь ст в а  ж и в о тн ы м * ; Е ж е м ѣ с я ч н ы й  ж у р н а л * . С.-Пб. 
П одп и сн ая  ц ѣ н а  2 р. в ъ  г о д ъ “ (по п р е д в а р и т е л ь н о й  п одп и скѣ ).

— „К авказскія сказки . Собраны и излож ены  В. А. Гатчукомъ. И зд. 
А. С. Панафидиной. М. 1904. Вып. I. Стр. 44,—Вып. III. Стр. 39.—Вып. IV . 
Стр. 42.—Вып. V. Стр. 50.—Вып. VI. Стр. 43. Ц ѣна каж даго вы пуска 25 коп.“

— „Колокольникова, В. А равія. Изд. А. С. П анафидиной. М. 1904. 
■Стр. 128+1 карта. Ц ѣна 25 коп.“

— „Красильниковъ. Ф. С. К авк азъ  и его обители. Вып. 1-й. Осетины. 
М. 1904. Стр. 65. Ц ѣна 40 коп." (такж е д л я  публичны хъ народны хъ 
чтеній).

— „Красноперовъ, С. К. О рудія  и приборы, необходимые при рам оч
ном * пчеловодствѣ. Изд. ред. журн. „Пчеловодство." Вятка. 1904. Стр. 67- 
Д ѣна 20 коп.„

*) Книги, допущенный въ безплатныя народныя читальни и библіотеки, 
считаются допущенными также въ учительскія библіотеки низшихъ учеб
ных* заведеній, а равно могутъ быть пріобрѣтаемы, по усмотрѣяію педа
гогических* совѣтовъ, и въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ за
веденій.



— „Красноперовь, С. К. Ч то нужно знать  простому пчеляку. И зд.. 
ред. журн. „Пчеловодство". В ятка. 1904. Стр. 26. Ц ѣна 7 коп."

— „Майнъ-Ридъ. В садникъ безъ  головы . Ром анъ. И зд. т-ва И. Д. Сы
тина. М. 1905. Стр. 427+Н І. Д ѣна 75 коп."

— „М аленькій р а з с к а зъ  оЯ поніи и е я  ж ителях*. Нижній-Новгородъ..
1904. Стр. 28+1 карта . Ц ѣ н а 7 коп."

— „Пикитинскій, Я. Я . Какъ п о л у ч ается  м асло изъ  сѣм янъ. Изд.
5-е, М осковскаго м у зея  прикладны х* знаній. М. 1903. Стр. 52+4 табл.. 
Ц ѣна 20 коп."

— „Носкова, Е. и В. Полозова. Д ом ъ  и хозяйство. Скоромный и пост
ный столъ, съ отдѣломъ: В егетер іан ская  кухня. И зд. П. П. Сойкина..
С.-Пб. 1904. Стр. 250+ѴІ. Д ѣна 1 руб."

— „Ошанжъ, М. А. Промышленное огородничество д л я  крестьян*, 
и м елкихъ  зем л ев л ад ѣ л ьц евъ . Р остов*-Я рославскій . І904. Стр. ІѴ +231. 
Ц ѣна 1 руб. 60 коп."

— „Пахомовъ, П. Выборъ молочнаго скота и наиболѣе важ ны я по
роды его. И зд. 2-е, К. Тихомирова. М. 1905. Стр. 29. Ц ѣна 10 коп."

— „Потгохинъ, Л . А. П челы и уходъ за  ними въ  неразборны хъ  
у л ья х ъ . 3-є изд. А. Ф. Д евріена. С.-Пб. 1905. Стр. 28. Ц ѣиа 10 коп."

— „П рограм м ы  начальны хъ  училищ ъ. Р ед ак ц ія  Г. Фальборка и В. 
Чарнолускаго. И зд. т-ва „Знаніе". С.-Пб. 1905. Стр. 60. Ц ѣна 30 коп." такж е 
и въ  библіотеки учи тельск и хъ  институтов*  и семинарій).

— „Радичъ, В. А . Черноморскіѳ богатыри. Картины  Севастопольской 
обороны. И зд. П. П. Сойкина. С.-Пб. 1904. Стр. 176. Ц ѣна 60 коп."

— „Рахмановь, М. П. С трана сказочны х* чуд есъ . И ндія. И зд. Г. Т- 
Б рилліантова. М. 1900. Стр. 110. Ц ѣна 15 коп." (такж е д л я  публичны хъ 
народны хъ чтеній).

— „Россіевъ, П. А . Гнѣздо орловъ. П утевы я вп ечатлѣ н ія  въ  Черно- 
горіи. И зд. ред. журн. „Д ѣтское Ч тен іе" (Б ибл іотека д л я  сем ьи  и. 
щколы). М. 1905. Стр. 68. Ц ѣна 25 коп." (также д л я  публичны хъ народ
ны хъ чтеній).

•— „Семеновъ, С. Т. I. Н а свою голову. II. „У передил*". Д ва  р азск аза . 
№ 154. М. 1904. Стр. 71. Ц ѣ н а 3 коп."

— „Сталь, П. Ж. Н равственность семьи. П рактическ ія  наставлен ім  
и ж изненны я правила. Въ р азск аза х ъ  н сказках* . П еревод* съ франц. 
П. П. Мазуренко. И д. В. И. Губинскаго. С-Пб. 1904. Стр. 342. Ц.1 р. 25 к."

— „Тагѣевъ, Б . Л. (Рустамъ Бекъ). Въ заоблачной странѣ. О черки 
и р а зск азы  и зъ  жизни въ  Ф ерганѣ и на Н ам ирѣ а  воспоминанія у ч а ст
ника о П ам ирскихъ походахъ съ 1892- -1895 г. И зд. ред. журн. „Д ѣ тское 
чтеніе". М. 1904. Стр. 192+11. Ц ѣна 60 коп."

— „Тихомирова, В . А . Чай. И зд. М осковскаго м у зе я  прикладны х* 
знаній. М. 1904. Стр. 50. Ц ѣна 15 коп."

— „Фальборкъ, Г ., и В. Чарнолускій. Б ибліотеки  (общ ественныя и  
народныя) и книж ная торговля, С истем атическій  свод* законов*, распо- 
ряж еній и пр. И зд. т-ва „Знаніе". С.-Пб. 1905. Стр. 95. Ц ѣна 50 коп." 
(также въ  библіотеки учи тельски хъ  институтов*  и семинарій).

— „Фальборкъ, Г., и В . Чарнолускій. Внѣ-школьноѳ образованіе. Си
стем атическій  свод* законов*, распоряж еній, правил* и пр. И зд. т-ва 
„Знаніе". С.-Пб. 1905. Стр. 359. Ц ѣна 2 р .“ (также въ библіотеки учи
тельских* институтов* и семинарій).



—. „Фальборкъ, Г ., и В. Чарнолускій. И н струкц ія  директорам и и 
инспекторам и народны хъ училищ ъ. С и стем ати ч еск и  сводъ законовъ» 
распоряж еній  и справочны хъ свѣдѣній . И зд. т-ва  „Знаніе". С.-Пб. 1905. 
Стр. 39. Ц ѣна 40 коп.“ (также въ  библіотеки учи тельски хъ  институтовъ. 
и семинарій).

— Фальборкъ, Г., и В. Чарнолускій. И спы танія на зван іе начальнаго- 
у ч и тел я  (у ч и тел я  и учительницы  н ачальны хъ  училищ ъ; у чи теля  и 
учительницы  инородческихъ н ач альн ы хъ  учи ли щ ъ и у чи теля  цер- 
ковно-приходскихъ школъ). Изд. 2-е, значит, доп., т -ва  „Знаніе". С.-Пб..
1904. Стр. 82. Ц ѣна 40 коп.“ (такж е въ  библіотеки учи тельск и хъ  инсти . 
тутовъ  и семинарій).

— „Фальборкъ, Г ., и В. Чарнолускій. Н астольная книга по народному 
образованію . Томъ III. (Низш ія учебны я завед ен ія  всѣхъ  вѣ дом ствъ  и  
разрядовъ).' Изд. т-ва „Знан іе“. С.-ІІб. 1904. Стр. ІІ+(1539—2623'). Цѣна 
4 р." (такж е въ  библіотеки учи тел ьск и х ъ  институтовъ  и семинарій).

— „Фальборкъ, Г., и В. Чарнолусскій. П убличны я лекц ій  и народныя. 
чтенія . С истем атическій  сводъ законовъ, распоряж еній  и пр. И зд. т-ва 
„Знаніе". С.-Пб. 1905. Стр. 40. Ц ѣна 25 коп.“ (также въ библіотеки учи 
тельски хъ  институтовъ  и семинарій).

— „Федорову П. А. В ы дѣ лка роговы хъ и костяны хъ издѣ л ій . Изд.. 
М. П. Петрова. (Общ едоступная рем есленная библіотека). С.-Пб. 1903. 
Стр. 39. Ц ѣна 30 коп.“.

— „Шекспиръ, Вильямъ. Отелло. Въ излож еніи и объясненіи И. II. 
Иванова. М. 1904. Стр. 86. Ц ѣна 20 коп.“.

— „Шекспиръ, Вильямъ. Ромео и Д ж ульетта. Въ излож еніи и объяс
нен™ И. И. Ива,нова. М. 1904. Стр. 54. Ц ѣна 15 коп.“.

2) Д о п у с т и т ь  условно с л ѣ д у ю щ у ю  к н и г у :  

в ъ  учительскія библіотеки низш ихъ учебны хъ заведеній:

— „Пеньковъ, Иванъ. Д и ктантъ  д л я  русскаго  язы ка . Орелъ. 1904., 
Стр. 48. Ц ѣна 25 коп.“ (съ тѣ м ъ , чтобы при слѣдую щ ем ъ издан іи  при
няты  были во вним аніе за м ѣ ч ан ія  ученаго комитета).

О предѣленіями отдѣла ученаго  ком итета м инистерства народнаго- 
просвѣщ енія по н ач альн ом у  образованію , утверж денны м и г. товари- 
щ ем ъ м инистра, постановлено:

— „Изданіе: Гербачу В. Прописи ф ранцузскія. 16-е изд. С.-Пб. 1904» 
Стр. 47. Ц ѣна 40 коп.“—допустить въ  к а ч е с т в !  учебнаго пособія для. 
среднихъ учебны хъ заведеній .

— Книгу: „Гусевъ, А. Э лем ентарны й учебникъ церковно-славянскаго 
язы ка . И зд. 10-е,'А. Д. Ступина. М. 1904. Стр. ѴІ+214. Ц ѣна 25 коп.“— 
исключить и зъ  ч и сл а  учебны хъ руководствъ  и пособій, допущенныхъ. 
къ  употреблеяію  въ  низш ихъ учебны хъ завед ен іяхъ  м инистерства на
роднаго просвѣщ енія.

— Книжку:„Толычева, Т. Н аталья Борисовна Д олгорукова и Б ер езо в - 
ск іе  ссы льны е. И зд. 4-е М. 1904. Стр. 64. Ц ѣна 15 коп.“—допустить условно,



д л я  публичных® народны хъ чтеній , съ  тѣ м ъ , чтобы олѣдую щ ее и зд а 
ніе этой книжки было исправлено согласно зам ѣ ч ан іям ъ  ученаго  ко
митета.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ ОТДѢЛЕНІЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА МИНИ
СТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНІЮ.

О предѣленіями отдѣлен ія  учен аго  ком и тета м инистерства народ- 
їнаго просвѣщ енія по техническом у и проф ессіональном у образованію , 
утверж денны ми его превосходительством®  г. товарищ ем ъ м инистра, 
-постановлено:

— Брош ю ру технолога П. А. Федорова-. „Обойщикъ лю битель. Съ 
■67 рисункам и. И зд. 2-ое. С.-Пб. 1903 г. Ц ѣна 30 к .“— допустить въ  у ч е 
ническія библіотеки рем есленны хъ  училищ ъ.

— Б рош ю ру Ѳ. 3. Горностаева: „Б есѣ д ы  о том ъ, какъ  изготовлять  
и зъ  ивовыхъ прутьев®  корзины  и д р у г ія  вещи. Съ 30 рисункам и. Мо
сква. 1904 г .“ — допустить въ тѣ  общ еобразовательны й учебны я заве- 
ден ія, при коихъ учреж дены  сельско-хозяйственны я или  рем есленны й 
отдѣлен ія.

— Брош ю ру М. П. Петрова: „Телѳфонъ, его устройство  и практи
ческое примѣненіе. С.-Пб. 1902 г. Ц ѣна 30 к .“ — допустить въ учениче
скія библіотеки техническихъ  и  рем есленны хъ  учебны хъ заведеній .

— И зданную  школою А. П. Шумковой въ К азани  брошюру: „О м а
теріалах®  д л я  пряж и и тканья, со вклю ченіем ъ нѣкоторы хъ свѣдѣній  
о растен іяхъ  и животных®. К азан ь . 1903 г. Ц ѣна 6 к .“ — допустить къ 
употребленію  въ  качеств®  учебнаго  пособія въ  низш ія ж енскія про- 
ф ессіональны я ш колы  и тѣ  н ач ал ьн ы я  общ еобразовательны я учебны я 
заведен ія , при коихъ сущ ествуют®  проф ессіональны я отдѣ лен ія  и  ру- 
кодѣльны е классы .

— Брош ю ру М. П. Хамкова: „Руководство по вы д ѣ лк ѣ  лайковой 
кожи. М осква 1904 г. Ц ѣна 60 к.,“—одобрить к ак ъ  учебное пособіе для 
рем есленны хъ  училищ ъ по кожевенной спеціальности , а равно д л я  
библіотекъ рем есленны хъ  училищ ъ всѣхъ  типовъ и рем есленны хъ  
отдѣленій  при общ еобразовательны х®  учебны хъ заведен іяхъ .

— Брош ю ру А. И. Сюзева: „Л уж еніе, цинкованіе и освинцованіе.
3-є изданіе. Москва. 1903 г. Ц ѣна 60 к." — одобрить по п ри м ѣ ру  2-го 
м зданія, въ  качеств®  учебнаго  пособія д л я  промышленных® училищ ъ 
всѣ хъ  типовъ.

У правлявш им®  м инистерством ъ народнаго просвѣщ енія, товари
щ ем ъ м инистра, по р азсм отрѣ н іи  заклю ч ен ія  отд ѣ ла ученаго  коми
те та  м инистерства народнаго просвѣщ енія по начальном у  образованію  
объ и зд ан іяхъ  кн и гои зд ательства  „Д ля русскаго  народа": 1) „Коман
дующий манчж урской арм іей  ген ералъ-адъю тан тъ  К уропаткинъ  (С.-Пб. 
904. Ц ѣна 10 к. (Л истъ), 2) „В сероссійском у христолю бивом у побѣдо- 
носному воинству благословеніе протоієрея Іоанна С ергіѳва (Крон-



ш тадтскаго). С.-Пб. 1904. Стр. 16. Ц ѣна 3 к.“, 3) „Ц арево благословеніе 
христолю бивом у всероссійском у воинству. С.-Пб. 1904. Стр. 14+2 ненум., 
Ц ѣна 10 к,“ , 4) „Ц арское слово м орякам ъ  28-го ян вар я  1904 г. С.-Пб...
1904. Стр. 16. Ц ѣна 20 к., 5) ,.Высочайш ій м аниф ест» (С.-Пб. 1904). 
Ц. 5 к. (Л и стъ )“, 6) „В сероссійском у христолю бивом у побѣдоносному 
воинству благословеніе протоієрея Іоанна С ергіева (Кронштадтскаго)..
С.-Пб. 1904. Ц. 5 к.“ (Л ист») и 7) ,,П одвигъ м атросов»  миноносца „Сте- 
р егу щ аго “ (С.-Пб. 1904). Ц ѣ н а 10 к. (Л ист») признано возм ож ны м» до
пустить таковы я въ  безплатны я народны я ч и тальн и  и библіотеки низ
ш ихъ училищ ъ. Что же к ас ает ся  изданія: „Р усском у народу отъ ба
тюшки Іоанна К ронш тадтскаго ,,Красное яи ч ко11 С.-Пб. 1904. Стр. 16.. 
Ц ѣна 8 к.“, то таковое признано непригодны м» ни д л я  ш кольнаго, ни 
д л я  народнаго чтенія .

Г. министром ъ народнаго просвѣщ енія книга, подъ загл ав іем ъ - 
„Родина. Сборник» дл я  класснаго  чтенія (курсъ приготовительнаго и 
четы рехъ  низш их» классовъ). Въ трехъ  частях» . И зданіе восем надца
тое, исправленное и дополненное. Съ 114 рисункам и. С.-Пб. 1903, 
Стр. X V I+  320. Ц ѣна 75 к .“ въ  отм ѣну  оп ред ѣ лен ія  ученаго  ком и
т е т а  5-го ію ня 1903 г. о сей книгѣ, реком ендована отъ имени ми
нистерства. народнаго просвѣщ енія, въ  означенном » издан іи , къ  упо
треблению въ  к ач ест в »  пособія д л я  приготовительнаго и первыхъ. 
тр ех ъ  классовъ  среднихъ учебны хъ заведен ій  и д л я  городских» и на
родны х» училищ ъ, съ тѣ м ъ , чтобы автором ъ при слѣдую щ ем ъ и зд а 
ніи приняты  были во вним аніе за м ѣ ч ан ія  ученаго  ком итета по сем у  
изданію .



Придаются во всѣхъ кеиж ны хъ магазннахъ Петербурга и Москвы
СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„РУССКАЯ ШКОЛА":
1 )  Новая в ш а я  педагогія, ея г д а е н і і і я  ц е н , наіравлеіія я 

диятели.
II. Ѳ. Каптерева.

Спб. 1891. Цѣна 8 0  коп.
.Допущена Ученымъ Комитетом* М. Н. Проев, въ Фундаментальный библіотеки всѣхъ 

«редне-учебныхъ заведеній Мин. Нар. Проев., а также въ учительскія библіотеки учи
тельскихъ институтовъ и семинарій (Извѣщеніе Департамента Мин. Нар. Пр. отъ 
22 января 1903 г. за № 2493).

2 )  Очеркя с в е р ш а я  с о с м я ія  я а ш ів а г о  народнаго образованія 
въ Западной Евроііі я во в н іев в о п еісш ъ  стоан аи .

Ж. И. Страховой.
Спб. 1899 г. Ц ѣна 5 0  коп ,

Допущена Ученымъ Комитетомъ М. Н. Проев, въ учительскія библіотеки низшихъ учеб- 
а ы х ъ  заведеній, а также и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки (Ж. М. Н .
Проев, за январь 1903 г.).

3 )  Очеркъ развнтія я совреюяааго состояяія народнаго обра
зованія въ Англія.
П. Г .  Мижуевъ.

Спб. 1896 г. Цѣна 3 0  коп.

4 )  Очеряъ развитія я сввроіеіяаго совтояаія средняго обра- 
зоваіія въ Англія.
П. Г .  Мижуевъ.

Спб. 1898 і'. Цѣна 80;|коп.
Допущены Ученымъ Комитетомъ М. Н. Проев, въ учительскія библіотеки низшихъ 

учебныхъ заведеній, а также въ безплатныя народныя читальни и библіотеки (Ж. М. Н.
Пр. аа январь 1903 г.).

Складъ всѣхъ этихъ изданій въ книж нонъ магаз. Стасюлевича. 
(Спб. Вас. остр., 5 линія, д. 28).



О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  Х Х Х Х Ѵ ІІ

Заканчиваются печатаніемъ и въ началѣ іюля постудять
въ продажу

СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

р у с с к і я  школі
1. Педагогинвсніі процесе®

П. Ѳ. Каптерева.
Цѣна 75 коп.

2. Ф р а щ я і е  университеты накануне великой революцій
Луи Ліара.

Переводъ, предисловіе и примѣчанія А. Г. Готлиба.
Д ѣ на 50 коп.

3. Ніенское обршюваиіе и общественная деятельность
женщинъ вь Германія

П. Г. Мижуева.
Цѣна 60 коп.

І .  О б у ш і е  г р а м о т і
М. А. Тростникова.

Цѣна 20 коп.

5. В в е д е ш  вь м е т о д и к у  г р а м о т ы
В. Коноплева.

Ц ѣна 20 коп.

8 .  Новый способъ о р м  с,і н і ю  звуковъ и о б т н е і
грамотѣ

В. А. Флерова.
И зданіе пятое. Цѣна 25 коп.



Во в сѣ іъ  извѣстяы іъ книжныхъ м агазинаіъ  Петербурга и Москвы
ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ Я. Г. Гуревича:

1. Исторія Греціи и Рима

(Курсъ систематически).

Примѣнительно къ послѣдней примѣрной программ! для VIII класса 
гимназій, утвержденной Министромъ Народнаго Просвѣщенія, съ при- 
ложеніемт. хронологической таблицы. Изданіе седьмое, исправленное. 
Спб. 1899 года. Стр. ХѴІ+268. Ц. 1 руб. Удостоена премій имени 
Петра В. и одобрена въ качеств! учебнаго руководства для учени
ковъ ѴШ-го класса мужскихъ гимназій Ученымъ Комитетомъ Минист.

Нар. Проев.

(Одобреніе напечатано въ декабрьской книжкѣ „Журн. Мин. Нар. Проев.“•
за 1900 годъ).

2. Историческая хрестоматія по русской исторіи.
Пособіе для старшихъ классовъ средне-учебныхъ заведеній, составлен
ное Я. Г. Гуревичемъ и Б. А. Павловичемъ. Томы I и П. Изданіѳ 
четвертое, исправленное и дополненное Я. Г. Гуревичемъ. Цѣна 1-го- 
тома 1 р. 75 к., ІІ-го тома—2 р. 25 к. Томъ Ш (Эпоха Петра В.)„ 
составленный Я. Г. Гуревичемъ. Изданіе второе. Цѣна 2 р. 25 к.— 
рекомендована Ученымъ комитетомъ Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія для пріобрѣтенія въ ученическія старшаго возраста библіо
теки всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній Министерства, мужскихъ 
и женскихъ, и для выдачи учащимся въ означенныхъ заведенгяхъ въ

награду.

(Одобреніе напечатано въ декабрьской книжкѣ „Журн. Мин. Нар..
Проев.").

3. Историческая хрестоматія по новой и новѣйшѳй; 
исторіи.

Пособіе для учащихся и преподавателей. Изданіе 4-е. Томъ 1-й. Цѣна. 
2 руб. 50 коп. Томъ П-й. Дѣна 2 руб. Составлена Я . Гуревичемъ 
рекомендована Ученымъ комитетомъ Минист. Нар. Просе, для фупда- 
ментальпыхъ и ученическихъ старшаго возраста библіотекъ среднихъ 
учебныхъ заведеній Министерства и для выдачи ученикамъ старшихъ- 

классовъ означенныхъ заведеній въ видгъ награды.

Одобреніе напечатано въ февральской книжкѣ „Журн. Мин. Нар.Нросв,,
за 1901 годъ).

Складъ всѣхъ ѳтихъ изданій въ кн. магаз. М. М. Стасюлевича.



ЇІроиехожденіе различныхъ типовъ образованія 
во Фравціи.

(Лекція, прочитанная въ школѣ Высшвхъ Соціальныхъ Наукъ).

Я н е стану вамъ описывать школьныя учреж денія  Ф ранцій, хотя  
это могло бы быть полезно передъ аудиторіей  изъ иностранцевъ: 
я н е настолько самонадѣянъ, чтобы объяснить вамъ систем у, съ ко
торой вы знакомы лучш е меня. Но мнѣ кажется, что можно достиг
нуть болѣе яснаго пониманія характера наш ей современной систем ы  
изучая ее  съ помощью историческаго метода, изслѣдуя, какъ и почему 

•она установилась.
Я  хотѣлъ бы, слѣдовательно, показать вамъ, въ какомъ общ е

ств», съ какими н ам ір ен ія м и  и съ какими средствами были созданы  
наши типы образованія, затѣмъ п р осл іди ть  эволюцію этой системы, 
чтобы показать, въ какой мѣрѣ послѣдую щ ія поколѣнія приспосо
били ее  къ новымъ общ ественнымъ условіямъ. Тогда, я думаю, в и 

д іл іт е с я  то, что въ наш ихъ ш кольны хъ уч реж ден іяхъ  было создано  
чтобы удовлетворить общ ественной потребности наш его времени, и 
то, что относится къ уж е исчезнувш ей общ ественной организаціи  
или представленіям ъ, уж е отжившимъ.

Различая, такимъ образомъ, новое отъ переж итковъ стараго по
рядка, мы имѣемъ основаніе н а д ія т ь ся , что, помимо всякихъ лич- 
ны хъ взглядовъ, придемъ къ практически важному слѣдствію: мы 
будемъ въ состояніи отдѣлитъ живыя части наш ей системы обра- 
зованія отъ мертвыхъ.

В ъ  этомъ историческомъ и зсл ідов ан іи  мнѣ придется уйти въ 
глубь временъ; п едагоги тескія учреж денія, какъ и установленія  
погребальныя, измѣняются очень медленно; послѣднія потому, что 
живы е боятся мертвыхъ, первыя потому, что власть имущ іе очень 
мало интересую тся тѣмъ, какъ поставлено д іл о  воспитанія д іт е й .  
Мы должны, слѣдоватѳльно, искать начала наш ей системы  
образованія въ глубинѣ среднихъ в ік о в ъ . Отъ среднихъ в ік о в ъ
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намъ достались не только одѣянія, въ которыя еще облачаются 
во время церемоній наши профессора, но и значительная часть 
нашихъ техническихъ выраженій: университетъ, факультетъ, рек- 
торг, колеоюи (соііё^ее), классы, докторская, лиценцгатская, бак- 
калаврская степени (Досіргаі;. Іісепсіё, Ъассаіаигёаі) вмѣстѣ съ. 
обозначаемыми ими учрежденіями, унаслѣдованными нами почти 
по непрерывной традицій.

Для чего люди среднихъ вѣковъ учредили свои университеты 
и свои факультеты, свои коллежи и свои классы, докторство и 
лииенціатство? Съ какими цѣлями и какими средствами? Полезно 
отдать себѣ въ этомъ отчетъ, такъ какъ это объясняете не только 
ихъ систему, но и нашу, какъ ея продолженіе.

Всѣ учебныя заведенія среднихъ вѣковъ были основаны для 
удовлетворенія практической потребности; всѣ они были проф есіо
нальним и  школами для подготовленія учениковъ къ выполненію 
извѣстнаго ремесла: факультетъ права фабриковалъ законовѣдовъ,, 
медицинскій— лѣкарей, богословскій—проповѣдниковъ. Факультеты 
были спеціальными школами, гдѣ наука изучалась лишь ради ремес
ла и въ томъ лишь объемѣ, какой считали для него полезными. 
Такъ какъ всѣ. науки преподавались на латинскомъ языкѣ, то необ
ходимо было предварительно изучить латынь. Этой именно цѣли 
служили факультетъ словесныхъ наукъ (Пасиііё (Іев агіз), который 
нѣмцы назвали философскимъ, и который Цаполеонъ раздѣлилъ на. 
факультетъ точныхъ наукъ и факультетъ словесныхъ наукъ (Еасиііё 
без Зсіепсев, Расиііё без ЬеНгез). Это была п о д г о т о в и т е л ь н а я  

гикола, подготовлявшая къ школамъ профессіональнымъ. Въ ней 
изучали латынь, потому что она была практически необходима, точно 
также, какъ въ наше время обучаютъ англійскому языку въ 
коммерческой школѣ.

Почти всѣ эти школы были вначалѣ духовными, потому что 
только духовная карьера могла дать средства сущ ествовать неиму
щими, не хотѣвшимъ заниматься физическими трудомъ. Тогдашнее- 
общество поглощало весьма значительное количество священнослу
жителей и церковнослужителей всѣхъ степеней; оно особенно нуж
далось въ семинаристахъ, крупныхъ и мелкихъ. Духовныя лица, 
образовывали профессорскія корпорацій, а ихъ помощники доста
вляли учениковъ. Пѳдагогическій составь былъ клерикальнымъ.

(■ъ саМаго своего возникновенія онъ образуетъ особый міръ,. 
стоящій отдѣльно отъ общества; онъ пополняется изъ бѣдныхъ 
классовъ. Профессора и ученики бѣдны; они живутъ на счетъ бла
готворителей, пожертвованіями и подаяніями, и не всегда ѣдятъ до
сыта. Типичными студентомъ въ Германій былъ „бурсакъ", Вт&сіь



(Ъигвагіие). Но этот* пролетаріат* не демократичен*; эти пролета- 
ріи трудятся только для того, чтобы выбиться изъ своего положе
ній; школы являются фабриками этихъ отщепенцев* своего 
класса.

„Школьники" жили сначала на постоялых* дворах* и нерѣдко 
устраивали скандалы. Пожелав* дать возможность молодым* „школь
никам* “ вести монашескую жизнь, жертвователи, естественно, оста
новились на томъ типѣ духовнаго учрежденія, который считался въ 
то время идеальным*, на монастырѣ, подчиненном* уставу. Такимъ 
образом* были основаны коллеж и съ ихъ характерными чертами: 
съ интернатом*,— съ окруженными стѣною зданіями, чтобы нельзя 
было по желанію выйти, притом* узкими, такъ какъ они строились 
въ город! около университета,— нагроможденными на небольшом* 
пространств!,— со стѣсненіемъ физической діятельности и тілес- 
наго развитія,— съ дортуарами, общей трапезой, учебными залами, 
общею жизнью, никому не позволяющей изолироваться,— монастыр
ской дисциплиной, молчаніемъ, тѣлесными наказаніями, заимство
ванными изъ монашескаго устава, считавшимися необходимыми для 
поддержанія внѣшняго порядка,—наконецъ, жизнью исключительно 
среди мужчин*, ибо къ женщин! всякій монастырскій устав* отно
сится враждебно.

Съ этого времени университетскій мір* распадается какъ бы 
на двѣ степени, дающія начало нашим* степеням* образованія. 
Факультет* словесных* наукъ, сд!лавшись подготовительной шко
лой, принимает* юношей, живущих* въ коллежах*,— это наше сред
нее образованіе. Другіе факультеты, продолжая быть профессиональ
ными школами, принимают* студентов*, живущих* свободно: это 
наше высшее образованіе. Регулярному начальному обученію нѣтъ 
мѣста въ этомъ аристократическом* обществ!.

Въ учебныхъ заведеніяхъ обѣих* степеней нреподаваніе ве
дется по одной и той же систем!. Оно организовано людьми, пред
ставляющими себѣ всю науку, как* книжное откровеніе. Обучать 
значит* повторять то, что сказали отцы и учителя церкви, Юсти- 
ніанъ или законовѣды, Гален* или Аристотель. Подготовителъныя 
занятія состоят* в* изученіи сначала грамматики, а затѣмъ рито
рики и логики по правиламъ, формулированным* въ книгах*.

Профессор* встрѣчаетъ своихъ учениковъ въ зал! съ го
лыми стѣнами, гдѣ кромѣ скамей и столов* нѣтъ никаких* при
способлен™ для преподаванія. Он* располагает* лишь одним* спо
собом* воздѣйствія,— словомъ', это было время проповѣдническйхъ 
орденов*, время в!ры  въ магическую силу слова. Онъ говорит*, 
или вѣрнѣе, читает*, диктует*, а ученики пишут*. Затѣмъ ученики

1*



заучиваютъ продиктованное наизустъ и отвѣчаютъ. Отъ этихъ ха- 
рактерныхъ чертъ пренодаваніе никогда не могло вполнѣ отрѣ- 
шиться: оно ведется исключительно посредствомъ слова и книгъ, 
безъ всякаго обращения къ непосредственному ваблюденію реаль
ныхъ предметовъ.

Съ этого времени существуютъ двѣ системы воспитанія, радикально 
противоположным. Хлѣбопашецъ, ремесленникъ, купецъ, воинъ изу- 
чаетъ свое ремесло, „прикладывая къ дѣлу руки“ : это называется обу- 
ченіемъ рел«еслг/(арргепЙ88а§’е). Духовное лицообучаетъ посредствомъ 
слова и книгъ, потому что его ремесло состоитъ только въ томъ, чтобы 
говорить и читать. И съ того времени, какъ дѣти находятся подъ 
вліяніемъ этихъ двухъ противоноложныхъ методовъ, нація какъ бы 
раздѣлена на двѣ части: одни учатся работать и не умѣютъ поль
зоваться своимъ языкомъ,— это люди необразованные; другіе учатся 
говорить и не умѣютъ пользоваться ни своими руками, ни своими 
глазами— это люди образованные.

До самаго конца среднихъ вѣковъ книжная культура находится 
всецѣло въ рукахъ духовенства, а также представителей права и 
медицины; она не проникаете ни въ среду рабочихъ, ни въ среду 
купцовъ; она не проникаете даже къ дворянами это еще культура 
спеціальна™ класса.

Этотъ строй былъ измѣненъ великимъ умственнымъ движеніемъ, 
охватившихъ XVI столѣтіе, извѣстнымъ подъ названіями „гума
низма", реформацій, контръ-реформаціи. Измѣненія были не осо
бенно глубоки: сохранилась прежняя организація университетовъ, 
факультетовъ, коллежей; установился и упрочился обычай распре- 
дѣлять воспитанниковъ коллежей по клас самъ, многочисленным™ и 
постепенными самъ по себѣ классъ былъ созданіемъ еще конца 
среднихъ вѣковъ, а теперь число классовъ было лишь увеличено и 
доведено до шести, не считая класса философ®. Статуте 1598 г., пре
образовавши парижскій университетъ и коллежи послѣ религіознаго 
умиротворен® въ царствованіе Генриха IV, былъ въ сущности 
лишь возстановленіемъ стараго порядка.

Этотъ возобновленный старый порядокъ продержался до револю
цій,— и даже дальше. Распредѣленіе часовъ занятій и отдыха (за
нятія отъ восьми до десяти часовъ и отъ двухъ съ половиной до 
четырехъ съ половиной) почти совпадаете съ распредѣленіѳмъ вре
мени въ нашихъ лицеяхъ. Правда, рядомъ со старыми универси
тетскими коллежами іезуиты учредили свои новые; но мы знаемъ, 
что они не стремились къ нововведеніямъ: они лишь скопировали 
коллежи Парижскій или Лувенскій.



Въ періодъ съ XVI по XVIII вв. можно отмѣтить лишь одно 
важное нововведеніе, вытекавшее изъ измѣненія въ общественных* 
нравахъ: коллежи расширили кругъ своихъ воспитанниковъ. На 
ряду съ бурсаками (Ъоигвіегз), подготовляющимися къ спеціаль- 
нымъ профессіямъ, появляются сыновья богатыхъ людей (дворянъ и 
крупныхъ буржуа). Они оплачиваютъ свое содержаніе, имъ не под
ходить изученіе университетскихъ ремеслъ: имъ они не нужны. 
Богатые родители требуютъ для своихъ сыновей воспитанія, необ
ходима™ для поддержанія своего достоинства. Со времени гума
низма для человѣка знатнаго происхожденія уже недостаточно 
умѣть сражаться: нужно умѣть произносить рѣчи на оффиціальныхъ 
пріемахъ или сочинять стихи для торжественных* случаевъ. Въ 
это время— была основана академія надписей (ГАсайетіе оіек іп- 
8сгірйоп8) для составленія надписей на памятникахъ. Коллежъ дол
женъ былъ научить будущаго свѣтскаго человѣка сочинять рѣчи и 
стихи, —  по латыни, ибо латынь еще считается благороднымъ 
языкомъ.

Рѣчи и стихи присоединяются къ старьшъ наукамъ: ихъ п ом і
щають между грамматикой и философіей. Это опять таки профес- 
сіопальное обученіе: оно введено въ коллежахъ въ отвѣтъ на прак
тически  запросъ,— какъ нынѣ обучаютъ коммерческой корреспон- 
денціи воспитанниковъ коммерческихъ школъ. Мысль создать обра- 
зованіе, не преслѣдующее никакой практической цѣли, единственно 
для гимнастики ума,— такая мысль никогда не находила реальнаго 
осуществленія. Это прекрасно доказалъ Ланглуа *). Съ педагоги
ческими пріемами происходить то же, что и съ религіозными обря
дами: когда перестали вѣрить въ реальное значеніе обряда, его 
стали разсматривать, какъ символъ. Точно также, когда прежній 
способъ обученія перестал* удовлетворять практической потребно
сти, его истолковываютъ и оправдываютъ—какъ гимнастическое 
упражненіе.

Такъ какъ эти упражненія сами по себѣ ничуть не были при
влекательны для учениковъ, то приходилось заинтересовывать ими 
искусственно, возбуждая у учениковъ тщеславіе посредствомъ такъ 
называемыхъ „соревнованій": были придуманы міста, сочиненія, 
премій, раздачи наградъ съ торжественной обстановкой и даже 
представленія передъ городской публикой. Примѣръ подали іезуиты, 
другіе коллежи послѣдовали ему. Парижсвій университета учредилъ 
въ XVIII в. „всеобщій конкурс*" между воспитанниками всѣхъ

*) Въ своемъ изслѣдованіи „ПЕпзеідпетепі Лез Іапдиез апеіеѣпез“, издан
ном* журналом* „Всѵие Ле Рагіз“.



парижскихъ коллежей; это учрежденіе, столь характерное для 
нашихъ школьныхъ нравовъ, существовало въ теченіе всего 
ХІХ-го в.

Общее образованіе до конца ХУІІІ-го в. сохранило основныя 
черты, пріобрѣтенныя имъ въ средніе вѣка: обучаютъ дѣтей, запер- 
тыхъ въ четырехъ стѣнахъ, словесно, обучаютъ лица духовнаго 
сословія. Уже послѣ изгнанія іезуитовъ университетъ въ цѣляхъ 
укрѣпленія корпорацій учредилъ институтъ „а£гё§ѳ8“, выбирав
шихся по конкурсу. Но къ этимъ характернымъ чертамъ образова
нія— къ словесному преподаванію, монастырской замкнутости, клери
кальное™ присоединяются теперь еще и аристократическія черты: про- 
хождеяіе курса въ коллѳжѣ становится признакомъ принадлежности 
къ высшему классу. Въ одномъ и томъ же учрежден® воспитыва- 
ютъ и будущихъ духовныхъ лицъ, и молодыхъ дворянъ. Противо- 
рѣчивое смѣшеніе этихъ двухъ воспитательяыхъ цѣлей придаетъ 
всему образованію характеръ величайшей непослѣдовательности и 
несвязности.

Что касается французскихъ высшихъ факультетовъ, то въ X V III в. 
они были сведены къ роли экзаменаціонныхъ бюро, куда являлись 
за полученіемъ степеней, необходимыхъ для практической карьеры: 
обученіе въ нихъ отсутствовало. Правительство нуждается въ спе- 
ціальныхъ школахъ, которыя бы подготовляли ему чиновниковъ, и 
естественно, что оно начинаетъ въ X V III в. съ учрежденія воен
ныхъ школъ: это самыя старыя свѣтскія школы.

Кажется, что вся эта организація готова рухнуть вмѣстѣ съ па- 
деніемъ стараго порядка. Университеты и коллежи отмѣнены, и 
дѣятели революцій подготовляютъ системы обученія, рѣзко отличныя 
отъ старыхъ и основанныя на новомъ міровоззрѣніи; наиболѣе 
стройная принадлежите Кондорсэ: даровое, демократическое, раціо 
налистическое обученіе, изученіе новыхъ наукъ, организація обра- 
зованія, какъ единой системы, составленной изъ пяти ступеней,— 
первоначальной, первоначальной высшей, средней, высшей и на 
самой верхней ступени національный институтъ или академія, какъ 
учрежденіе, гдѣ должна вырабатываться сама наука.

Но революціонныя правительства не имѣди ни времени, ни де- 
негъ для созданія законченной системы: они создали только отдѣль- 
ныя части, институтъ, центральный школы, нѣсколько началь
ныхъ школъ.

Наполеонъ, захвативъ власть, возстановилъ въ шкодѣ старый 
порядокъ: факультеты, коллежи съ интернатомъ, монастырскую дис
циплину, обученіе латинскому языку и математик®, старыя упраж- 
ненія, старые иріемы соревнованія и даже старую клерикальную



организацию преподавательскаго персонала. Если вы хотите знать, 
до какой степени университетъ Наполеона былъ реставраціей ста- 
раго режима, прочтите книги двухъ сторонниковъ стараго универси 
тета, Е. Пенсій, М. АтЪгоізе Вепсіи еі 1’1/піѵёгзіІё Ае Г га м е  (1861) 
и Яоигсіат, Нівіоіге сіє V Лпіѵёгеііё сіє Г агіз  (1862). Правительству 
реставрацій не пришлось измѣнять этого порядка для приспособле- 
нія къ своему пониманію образованія.

Система оставалась незаконченной. Ни Наполеонъ, ни правитель
ство реставрацій не подумали объ учрежден® начальной школы: 
тогда считали, что для лицъ, занимающихся ручнымъ трудомъ, 
нужно лишь обученіе ремеслу. Даже для дѣтей буржуазій не было 
достаточна™ числа среднихъ учебныхъ заведеній; ихъ было слишкомъ 
мало, чтобъ вмѣстить всѣхъ учениковъ; излишекъ помѣщался въ 
частныхъ пансіонахъ, допускаемыхъ правительствомъ; они сохра
няли традицію коллежей. Духовенство подготовляло будущихъ свя- 
щенниковъ въ неболыпихъ семинаріяхъ. Факультеты превратились 
въ спѳціальныя школы. Были учреждены еще двѣ спеціальныя 
школы, политехническая и нормальная, которыя, за отсутствіемъ 
всякаго обучен® на факультетахъ точныхъ наукъ и словесности 
превратились въ маленькіе факультеты, присоединенные къ интернату, 
гдѣ подготовлялись чиновники.

Либеральная буржуазія, управлявшая Франціей въ теченіе Х1Х-го 
вѣка, почти не коснулась зданія Наполеона. Она сдѣлала только 
отдѣльныя пристройки: она учредила для высшаго образован® нѣ- 
сколько спеціальныхъ школъ— центральную, путей сообщенія, восточ- 
ныхъ языковъ,— все это учрежден® новыя, но число преподавателей 
въ нихъ было весьма ограничено, а цѣли очень спеціалъны.— Что 
касается средняго образован®, то въ 1829 г. была учреждена каѳедра 
новѣйшей исторіи,—въ 1838 г. новыхъ языковъ,— въ 1847 г. мате
матики. Для начальна™ образованія Гизо въ 1833 г. учредилъ перво
начальный общинныя плат ны я  школы.

Но въ высшемъ образованіи сохраненъ характеръ школъ отры- 
вочныхъ, спеціальныхъ, лишенныхъ научной жизни. Что касается 
средняго образован®, то оно по-прежнему остается обученіемъ сло- 
веснымъ, монастырски-замкнутымъ, аристократическимъ; ведется 
оно корпораціей, члены которой безсознательно стремятся къ идеалу— 
созданію учениковъ по образу и подобію своему.

Только къ концу второй имперіи появляются учрежденія дѣй- 
ствителъно новыя, вдохновленныя духомъ революцій. Это два тво
рен® Дюрюи— спѳціальное среднее образованіе и практическая школа 
высшихъ наукъ: это попытка построить среднее образованіе на изу-



ченіи современной дѣйствительности, а высшее на практическом» 
изученій науки.

Говоря, что наиболѣе глубокія преобразованія нашей системы 
образованія являются дѣломъ республики и были совершены въ эти 
послѣднія двадцать лѣтъ,—я, какъ мнѣ кажется, высказываю лишь 
то, что очевидно для всіхъ  и всѣми признано. Я ограничусь пере- 
численіемъ этихъ реформ».

Въ начальном» образованіи—установленіе первоначальной націо- 
нальной даровой школы, т. е. демократической, светской, или раціо- 
налистической,— съ учительским» персоналом», въ который входят» 
лица обоего пола, состоящія на государственной службѣ,— съ подго
товительными школами, нормальными первоначальными и нормаль
ными высшими (въ Фонтенэ и Сенъ-Клу),— съ институтом» инспек
торов». Первоначальная высшая школа, для поступленія въ которую 
требуется выдержать конкурсный экзамен», предназначена заполнить, 
лробѣлъ между общинной школой и департаментским» лицеем».

Въ среднемъ женскомъ образованіи— учрежденіе коллежа или 
лицея для молодых» дѣвицъ, съ преподаваніемъ по новой системі,, 
съ семейной дисциплиной, построенной на принципі экстерната 
(приходящих» ученицъ), съ новымъ преподавательским» составом»,, 
что даетъ, наконецъ, возможность буржуазій воспитывать своих» 
дочерей по иной системі, ч ім ъ система частныхъ предпріятій—  
монастырей и свѣтскихъ пансіоновъ.

Въ среднемъ мужекомъ —  введеніе образованія современнаго,. 
которое мало-по-малу начинаетъ признаваться равным» старому 
классическому.

Въ высшем» образованіи—преобразованіе факультетов» точных», 
наукъ и словесныхъ наукъ: они становятся научными учрежде-
ніями, дающими образованіе настоящим» студентам», и учрежде- 
ніями для раціональної подготовки учителей среднихъ школъ. 
Преобразованія университетовъ въ автономный учрежденія, введеніе- 
курса наукъ физическихъ, химическихъ, естественныхъ (рЬуаіцией, 
сЬітісріез, паиігеПев), связывающаго теоретическій „факультет» 
наукъ,, съ практи ческимъ медицинским». Учрежденіе или замѣна 
старых» школъ новыми спеціальными: сельскаго хозяйства, торговли,, 
технической физики и химіи, археологіи, колоніальнаго управленія.

В сі эти реформы совершены въ духѣ революцій или въ науч
ном» д ух і ХІХ-го в ік а  во имя потребностей демократическаго и 
раціоналистическаго общества.

Это историческое обозрініе эволюціи нашихъ различныхъ типов» 
образованія даетъ намъ возможность различить то, что намъ доста
лось отъ стараго порядка, отъ того, что относится къ построеніямъ



новаго времени,— то, что было установлено для клерикальнаго и 
аристократическаго общества, стремившагося создать священников* 
и джентельмэновъ, от* того, что было прибавлено или реформиро
вано для цѣлей демократическаго общества, для образованія граж
дан* и работников*.

Наше начальное образованіе еще совсѣм* молодо; его старались 
создать демократическим* и свѣтскимъ; оно доступно для всѣхъ, 
оно стремится познакомить съ элементами науки. Только метод* 
преподаванія, насколько онъ остается „словесным*", сохраняет* 
отпечаток* стараго порядка, заимствованный имъ отъ ередняго 
образованія.

Наше высшее образованіе, несмотря на свои старыя названія» 
является типом* обновленным*: демократическим* и научным*. 
Оно сохранило за студентом* свободу. Оно осуществило новѣйшую 
идею практическаго научнаго восиитанія, прибавив* къ словесному 
обученію при помощи лекцій опытное изученіе науки посредством* 
лабораторій и семинарій по нѣмецкому образцу; кромѣ того, орга
низовано техническое обученіе въ школахъ прикладных* наук*. Но 
высшее образованіе не представляет* собою одного органическаго 
цѣлаго: это еще груда совершенно изолированных* спеціальных* 
школъ. Двѣ изъ нихъ—политехническая и нормальная—остались, 
небольшими факультетами, на которыхъ проходится то же, что и 
на факультетах* преобразованных*. Между факультетами устано
влена лишь административная, а не научная связь. Старые факуль
теты права и медицины уже не носят* характера нрофессіональ- 
ныхъ школъ; обученіе медицин! переходит* въ больницы, обученіе 
нраву— къ занятіямъ у практиков*.— Новые факультеты чистой 
науки не приведены въ связь со старыми. Правда, установлена связь 
между факультетом* наукъ и медицинским* учрежденіемъ курса 
наукъ естественных* (Р. С. И) *), но не проведено соотвѣтственной 
реформы для соединенія факультета словесных* наукъ съ факуль
тетом* права.

Наше среднее образованіе всего болѣе носит* на себѣ отпечаток* 
стараго порядка. Оно по-прежнему основано на принцип! коммерче
ском*, слѣдовательно, аристократическом*: оно доступно только- 
д!тямъ буржуазій. Даже стипендій не дѣлаютъ его болѣе демокра
тическим*, такъ какъ ихъ выдают* скор!е, чтобъ „услужить" 
родителямъ, чѣмъ за заслуги дѣтей. Мнѣ нѣтъ надобности вам* 
напоминать, до какой степени оно остается еще словесным* и

:і:) Р. С. N.—начальный буквы наукъ физических*, химических* и есте
ственных* (рЬувідііев, сЬіпщиев, иагпгейеь).



безжизненными. Его преобразованію мѣшаетъ коммерчески! принципи 
и конкурренція съ частными прѳдпріятіями. И такъ, оно не демо
кратично и весьма несовершенно въ научномъ отношеніи. Женское 
среднее образованіе, несмотря на свое новѣйшее происхожденіе, 
страдаетъ отъ тѣхъ же причини.

Всѣ эти различные типы образованія, исправленные или построен
ные независимо другъ отъ друга, не образуютъ одного органическаго 
цѣлаго. Первоначальное образованіе не соединено съ средними 
демократической связью, потому что среднее образованіе доступно 
только лицамъ состоятельными. Между средними и высшими един
ственной связью является баккалаврскій экзаменъ; я не думаю, чтобъ 
это можно было назвать связью научной.

Университетъ былъ сначала духовной крѣпостью, построенной, 
чтобъ утвердить господство духовенства надъ свѣтскимъ обществомъ; 
въ первыя времена его наполняли исключительно лица духовнаго 
званія. Позднѣе, по примѣру іезуитовъ, въ университетъ были 
допущены сыновья знатныхъ свѣтскихъ лицъ, но лишь въ качеств® 
заложниковъ. Новое общество воздвигло новыя зданія для своихъ 
новыхъ потребностей: первоначальный, женскія и высшія школы. 
Оно перестроило факультеты по новому образцу. Въ старую крѣ- 
пость колежей оно ввело свѣтскій гарнизонъ; оно устроило внутри 
ихъ приспособленія въ новомъ духѣ. Но коллежъ все же остается 
крѣпостью, гдѣ дѣти заперты въ четырехъ стѣнахъ съ книгами, 
подъ постоянными надзоромъ, вдали отъ общества женщинъ, безъ 
■соприкосновенія съ жизнью. Самый принципи коллежей стоить въ 
противорѣчіи съ потребностями демократическаго общества, которому 
нужны граждане, знакомые съ дѣйствительной жизнью и способные 
къ самоуправленію.

Отрывая дѣтей буржуазій отъ жизни естественной и заточая ихъ 
въ этихъ стѣнахъ и съ этими книгами, ихъ дѣлаютъ неспособными 
къ физической деятельности и самопроизвольной иниціативѣ; изъ 
нихъ дѣлаютъ существа пассивный, склонныя къ сидячей жизни, 
буквоѣдовъ или чиновниковъ, неспособныхъ къ практическими заня
ттями, требующими движенія и сопряженными съ приключеніями и 
неожиданностями. Это единственная причина превосходства англій- 
скихъ народовъ въ экономической жизни. Молодые англичане и аме
риканцы не умнѣе и не энергичнѣѳ французові; но воспитаніе не 
разучило ихъ пользоваться руками и ногами: они остаются способ
ными двигаться и работать. У насъ разъединеніе между учениками, 
■обучающимися практическому ремеслу, разъединеніе, возникшее въ 
•средніе вѣка, увѣковѣчено нашими средними образованіемъ. Быть 
можетъ, эта обособленность передается даже лучшими ученикамъ



нашей начальной школы; это представляло бы для націй страшную 
опасность.

Какъ организовать образованіе, чтобы дать возможность ребенку 
учиться, не переставая жить, чтобы сообщить ему научныя познанія, 
не лншивъ его способности къ практической жизни? Вотъ проблема, 
которая лежитъ въ основ® всей реформы воспитанія въ демократій. 
Возможно, что ее разрѣшитъ эволюція промышленности, которая, 
уничтоживъ обученіе ремеслу у хозяина, вынудить, наконецъ, искать 
■системы, соединяющей теоретическое обученіе наук® съ изученіемъ 
реальной жизни.

Только такая система, только такой строй и можетъ быть при
нять демократіей.

Шарль Сеньобосъ.

Перев. А. Лариной.



Начальное народное образованіе в ъ  Сакеоніи.
(По личнымъ впечатлѣніямъ).

Предлагаемый очеркъ является краткимъ и весьма неполнымъ и з- 
ложеніемъ впечатлѣній, вынесенныхъ мною изъ ознакомленія съ Сак
сонскими школами путемъ личнаго посѣщенія ихъ лѣтомъ 1903 года. 
Вопросъ объ организаціи народной школы столь обширенъ и разно- 
стороненъ, что его, конечно, нѣтъ возможности изложить хоть сколько 
нибудь полно въ такомъ краткомъ очеркѣ; но мнѣ все же не хотѣ- 
лось обойти полнымъ молчаніемъ нѣкоторыхъ сторонъ внѣшняго 
устройства школы и ея административна™ порядка. Вотъ почему 
предлагаемая статья сильно грѣшитъ конспективностью своего изло- 
женія и не равномѣрнымъ освѣщеніемъ вопроса, за что заранѣе я и 
принош у свои извипенія.

Выѣхалъ я въ Германію въ самомъ началѣ августа 1903 года и 
рѣшилъ сосредоточить свое исключительное вниманіе именно на саксон- 
скихъ начальныхъ училищ ахъ , такъ какъ Саксонія въ этомъ отношеніи 
стоить въ ряду самыхъ передовыхъ нѣмецкихъ государствъ. Однако 
обстоятельства сложились такъ, что я сперва познакомился съ нѣ- 
которыми городскими училищами Берлина и Дрездена и не сразу 
могъ преодолѣть всѣ необходимый формальности полученія разрѣ- 
шенія на посѣщеніе деревенскихъ школъ. Съ бумагами изъ русскаго' 
посольства я долженъ былъ отправиться въ Саксонское министер
ство Народнаго Просвѣщенія (М іпізіегш т сіез Кнііиз ипсі бйеп і 
ІісЪеп Ш іе т с Ы з ) ,  гдѣ получнлъ письменное разрѣшеніе за под
писью министра. Но эта бумага давала мнѣ лишь право обратиться 
къ гг. инспекторамъ народныхъ училищъ. Эти послѣдніе давали мнѣ 
бумагу съ разрѣшеніемъ посѣщать школы ихъ округа; но съ этой 
бумагой я долженъ былъ сперва являться къ священнику (РІагег) 
или же къ ректору училища, который давалъ мнѣ записку къ стар
шему учителю, и тогда только, наконецъ, открывались передо мною 
двери классной комнаты, и я могъ присутствовать на урокахъ. Однако,



не смотря на эту, знакомую намъ русским*, длинную процедуру, я 
все же долженъ сказать, что нѣмцы по всѣмъ инстанціямъ отлича
лись крайнею любезностью и охотно знакомили меня со всѣмъ, что 
меня могло интересовать.

Въ Саксонія уже давно введено всеобще обязательное обученіе 
дѣтей обоего пола, при чемъ продолжительность обученія на столько 
велика, что она даетъ возможность достигать такихъ результатов*, 
о какихъ при иныхъ условіяхъ нельзя было-бы и мечтать. Уже по 
одному этому видно, что нѣмецкая школа въ основѣ своей такъ 
рѣзко отличается отъ нашей русской, что никакого параллелизма  
въ разсмотрѣніи ихъ нельзя проводить безъ сильной искусственной 
натяж ки. Въ Саксонія всѣ дѣти, безъ различія пола, начиная съ 
шѳсти-лѣтняго возраста, въ продолженіе цѣлыхъ восьми лѣтъ, слѣ- 
довательно до четырнадцати-лѣтняго возраста, обязательно должны 
посѣщать народную школу. Восемь лѣтъ обязательна™ обученія, 
восемь лѣтъ упорнаго труда!— Какихъ результатов* при такихъ 
условіяхъ и правильной постановкѣ дѣла нельзя достигнуть, осо
бенно при свойственной нѣмцамъ аккуратности и педантическомъ 
отношеніи къ своему дѣлу! При этомъ еще не слѣдуетъ упускать 
изъ виду, что учебное время въ нѣмецкихъ школахъ распредѣлѳно 
въ высшей степени раціонально безъ значительных* перерывов*, 
столь вредно вліяющихъ на успѣшность обученія. Такъ, въ Саксонія 
совсѣмъ нѣтъ длинных* лѣтнихъ коникулъ; ученики распускаются 
всего лишь на 35 дней и притом* въ два срока: лѣтомъ на 3 и 
осенью на двѣ недѣли или наоборот*, сообразно съ мѣстными усло- 
віями, сообразно съ тѣмъ, когда дѣтскій трудъ можетъ принести 
существенную пользу въ сѳмьѣ. Кромѣ этихъ „лѣтнихъ" каникул* 
дѣти распускаются еще на пасхальные праздники (11 дней), на 
Троицу (6 дней), на Рождество (9 дней). Независимо отъ того, въ 
школахъ ученія не бывает*: въ храмовой праздник*, въ день мѣст- 
ной ярмарки, въ день рожденія Государя, въ день празднованія Се
данской нобѣды и въ день кануна выборовъ. Всѣ эти праздники въ 
общей совокупности составляют* 66 дней. Если къ этому присое
динить еще 52 воскресных* дня, то общее число неучебныхъ дней 
достигает* 118 дней. Такимъ образом*, въ то время какъ у насъ 
число учебныхъ дней достигает* всего до 180,—въ Саксонія мы 
встрѣчаемъ 247 дней, что составляет* разницу въ 67 дней! Правда, 
въ саксонских* школахъ каждую недѣлю, по средам* и субботам* 
занятія продолжаются только полъ-дня, что по отношенію къ числу 
учебныхъ часовъ составляетъ еще сорок* дней, но тѣмъ не менѣе 
эти сорок* дней никаким* образом* нельзя причислить къ числу



неучебныхъ, такъ какъ, если дается черезъ каждые два дня на третій 
нѣкоторый отдыхъ ученикам», успешность занятій отъ этого скорѣе 
выигрываешь, нежели теряет».

Въ Саксонія существуют» школы различныхъ типов» а именно: 
двухъ-классныя, четырехъ, пяти, шести, семи и восьмй-классныя 
школы.

Въ двухъ-классной школѣ имѣется лишь одна классная комната 
и одинъ учитель, который одновременно занимается съ учениками 
четырехъ различныхъ учебныхъ годовъ. Въ младшемъ (втором» 
классѣ), гдѣ дѣти проводять первые 4 года своего ученія, имѣется 
14 недѣлъныхъ учебныхъ часовъ, а въ первом», гдѣ дѣти обучаются
5-й, 6-й, 7-й и 8-й годы, ймѣется 18 недѣльныхъ часовъ. Такимъ 
образомъ въ общемъ учитель въ неділю имѣетъ 32 урока, каковое 
число принято за норму для вс іхъ  учителей. Существуют» и 3-х» 
классныя школы съ однимъ, а иногда и двумя учителями, но этотъ типъ 
школы весьма неудачен», и поэтому его всячески стараются избі- 
гатъ. Въ 4-хъ классной школі имѣется два учителя, и восьми-лѣт- 
ній курсъ распредѣленъ такъ, что въ каждомъ изъ 4-хъ классовъ. 
учитель занимается одновременно съ учениками двухъ учебныхъ 
годовъ, при чемъ число недѣльныхъ часовъ въ младшемъ—-IV (1-й 
и 2-й учебные года) 12 часовъ, въ ІІІ-мъ (3-ій и 4-ый учебные 
года) 14, во ІІ-мъ 18 часовъ и въ І-мъ (7-й и 8 -й учебные года) 
20 часовъ. Въ четырехъ-классной ш колі им іется 2 классныя ком
наты. Этотъ типъ школъ какъ особенно удобный и простой иміетъ* 
большое распространеніе во всей Саксонія. Въ 4-хъ классныхъ 
училищахъ такъ же, какъ и въ другихъ, занятія ежедневно 
начинаются съ 8 часовъ утра, при чемъ сперва въ училище прихо
дят» дѣти старшихъ классовъ, а послі окончанія ихъ занятій на 
смѣну имъ являются младшія.

Въ 5 и 6 классныхъ школахъ имѣется уже по три учителя, а 
въ 7 и 8-ми классной ш колі— первой и второй учебные годы состав
ляют» отдѣдьные классы, послідніе же шесть учебныхъ годовъ рас- 
цреділены по два на каждый классъ. Точно такимъ же образомъ,. 
обращая преимущественное вниманіе на младшіе классы, 6-ти 
классное училище первые четыре учебныхъ года им іетъ отдільные 
классы, а въ 7 классном» только послідніе два учебныхъ года сое
динены въ одномъ классѣ. Само собою разумѣется, что въ 8 -ми клас
сном» училищ і— каждый учебный годъ имѣетъ свой отдільный 
классъ. Чис.іо-же неділъныхъ часовъ, не превышая 12— 14-ти ч а
совъ въ младшихъ классахъ. въ старшихъ доходить до 20— 23 ча
сов».



Всѣ школы по внутреннему своему распорядку находятся въ не- 
посредственномъ завѣдываніи школьныхъ коммиссій, въ которыхъ 
предсѣдателями обыкновенно являются пасторы (П аггег), н подчи
нены вѣдѣнію инспекторовъ *) народныхъ училищъ. Эти инспектора, 
облечены большими правами и имѣютъ большую самостоятель
ность, которая во многомъ превосходить полномочія нашихъ дирек
торов* народных* училищъ.

Большинство вопросов*, касающихся учебнаго дѣла, опрѳдѣленіе- 
вакаціоннаго времени сообразно съ особенностями и родом* занятій 
мѣстнаго населенія (имѣются районы промышленные и чисто земле- 
дѣльческіе),—разрѣшаются мѣстной инспекціей по соглашен® съ 
училищными коммиссіями. Даже выработка опредѣленныхъ правил*, 
и программ* школьнаго преподаванія для даннаго округа, „рѣ- 
шается инспектором* самостоятельно, безъ утвержденія высшихъ 
правительственных* инстанцій, что придает* всей школьной орга
низаціи гибкость, жизненный характеръ, и предохраняет* ее отъ 
застоя. Хотя школы и содержатся на счет* общин* (С гете іп с іе), но 
самое назначеніе учителей находится въ полной зависимости отъ 
инспекціи, при чем* слѣдуетъ замѣтить, что в* Саксонія, какъ, 
впрочем*, и во всей Германій, должности учителей занимают* па 
преимуществу мужчины. Такъ, по данным* 1889 года на 7.689 
учителей въ Саксонія было всего 210 учительницъ, что со
ставляете всего 2 ,6% . По всей же Германій въ 1901 г. на, 
122.145 учителей числилось . только 22.339 учительницъ, т. е. не 
болѣе 15%.

Матеріальное обезпеченіе школьнаго учителя составляетъ въ  
среднемъ 1.500 мар. (примѣрно 675 р.) въ годъ и колеблется; отъ 
1.200 мар. (550 р.) до 2.500 мар. (1.150 р.). Эти довольно значитель
ный колебанія оказываютъ свое сильное вліяніе и на качество учи
телей въ зависимости отъ состоятельности обществъ, въ коихъ 
онѣ находятся. Естественно, что двухклассную школу, гдѣ один* 
учитель преподаете всѣ предметы и притомъ занимается одновре
менно съ учениками четырехъ различныхъ учебныхъ годовъ, нельзя 
поставить на одну доску съ восьми-класснымъ училищемъ, гдѣ. 
ймѣется не менѣе четырехъ учителей, гдѣ на каждый учебный годъ 
приходится и особый классъ.

Говоря объ обезпеченіи должности школьнаго учителя нельзя не 
упомянуть и о томъ, что послѣдніе пользуются но выслугѣ 25 лѣтъ 
и сравнительно довольно большой пенсіей: въ среднемъ пенсій соста-

*) КбпщІісЬег ВегігкзвсЬиІіпзреМог.



вляютъ 80%  получаемаго на службѣ содержанія и колеблются 
■отъ 200 до 540 рублей въ годъ.

Для приготовленія учителей въ Саксоніи существуют* особенный 
прекрасно организованный семинаріи, каковых* имѣется 20 , что для 
такого сравнительно небольшого государства совершенно достаточно 
Курсы въ этихъ семинаріяхъ продолжаются шесть лѣтъ, при чемъ 
будущіе учителя, кромѣ научной подготовки, путем* практических* 
занятій въ старшихъ классахъ получают* и практическую подго
товку къ предстоящей имъ педагогической дѣятельности. По окон
чаніи курса учителя, какъ сказано выше, будучи опредѣляемы на 
должности правительством*, пользуются сравнительно большой само
стоятельностью и независимостью отъ обществ* въ школахъ, гдѣ 
они преподают*, при чемъ для дальнѣйшаго ихъ усовершенствованія 
организованы обязательные ежегодные учительскіе съѣвды, гдѣ учи
теля кромѣ обсужденія вопросов* чисто методологическаго характера, 

'•слушают* дополнительные научные курсы по разным* отраслям* 
знанія.

При столь значительном* содержаніи учителей и снабженіи уче
никовъ необходимыми классными принадлежностями неудивительно, 
что стоимость каждаго ученика в* Саксоніи довольно высока: отъ 
40 до 50 мар. въ годъ (отъ 20— 25 р.).

Переходя къ школьным* зданіямъ, нельзя не отдать имъ должной 
справедливости: лучшее строеніе в* селеній— школа, и чѣмъ больше 
поселеніе, тѣмъ, можно сказать, роскошнѣе школьное зданіе. Такъ, 
въ одной деревнѣ съ 5.000 жителей я видѣлъ 8-ми классное учи
лище съ 860 учениками, одна постройка котораго обошлась около
120.000 р.! Въ немъ имѣется паровое отопленіе, баня съ душами 
для учениковъ, прекрасно устроенный гимнастическій зал* и около 
15 классныхъ комнат*; обращено вниманіе на требованія гигіены: 
зданіе прекрасно вентилируется, принимаются всевозможный мѣры 
къ тому, чтобы не было пыли. Для этой цѣли вообще въ большин- 
ствѣ саксонских* школъ полы натираются особым* маслом* *), кото
рое способствует* тому, что при подметаніи вся пыль не подни
мается вверх*, а какъ бы свертывается въ клубки и легко выме
тается вмѣстѣ съ сором*. Это масло (Оейіегоі) имѣетъ весьма широ
кое распространеніе благодаря своей практичности и дешевизнѣ.

Конечно, школьныйзданія съ меньшим* числом* классов* устроены 
не столь роскошно; но вездѣ во всѣхъ школахъ замѣчается свой
ственная нѣмцамъ „нѣмецкая" чистота и аккуратность. Обыкновен

*) ОеЫегоІ. Ов\ѵаМ ОеЫег; Меегаие іп 8 ахеп. 1 кило (2Ц2 ф.) достаточно 
для натиранія 7 кв. саж.



ный, какъ болѣе распространенный, типъ школьнаго зданія—четы- 
рехъ-класеное училище,—большое строеніе съ двумя крылами, раз- 
считаниое на 220 учениковъ. Двухъ-классныя школы строятся та- 
кимъ образомъ, чтобы съ возростаніемъ числа учениковъ, предста
влялась возможность пристроить къ ней крыло и тѣмъ самымъ легко 
превратить ее въ 4-хъ классную.

На внѣшнее устройство классной комнаты обращено особенное 
вниманіе. Замѣчается очевидное стараніе придать ей свѣтлый, весе
лый, уютный видъ. Нигдѣ не видно голыхъ стѣнъ; часто на потол- 
кахъ и на стѣнахъ имѣются лѣпныя украшенія; стѣны увѣшены 
картинами большею частью патріотическаго содержанія (при чемъ 
почти повсюду красуется портрета Бисмарка); имѣются также таблицы 
мѣръ и вѣсовъ, направленіе частей свѣта, т. е. сѣвера, юга, востока и 
запада. Скамейки и парты въ болыиинствѣ случаевъ также прекрасно 
устроены. Все это вмѣстѣ взятое, очевидно, способно создавать такую 
обстановку, въ которой дѣти могутъ проводить учебные часы бодро, 
съ удовольствіемъ, что благотворно отражается и на ихъ занятіяхъ.

Кромѣ того, почти всѣ школы богато снабжены разнаго рода учеб
ными пособіями, какъ-то счетами съ шариками, напоминающими 
наши счеты (эти счеты носятъ названіе „русскихъ счетовъ", Виз- 
візсЬе КесЬептазсЫ епе), кубиками, изъ которыхъ получаются цѣлые 
столбики, различными, физическими инструментами, дающими воз
можность дѣлать простѣйшіе опыты, разнаго рода таблицами для 
нагляднаго обученія, разнаго рода коллекціями минералогическими 
и по естествознанію. Впрочемъ нужно сказать, что послѣднее— 
естествознаніе— поставлено наименѣе удовлетворительно.

Къ особенностямъ нѣмецкой школы слѣдуетъ отнести и то, что въ 
нихъ по возможности преслѣдуется раздѣленіе учениковъ по поламъ, 
такъ какъ совмѣстное обученіе мальчиковъ и дѣвочекъ признается 
нежелательнымъ, и только въ крайнихъ случаяхъ встрѣчаются 
школы, гдѣ дѣти обоихъ половъ обучаются вмѣстѣ. Эту теорію жела
тельности обученія мальчиковъ и дѣвочекъ врозь даже въ младшихъ 
классахъ, по моему, надо признать въ корнѣ ошибочною, и она 
несомнѣнно оказываетъ на учащихся нежелательное вліяніе.

Покончивъ съ краткимъ поверхностнымъ изложеніемъ, такъ ска
зать, внѣшней стороны организаціи нѣмецкой школы, обратимся къ 
ея внутренней сторон®— организаціи преподаванія и начнемъ съ раз- 
смотрѣнія того, какъ въ ней поставлено преподаваніе Закона Божія.

Прежде всего обращаете на себя вниманіе то обстоятельство, что 
Законъ Божій преподаете не духовное лицо, а учитель, хотя и подъ
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наблюденіемъ пастора. Преподаваніе этого предмета признается осо
бенно важными и проходится онъ по весьма обширной программ®, 
причемъ замѣчается явное преобладаніе изученія ветхаго завѣта.

Обыкновенно учитель излагаетъ въ краткихъ опредѣленныхъ 
выражѳніяхъ какой либо разсказъ, поел® чего начинается мето
дическое заучиваніе всѣми учениками всего класса этого разсказа. 
Сначала ученики отвѣчаютъ на цѣлый ряди вопросовъ, и когда 
учитель убѣдится въ томъ, что вс® ученики вполнѣ уяснили себѣ этотъ 
разсказъ, онъ заставляетъ учениковъ подряди повторять весь 
разсказъ съ начала, въ тѣхъ-же словахъ и выраженіяхъ. Собственно 
говоря, связнаго разсказа учитель не излагаетъ, а расчленяетъ его 
на цѣлый рядъ предложений, 'которыя и повторяются учениками, 
такъ что по окончаніи часового урока, твердо зная наизусть цѣ- 
лый рядъ отдѣльныхъ предложеній, большинство учениковъ все еще 
не въ состояніи бываетъ передать связно всего разсказа. При этомъ 
большое вниманіе обращается и на изученіе географі и Палестины. 
Иногда подлежащий изученію разсказъ даетъ учителю поводъ вы
вести изъ него часто совершенно неожиданную мораль. Такъ, въ 
моемъ присуствіи учитель привели разсказъ о томъ, какъ жена 
израильскаго короля *) Ахема заставила оклеветать драведнаго 
Нарбута, который и былъ вслѣдствіе этого казненъ, а Ахемъ за- 
владѣлъ его землею. И вотъ учитель говорить: „Вы видите, дѣти, 
какой большой грѣхъ неправда, къ какими ужасными послѣдствіямъ 
вѳдетъ ложь и клевета! Вы видите, что король Ахемъ совершили 
несправедливость, казнивъ праведнаго Нарбута. Какой король былъ 
Ахемъ?"— „Ахемъ былъ неправедный король", отвѣчаютъ ученики. 
„А какой король теперь у насъ?"— У насъ праведный „король". 
„Да! И мы должны быть благодарны Богу, что у насъ такой спра
ведливый король; какъ должны мыза него молиться Богу!" и т. д....

Большею частью каждый библейскій разсказъ сводится къ одному 
или нѣсколькимъ положеніямъ (вргисЬ), которыя и заносятся учени
ками въ тетради. Какъ примѣръ такихъ положеній (ЦЪегзсКгШ или 
Зрпісіі), которыя записывались при мнѣ въ тетради, приведу слѣ- 
дующій:

1) Израильтяне были уведены въ Ассирійское плѣненіе Сенна- 
херибомъ Ассирійскимъ въ 772 г. до Р. X.

2) Послѣднимъ королемъ Израиля былъ такой то (имя).
Эти два тезиса выводились учениками съ помощью учителя съ 

большими трудомъ въ теченіе цѣлаго урока и заучивались или,

*) Въ Саксонія библейских® правителей называют® королями, а не ца
рями, какъ у насъ.



вѣрнѣе, забивались въ намять неимовѣрнымъ числом* повтореній. 
Если прибавить къ этому, что этотъ безхитростный разсказъ о па- 
деніи израильскаго царства проходился учениками 6-го, 7-го и 8 го 
учебнаго года и что половина учениковъ уже была съ нимъ знакома, 
то такая система прохожденія курса дѣлается понятной только, если 
принять во вниманіе сравнительную малоспособность нѣмецкихъ 
дѣтей и далеко не бойкій склад* ихъ ума.

Классное ученіе начинается и оканчивается молитвою; молитвы 
■эти, въ видѣ стихов*, чрезвычайно просты, доступны для дѣтскаго 
пониманія и потому видимо произносятся дѣтьми съ глубоким* чув 
■ствомъ.

Всѣ молитвы поются учениками хоромъ, обыкновенно, въ сопро- 
вожденіе фисгармоніи. Въ разныхъ классах* поютъ разныя молитвы, 
смотря по возрасту. Такъ, напр., молитва послѣ ученія:

„ЛеШ із! сііе Зсішіе айв,
\Ѵіг £сЬеті ігоЬ пасії Наив.
А и і  аііеп ипвгеп АѴе^еп 
В еМ і’ипв О ой  т і ї  йеіпет 8е£еп“.

И л и  ч а с т ь  д р у г о й  м о л и т в ы ,  д л я  с а м а г о  м л а д ш а г о  в о з р а с т а :

„ІсЬ Ьіп посЬ кіеіп.
Мѳіп НеГ2 І8І геіп,
Б гіп  воіі аисЬ К іета ік і веіп,
Миг Стой аііеіп".

Не меньшее вниманіе обращено въ нѣмецкой школѣ и на пре* 
подававаніе родного языка. Нужно замѣтить, что въ Германій препо- 
подаваніе родного языка представляетъ собою такія трудности, кото
рыя у насъ въ болыпинетвѣ мѣстностей Россіи не встрѣчаются. Если 
не считать Малороесіи, у насъ школьники говорят* почти тѣмъ-же 
языком*, которым* пишут*; въ Германіи-же есть много мѣстно- 
стей, цѣлыя области, гдѣ жители, особенно дѣти, совершенно не по
нимают* книжнаго, литературнаго языка (Зная довольно хорошо 
нѣмецкій язык*, я во многих* мѣстностяхъ почти ничего не пони
мал* изъ того, что мнѣ говорили). Поэтому въ школѣ дѣтей прежде 
всего приходится обучать обыкновенной разговорной нѣмецкой рѣчи, 
на что учителю поневолѣ приходится затрачивать не мало времени 
и труда. Главная задача обученія родному языку въ нѣмецкой 
нщолѣ сводится къ тому, чтобы научить ученика связно, ясно и 
толково высказывать и выражать свои или ставшія своими 
чужія мысли. И вотъ для достиженія этой ясности выраженія сво
ихъ мыслей— учителями прилагаются всевозможный старанія. Съ 
педантическою послѣдовательностью на всѣхъ уроках* требуется,
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чтобы отвѣты учениковъ были полные, вполнѣ точно и ясно выра- 
жающіе данную мысль или данное понятіе, и добиваются такихъ 
отвѣтовъ учителя съ такою необыкновенною настойчивостью, кото
рая съ перваго взгляда, съ нашей точки зрѣнія, могла-бы пока
заться ненужнымъ педантизмомъ. Стоить ученику пропустить ма~ 
лѣйшее слово, даже не имѣющую особаго значенія формальность,— 
учитель неуклонно требуетъ, чтобы онъ снова повторилъ свой 
отвѣтъ. И требованіе это съ одинаковой послѣдовательностью про
водится на всѣхъ предметахъ. Нерѣдко выполненіе такой точности 
идетъ даже въ ущербъ усвоенію самаго предмета, что особенно бы
ваетъ вь математик®, гдѣ часто вопросъ сводится просто къ упо- 
требленію ученикомъ иного выраженія, чѣмъ то, котораго не- 
премѣнно требуетъ отъ него учитель. Несомнѣнно, однако, что тре
бованіе это имѣетъ большое значеніе, и что оно приводить къ пре- 
краснымъ результамъ; ученики дѣйствительяо усваиваютъ себ® спо
собность необыкновенно ясно и отчетливо выражать свои мысли, и 
это качество нельзя не поставить въ особенную заслугу нѣмецкой 
школ®.

Другая трудность, которую приходится преодолѣвать въ нѣмец- 
кой школ® при пренодаваніи родного языка, это трудность право- 
писанія. Послѣдняя еще увеличивается вслѣдствіе того, что имѣется 
два шрифта: такъ называемый— готическій (остроконечный) и ла- 
тинскій. Само собою разумѣется, что обученіе двумъ шрифтамъ 
сильно затрудняете преподаваніе и требуетъ большого количества 
времени, тѣмъ болѣе, что постановка руки при писаніи въ обояхъ 
шрифтахъ различная. На этомъ основаніичистописаніе становится также 
не маловажнымъ предметомъ; мнѣ приходилось неоднократно видѣхь, 
какъ ученики седьмого и даже восьмого учебнаго года усердно вы
водите отдѣльныя буквы, ставятъ занятый, даже палочки, т. е. 
тратять время на такого рода занятія, которыя, но нашему воззрѣ- 
нію, свойственны исключительно младшимъ классами. На каллигра
фическое писаніе обращается вниманіе во всѣхъ классахъ: неуклонно 
требуется, чтобы все, что пишется ученикомъ, было написано четко 
и красиво. Само собою разумѣется, что для достиженія такого со
вершенства убивается много времени и затрачивается много энергіи 
какъ со стороны учителей, такъ и со стороны учениковъ. Не беру 
на себя смѣлость сказать, на сколько эта затрата времени и энергіи 
полезна и производительна, нѣмцы-же смотрятъ на это дѣло съ. 
точки зрѣнія чисто педагогической: они находять, что красивое, 
отчетливое, чистое письмо кладетъ извѣстный отпечатокъ даже на 
самый характеръ ученика, вліяетъ на весь его обликъ, и въ этомъ. 
сказываются еще лишній разъ особенности нѣмецкаго характера-



Если разсмотріть какую либо тетрадь ученика въ русской школѣ, 
то по почерку письма, по внѣшнему виду ея, представляется воз
можность до нѣкоторой степени опредѣлить характеръ ученика и 
его нѣкоторыя индивидуальный особенности. Во всѣхъ-же нѣмец- 
кихъ школахъ вы въ одной, какъ и въ другой, во всѣхъ тетрадях» 
учениковъ увидите одинаковым остроконечный палочки, близко под- 
ходяіція къ печатным» прописямъ. Этимъ я могу отмѣтить одну 
изъ весьма характерных» чертъ нѣмецкой школы— ея стремленіе 
по возможности сглаживать всякую индивидуальность ученика. Такого 
явленія въ нашихъ русскихъ школахъ, къ счастью, не замѣчается. и 
въ этомъ отношеніи преимущество несомнѣнно находится на нашей 
стороні. Съ не меныпимъ стараніемъ въ нѣмецкихъ школахъ стре
мятся достичь и возможно бѣглаго, яснаго и выразительнаго чтенія. 
Но здісь весьма ярко выступает» различіе качеств» существующих» 
тамъ типовъ школъ: въ двухъ-классной школі, гд і ученики 8-ми 
учебныхъ годовъ разділены на два класса, они даже на 5 и 6 го
ду еще читают» не плавно и не выразительно, такъ что, очевидно, 
результаты хорошаго чтенія тамъ достигаются весьма медленно. Въ 
восьми-классной же школі ученики уже на втором» учебном» году 
читают» значительно лучше, чімъ ученики четвертаго учебнаго года 
въ двухъ-классной школѣ. Впрочемъ, это различіе типовъ школъ на
кладывает» громадный отпечатокъ на все обученіе по всімъ предме
там» и въ сущности представляетъ собою и несправедливость по 
отношенію къ дітям ъ, лишенным» возможности посѣщать школы 
съ большим» числом» классовъ только потому, что они живутъ въ 
селеніяхъ, не достаточно состоятельных», чтобы на місто во мно
гих» отношеніяхъ неудовлетворительной двухъ - классной школы 
строить и содержать многоклассное училище.

Не смотря на в с і трудности, представляемый німецкимъ право- 
писаніемъ, німецкія школы все - же достигают» того, что къ 
концу ученія, приблизительно уже къ седьмому-восьмому учебному 
году, ученики не ділаю тъ почти никаких» грамматических» оши
бок». Отдавая имъ въ этомъ должную справедливость и оставляя 
открытым» вопросъ о томъ, на сколько обязательно должно входить 
въ программу начальной народной школы достиженіе.. безукориз
ненна™ правописанія, труднаго и все же еще не вполні установ- 
леннаго, мнѣ хотілось бы остановиться на одной немаловажной 
-стороні въ обученіи німецкаго языка, которая произвела на меня 
особенно нехорошее впечатлѣніе, именно на писаніе учениками 
такъ называемых» переложеній.

Извѣстно, какое большое развивающее значеніе педагогика при
знает» за переложеніями; въ нѣмецкой педагогической литературі



на этотъ вопросъ обращается весьма серьезное вниманіе: во многих* 
руководствахъ рекомендуется не задавать учениками переложен®, 
предварительно основательно не подготовивъ къ нему ученика. И  
въ этомъ тоже сказывается огромное различіе нашей школы отъ 
нѣмедкой: у насъ учитель ограничивается обыкновенно тѣмъ, что 
прочтетъ разсказъ раза два, много три, и объяснить дѣтямъ ту 
или другую подробность, требующую, по его мнѣнію, пояснен®. Въ 
саксонскихъ же школахъ „подготовленіе" сводится къ какому-то* 
поразительному пережевывай® фабулы разсказа. Какъ на примѣръ 
такого пережевывай®, укажу здѣсь, какъ въ моемъ присутств® 
въ одной школѣ производилось это „ подготовлен!е“ учениковъ къ 
писан® переложен® учителем*, который къ тому-же произвел*, 
на меня вообще весьма хорошее впечатлѣніе.

Темой для переложен® послужилъ всѣмъ извѣстный разсказъ о 
собакѣ, которая съ кускомъ мяса во рту бѣжала черезъ рѣку по- 
мосту, увидала свое изображеніе въ водѣ и, желая у него выхва
тить кусокъ мяса, выронила свой собственный кусокъ и осталась 
ни съ чѣмъ. И вотъ, два раза прочитавъ этотъ разсказъ, учитель 
началъ задавать рядъ вопросовъ: Кто несъ мясо? Гдѣ шла собака 
съ кускомъ мяса? Что было переложено черезъ рѣку? Почему она 
увидала въ водѣ собаку съ мясомъ? Что она подумала? Всѣ ученики 
поочередно и вмѣстѣ (хоромъ) должны были отвѣчать на эти вопросы. 
Если принять въ соображеніе, что въ класс! сидѣли ученики 5-го,
6-го, 7-го и 8 го учебнаго года, то съ нашей точки зрѣнія стано
вится совершенно непонятнымъ и удивительными,, какъ это ученики, 
столько л !тъ  учившіеся, не могли повторить такого простого разсказа 
сразу. Но я самъ вид!лъ, что попытка учителя заставить учениковъ 
повторить разсказъ связно не увінчалась никакими успѣхомъ. 
Тогда онъ снова сталъ наводить учениковъ посредствомъ ряда 
вопросовъ. Затім ъ  приступили къ писан® плана переложен®: 
учитель сталъ писать его на доскѣ, а вс ! ученики должны были 
записывать его въ тетради. Прежде всего написано было заглавіе:: 
„Собака на мосту" и затѣмъ пять слідующихъ положеній: 1) Что- 
несла собака? 2) Что она у вид і  да въ вод!? 3) Что она подумала?
4) Что она сділала? и 5) Что случилось?"

На этомъ урок! вмѣстѣ со мною присутствовали и инспектор* 
народныхъ училищъ, который подъ Конецъ попробовалъ было за
ставить учениковъ разсказать содержаніе того-же разсказа, при
бавляя къ своими отвѣтамъ что либо отъ себя; но изъ этого уже 
ровно ничего не вышло; такъ, одинъ изъ учениковъ, желая дать 
опреділеніѳ собак!, началъ свой разсказъ: „одинъ громадный 
шпицъ!..."



Цѣлый часъ урока былъ такимъ образомъ потрачен* на этотъ 
разсказъ или, вѣрнѣе, на „подготовлен!е“ учениковъ къ писанію 
переложеяія этого разсказа, такъ какъ ученики должны были дома 
написать это переложеніе съ помоіцью плана.

Мнѣ, къ сожалѣнію, не удалось вернуться въ эту школу и уви- 
дѣть, какъ учениками была выполнена дома эта работа, но въ од
ном* я не сомнѣваюсь, что въ нашей русской школѣ всѣ ученики, 
ученики всего только третьяго учебнаго года, за то же время 
давно-бы уже знали этотъ безхитростный разсказъ наизусть. Было 
бы слишком* рискованно съ моей стороны ставить такой метод* 
преподаванія въ упрек* нѣмецкому учителю (хотя замѣчанія ин
спектора послѣ этого урока сводились къ тому, что учитель уже 
слишком* постарался „разъяснить" и вколотить и безъ того про
стое): я скорѣе склонен* думать, что учитель, хорошо зная складъ 
ума дѣтей въ своей школѣ, не разсчитывалъ на болѣе самостоя
тельную воспріимчивость учениковъ и потому дѣйствовалъ вполнѣ 
целесообразно. Послѣднее я вывожу также изъ того, что мнѣ са
мому приходилось не разъ убѣждаться въ томъ, насколько нѣмец- 
кія дѣти, сравнительно съ нашими, медленнѣе соображают* и 
схватывают* предлагаемые имъ вопросы, насколько они вообще 
менѣе нашихъ способны.

Но такъ, или иначе, несомнѣнно однако, что на восьмом* году 
ученія саксонскою школою достигаются значительные результаты: 
дѣти весьма быстро и бѣгло читают*, весьма красиво, четко и пра
вильно пишут* и оставляют* хорошее впечатлѣніе своими пол
ными, ясными и толковыми отвѣтами.

Переходя къ преподаванію другихъ предметов*, остановимся 
нѣсколько долѣе на ариѳметикѣ, которая проходится въ саксонских* 
школахъ по довольно своеобразному методу. Принятый тамъметодъ 
возможен* только потому, что учитель имѣетъ въ своемъ распоря- 
женіи цѣлыхъ восемь лѣтъ. На этомъ основаній дѣти въ теченіе 
всего перваго учебнаго года ознакомляются только съ числами 
отъ единицы до десятка, и надъ этими числами продѣлываются 
всевозможный манипуляціи. Преподается это различными способами: 
одни придерживаются системы десяти пальцев*, загибая одинъ па
лець за другим*, внѣдряютъ дѣтямъ понятіе объ единиц!, пятеркѣ 
и т. д.; другіе учителя прибѣгаютъ къ счетам* въ род! нашихъ, 
третьи— отдают* безусловное предпочтете кубикам*. Въ нѣкоторыхъ 
школахъ мн! пришлось видѣть счеты въ род! нашихъ, но вм!сто 
шариковъ на металлическіе прутья были нанизаны кубики. Предпочте
т е  кубикам* учителя основывают* на томъ, что, если прикладывать 
къ одному кубику— другой, получается нѣчто цѣльное, новая единица



именуемая „два", а затѣмъ три, четыре и т. д. Одинъ изъ учителей, 
складывая при мнѣ три, четыре кубика, требовалъ, чтобы ученики, 
на его вопросъ, „что это такое?"—отвѣчали:— „это тройка", „это 
четверка", внѣдряя такимъ образомъ въ дѣтяхъ понятіе о числахъ. 
Для достиженія того-же имѣются и картины, долженствующія на
глядными образомъ вкоренять дѣтямъ понятіе о числахъ. На 
бывшей въ Петербург® выставкѣ „Дѣтскій міръ“ были выставлены 
такій картины: напр., нарисованные два глаза съ подписью: йіе 
2тѵеі— т. е. пара; или три пальца— съ подписью: сііе I )геі— тройка 
и т. д.

Нѣтъ ничего удивительна™ въ томъ, что, располагая цѣлымъ 
годомъ, дѣти научаются быстро и удачно производить всякія дѣй- 
ствія съ числами до десяти. Но хотя это (т. е. на первомъ учеб
номъ году) все еще сравнительно малѳнькіе дѣти отъ 6 до 7— лѣтъ, 
все же такое съуженіе программы врядъ-ли можно оправдывать. 
Дѣти учатся цѣлый годъ и не могутъ сложить 5 и 6 , потому что 
11 уже вн® допустима™ для нихъ пониманія.

Второй учебный годъ посвящается ознакомленію съ дѣйствіями 
надъ числами отъ 10 до 20 и на сложеніе и вычитаніе до ста. Нш 
къ умноженію ни къ дѣленію на второмъ году обученія еще не 
приступають! Нѣтъ сомнѣнія, что при такомъ медлениомъ и осио- 
вательномъ прохожденіи курса, ученики въ достаточной степени 
усваиваютъ себѣ изучаемый ими дѣйствія надъ числами, хотя мед
ленность эта тоже не свидѣтельствуетъ о способностяхъ нѣмец- 
кихъ дѣтей къ ариѳметикѣ.

На третьемъ учебномъ году ученики саксонскихъ школъ кон- 
чаютъ ознакомленіемъ со всѣми четырьмя дѣйствіями надъ числами 
до 100, и невольно напрашивается сравненіе съ нашими школами, 
гдѣ на третьемъ году уже заканчивается преподаваніе всей мате
матики.

Медленно двигаются нѣмцы впередъ, но надо признаться, что 
тѣмъ достигаются прекрасные результаты. Въ нѣмецкихъ школахъ 
обращено особенное вниманіе на счетъ: достигаемое въ нѣкоторыхъ 
школахъ совершенство граничить съ виртуозностью. Изъ нѣсколь- 
кихъ школъ я вынесъ такое впѳчатлѣніе, что иные учителя хотѣли 
какъ-бы демонстрировать передо мною фокусы: они задавали до
вольно трудныя вычисленія, и ученики давали почти моментальные 
отвѣты, въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ требовалась быст
рота въ счет® при обраіценіи съ такими числами, какъ 12 и 15; на 
дѣйствіяхъ надъ этими числами вообще обращено спеціальнеє вни- 
маніе, такъ какъ цыфра 15 у нѣмцевъ играетъ почти такую-же 
роль, какъ у насъ дюжина, и учителя требуютъ, чтобы всевозмож-



ныя дѣйствія производились-бы надъ этими числами столь-же быстро, 
какъ у насъ требуется знаніе таблицы умноженія. Для достиженія 
такой быстроты въ счетѣ примѣняются такіе пріемы, которые опять 
таки возможны только при восьмилѣтнемъ курс®, когда не прихо
дится особенно дорожить болѣе производительными употребленіемъ 
времени. Мнѣ приходилось слышать, какъ учитель спрашивали, напр., 
ученика: сколько 9 и 8? -У ченикъ отвѣчаетъ „9 и 8 - 1 7 “. Затѣмъ 
учитель тотъ-же вопросъ задаете второму ученику, который отвѣ- 
ч аетъ —„9 и 8 — 17“, затѣмъ третьему, четвертому и т. д., и для 
меня не представлялось сомнѣнія въ томъ, что уже начиная съ 
третьяго ученика вс® остальные отвѣчали „9 и 8— 17“, совершенно 
механически, нисколько не думая, о чемъ ихъ спрашивали; часто 
еще къ тому-же учитель требуетъ, чтобы весь классъ хорошо отвѣ- 
чалъ на заданный вопросъ,— „9 и 8— 17!“ Такимъ образомъ дости
гается тотъ результати, что дѣйствія надъ числами при сложеніи 
и вычитаніи производятся дѣтьми подъ конецъ чисто механически. 
Такая постановка д іла , повторяю, въ нашихъ школахъ при крат
кости времени невозможна да и врядъ ли желательна. Добиваясь 
отъ учениковъ быстроты устнаго счета, учитель преслѣдуетъ и нѣ- 
которыя практическія цѣли, для чего большинство примѣровъ при
водится изъ обыденной повседневной жизни, при чемъ на пер- 
вомъ план® стоятъ вычисленія стоимости того или другого про
дукта.

Болѣе серьезное преподаваніе математики въ саксонскихъ шко
лахъ начинается лишь съ пятаго учебнаго года, когда дѣти уже 
достаточно усвоили себѣ первоначальный иознанія первыхъ четы
рехъ правили ариѳметики. Программа преподаванія математики 
весьма обширна: съ пятаго учебнаго года учениковъ знакомятъ съ 
десятичными дробями, а приблизительно къ концу шестого учеб
наго года они уже вполнѣ ознакомлены съ дѣйствіями надъ дроб
ными числами. Затѣмъ проходятъ правило процентовъ, товарище- 
щества, а весь восьмой учебный годъ посвящается, такъ сказать, 
практической математик®: дѣлаются задачи на правила смѣшенія и 
товарищества, причемъ он® приноравливаются къ повседневной 
жизни; попутно при вычисленіи процентовъ преподаются даже перво
начал ьныя основанія страхованія.

Скажу еще нѣсколько словъ о геометрій, преподаваніе которой 
находится въ большой зависимости отъ типовъ существующих ъ 
школъ. Такъ, въ двухъ-классной школ® она почти совсѣмъ не про
ходится. В® многоклассной школ® она, хотя и не занимаетъ особаго 
часа, но преподаваніе ея съ одной стороны пріурочивается къ уро-



камъ ариѳметики, а съ другой къ урокамъ рисованія. Попутно съ 
рисованіемъ преподаются и главныя основанія геометрій: построеніе 
треугольниковъ, многоугольниковъ, конусовъ и т. д.; ученики науча
ются даже вычислять поверхности площадей, объемы, поверхности 
тѣлъ и т. д. Вообще изученію геометрій въ школѣ придается не 
столько теоретическій, сколько практическій характеръ.

Теперь перейдемъ къ тому, что въ Германій извѣстно подъ тер- 
миномъ „Веа1іа“ . Сюда относятся предметы: исторія, географія, есте- 
ствовѣдѣніе и отечествовѣдѣніе. Обученіе всѣмъ этимъ предметамъ. 
по наглядному способу начинается уже съ перваго учебнаго года;, 
имъ даже пользуются съ самаго начала для обученія дѣтей разго
ворной рѣчи; такимъ образомъ, дѣтямъ преподаются самыя простыя 
понятія изъ окружающей ихъ обстановки сообразно тому, гдѣ на
ходится школа: въ промышленномъ-ли районѣ, или въ зѳмледѣльче- 
скомъ, въ городѣ-ли, или въ деревнѣ. Дѣтямъ показываютъ много
численные рисунки, изображающіе знакомые имъ предметы; ученики 
совмѣстно съ учителемъ обсуждаютъ ихъ и одновременно постепенно 
научаются говорить, отвѣчать полными отвѣтами и запоминать рядъ. 
полезныхъ знаній. Преподаваніе это постоянно сообразовано съ вре
менами года. Такое преподаваніе является какъ-бы началомъ, вступ- 
леніемъ къ преподаванію и исторіи, и географш, и естествовѣцѣнія.. 
Сначала учитель бесѣдуетъ съ дѣтьми о самыхъ простыхъ обыден- 
ныхъ вещахъ, о предметахъ изъ ближайшей обстановки, затѣмъ. 
мало по-мало съ каждымъ. годомъ кругъ предметовъ все болѣе и 
болѣе расширяется и незамѣтяо для дѣтей уроки становятся все- 
болѣе и болѣе серьезными.

Въ виду того, что въ двухъ-классныхъ школахъ дѣти 4 года 
подрядъ находятся въ одномъ классѣ, то, во избѣжаніе того, чтобы 
ученики не слышали каждый годъ одного и того-же, введена 
двухъ-годичная смѣна прохожденія курса. Такъ, если учитель, напр., 
на первомъ году ученія велъ бесѣду о садѣ, дворѣ и о полѣ, то на 
слѣдующемъ году онъ въ томъ-же класс® разсказываетъ о лѣсѣ, 
рѣкѣ и пруд®. При такой двухъ-годичной смѣнѣ курса ученикъ, про
водя четыре года въ одномъ класс®, проходить каждый курсъ только' 
два раза. То, что онъ первый разъ слышалъ въ первомъ учебномъ 
году, то онъ второй разъ будетъ проходить, когда будетъ на треть- 
емъ учебномъ году, а на четвертомъ учебномъ году будетъ снова 
проходить слышанное на второмъ. Какъ видно, прохожденіе курса, 
весьма основательное!

Въ первые года обученія— исторія и географія есть скорѣе оте- 
чествовѣдѣніе: дѣтямъ разсказываютъ о деревнѣ или о томъ город®, 
въ которомъ они живутъ; постепенно затѣмъ переходять къ описа-



ніямъ близъ лежащих* деревень и городов* и все больше и больше 
знакомят* ихъ съ ихъ родиной— Саксоніей.

На Саксонію у нихъ обращено преимущественное вниманіе, и 
въ первые четыре года ученія ученики не узнают* никаких* свѣ- 
дѣній о другихъ государствах* и странахъ. Только начиная съ пя- 
таго года, ихъ знакомят* съ другими близъ лежащими госу
дарствами Германій, географію которыхъ нроходятъ весьма под
робно. Съ иноземными государствами ознакомляют* дѣтей лишь 
въ самомъ концѣ, при чемъ однако каждый учебный годъ обязательно 
освѣжаются въ памяти свѣдѣнія о Германій вообще и о Саксонія 
въ особенности. Но какую-бъ страну ни изучали, Францію-ли, или 
Госсію, преподаваніе ведется лишь съ утилитарной цѣлью: приво
дятся свѣдѣнія о томъ, какой эти страны могутъ имѣть практиче
ск и  интересъ для Германій, преимущественно для ея торговли:, 
нѣсколько нодробнѣе останавливаются на нѣмецкихъ колоніях* въ 
Африкѣ и въ другихъ странахъ.

Если судить объ основательности преподаванія географіи ино
странных* государств* по тому, что мнѣ лично довелось слышать 
въ одном* прекрасном* городском* училищѣ, гдѣ на урокѣ рѣчь шла 
о Госсіи и приводился цѣлый рядъ удивительных* нелѣпостей о 
Сибири, то окажется, что познанія учениковъ объ иноземных* стра
нахъ весьма слабы.

Но за то, несомнѣнно, что географію своей Саксонія и Германій 
они изучают* основательно, что для нихъ, конечно, гораздо легче, 
нежели для насъ при обширности нашей территоріи сравнительно 
съ Германіей.

При изученіи географіи и исторіи своего отечества особенное 
вниманіе обращается на то, чтобы внѣдрить въ дѣтяхъ любовь къ 
родинѣ и Германій, при чемъ для доетиженія этой цѣли не всегда 
церемонятся съ историческою правдою. Изъ новѣйшихъ событій бо
л іе  подробно останавливаются на послѣдней франко-прусской войнѣ 
и въ особенности на сражены при Седанѣ, годовщина котораго со
ставляет* національный праздник*.

Въ преподаваніи исторіи и географіи меня не разъ удивляло 
требованіе отъ учениковъ подробных* знаній многих* годов* со- 
бытій, цыфры высоты различныхъ горъ, длины различныхъ рѣкъ, и 
нужно отдать ученикам* справедливость — они это хорошо знаютъ. 
Однако и здѣсь не могу не повторить того, что было уже говорено 
выше: и въ преподаваніи исторіи практикуется все тотъ же методъ 
расчлененія каждаго вопроса на цѣлый рядъ мелких* вопросов*; 
также рядом* унылых* (для насъ) повтореній добиваются запоми- 
нанія этихъ мелкихъ вопросов* и наконецъ усвоенія всего разсказа



или историческаго событія. Изъ всѣхъ такъ называемых» „Кеаііа" 
наименѣе благоприятное впечатлѣніе на меня произвело преподаваніе 
естествовѣдѣнія, такъ какъ ему придается слишкомъ уже утили
тарный характеръ.

Почти все сводится не къ тому, чтобы дать ученикам» общее 
развитіе, а чтобы преподавать имъ рядъ правилъ, познаній, могу
щих» быть полезными въ жизни. Съ такою цѣлъю преподается и 
гигіена, и зоологія, и ботаника. Всякое животное разсматривается съ 
точки зрѣнія пользы или вреда, имъ приносимаго, и при этомъ счи
тается существенно необходимым» развивать въ дѣтяхъ любовь къ 
природѣ, но не ту разумную любовь, какъ мы ее понимаем», а 
какую то любовь, граничащую съ сантиментализмомъ. Такъ, во время 
екскурсій съ дѣтьми учителю рекомендуется пріохотить дѣтей къ 
собиранію коллекцій минералогических» и ботанических», но отнюдь 
не зоологических», такъ какъ собираніе хотя-бы насѣкомыхъ пріу- 
чаетъ дѣтей якобы къ жестокости.

Начинается преподаваніе естествовѣдѣнія, какъ я уже сказал», 
съ АийоЬаиип^бшйетсМ ’а, послѣ чего мало по малу переходять 
къ животным» и растеніямъ окружающей школу мѣстности. И  тутъ 
преподаваніе каждаго отдѣльнаго животнаго носить отпечатокъ 
общаго тона преподаванія.

Для характеристики этого тона я позволю себѣ привести здѣсь 
примѣръ того, какъ учениковъ знакомят» съ двумя животными— кро- 
томъ и бѣлкою, животными, на уроки о которыхъ я имѣлъ какое-то 
особенное счастье попадать. Учитель заставляет» учениковъ заучи
вать цѣлый рядъ признаков» крота въ слѣдующихъ выраженіяхъ: 
„Кротъ—маленькое животное, величиною съ ладонь; онъ имѣетъ 
мягкое и черное платье"; „онъ имѣетъ длинный (?) подвижный хо
бот»" (?), и т. д. И надо было дѣтямъ наизусть выучить цѣлый ряд» 
подобных», если можно такъ выразиться, — рецептов»! Ни одинъ 
учитель не старался заинтересовать учениковъ жизнью крота, а 
говорил»: кротъ не ѣстъ листьевъ, яе ѣстъ травы, но ѣстъ гусениць, 
червей и насѣкомыхъ; значить—кротъ животное полезное, и мы не 
должны его убивать, но должны щадить и б е р е ч ь " ,-и  къ этому-то 
заключенію сводился весь разсказъ! Въ видѣ такихъ-то рецептов» 
ученики должны были повторять и затверживать одинъ за другим» 
преподаваемый имъ свѣдѣнія о кротѣ, дѣлая при этомъ непремѣнно 
на извѣстныхъ словахъ, признаваемых» почему-либо наиболѣе су
щественными, характерный въ нѣмецкой школѣ ударенія.

На слѣдующій день, когда учитель пожелалъ провѣрить знанія 
учениковъ, они отвѣчали совершенно такъ-же, какъ имъ говорил» 
учитель, и съ совершенно тою-же интонаціею.



Ж елая съ своей стороны убѣдиться, на сколько сознательно 
дѣти усвоили себѣ познанія о кротѣ, я попросил* учителя задать 
имъ нѣсколько непредусмотрѣнныхъ учителем* несообразных* во
просовъ, какъ-то: „бываютъ-ли кроты красные? бываютъ-ли гро
мадные кроты?“ И ученики, нисколько, не задумываясь отвѣчали: 
„Н ітъ , потому-что кротъ имѣетъ мягкое и черное платье", или 
„нѣтъ, потому-что кротъ величиною съ ладонь". Слово „мягкое 
платье", никто изъ учениковъ не могъ исключить изъ своего отвѣта, 
хотя его спрашивали лишь о цвѣтѣ, но такъ гласил* заученный 
рецепт*.

Подобнымъ-же образомъ преподавался разсказъ о бѣлкѣ. При
веду нѣсколько подробнѣе ход* урока, на котором* мнѣ пришлось 
присуствоватъ, при чемъ я должен* сказать, что учитель принад
лежал* къ числу особенно развитых*. Тотчасъ-же, какъ онъ вошелъ 
въ классъ, онъ началъ свой урокъ словами: „На днях* я былъ въ 
город! и вид!лъ тамъ канатнаго плясуна. Сегодня мы будемъ гово
рить о канатном* плясун! л!са. О ком* мы будемъ говорить сегодня?" 
И вотъ началось по фразам* заучи ваніе отдѣльныхъ примѣтъ. 
„Бѣлка им!етъ изогнутый хвостъ" (Ьаі еіпеп ^еЪо^епеп Зсіш апя.) 
И всл!дъ за т!м ъ вопросъ: „Какой имѣетъ хвостъ бѣлка?"— на что 
дѣти должны непремѣнно отвѣчать— „Баз ЕісЬогпсІіеп Ка! еіпеп 
§еЪо§еиеп 8 с1ш а п 2“, какъ будто вся суть дѣла заключается въ. 
слов! „изогнутый хвостъ". Затѣмъ, продолжая такимъ-же образомъ,, 
учитель преподал* сверх* перваго еще пять рецептов*, совершен
ное знаніе которыхъ онъ требовалъ отъ вс!хъ учениковъ пооче
редно:

1) Бѣлка им!етъ изогнутый хвостъ;
2) Б !лка им!етъ рыжую и б!лую шубку;
3) Б !лка вм іетъ  два грызущих* зуба;
4) Б!лка им!етъ когти для лазанья;
5) Бѣлка вредное животное;
6) Б !лка канатный плясунъ л!са.
Уб!дившись, что каждый ученикъ порознь превзошел* эти пять, 

премудростей, и заставив* учениковъ разъ 15 хоромъ повторить 
эти пресловутый фразы, учитель на томъ и закончил* свое 
преподаваніе о б!лкѣ.

Этими н!сколько подробными описаніями я имѣлъ намѣреніе 
показать, что методъ пренодаванія въ саксонских* школахъ и по 
естествовѣд!нію тотъ-же, какъ и по другим* предметам*: заклю
чается же онъ, какъ мы видѣли, въ расчленен® всякаго вопроса, 
на ряд* мелких* „положеній", которыя пережевываются учениками 
до тѣхъ поръ, пока они ихъ не выучат* наизусть, при чемъ во



всем* преподаваніи преслѣдуется не столько цѣль общаго развитія, 
сколько желанія преподать рядъ рецептов* утилитарнаго харак
тера.

Точно также и при преподаваніи гигіены учитель учит* дѣтей, 
чего мы не должны дѣлать, чтобы не заболѣть какой нибудь бо- 
лѣзнью, и что мы должны предпринимать для огражденія здо
ровья.

Так*, на одном* урокѣ старшаго возраста учитель довольно под
робно проходил*, какъ происходит* дыханіе у человѣка, разска- 
зывалъ о воздухоносных* каналах*, о бронхах* и мельчайших* 
развѣтленіяхъ, куда проникает* вдыхаемый воздух*; но для чего 
собственно служит* дыханіе, объ этомъ онъ еще не говорит*.—Но 
зато онъ и тутъ даетъ цѣлый ряд* рецептов* вродѣ слѣдующихъ: 
„Простуда получается отъ вдыханія холоднаго воздуха (?);“ „вды- 
ханіе чистаго воздуха полезно: иди въ поле и дыши глубоко!" 
(Оеііе іи8 Пгеіе шкі а іт е  Ііеї). Мы должны спать въ самой большой 
комнатѣ, гдѣ больше воздуху: „Ты долженъ открывать по возмож
ности чаще окно, чтобы освѣжать воздух*". Ученики по 10 раз* 
повторяют* эти рецепты о воздухѣ, о дыханіи, при чемъ имъ не 
даютъ еще никакого понятія о томъ, зачѣмъ человѣкъ дышитъ: объ 
этомъ будетъ рѣчь значительно позже.

Придавая такимъ образомъ преподаванію узко утилитарный 
характеръ, учителя совершенно не интересуются, напр., животными, 
представляющими значеніе съ точки зрѣнія общаго развитія: они 
говорят* только преимущественно о животных* и растеніяхъ Сак
сонія и Германій, упоминая вскользь о львах*, тиграх*, слонах*, 
лишь какъ о любопытных* звѣряхъ, которыхъ можно видѣть въ 
звѣринцахъ, не признавая ихъ заслуживающими большого вни- 
манія.

Не стану останавливаться долго на преподаваніи другихъ пред
метов*. Отмѣчу только, что при преподаваніи рисованія, къ кото
рому, как* уже было упомянуто выше, пріурочена и геометрія, въ 
послѣднее время преобладаетъ новое вѣяніе, заключающееся въ 
томъ, что въ рисованій совершенно отрицается всякое копированіе 
и требуется исключительно рисованіе съ натуры; нѣтъ сомнѣнія, 
что въ этомъ новом*, живом* теченіи преподаванія рисованія есть 
очень много разумнаго и вполнѣ основательнаго; думаю также 
(хотя я конечно въ этомъ отяошеніи мало компетентен*), что этому 
"гёченію принадлежит* будущность рисованія; 'но въ настоящее



время еще кажется страннымъ, что крайность эта доходить до того, 
что дѣтей заставляють чертить даже прямую линію съ натуры: 
край доски, край полотенца; даже для срисовыванія такой простой 
фигуры, какъ треугольникъ, дѣтямъ вѣшается деревянный трехъ- 
угольникъ. Начиная съ простыхъ предметовъ, ученикамъ предла- 
гаютъ постепенно срисовывать съ натуры все болѣе и болѣе труд
ные предметы, и у нѣкоторыхъ учителей уже къ третьему году 
.достигаются поистинѣ удивительные успѣхи. Попутно много спо
собствую™ развитію художественной фантазій и самостоятельнаго 
творчества.

Уроки рисованія дѣвочекъ въ нѣкоторыхъ школахъ ведуть 
параллельно съ уроками вышиванія, такъ что фигуры, или узоры, 
пройденные на урокахъ рисованія, служать матеріаломъ для выши- 
ванія. И тутъ способствую™ тому, чтобы по возможности каждая 
дѣвочка нарисовала себѣ нѣчто свое, оригинальное.

Большое мѣсто въ преподаваніи отводится гимнастик®, и надо 
■сказать, что изъ всѣхъ предметовъ, занятія гимнастикой являются 
наилучшимъ образомъ обставленнымъ; съ нѣмецкой точки зрѣ- 
нія, благоустроенная школа прежде всего гордится своимъ гимна- 
стическимъ заломъ (Тиги-Наііе), въ которомъ обыкновенно можно 
найти всѣ новѣйшія приспособленія. Гимнастик® посвящается столько 
времени и заботы, что меня весьма заинтересовалъ вопросъ, по
чему нѣмцы такое особенное вниманіе обращаю™ на этотъ пред
мете. Я распрашивалъ чуть не всѣхъ учителей, съ которыми уда
лось встрѣтиться, о цѣляхъ и значеній гимнастики (ідігпеп), и полу- 
чалъ отъ нихъ все разнорѣчивыя и недостаточныя объясненія: одни 
напирали на гигіеническое значеніе физическихъ упражиеній, но 
это не объясняло, почему такъ усиленно на „кігпеи" налегаютъ 
въ деревняхъ, гдѣ дѣти и безъ того имѣютъ достаточно моціона. 
.Другіе одну изъ цѣлей гимнастики видятъ въ подготовлен® уче
никовъ къ отбываиію воинской повинности; проведя восемь лѣтъ въ 
школ®, дѣти легко успѣваютъ научиться большинству пріемовъ 
солдатской службы: ихъ учатъ строю, учатъ маршировать, дѣлать 
выпады ногою и рукою и т. д. Но когда я высказалъ свои сообра- 
женія, что подготовка солдата не есть задача для начальной народ
ной школы, нѣмцы слегка обидчиво соглашались и утверждали, что 
„мы совершенно не готовимъ дѣтей къ солдатчин®, это достигается 
попутно!" Многіе старались увѣрить меня, что въ гимнастик® они 
видятъ нѣчто облагораживающее, нѣчто, развивающее въ дѣтяхъ 
ловкость, улучшающее ихъ манеры. Увѣряли, что гимнастика имѣетъ 
■большое воспитательное значеніе, пріучая дѣтей не только къ 
дисциплин®, но и къ солидарнымъ дѣйствіямъ. Но меня все это



довольно мало удовлетворяло и убѣждало, тѣмъ болѣе, что съ одной 
стороны дѣтей, окончившихъ курсъ ученія, которыхъ мнѣ доводилось 
видѣть, я  бы затруднился признать особенно ловкими, а съ дру
гой стороны на гимнастическія занятія дѣвочекъ обращается въ 
школахъ несравненно меньшее вниманіе...

Закончивъ въ самыхъ общихъ чертахъ изложеніе моихъ впеча- 
тлѣній о саксонскихъ школахъ, позволю себѣ въ нѣсколькихъ сло- 
вахъ резюмировать наиболѣе характерный черты, которыми, по моему 
мнѣнію, отличается нѣмецкое преподаваніе отъ нашего, русскаго: 
замѣчательная медленность прохожденія курса, медленность, едва-ли 
объясняемая только тѣмъ сравнительно большимъ количествомъ 
времени, которымъ располагаете школа, а скорѣе находящаяся въ 
зависимости отъ свойствъ и способностей нѣмецкихъ дѣтей, отъ 
склада нѣмецкаго ума. Иначе представлялось-бы труднымъ объяс
нить и другую особенность нѣмецкой школы, заключающуюся въ 
томъ, что почти каждый курсъ проходится дѣтьми дважды, (см. 
выше). Повидимому, такой порядокъ вещей безусловно представ
ляется необхоцимымъ для того, чтобы нѣмецкія дѣти хорошо усвоили 
себѣ проходимые предметы, и то, что они такъ медленно заучиваютъ, 
они дѣйствительно знаютъ прочно и основательно. На этой-же особен
ности покоится и общепринятый тамъ методъ заучиванія предметов® 
по отдѣльнымъ положеніямъ, фразамъ, какъ бы вдалбнваніе свѣдѣ- 
ній. Я упоминалъ, что учитель никогда ие читаете цѣлаго разсказа 
сразу, а всегда расчленяетъ его на нѣсколько отдѣльныхъ предло- 
женій и затѣмъ задаетъ ученикамъ рядъ вопросовъ, на которые тѣ. 
должны отвѣчать буквально тѣми-же словами. Отвѣты даются дѣтьми 
порознь и непремѣнно также и хоромъ; послѣднее имѣетъ мѣсто за 
каждымъ урокомъ и признается даже необходимыми между прочимъ, 
также и въ видахъ достиженія „солидарности", въ видахъ пріуче- 
нія сосредоточивать вниманіе всѣхъ учениковъ на подлежащій 
запоминанію вопросъ.

Обыкновенно учитель сначала задаетъ вопросы отдѣльнымъ уче
никамъ (подрядъ 5—-10), затѣмъ кивнете головой, или махнетъ 
рукой, и весь классъ хоромъ, какъ одинъ человѣкъ, повторяете от* 
вѣтъ. И если случится, что классъ отвѣчаетъ не достаточно стройно 
и отчетливо, учитель заставляетъ повторять тоже самое хоромъ два,, 
три и болѣе разъ подрядъ. Отчасти для достиженія такой „соли- 
дарности“, отчасти, вѣроятно, и для моціона, учителя заставляютъ- 
учениковъ среди урока по команд®: „біеііі; аиі!“ вскакивать съ 
міста, при чемъ, если моментально не получалось однообразна™ 
движенія, дѣтей сажаютъ на міста, и они по новой команд® вновь- 
продѣдываютъ тоже самое. Отъ этихъ пріемовъ, отъ этихъ рѣзкихъ.



окриковъ съ разстановкою (віеЬ.. Д...ані) такъ и вѣетъ казармою, а 
не школьнымъ педагогическимъ методомъ.

Слѣдуетъ указать еще на одну особенность саксонскихъ школъ, 
находящуюся въ зависимости отъ обязательности обученія. Въ виду 
этой обязательности въ школу идутъ всѣ дѣти извѣстнаго возраста 
безъ исключенія и между ними, конечно, попадаются такія, которыя 
по своимъ природнымъ способностямъ стоять гораздо ниже средняго 
уровня; попадаются дѣти, даже совсѣмъ не способныя къ ученію въ 
школѣ. Такимъ образомъ, нерѣдко случается, что 5 или 6 учениковъ 
сильно тормозятъ обученіе всего класса, и на это часто справедливо 
жалуются учителя. Въ болыпихъ селеніяхъ, въ богатыхъ школахъ 
изъ такого затруднительна™ положенія выходятъ весьма удачно, 
выдѣляя такихъ мало способныхъ учениковъ изъ всей школы 
въ отдѣльный классъ, въ которомъ въ такомъ случаѣ зани
мается особый учитель, и если онъ съ любовью отдается своему 
дѣлу, ему удается достигать того, что и они не очень ототаютъ 
отъ своихъ товарищей. Только исключительно неспособнымъ дѣтямъ 
разрѣшается проходить школу по особенной сокращенной программ®.

Можетъ быть,, также въ зависимости отъ всеобщей обязатель
ности посѣщать школу находится то, что, какъ мнѣ все время каза
лось, нѣмецкія дѣти неохотно идутъ въ школу. У насъ, въ русскихъ 
деревенскихъ школахъ, такъ обычно слышать выражёніе дѣтей: „меня 
мать (или отецъ) пуст ила  въ школу", а нѣмецкія дѣти говорять: 
меня мать послала  въ школу". Это нежеланіе идти въ школу, эта 
насильственность школы еще гораздо рѣзче бросилась мнѣ въ глаза 
въ дополнительныхъ школахъ, которую посѣщаютъ дѣти отъ 14— 17 
лѣтъ, но на этомъ теперь я не буду останавливаться: это отвлекло 
бы насъ отъ начальной школы.

Слѣдуетъ еще отмѣтить характерное отношеніе педагогическаго 
персонала къ ученикамъ, такъ какъ въ этомъ замѣчается, можетъ 
быть, одно изъ наиболѣе существенныхъ различій между нѣмецкой 
и русской школой: тамъ— стремленіе сдѣлатъ изъ школы оффиціаль- 
ное учрежденіе, тамъ отношеніе учителя къ ученику сводится къ 
ряду безпрекословныхъ приказаній. Хотя во всѣхъ руководствахъ, 
въ род® „наставленій учителямъ", и говорится о томъ, чтобы учи
теля старались возбудить въ сердцахъ д®тей любовь къ себѣ, но 
на дѣлѣ этого нѣтъ, и къ этому въ большинствѣ случаевъ и не 
стремятся. Учителя никогда въ класс® не говорять съ учениками 
а всегда лишь авторитетно приказываютъ. Гдѣ на первомъ план® 
стоить приказаніе, тамъ нельзя обойтись и безъ наказаній, и эти 
послѣднія имѣютъ очень широкое и обильное примѣненіе въ нѣмец 
кой школ®. Практикуется и тѣлесное яаказаніе открыто и явно,
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Даже въ законі о німецкихъ школахъ сказано, что наказаній не 
должны вредить здоровью дѣтей (А11§'еінеіпе8 ЬапйгесМ. Теіі II, 
Тііеі 12 , § 50: Ніе ЗсІшІгисМ йаг! п іе та із  Ъіз 2и МІ88Ііапс11нп§еп, 
лѵеісйе Дег О-езишІІіеіі без Кіпйез аисіі пит аиі ѳпііегніе А гі зсііасі- 
ИсЬ луегйен кбппіеп, аиз^есіеїті мшгсіеп). Б и л и  дѣтей и при мні 
(правда, лишь въ одной школѣ), не стѣсняясь моимъ присутствіемъ. 
Такъ, учитель, замѣтивъ у мальчика (лѣтъ 6— 7) грязныя руки, билъ 
его по рукамъ, теребилъ за волосы, такъ что мальчишка ревѣлъ, и 
схвативъ его за ухо, учитель грубо вытолкал* его изъ класса. Дру
гого ребенка, маленькую дѣвочку, невѣрно произносившую букву 
(„д" вмѣсто ,,т“), онъ такъ хватил* по голові книгой, что бідная 
заплакала больше отъ боли, чѣмъ отъ обиды. Когда я объ этомъ 
случаѣ бесѣдовалъ съ другими учителями, то они не столько возму
щались самымъ фактом* грубаго обращенія, сколько тѣмъ, что этотъ 
учитель позволил* себѣ такое обращеніе въ нрисутствіи иностранца, 
изъ чего я вывел* заключеніе, что, если другіе учителя не били 
дѣтей въ моем* присутствіи, то это только потому, что стіснялись 
„перед* иностранцем*“, т ім *  болѣе, что по школьным* законам* 
тѣлесное наказаніе допускается не только въ начальныхъ школахъ, 
но и въ „Ксаізсііиіеп", гдѣ оно производится при извѣстной тор
жественной обстановкѣ, въ присутствіи инспектора народныхъ учи
лищъ. Самая манера учителей во время преподаванія напоминает* 
скорѣе обращеніе фельдфебеля съ солдатами, нежели учителя съ 
дітьми; учитель говорит* даже не рѣдко, какъ унтеръ, съ разста- 
новкой, а нѣкоторые учителя заставляют* дѣтей и дійствовать по 
команді: такъ, по команді вынимаются книги, послі чего слідуетъ 
вторая команда: „ра-скрыть!“ Один* учитель въ моемъ нрисутствіи 
дошелъ даже до такой виртуозности, что писаніе у него начиналось 
въ пять темпов*: 1) ручки... взять (Рейегп п іт і!) , 2) ручки... 
ввёрхъ (РеДег. .айі!), 1) обма-кнуть (ЕіпІаисЬѳп), 4) готовься (2шн 
8с1ігеіЪен...іегіі§-!), н наконецъ только 5) пи...сать (ЗсЬгёіМ!) Разу- 
мѣется, во время уроков* не обходится и безъ бранных* словъ, въ 
родѣ дубина, болванъ, оселъ, при чемъ такое обращеніе съ дітьми, 
очевидно, представляется вполні нормальным*. Весьма понятно, что 
при такой суровой дисцишшнѣ и при такомъ обращеніи не можетъ 
быть н рѣчи о любовном* отношеніи педагогическаго персонала къ 
учащимся, которое дѣйствительно и отсутствует* въ саксонских* 
школахъ.

Но, заканчивая этим* бѣглый обзоръ нѣмецкой, или, вѣрнѣе, сак
сонской начальной школы, я все-же долженъ сказать, что, не смотря 
на многія ея отрицательный, несимпатичным съ нашей точки зр і- 
нія стороны, она все-же въ теченіе т іх ъ  восьми л ітъ , которыми



«на располагает», несомнѣнно успѣваетъ достигать и очень много 
положительных», хороших» результатов»: ученики выходят» изъ 
нея болѣе или менѣе отесанными, знанія по многим» предметам», 
проходимым» по обширной программѣ, укоренилось въ нихъ осно
вательно и прочно. Кромѣ того, нельзя не отмѣтить здісь и того, 
что ученики выносятъ изъ школы и цѣлый рядъ полезных» обще 
■ственныхъ навыков», общественныхъ культурных» привычек», кото
рые для нихъ и для общества въ жизни впослѣдствіи являются 
весьма важными, я подразумѣваю здѣсь—уваженіе къ чужому мнѣ- 
нію, къ чужимъ интересам», постоянную заботу объ общественном» 
и государственном» благѣ, любовь къ родинѣ и къ Германій, чув
ство національна™ единства и т. д.

Но хотя саксонская начальная школа даетъ несомнѣнно очень 
много въ образовательном» отношеніи, тѣмъ не менѣе она все же 
даетъ недостаточно. Нѣмецкая культура уже настолько выросла, и 
нѣмецкое общество настолько двинулось вперед», что оно давно уже 
-стало предъявлять народному образованію большія требованія. Н і-  
мецкое общество твердо усвоило себѣ, что современный условія жизни 
культурна™ государства требуют» для народной массы болѣе высо- 
каго и болѣе серьезнаго образованія, чѣмъ то, которое можетъ да
вать восьмилітнєє обученіе въ начальной народной школі. И вотъ 
подъ давленіемъ этого все боліе и боліе ясно понимаема™ убѣжде- 
нія появлялись дополнительный училища для лицъ, окончивших» 
начальную школу. Въ Саксоніи эти дополнительный школы уже около 
2 5 лѣтъ какъ введены повсюду и законодательством» признаны обя
зательными для всѣхъ мальчиковъ.

Такимъ образомъ, проучившись восемь лѣтъ въ начальной школі, 
каждый мальчик» на пятнадцатом» году жизни поступает» въ допол
нительную школу, которую обязанъ посѣщать въ теченіе трехъ лѣтъ.

Въ этомъ кратком» очеркі начальной школы я не буду касаться 
устройства дополнительных» школъ Саксоніи, съ которыми я также 
.познакомился, и которыя постановкою своею, впрочемъ, не произвели 
на меня хорошаго впечатлінія, и позволю себі сділать еще лишь 
одно замічаніе, какъ общее резюме всіхъ  моих» впечатліній, выне
сенных» мною изъ Саксоніи.

Когда ясно усвоишь себѣ, что въ Саксоніи минимумом» образо
ванія для народа считается образованіе, достигаемое въ теченіе 

-одиннадцати л іт »  обученія, а у насъ въ Госсіи еще далеко не всімъ 
доступно трехъ-л ітнеє обученіе, то становятся ясными и понятными 
многіе другіе вопросы, на первый взгляд» какъ будто-бы и не свя
занные съ начальным» образованіемъ.

Евгеній Елачичъ.
3*



П едагогичеекіе ж ур н ал ы  у елавянъ
(Библіографическій обзоръ).

„Славянская педагогическая мысль глубока, плодотворна, ясна и 
никогда не замыкалась въ узко-національные предѣлы. Въ ряду ве
ликих* педагогов*-гуманистов* міра имена чеха Яна Кбменскаго^ 
серба Досиѳея Обрадовича и русскаго Ушинскаго блестятъ, словно 
звѣзды первой величины. Если бы у славян* были только эти три 
педагога, — они и тогда были-бы богаты “. Такъ заканчивается доклад* 
одного нѣмца, познакоыившагося съ дѣломъ воспитанія и обученія 
у славян* на послѣдней Парижской выставкѣ.

Въ этихъ словахъ нѣтъ преувеличенія, и славяне принимают* 
ихъ, какъ должное, правда, слишком* запоздалое и немного одинокое. 
Дѣло въ томъ, что не только въ западной Европѣ, но и въ Россіи 
очень мало и плохо знаютъ елавянъ, во всяком* случаѣ —  хуже,, 
чѣмъ славяне этого заслуживают*, и совершенно не знаютъ педаго
гической литературы у нихъ. „Славянская педагогика", „педагоги- 
ческіе журналы у елавянъ" до сихъ пор*— пустые звуки, и намъ 
кажется, что долг* русскихъ педагогов* — познакомиться съ этими 
журналами хотя-бы по краткой замѣткѣ библіографическаго харак
тера, замѣткѣ съ случайным* и неполным* матеріалом*, который 
былъ доступен* въ Петербург!, гдѣ н іт ъ  ни одной всеславянской 
библіотеки И все-таки мы узнаєм*, что современные педагогическіе 
журналы у славян* далеко не малочисленны, что они интересны 
такъ-же, какъ журналы французскіе и нѣмецкіе. Конечно, благодаря 
случайности бывшаго у насъ подъ руками матеріала, мы не могли 
дѣлать широких* обобщеній, а разміры статьи не позволяли при
водить выписки изъ болѣе выдающихся Статей, а потому пришлось 
ограничиться одной фактической стороной д!ла, приводя заглавія 
вс!хъ статей, обративших* на себя вниманіе при бѣгломъ знаком
ств! съ журналами, и давая характеристику каждаго журнала въ. 
отд!льности. Если славяне-издатели и редакторы найдутъ возмож
ность присылать свои журналы съ цѣлью ознакомленія съ ними



русскихъ читателей, или вступить въ обмѣнъ съ „Русской Школой", 
то мы обѣщаемъ давать отъ времени до времени болыпія по раз- 
мѣрамъ статьи и замѣтки. быть можетъ, въ концѣ каждаго года дѣ- 
датъ общій обзоръ педагогической литературы у славянъ за извѣстное 
время *). Такимъ образомъ, наша первая замѣтка имѣетъ конечной 
цѣлью не только познакомить русскихъ педагогов* съ тѣмъ, что 
дѣлается у славянъ въ интересующей насъ области, но и вызвать 
на будущее время самыя живыя сношенія между школьными дѣяте- 
лями общей славянской семьи.

Пока ограничимся журналами четырехъ главных* славянских* 
народностей, распредѣливъ отдѣльные очерки ио племенным* назва - 
ніямъ въ алфавитном* порядкѣ.

Болгары.

Начало учебнаго дѣла на родном* язы к! у болгар* относится въ 
■сущности къ началу XIX в. и им!ло цѣлью вытіснить греческую 
школу и культуру, которая угрожала народу окончательным* уничто- 
женіемъ всего національнаго. Правда, и въ XVIII в. въ „кельяхъ" 
учили по-болгарски, но обученіе носило практическій характеръ 
приготовленія къ духовным* должностям*; кромѣ того, всѣ эти по
пытки были связаны съ дѣятельностъю отдѣльныхъ патріотовъ. О 
■болгарской школ! въ широком* смысл! слова можно было говорить 
только въ 40 гг. прошлаго стол!тія; первыя школы были ланкастер- 
скія, а потому и школьное дѣло у нихъ—д!ло очень молодое, воз
никшее подъ западным* и отчасти русским* вліяніемъ. Тѣмъ не 
мен!е, болгары во многих* случаяхъ могутъ послужить примѣромъ 
и для насъ. Достаточно сказать, что въ 1893 году въ княжеств! 
Болгарія считалось 212.789 учащихся въ основныхъ школахъ, 
4.850 преподавателей и учительниц* въ нихъ, годовой бюджет* ми
нистерства народнаго просв!щенія исчислялся въ 9.922.511 левов* 
(франков*), а черезъ десять лѣтъ, въ 1903 году, учениковъ было
300.000 (разница около 87.000), учащих*— 6.225 (разница 1.375), и 
бюджет* поднялся только на 142.205 левовъ, т. е. всего израсхо
довано было 10.164.716 левовъ. **) Въ то-же время жалованью учите

*) Редакція охотно присоединяется къ желанію сотрудника и проситъ 
редакцій славянских* журналовъ педагогическаго характера присылать 
свои изданія „Русской Ш колѣ“  на имя А. И. Яцимирскаго. Ред.

**) Цыфры взяты изъ великолѣпной по убѣдительности и прямотѣ статьи 
министра народнаго просвѣщенія д-ра Ивана Шишманова „Основы моей 
училищной политики и бюджет* 1904 года" (посвящается народным* 
представителям*), Училищенъ Щтгледъ, 1904, кн. I—И, стр. 52.



лей въ Болгарія могутъ позавидовать очень многіе, а общее фи
нансовое положеніе княжества сравнительно не изъ блестящихъ. 
Это уже одно показываете, что правительство не боится свѣта и 
въ просвѣщенныхъ гражданахъ не видитъ своихъ враговъ.

Обзоръ болгарскихъ педагогическихъ журиаловъ начнемъ съ. 
офиціальнаго органа министерства народнаго просвѣіценія— „Учи- 
лищенъ Прѣгдедъ", т. е. „Школьное Обозрѣніе",— начатаго въ 
1895 году. Онъ выходить подъ редакціей А. Наумова въ Софіи, 
каждый мѣсяцъ, книжками отъ 6 до 7 листовъ, стоить 6 левовъ 
(франковъ) въ годъ, за границу — 8 левовъ. Въ прошломъ году въ 
видѣ безплатной премій даиъ былъ переводь „Великой Дидактики" 
Коменскаго.

Оффиціальиый отдѣлъ болгарскаго „Школьнаго Обозрѣнія" инте- 
ресенъ не только потому, что въ немъ печатаются всѣ новыя уза 
коненія о школахъ, правда, копирующія болѣе совершенные образцы 
европейскихъ государствъ и въ слабой степени измѣняемыя въ за
висимости отъ мѣстныхъ экономическихъ и, такъ сказать, этногра- 
фическихъ условій; онъ интересенъ главнымъ образомъ потому, что 
содержитъ въ себѣ всѣ рѣшительно циркуляры по министерству и 
округамъ, иными словами, въ Болгарія какъ будто не существуетъ 
„секретныхъ предписаній", по которымъ гораздо лучше можно про
слідить педагогическую и общественную жизнь, чѣмъ по другимъ 
источниками въ томъ числѣ и періодической печати. Съ особен- 
нымъ удовольствіемъ мы узнаемъ, напримѣръ, о существовали цир
куляра за № 10146, гдѣ министръ не только признаете законнымъ 
товарищескій третейскій судъ, но считаетъ его единственнымъ вѣр- 
нымъ средствомъ для разрѣшенія всякихъ недоразумѣній среди пре
подавателей. Это поддержите, по мнѣнію министра, коллегіальный 
духъ въ учебномъ заведеній и устранить взаимныя нерасположенія 
преподавателей и воспитателей, которыя являются результатомъ 
недоразумѣній, самолюбія, невыдержанности, болѣзненной нервности 
и т. д. Министръ признаете, что нельзя отъ каждаго преподавателя 
требовать терпимости къ чужому мнѣнію, отъ каждаго директора— 
тактичности и авторитетности и т. д., а поэтому единственно инсти
тутъ третейскаго суда можетъ избавить министерство отъ очень, 
непріятной роли разбирать всякіе доносы и пасквили, которыми» 
ирибавимъ отъ себя, живуть и сохраняю™ свой автори гетъ очень 
многія учрежденія въ государствахъ отживающаго типа. Интересны 
и поучительны ревизорскіе отчеты, проекты объ измѣненіи казен- 
ныхъ программъ, свободные обмѣны мнѣній о такихъ предметахъ, 
которые въ иныхъ государствахъ разбираются только бюрократиче- 
скимъ путемъ и т. д. Однимъ словомъ, и оффиціальиый отдѣлъ



болгарскаго журнала отмѣченъ отпечаткомъ живой и разумной 
деятельности.

Статьи неоффиціальнаго отдѣла касаются разнообразныхъ во
просовъ. Отмѣтимъ нѣкоторыя изъ появившихся за прошлый годъ: 
„Біологія и естественно - научное обученіе“ Паунчева, „Ка- 
кимъ образомъ можно возбудить интересъ къ геометрическимъ фор- 
мамъ“? В. Манова, „Развитіе естественныхъ наукъ въ XIX столѣ- 
тіи“, „Личныя наблюденія во французскихъ училищахъ" П. Койкова 
(въ видѣ стенографическихъ записей нѣсколькихъ уроковъ), „Виль- 
гельмъ Вундтъ и его ученіе объ ассоціаціи представленій" Н. Боб- 
чева, „Физіологическая педагогика" (по АІЪегі, МаНііен), „Публичныя 
училища въ Англіи" (ТЬе Еп^ІізЬ РпЫ іс ЗсЬооІе) П. Койкова 
(также по личнымъ наблюденіямъ автора), „Основы моей учи
лищной политики и бюджетъ 1904 года" И. Шишманова, министра 
народнаго просвѣщенія, „Любенъ Каравеловъ (популярный бол- 
гарскій поэтъ. недавно скончавшійся), какъ педагогъ" А. Наумова, 
„Изъ исторіи болгарскаго языка" Н. Цонева, „Необходимость за
кона о литературной собственности" Т. Пѣева, „Матеріалы изъ исто
ріи школьнаго дѣла въ Болгаріи. Мѣсто воспитанія нашихъ уче- 
ныхъ въ нынѣшнемъ (?)столѣтіидо 1868 года". П. Оджакова, „Гербертъ 
Спенсеръ" П. Георгова, „Изслѣдованія надъ дѣтыга" X. Пенчева, 
„Изъ соціальной философіи Платона" П. Кацарова, „Индивидуальна 
ли или соціальна педагогика?" В. Манова (по Ыайогр’у, ВегрдпатГу, 
Кеіп’у), „Родина—исходная точка въ изученіи отѳчествовѣдѣнія", 
К. Рачева, „Училищныя сберегательныя кассы" Т. Палашева, „Роль 
дисциплины въ воспитаніи" Н. Петлешкова, „Пассивные методы 
обученія съ учшгащно-гигіенической точки зрѣнія" Н. Нойкова и др.

Затѣмъ идетъ отдѣлъ небольшихъ статей и замѣтокъ подъ общей 
рубрикой „Изъ науки и училищной жизни". Здѣсь— статьи главнымъ 
образомъ переводныя. Укажемъ на „Пріученіе дѣтей къ самостоя
тельному труду" (изъ журнала „Есіисаііоп т іѳ ^ га іе" ), „Къ вопросу 
о дѣтской литератур®" (отстаивается принципъ художественности 
произведений, предназначаемыхъ для дѣтей), ,. Психологи ческія раз- 
сужденія въ методик® рисованія" (на основаній статьи Клауса), 
„Стремленіе народныхъ учителей въ Германій къ университетскому 
образованію", „Сонливость въ ученикахъ", „Способные и неспособ
ные ученики" (по поводу теорій неаполитанскаго проф. Форнели), 
„О наказаніяхъ въ училищахъ" (изъ „Образованія", съ допол- 
неніями изъ школьной практики въ Болгаріи), „Женское хозяйствен
ное училище въ Софіи", „Роль наказанія въ дѣлѣ воспитанія" (изъ 
„Научнаго Обозрѣнія"), „Высшія народныя училища въ Ш ведіи" 
(изъ „Вѣстника Европы"), „Высшее женское образованіе въ Соеди-



ненныхъ Ш татахъ" (извлеченіе изъ рѣчи Давида Іордана), „Школь
ные врачи", „Распространеніе педагогическихъ училищъ" (въ раз
ныхъ государствахъ, въ томъ числѣ и въ Болгаріи—5 спеціальныхъ 
мужскихъ и 7 дополнительныхъ классовъ при женскихъ гимназіяхъ), 
„Учрежденія для дѣтей дошкольнаго возраста" (М. Страховой, изъ 
„Русской Школы"), „Масштабъ въ географическихъ картахъ" (изъ 
„ОзІеггеісЫзсІіег бсЬиІЪоіе"), „Критерій для оцѣнки пробныхъ уро 
ковъ" (изъ „ВІаЙег Юг сііе ЗсЬнІргахіз", Нюреябергъ, 1903), „Ка- 
ковымъ должно быть чтеніе въ основномъ училищ® “ (изъ „Веиізсііе 
ВІаНег ійг еггІісЬеп Ш іеггісМ "), „Украшенія школьной комнаты" 
(изъ „Аг® і'ог Зсіїооіз Аззосіаііои"), „Эстетическое воспитаніе въ 
мадьярскихъ среднихъ училищахъ" (по реферату 2ао1і Вебйіу), 
„Раздѣленіе учениковъ при обученшсогласно ихъ способности" (опытъ 
въ Мангеймѣ), „Совмѣстное обученіе малъчиковъ и дѣвочекъ въ сред
нихъ училищахъ" (изъ „Русской Школы"), „Границы эксперимен
тальной нсихологіи" (Изъ „Образованія"), „Философія безсознатель- 
иаго и пессимизма" (изъ ,Дене Ваііпеп"—о Гартманѣ), „Среднее 
классическое образованіе въ Италіи", „Слабыя стороны обученія въ 
среднихъ училищахъ Францій" (изъ МопаізсЬгИі їйг БоЬеге ЗсЬиІеи"), 
„Основы художественнаго воспитанія" (по А. Лихтварку), „Слабыя 
стороны обученія въ педагогическихъ училищахъ" (изъ „РгаиеиЪіІ- 
ёип^) и др. Вполнѣ естественно, что болгарское министерство на
роднаго просвѣщенія интересуется школьной жизнью въ Россіи, и 
въ оффиціалъномъ орган® довольно часто помѣщаются замѣтки о 
Россіи, напримѣръ, „Мѣры для физическаго развитія учениковъ въ 
Россіи", „Д. И. Менделѣевъ и его научная дѣятельность" Н. Бижева, 
„Подвижные музеи наглядныхъ пособій" (о выставкѣ „Дѣтскій міръ"), 
„Лѣтніе общеобразовательные курсы въ Россіи", „Народныя училища 
въ Россіи", „Педагогическія воспоминанія Е. Б®лявскаго“ и другія 
болѣе мелкія замѣтки. Послѣдній отдѣлъ— „Хроника", гдѣ сообща
ются свѣдѣнія о международныхъ конгрессахъ, съѣздахъ педагоги
ческаго характера, о юбилеяхъ училищъ и учителей, печатаются 
отчеты засѣданій разныхъ научныхъ обществъ—испытанія природы, 
химическаго, физико-математическаго, историческаго, студенческаго 
философско-педагогическаго,—отчеты библіотекъ, народнаго театра, 
кассы взаимопомощи для учителей и благотворительной кассы для 
нихъ же, программы, награды учителямъ и воспитателямъ и т. д.

Изъ частныхъ педагогическихъ органовъ, издающихся въ Болгаріи, 
популяренъ „Учитель", основанный извѣстнымъ дѣятелемъ по народ
ному образованію Хр. Д. Максимовыми въ 1893 году и выходящій 
ежемѣсячно (кромѣ двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ) въ Софіи небольшими 
книжками въ 2— 3 печатныхъ листа; подписная цѣна— 8 левовъ.



Эниграфомъ къ каждой книжкѣ служить извѣстная и у насъ, ко
нечно, только на бумаг!, формула: „училище создаёте будущее на
рода". Статьи „Учителя" отличаются живостью, дѣловитостыо, про
никнуты любовью къ учащимся, разумными патріотизмомъ, дѣя- 
тельно борются съ невѣжествомъ и полемизируютъ съ правитель- 
ствомъ, которое не только не прёслѣдуетъ за это редактора и авто- 
ровъ, но дѣятельно прислушивается къ каждому свободному мнѣнію 
педагога-практика. Перечень хотя бы оолѣе выдающихся статей за 
два послѣдніе года лучше всего охарактеризуете направленіе жур
нала: „Культурно-историческія стадій" С. Донева, „Измѣненія идеала 
-образованія въ зависимости отъ измѣненій соціальна™ строя" Пауль- 
сена (переводъ), „Сущность, предположенія и границы воспитанія" 
П. Цонева, „Вниманіе при обученіи" А. Анастасіева (переводъ), „По 
поводу обработки статен моральна™ содержанія" В. Манова, „Изу
ченіе психолог® дѣтскаго возраста въ американскихъ учительскихъ 
-семинаріяхъ" (переводъ), „Выборъ учебнаго матеріала" (по Капе- 
зіусу) С. Чакырова, „Индивидуальность и соціальная этика въ связи 
съ нравственными воспитаніемъ" М. Бланкова, „Преступный на
клонности у дѣтей" (переводъ), „За и противъ вольнонаемныхъ учи
телей въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ" Н. Пурова, „Экскурсія 
кюстенделъскихъ учениковъ въ Сербію, Австро-Венгрію и Босну" 
И. Григорьева, „Изъ народной педагогики" А. Бояджева и Р. Бѣл- 
чева, „Воспитаніе умственно-ненормальных* дѣтей за-границей“ 
Л. Доросьева, „Учи-шщныя аптечки" X. Попова, „Противъ ограниче- 
н ія народнаго образованія" А. Петрова, „Учитель и медицина въ 
селѣ" X. Малушева, „Училище и домъ" М. Пундева, „Самоубійство 
среди дѣтей" (по Т. Гордону), „Ремесленное образованіе въ Соеди- 
ненныхъ Ш татахъ" Л. Доросьева, „Училище и жизнь" (переводъ), 
„Элементы дѣтской психологш" С. Донева, „Соревнованіе и мысли 
-о немъ Писарева" Т. Батова, „Воспитаніе и наука" (по Л. П уан
каре), „Свободное распространеніе образованія у современныхъ куль- 
турныхъ народовъ" Т. Янкова, „Народный быть и воспитаніе" (по 
Рейну), „Какъ слѣдуетъ обдумывать каждый урокъ?" В. Манова, 
„Пѣніе въ основныхъ школахъ" И. Бодурова, „Домашнія сочинен® 
въ сравнен® съ классными" В. Словицкаго (переводъ), „Значеніе 
педагогическаго опыта въ педагогической практик! и его примѣне- 
ніе въ училищ!" П. Цонева, „Не сл!дуетъ-ли вернуться къ Комен- 
скому?", „Память и ея значеніе въ педагогической практик!" Т. Ди
митрова, „Мысли по поводу общественной д!ятельности учителя" 
В. Каменева, „Ответственность за дурные результаты воспитанія", 
„О психологической подготовкѣ педагога" (по С. Апёгеае), „Необхо
димость въ преобразован® нашихъ педагогическихъ училищъ въ



интернаты" И. Григорьева, „Новыя стремленія въ области методики" 
В. Манева, „Свободный сочиненія" (по К. Ейаш), „О дѣтской психо- 
логіи“ С. Донева, „Наблюденія надъ природой" С. Велева, „П ри
чины слабой самодѣятельности учениковъ и средства противъ этого- 
зла" Д. Гинева, „Эстетическое воспитаніе" Л. Доросъева, „Недора- 
зумѣнія среди учителей и предстоящая работа ихъ" А. Недѣлкова, 
„Интернаты или полуинтернаты нужны у насъ?" П. Минева, „Сво
бодный бесѣды въ училищахъ, какъ средство для самодѣятельности 
учениковъ" А. Недѣлкова, „Первоначальный эгоизмъ у дѣтей" (по 
Д атез 8и11у), „Образованіе учителя и лѣтніе курсы" П. Цонева, 
„О внѣшкольномъ надзорѣ надъ учениками" С. Голыбева, „Народ
ные университеты и вакаціонные педагогическіе курсы" К. Свра- 
кова, „Учитель въ новомъ общественном» движеніи у насъ" Дѣл- 
кова, „ІІодражаніе и любопытство у дѣтей" С. Донева, „Мѣсто учи
лища въ жизни" Т. Димитріева, „Изъ методики естествознанія" 
В. Манева, „Вечернія и праздничныя (воскресныя) школы" Д. До- 
чева, „Цѣль обученія исторіи въ начальном» училищѣ" С. Чакы- 
рова, „До каких» поръ должно простираться вмѣшателъство государ
ства при выработкѣ программы для основных» училищ»?", „Перво
начальное образованіе въ цивилизованных» странах»" (перевод»), 
„Соціологическіе очерки" А. Недѣлкова, „Развитіе представленій о 
формѣ у взрослаго человѣка и у ребенка" Д. Гинева, „Интерес» при 
обученіи" А. Анастасьева (переводь), „По поводу закона объ учи
лищномъ хозяйствѣ", „Дѣтская литература" С. Спартанскаго (по 
болгарским» и русским» источникам»), „Объ организаціи школьныхъ 
наблюденій" Г. Рокова (перевод»), „Л. Н. Толстой о воспитаніи и 
образованіи" II. Васильева, „Объ отечествовѣдѣніи въ нашем» основ
номъ училищѣ" И. Кръстева, „Значеніе и мѣсто естествознанія въ 
училищѣ" Г. Каменова, „Государство противъ народнаго образованія 
у насъ" Даскалетина, „Новый взгляд» на отношеніе психологіи къ 
воспитанію" (А. Виреніуса), „Дѣтское воображеніе и способ» экспе
риментальна™ изслѣдованія его силы" Г. Пенчева и мн. др.

Такимъ образомъ, изъ приведеннаго перечня статей видно, что 
въ „Учителѣ" затрагиваются вопросы воспитанія, этики, психологіи, 
общественности, теорій и практики обученія, и единственным» его- 
недостатком», конечно, относительным», можно назвать обиліе пере
водных» или компилятивных» статей.

Отдѣлъ „Хроники" журнала „Учитель" всегда стоит» на стражѣ 
учительскихъ интересов» и въ полном» смыслѣ слова можетъ быть 
назван» другомъ и заступником» педагога. „Обозрѣніе" распадается 
на двѣ части. „Внутреннее обозрѣніе" объясняет» и критикует» 
циркуляры министерства, полемизирует» съ тѣми, кто нападает» на



истинныя задачи школы, реферирует* выдающіяся статьи, отчеты и 
проекты, постоянно напоминает* объ улучшеніи матеріальнаго 
положенія учителей, о необходимости поднять культурный уровень 
ихъ, отстаиваетъ ихъ права предъ правительством* и т. д., одним* 
словом*, стоить въ полной гармоній съ основными статьями журнала. 
Вторая часть „Хроники"— „В істи изъ чужбины"—знакомит* болгар
ских* педагогов* съ жизнью заграничных* школъ; напримѣръ, 
„Селъскія академій въ Финляндіи", „Статистика училищ* въ разныхъ 
государствах*" (очень поучительная замѣтка), „Вравственно-про- 
пащія дѣти и мѣры для ихъ спаоенія" (по поводу статьи Ж ирара), 
„Взслѣдованія надъ новопоступающими учениками въ Ш вейцарія" 
(процент* физических* недостатков*), „Значеніе искусства въ 
воспитаніи", „Учительское общество для художественна™ образова
нія въ Гамбургѣ", „Мнѣніе Вансена о воспитаны молодежи", 
„Физическое восиитаніе въ Россіи", „Училищные зубные врачи",. 
„Вародное образованіе въ Австралія и новой Зеландія"; „Одна изъ. 
причин* переутомленія дѣтей", „Дѣтская ложь и борьба съ ней" и т  д.,. 
причем* и здѣсь многія зам ітки посвящены Россіи. За отдѣломъ. 
рецензій иногда помѣщаются разсказы изъ педагогическаго міра.. 
Взъ нихъ отмѣтимъ слѣдующіе: „Народные служители" Г. Стоянова, 
„Что такое образованіе?" Цительманъ (перевод*), „Милліонъ" А. 
Борецкаго (перевод*), „Перехитрили" А. Страшимирова, „Идеаль
ный учительскій совітъ" К. Христова, „Без* м іста" Н. Филипова,. 
„Душа учитель" Елинъ-Пелина и др.

Другой частный журналъ— „Право Д іло", который выходит* съ 
1898 года въ Габрові, издается ежемісячно (кромѣ іюля и августа) 
небольшими книжками около 4Ѵ2 печатных* листов* и стоить 
6 левовъ, заграницу— 8 . Редактор* —Д. Негенцевъ. У насъ под* 
руками нісколько разрозненных* номеров*, и составить по нимъ 
общее впечатліиіе о журналі довольно трудно, хотя и при этихъ 
условіяхъ замітно научное лаправленіе статей. Отмітимъ статьи 
„Замітки относительно основныхъ начал* программ* для основныхъ 
училищъ" X. Н., „Основы эскпериментальной дидактики" X. Б. 
„Прогресс* въ области изслѣдованія дітскаго сознанія" Д. Авра
мова, „Значеніе питанія при обученіи учениковъ“ С. Маркова, 
„Интеллигенція, какъ соціальная группа" А. Изгоева (перевод*), 
„Народное самоунравленіе и училища" Бр., „Современная судьба 
женщины въ связи съ задачами воспитанія" (перевод*), „Сущность 
общественной діятельности учителей" Г. Голіманова, „Вліяніе взро
слых* на д ітей" (перевод*), „Дитя-художник*“ (по Джемсу Сёлли), 
„Наша соціальная діятельность", „Подготовительный унражненія по 
исторіи1' (по Франке) Гинева, „Политика и будущее Болгарскаго



учительскаго союза", „Истинная ли воспитательница мать?" Ж. 'Бан
кова и др. Остальные отдѣлы журнала ведутся такъ-же живо и 
затрагивают* самые разнообразные вопросы, имѣющіе общественный 
интерес* для учителя, который въ Болгарія никогда не замыкается 
въ стѣнахъ учебнаго заведенія, и который руководствуется не одними 
циркулярами.

Въ заключеніе отмѣтимъ, что педагогическіе и дѣтскіе журналы 
съ руководящими статьями для родителей выходят* у болгар* въ 
большом* числѣ, правда, скоро прекращаясь по недостатку подписчи
ков*—общая участь славянской прессы. Пользуясь оффиціальными 
данными, приведем* список* такихъ журналовъ, издававшихся, 
напримѣръ, въ 1898 году:

„Дѣтски Другарь"— иллюстрированная дѣтская библіотека, изд. и 
ред. Ц. Сталійскій, выходит* 6— 8 раз* въ годъ въ Софіи.

„Звѣздица"—ежемѣсячное иллюстр. изданіе для дѣтей, ред. А. 
Лозановъ, выходит* въ Видинѣ (вышел* только № 1).

„Знание иУмѣние"— посвящено школьному рукодѣлію, главн. ред. 
И. Григорьев*, директор* Кюстенделъскаго правительств, педагогия, 
училища; выходит* каждый мѣсяцъ кромѣ вакацій (первая книжка 
вышла въ ноябрѣ 1898 года).

„Зора“—педагогическо-литературный и общественный вѣстникъ, 
выходить 2 раза въ мѣсяцъ въ Софіи. Редакторы П. Калычевъ, 
И. Иванов* и С. Доневъ.

„Зорница и Дѣтоводитель"— иллюстрированный вѣстникъ для 
юношества и дѣтей, выходить два раза въ мѣсяцъ въ Самоковѣ. 
Изданіе составилось изъ двухъ отдѣльныхъ органов*: „Зорница"— 
съ 1866 года, и „Дѣтоводитель" съ 1886. Редактор* Ф. Еинзбери.

„Младина"— иллюстрированный дѣтскій журналъ, выходит* съ 
1890 года по 10 книжекъ въ годъ, издается обществом* „Отецъ 
Паисій" въ Казйнлыкѣ. Редактор* Н. Михайлов*.

„Право Дѣло"— ежемѣсячный общественно-педагогическій орган*, 
•о котором* сказано раньше.

„□росвѣта"— иллюстрир. научно-литературный орган* для юно
шества обоего пола; выходит* съ 1898 года въ Шумлѣ. Редакціон- 
ный комитет* - Д. Вѳлковъ, И. Кравковъ, И. Молловъ, Т. Тиков*.

„Училищна Сбирка"— органъ для учителей и учениковъ, выходил* 
съ 1898 года въ Сшшстріи подъ редакціей Н. Кефсизова, М. Сини- 
черскаго, И. Миланова (вышло только 6 номеров*).

„Ученически Бѣседа"—научно-литературный органъ для юноше
ства обоего пола до 18 лѣтняго возраста. Выходилъ въ Видинѣ 
ежемѣсячно кромѣ іюля и августа, редактор* Н. Царвулановъ (вышло 
только 3 книжки).



„Ученически Другарь"— ежемѣсячный литературный органъ для 
учениковъ и ученицъ средне-учебныхъ заведеній. Выходить подъ 
редакціей И. Толева и Е. Спространова въ Софіи.

„Учитель" ежемѣсячныи педагогическо-общественный органъ для 
учителей и воспитателей, о которомъ сказано раньше.

„Учителски Другарь" —  органъ болгарскаго учителъскаго Союза, 
выходить по четвергамъ съ 1894 года въ Софіи. Редакторъ X. Ганевъ.

Кромѣ того, въ томъ же 1898 году вышло ‘28 „Отчетовъ" и 
„Ежегодников®" разных® учебныхъ заведеній, нѣкоторые—съ литера
турными и педагогическими статьями, а также „Училищенъ Прѣ- 
гледъ"— органъ министерства народнаго просвѣщенія. Въ послѣднее 
время выходить „Учителска Мисълъ" въ Софіи, „Учителски Вѣст- 
никъ", „Учителска Библиотека", „Майка и Дѣте", „Майска Еитка“,. 
а народный учитель Г. Енчевъ готовить къ печати указатель всей 
педагогической литературы у болгаръ въ 4 частях®.

Сербы.

Обзору сербских® педагогическихъ журналов® предпошлем® крат- 
кія статистическія свѣдѣнія, которыя въ цыфрахъ покажут® нам®, 
развитіе школьнаго дѣла въ королевств® Сербіи. Къ сожалѣнію, мы 
ймѣемъ свѣдѣнія только за 1900 годъ. Въ Бѣлградѣ имѣется „Великая 
школа" съ 58 профессорами и 415 студентами, изъ которых® на. 
каждаго приходится 5.572 жителя; „Богословія"— духовная акаде
мія— 6 профессоров® и 183 студента, каждый—на 13.214 жителей. 
Затѣмъ идутъ два учительскихъ института съ 211 учениками, дв®. 
высшихъ женскихъ школы (въ Бѣлградѣ и Крагуевцѣ) съ 685 уче
ницами 11 казенных® гимназій съ 3.851 ученикомъ; каждый уче
никъ приходится на 672 души населенія, содержаніе его стоить 
правительству ежегодно 241 динаръ— франкъ. Городских® школъ 
было 17 мужскихъ и 6 женскихъ, всего учащихся— 1.153, основных®, 
школъ— 1.101; изъ нихъ 936 мужскихъ и 165 женскихъ, 167 город
ских® и 934 сельскихъ; въ нихъ училось 102.408 мальчиковъ и 
дѣвочекъ, т. е. на каждаго учащагося приходилось 2.100  жителей. 
Расход® правительства на основныя школы выражался суммой 
2.131.562 динара, жалованье учителям® въ среднемъ около 1.098- 
динаров® (надо принять во вниманіе дешевизну жизни въ Сербіи, 
особенно въ провинціи). Приведенный цыфры рисуютъ сравнительно 
удовлетворительное состояніе проовѣщенія въ маленькой и бѣдной 
Сербіи; достаточно сказать, что на каждаго учащагося въ основных® 
школахъ приходилось только четыре подростка школьнаго возраста» 
не посѣщающихъ школы.



На первомъ мѣстѣ среди педагогнческихъ журналовъ Сербія 
стоить „Просветни Власник"— оффиціальный органъ („службени 
лист") министерства просвіщеній и церковныхъ дѣлъ королевства. 
Въ прошломъ году исполнилось 25-лѣтіе журнала, и въ юбилейной 
книжкѣ была помѣщена краткая его исторія. Онъ основанъ въ Бѣл ■ 
градѣ въ 1880 году по иниціативѣ министра Стояна Бошковича; 
первыми редакторами были секретари министерства— С. Поповичъ 
и Н. Петровичъ, затѣмъ перемінилось около 12 редакторовъ, и 
теперь журналъ выходить подъ редакціей Влад. Т. Спасоевича, 
ежемѣсячно, книжками въ 5— 8 печатныхъ листовъ. За оффидіаль- 
нымъ отдѣломъ, который въ сербскомъ органі такъ же интересенъ, 
какъ и въ болгарскомъ, и живо рисуетъ намъ жизнь среднихъ и 
начальныхъ школъ безъ всякихъ секретныхъ предписаний и безчис- 
ленныхъ циркуляровъ,— идетъ неоффиціальный отдѣлъ. Изъ статей, 
помѣщенныхъ въ журналі за прошлые два года, обращаютъ на себя 
вниманіе слѣдующія: о сербскихъ писателяхъ Видаковичѣ и Атанацко- 
вичѣ и ихъ отношеніи къ реформі Вука Караджича— Г. Іовановича, 
„Процессъ исторіи человѣчества и его отношеніе къ другимъ нау- 
камъ“ Б. Кнежевича, „Труды Рудьера Іосифа Бошковича на поприщі 
поэзіи, философіи и точныхъ наукъ" К. Стояновича, „ГІроисхожденіе 
языка" В. Вундта (съ нѣмецкаго), „Среднія школы въ Норвегія" (съ 
русскаго), „Развитіе соціальнаго сознанія у д ітей" (пощсторіи амери- 
канскаго профессора ЛѴіІІ. Мопгое), „Воспитательная важность и зна 
ченіе географическихъ изучений въ народной школѣ, съ очеркомъ 
историческаго развитія ихъ" М. Станоевича (по заиаднымъ источ- 
никамъ), „Начальное образованіе въ Россіи и ея школьная выставка" 
Жанно (съ французскаго), „Коренная реформа въ школьномъ обра- 
зованіи" Лядова (съ русскаго), „Гундуличева метрика" (о стихотвор- 
дыхъ размѣрахъ у далматинскаго поэта XVII в. Гундулича) М. Ре- 
шетара, „Рисованіе, какъ воспитательный предметъ" (съ русскаго), 
„Счисленіе въ основной ш колі" М. Іеврича, „Современное положеніе 
экспериментальной педагогики, ея методы и цѣли" Виктора Анри (съ 
русскаго), „Италія и ея школы" I. Топаловича, „Нісколько литератур- 
ныхъ напоминаній изъ „Рибаня" Петра Гекторевича" (далматинскаго 
поэтаXVI в.) Іенсена, ..Изъ методики счисленія, Таблицы умноженіяи 
діденіи" Д. Коича, „Школьная гимнастика" А. Христодула, „Психо
логія ребенка" Тгасу (переводъ и сокращеніе), „Объ утомленій уче
никовъ основныхъ школъ" В. С., „Основный школы въ Болгаріи" 
(переводъ), „Физическое развитіе сербской молодежи и школьная 
гигіена въ Сербіи" Л. Ненадовича (докладъ на I международномъ 
конгресс® по школьной гигіен® въ Нюрнберг® въ апрѣлѣ 1904 г ), 
„О начал® и отдѣлахъ третьяго періода сербской книжности" Т. Іова-



новича, „Тѣлесное упражненіе съ точки зрѣнія Дарвиновой теорій" 
(ІІо Сильбереру) С. Пашича, „Основатель педологіи Стенди Холь 
и его научная работа" (съ русскаго— статья А. Нечаева), „Предмете 
и задачи классической филолог®" Боне (переводъ съ французскаго), 
„Среднія школы въ Хорватів и Словоніи" Д. Трбоевича, „Совѣты 
относительно чтенія" (съ французскаго —  М-11е ЕоЬіп), „Тѣлесныя 
уиражяенія" С. Пашича, «Техническое обученіе въ Соединенныхъ 
Ш татахъ" Н. Стаменковича, „Введеніе въ изученіе русскаго языка 
спеціально для школъ и самоучекъ" П. Майзнера. Остальныя статьи 
такого же характера, и большая часть ихъ оказывается переводными. 
Чего нибудь новаго, оригинальна™ въ нихъ какъ будто не замѣтно.

Болѣе интересны печатающееся вслѣдъ за оффиціальнымъ отдѣ- 
ломъ „Просветнога Гласника" отчеты бѣлградскаго университета, 
народной библіотеки, разныхъ ученыхъ обществъ, музеевъ и т. д., 
затѣм ъ— образцовый бесѣды въ ш колахъ— нѣчто въ родѣ примѣр- 
ныхъ уроковъ или учебниковъ. Рецензій на книги даются по одной 
въ каждомъ выпуск®, отличаются тяжеловѣсностью и оффиціалънымъ 
характеромъ. Одинъ изъ самыхъ живыхъ и занимательныхъ отдѣ- 
ловъ сербскаго журнала, это — стенографическіе отчеты ревизоровъ 
о народныхъ школахъ; они даютъ болѣе правдоподобный матеріалъ, 
чѣмъ любой казенный отчетъ, написанный по шаблону и съ неиз- 
бѣжными выводами, часто—съ предвзятыми цѣлями. Интересны 
также свѣдѣнія о кандидатахъ на учительскія должности съ переч- 
немъ предметовъ, изученныхъ ими въ университет®, и спеціальныхъ 
работъ— кандидатскихъ сочиненій, причемъ иногда дѣлаются замѣ- 
чанія о пробѣлахъ въ какой нибудь области знанія. Въ концѣ каж
дой книжки помѣщаются краткія замѣтки, большей частью перевод- 
ныя, напримѣръ, по естествовѣдѣнію, по антропологіи, этногра- 
фіи, археолог®, географін, статистик®, замѣтки о школахъ и дѣтскихъ 
колоніяхъ въ другихъ государствахъ, о положеній женщины на госу
дарственной служб®, списки наградъ учителямъ и учительницами 
свѣдѣнія о благотворнтельныхъ и педагогическихъ обществахъ, о 
союзахъ учителей, о числѣ неграмотныхъ въ разныхъ странахъ, объ 
ученическихъ журналахъ (съ русскаго—статья Смирнова), о реформ® 
русскаго правописан®, о внѣклассномъ чтеніи русскихъ школьни- 
ковъ и т. д,

Изъ частныхъ педагогическихъ журналовъ обращает™—на себя 
вниманіе „Учитель"— органъ учительскаго „удруженья".— подъ ре- 
дакціей бѣлградскаго учителя Н. М. Чолаковича н при комитет® 
изъ трехъ лицъ— Д. Ивковича, С. Поповича и С. Станишича. Ж ур
налъ выходить два раза въ мѣсяцъ (кромѣ іюля и августа) книж
ками размѣромъ въ 2— 3 печатныхъ листа; годовая плата 10 динаровъ,



для членовъ Союза— половина (теперь— безплатно). Въ будущем» 
году онъ будетъ праздновать свое двадцатилѣтіе. Сравнительно съ 
тяжел овісными и спеціальными статьями оффиціалънаго органа, 
статьи „Учителя" кажутся болѣе живыми и доступными. Для того, 
чтобы познакомиться съ содержаніемъ журнала, приведем» заглавія 
нѣкоторыхъ статей за послѣдніе два года: „Главнѣйшія дидакти- 
чески-методическія пожеланія географическаго обученія въ народной 
школѣ" (но Тишендорфу) М. Станоевича, „Сербскія школы въ 
Рашко-Призренской епархіи", „Опыты обученія рисованія въ народ
ной школѣ съ обзором» современной методики въ этомъ дѣлѣ“ 
Н. Соколовича, „Родительскія собранія" М. Максимовича, „Глав- 
нѣйшія яаставленія о воспитаніи дѣтей" С. Грбича, „О школь
ныхъ праздниках»" К. Іонича, „Учитель и общество охраненія на
роднаго здравія" М. Максимовича, „Нашъ патріархальный и совре
менный патріотизм»“ В. Шумкараца, „Нѣсколько слов» относи
тельно обученія исторіи въ основной ш колі", „Ш колавъ XX  вѣкѣ“ 
(по французским» источникам») Д. Коича, „Сербскія школы въ 
Австро-Венгріи", „Наставленія о бережливости" (по С. Смайльсу) 
Ж. Крстича, отрывки изъ русской „Методики счисленія" Н. А. 
Бобровникова, „Характерный черты идіотовъ и ихъ воспитаніе" 
(переводь съ русскаго), „О характері" II. Ильича, (по западным» 
источникам»), „О родительских» собраніяхъ" Д. Банковича, „Наши 
д іти  и ихъ воспитаніе" С. Поповича, „Переходная пора у моло
дежи", „Чего ищет» учительство?" М. Станоевича, „О цінка учи- 
тельскаго труда" М. Сретеновича, „Нѣчто изъ методики о приго- 
готовленіи къ преподаванію въ школі" К. Коича, Выборки изъ 
„Дневника писателя" Достоевскаго, касающіяся воспитанія, „Экономія 
учительской силы" С. Станишича, „Самодіятельность, какъ основа, 
домашняго и школьнаго воспитанія" (съ русскаго), „Идея доброты— 
изъ этики" Л. Протича и т. д.

И зрідка въ „У чителі" даются примірные уроки или бесѣды па 
отдільнымъ вопросам», главным» образомъ, въ виді переводных», 
статей, иногда перепечатываются новые законы о школахъ въ Сер
бія. За протоколами засѣданій Союза учителей идет» очень не 
большой отдѣлъ рецензій на книги, которыя могутъ быть полезными 
учителю, и „Педагогическое обозрѣніе", которое ведется по стра
нам». Особенное вниманіе обращается на Бельгію, Голландію, Да
нію, Швецію, Норвегію, Пруссію и др. и въ то же время на то,, 
что касается положенія учителя, какъ государственнаго и обще
ственна™ діятеля. Д аліе слѣдуетъ отділъ мелких» зам іток»— вы
дающаяся событія изъ жизни сербской народной школы въ коро- 
левстві, а также и въ другихъ странах» съ сербским» населенівмъ>



некрологи замѣчательныхъ дѣятелей на педагогическомъ поприщ!, 
главнымъ образомъ, у елавянъ и т. д., и всѣ замітки отличаются 
дѣловымъ характеромъ; конечно,, замѣтное вниманіе удѣляется и 
Россіи, напр., объ учительских* обществахъ, о предполагавшемся 
съѣздѣ, объ отмѣнѣ балловъ, о народныхъ читальняхъ, о передвиж
ных* школахъ и др.

Объ остальных* педагогических* журналах*, издающихся въ 
королевств! и у хорватов*, мы не им!емъ пока свѣдѣній, и въ 
концѣ нашего обзора остановимся на журнал!, посвященном* школь
ному д!ду у сербовъ Босніи и Герцеговины. Это— выходящій въ Са
р аев ! „Вкоівкі Ѵіевпік. бігисні Ііз! гета іеке  ѵіабе га В о з т і  
Нег2е£0ѵ і іт “, подъ редакціей Ію боя Длустуша. Журналъ носить 
оффиціальный характеръ. Въ концѣ каждой книжки печатаются от
четы о перемѣнахъ въ служебномъ персонал!, постановленій учеб
наго комитета о книгахъ и учебникахъ, отзывы школьныхъ ревизо- 
ровъ и т. д. Однѣ статьи печатаются латинскимъ шрифтомъ, дру
гія кирилловским*. По содержанію статей журналъ довольно б!денъ. 
Изъ статей, помѣщенныхъ въ журнал! за нын!шній годъ, обра
щаете на себя вниманіе небольшая замѣтка I. Глембая „Искусство 
въ д!тской жизни" (I). Авторъ придаетъ искусству большое зна
ченіе въ дидактическихъ цѣляхъ и знакомить читателей съ со- 
стояніемъ этого отд!ла воспитанія у нѣмцевъ. Онъ указываете 
на спеціальній! органъ, посвященный не только научной разработк! 
вопросовъ о происхожденіи искусства и его элементовъ у перво
бытных ъ или современныхъ мало кулътурныхъ народовъ, но и 
„дѣтскому искусству" („Кіпсі пш і К ш із і МопаівзсЬгіЙ й іг  Діє РЙе§е 
бег Титов! і т  ЬеЬеп Лев Кіпсіее", издатель Александръ Кохъ). Въ 
конечномъ вывод! авторъ приходить къ той мысли, что родители и 
педагоги должны идти на встр!чу органической потребности ребенка 
къ прекрасному, знакомить его съ лучшими произведеньями ис
кусства въ оригиналах* или снимкахъ и въ то же время давать 
ребенку возможность самому запечатлѣвать на бумаг! все имъ ви- 
дѣнное. Интересна и другая статья— „Замітки объ индивидуаль
ности учениковъ “ Милана Бешлича, народнаго учителя; она инте
ресна фактической стороной дѣла— отрывками изъ школьнаго днев
ника. Авторъ сожалѣетъ о томъ, что требованіе окружного начальства, 
чтобы каждый учитель вел* такой дневник* и вносилъ въ него 
свои замічанія объ индивидуальных* особенностях* учащихся,—на 
самом* д іл !  не выполняется. Это, по его мнѣнію, было бы важно 
для родителей, которые могли бы направить послідующую дѣятель- 
ность своихъ дѣтей на извѣстную спеціальность, принять мѣры къ 
исправлен® недостатков* и т. д. При стать! напечатаны харак-
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теристики 24 учениковъ Ш  отдѣленія одной народной сербской 
школы въ австрійской провинціи, съ краткими свѣдѣніями метри- 
ческаго характера, замѣчаніями объ организм! ребенка и мнѣніями 
преподавателя о будущности ученика— о его нравственной устойчи
вости, о направленій практической дѣятельности и т. д. Мы ду
маем*, что хорошій въ теорій, этотъ обычай можетъ принести 
пользу только въ случаяхъ исключительных*, а ординарный воспи
татель не только нё сможет* предсказать будущее ученика, но и 
опредѣдить самыя основныя черты характера. Изъ доступных* намъ 
характеристик* извѣстныхъ писателей, когда они были въ школь
ном* возраст!, мы можем* уб!диться въ совершенно противном*, а 
именно, что, воспитатель сам* долженъ стоять на одинаковом* 
уровнѣ съ болѣе интеллигентными по натур! учениками, чтобы по
нять ихъ „странности"; о казенных* же „секретных*" характеристи
ках*, сопровождающих* аттестаты зр!лости, мы и не говорим* т ім ъ  
болѣе—он! не имѣютъ ровно никакого значенія.

За крупными статьями, въ босно-герцеговинскомъ „Школьном* 
Вѣстникѣ" идутъ компилятивныя или неболыпія, наприм!ръ, о 
нравственно-испорченных* д!тяхъ (Трестеняк), основныя проблемы 
философіи (Петрович)— затѣмъ идетъ толково и доступно соста
вленный очерк* классической космологія; прим!рные практическіе 
уроки по объясненію литературных* образцов*, прим!рныя бес!ды 
съ учениками на моральный темы, статьи по сербской литератур!: 
„Шекспиръ и Степан*, послѣдній краль босанскій", „Боговича" — 
В. Дуката и др. Иногда въ журнал! лом!щаются разсказы изъ 
школьнаго быта.

А. И. Яцимирскій.

(Окончаніе будетъ).



Годъ въ еельекой ШКОЛІ
(Изъ воспоминаній учительницы).

Въ настоящее время я учительствую въ гимназіи, страстно увле
каюсь своимъ дѣломъ; но все-таки лучишмъ временемъ моей жизни 
остается годъ моей дѣятельности въ сельской школ®.

Это былъ вообще первый годъ моихъ педагогнческихъ занятій.
Отецъ мой умеръ, когда я перешла въ Ѵ-й классъ гимназіи. 

'Семья— мать-старушка, я, маленькіе братъ и сестра мои остались 
■безъ средствъ къ жизни; я рѣшила, что должна замѣнить семьѣ 
умершаго отца,— поэтому, черезъ годъ, когда открылась въ томъ же 
город® учительская семинарія для приготовленія учителъницъ, оста
вила гимназію и поступила туда.

Учась въ ней первой ученицей,я получала усиленную стипендію 
■отъ земства, которую и дѣлила съ мамой. Черезъ два года я усп іш 
но кончила курсъ и получила назначеніе въ сельскую школу.

Еакъ я была счастлива и вмѣстѣ какъ боялась, что не справлюсь 
•съ дѣломъ!— Трудно передать! Я была слишкомъ молода (неполныхъ 
семнадцать лѣтъ), не знала совсѣмъ жизни, людей да и спеціальную 
•(практическую) подготовку имѣла слабую. Стремленіе къ препода- 
ванію у меня обнаружилось рано. Въ первыхъ классахъ гимназіи я 
постоянно объясняла уроки слабымъ ученицамъ, а съ ІѴ-го класса 
я уже давала частные уроки: обучала малышей грамот®. Въ учи
тельской же семинаріи я дала три дробныхъ урока— вотъ и вся 
практика! Въ послѣдній годъ, боясь, что не справлюсь въ школ®, 
я набрала себѣ бѣдныхъ дітей , раздѣлила ихъ на три группы и, 
устроивъ такимъ образомъ маленькую школу у себя въ квартир®, 
вмѣстѣ съ подругой начала заниматься. Мама была очень недовольна, 
что я наши комнатки загромоздила столами и наполнила шумомъ 
школьниковъ, но уступила мнѣ. Съ какимъ увлеченіемъ мы зани
мались, несмотря на усталость! Изъ классовъ семинаріи я возвра-
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щаласъ въ Зх/2 часа. Далеко еще не доходя до дома, я слышала, 
дітскіе голоса, и сердце мое радостно билось. Входила, и меня обсту
пала веселая кучка дѣтей; сейчас* же усаживала ихъ и давала уроки 
по висѣвшему на стѣнѣ росписанію.

Къ великому моему горю, эта школа скоро должна была прекра
титься. Н а урокахъ Закона Божія мнѣ не понравились нѣкоторыя 
толкованія моей подруги - сотрудницы; мы съ нею поспорили и 
разошлись. Въ одинъ день приглашает* меня къ себѣ начальница, 
семинаріи и ласково, какъ всегда, говорит*:

—  Я слышала, что вы устроили у себя школу и занимаетесь, 
въ ней, правда это?

— Правда, отвѣтила я краснѣя.
— Зачѣмъ вы это дѣлаете? Вѣдь ваше здоровье слишком* слабо? 

ему трудно справляться и съ обязательными занятіями.
—  Я не умѣю учить дѣтей,— говорю смущенно, —  совсѣмъ не- 

знаю, какъ заниматься съ тремя отдѣленіями, какъ же я буду рабо
тать въ сельской школѣ? Я хотѣла подготовиться...

— Скажите мнѣ всю правду, голубчикъ: вы берете съ дѣтек 
деньги за то, что ихъ учите?

Я возмутилась при таком* подозрѣніи и истерически расплака
лась такъ, что меня трудно было успокоить. Хотя потомъ началь
ница увѣряла меня, что она ни минуты не сомнѣвалась въ томъ, 
что мною руководило только желаніе поучиться, даже просила позво- 
ленія принять участіе въ моей школѣ, но я распустила мою милую 
чрезвычайно дорогую моему сердцу школу; какъ были огорчены 
дѣти, какъ они просили еще ихъ поучить!..

Скоро послѣ этого у меня сдѣлалось воспаленіе въ легкихъ, и я 
едва убѣжала отъ смерти и то только благодаря начальниц! семи
наріи— она перевезла меня къ себ! въ квартиру и ухаживала за 
мною, какъ за своей ніжно любимой дочерью. Я была долго безъ 
сознанія; когда приходила въ себя и открывала глаза, то всегда 
видѣла наклоненное надо мною чудное лицо этой необыкновенной 
женщины. Она спасла меня своим* уходом*; усердно помогала ей 
въ этомъ и наша учительница математики А. Н.

Какъ ни кратковременны были мои занятія со школой, но они 
имѣли для меня огромное значеніе: я  знала теперь, какъ взяться 
за три отдѣленія, пріобрѣла нѣкоторую увіренность въ своихъ си
лах*, что и сказалось на первом* же образцовом* урок! въ семи
наріи. П ослі урока вс!, слушавшіе его, подошли ко мнѣ, поздра
вляли меня съ успѣхомъ. Этотъ факт* успокоил* меня, и я горѣла 
желаніемъ скоріе ѣхать въ сельскую школу, чтобы отдать ей всю 
себя. Мечты были пламенный, душа рвалась...



Вотъ наступил* желанный день. Мы сдали выпускной экзаменъ, 
я  намъ объявили, что мы— учительницы и скоро получим* школы. 
Право, я  увѣрена, что никогда на свѣтѣ не было такихъ счастли
вых* людей, какъ я съ мамой въ то время!.. Лѣтомъ губернское 
земство устроило съѣздъ учителей, пригласив* педагога Бунакова. 
Мы работали на немъ.

Въ земской управѣ мнѣ объявили, что меня назначили въ самый 
отдаленный уѣздъ губерній, такъ какъ тамъ сосновые лѣса, что 
хорошо для моего здоровья.

Стали собираться. Я, сама почти еще дѣвочка, ѣхала съ цѣлой 
•семьей: мама, братъ 8 лѣтъ и сестра 9 л. Ѣхали сначала на паро- 
ходѣ, потом* на лошадяхъ 250 верстъ. Когда мама говорила кому, 
что я учительница и ѣду на мѣсто, я всегда испытывала неловкость 
и краснѣла.

Всю дорогу я страшно волновалась; настроенія постоянно м ін я
лись: то я  представляла себя въ классі перед* дітьми, мысленно 
.давала уроки и упивалась ими, то представляла себѣ родителей уче
никовъ, недовольных* учительницей, ея молодостью и неопытностью} 
и впадала въ уныніе, словомъ, дорогой измучилась порядком*. Пу
гала меня и мысль о томъ, какъ я  буду представляться ближайшему 
•своему начальству, какъ оно ко м н і отнесется. Дорогой мама забо
л іла , это еще боліе усилило мои тревоги: какъ я буду одна въ 
чужом* городі съ двумя маленькими дітьми?..

Въ город* В. въ іхали  темной ночью.
—  Вези въ гостиницу,—говорю ямщику.
—  Да здѣсь н іт ъ  гостиницы.
—  Гдѣ же останавливаются пріізжіе? спрашиваю въ волнеяіи.
—  А вотъ трактиръ, больше негді,— говорить ямщикъ и подъ- 

ѣзжаетъ къ деревянному дому.
Входим*, номеров* н ітъ . Предлагают* поміститься въ общей 

зал і.
—  Вѣдь, здісь будутъ посѣтители,— говорю—какъ же мы?
—  Ночью ихъ не будетъ, а рано утром* сюда не пустим*, есть 

еще комната,— говорить заспанный половой.
Усталые, измученные дальней дорогой размістились мы коѳ-какъ: 

кто на дивані, кто на стульях*, составив* ихъ по 2— 3.
Ночью меня мучили страшные сны, прерываемые стонами боль

ной мамы и вскрикиваніями брата и сестры.
„Что-то будетъ?.. Что завтра скажет* м н і начальство, какъ на 

меня посмотрит*“? А вдруг* скажет*: „Вы очень молоды, вамъ не 
справиться со школой, да и крестьяне не захотят* такой учитель
ницы "...



При такомъ предположен™ я въ ужасѣ вскакивала:
— Мама! мамочка! что мнѣ дѣлать? Меня въ школу не пустят»* 

я обманула ваши надежды. Бѣдная мама!—но въ отвѣтъ я получала 
только безсвязный бредъ— она была въ жару. Тогда я смотрѣла на 
маленьких» брата и сестру и думала: „Бѣдные мои! Вы уже при
выкли смотріть на меня, какъ на свою опору; что вы будете теперь 
дѣлать? Ваша Оленька не то, что вы думали"...

„Отецъ прости меня, я  слишкомъ смѣло взялась замінить тебя: 
для семьи, самонадіянная"!..

Такъ прошла первая ночь въ В— ѣ, не давши мні отдыха. 
Утром» рано я встала и, чтобы хотя немного придти въ себя, вы
шла на улицу. Выло еще очень тихо; я рада была, что никого не 
было, и я могла разобраться въ своихъ мыслях» и душевном» со- 
стояніи.

Я пошла прямо, шла долго; утренній воздух» нісколько осв і
ж и »  мою голову. Вышла за город», шла полемъ и, только почув
ствовав» усталость, повернула назадъ и пошла по той же улиці;, 
но тутъ вспомнила, что не знала дома, гд і провела ночь, не зам і
тила его; спросить кого-нибудь, не знаю, какъ; не знаю, чей трак
тир». Одна добрая женщина поняла меня:

—  Должно, вы остановились у Шихова, вон» въ угловомъ-то- 
омѣ!

Отыскала, но нашла печальную картину: мама лежала все въ 
жару, а дѣти встали и ссорились между собою.

— Оленька, мы ість  хотимъ!
—  Оленька, меня Костя ударилъ!
Послышались голоса, какъ только я вошла.
—  Какъ вамъ не стыдно: мама больна, у меня діла, и вы ссори

тесь!—прочла я нотацію: дайте мамѣ хорошенько выспаться; она 
встанет» и накормит» васъ.

Времени оказалось много.
—  Мама, достаньте мні поскоріе мой аттестат», я  должна поспі

шить въ Земскую управу.
Мама открыла сундук», я увиділа на верху его свернутую тру

бочку изъ толстой бумаги:
—  Вот» онъ!—и быстро схватила его.
— Мамочка, благословите меня: черезъ час» все рішится! Я 

зарыдала и упала на грудь мамы; она тоже заплакала и начала 
крестить меня, говоря:

—  Ну, полно плакать: вѣдъ, ты лучше вс іхъ  кончила, тебя всі> 
хвалили; дураки они будутъ, если не оцінять.



— Если я попаду въ школу, то буду такой учительницей, такой 
учительницей, какой еще не было! —плача и смѣясь, воскликнула я 
и выбѣжала на улицу.

Не помню, какъ я перебѣжала разстояніе отъ трактира до управы. 
Передъ послѣдней остановилась въ волненіи, ноги у меня дрожали. 
Медленно вошла я на лѣстницу красиваго новаго дома, украшеннаго 
рѣзьбой. Большая свѣтлая комната, въ правой ея сторон® столъ, 
накрытый зеленымъ сукномъ, за нимъ сидитъ пожилой господинь; 
онъ поднялъ на меня вопросительные глаза. Я подошла къ нему и 
тихо проговорила:

—  Я назначена въ 13-й уѣздъ учительницей.
— Садитесь, пожалуйста,— придвигая кресло, сказалъ онъ.
— Когда пріѣхали?
—  Сегодня ночью.
—  У васъ есть здѣсь кто-нибудь? Гдѣ вы остановились, смотря 

внимательно на мое лицо, спрашивалъ онъ.
— Я пріѣхала съ мамой, братомъ и сестрой, остановилась на 

этой-же улиц® въ трактир®.
—  Вамъ тамъ нельзя оставаться. Позвольте прислать за вами 

мою лошадь, пріѣзжайте, пожалуйста, съ вашей мамой къ намъ об®- 
дать, познакомитесь съ моей женой,‘[она перевезетъ васъ на квартиру.

—  На квартиру? Почему? Вѣдь я-же должна ѣхать въ школу?
—  Видите, мы рѣшили дать вамъ новую школу, чтобы вы могли 

ее поставить по-своему, а она еще не достроена; вамъ придется 
подождать, съ мѣсяцъ пожить въ город®.

—  Что это у васъ?— протягивая руку къ свертку, который я 
держала въ рукахъ,— спросилъ онъ.

— Это мой аттестатъ.
Онъ развернулъ передъ собой на стол® свертокъ и смотритъ въ 

недоумѣніи.
О, ужасъ! Я увидѣла передъ нимъ раскрашенную карту К— ой 

губ., которою я запаслась для школы.
—  Извините! Мама больна, вещи не разложены, я  по ошибкѣ не 

то взяла,— безсвязно бормотала я, готовая лучше провалиться сквозь 
землю.

— Ничего. Поел® передадите, это не важно. Вотъ позвольте 
васъ познакомить съ нашимъ инспекторомъ школъ А. В. К— вымъ.

Тогда было время попытки ввести земскихъ инспекторовъ для 
наблюденія за преподаваніемъ въ сельскихъ школахъ. Это былъ 
первый такой инспекторъ, да, кажется, онъ-же и послѣдній.

— А. В., запишите вотъ книги, какія О. Н. пожелаетъ имѣть у 
себя въ школ®,— обратился П. А. къ сидящему за тѣмъ-же столомъ



господину. Это былъ рыжеватый блондинъ съ торчащими кверху 
волосами и маленькими глазами.

Я назвала нужные учебники; онъ сталъ съ авторитетом® оспа
ривать, указывая на другіѳ, лучшіе по его мнѣнію. Я ему не усту
пила и была этимъ очень довольна.

—  Хорошо, выпишемъ—протянул® А. В.
Въ тотъ день я обѣдала у предсѣдателя земской управы П. А. 

У нихъ я чувствовала себя легко, хорошо. Это были люди доб
рые, сердечные.

—  Представь себѣ,— обратился П. А. къ женѣ за обѣдомъ; О. 
Н. поспорила съ нашимъ А. В.

—  Неужели? О чемъ?
—  Да о книгах®.
—  Я не спорила, а только отстаивала тѣ учебники, которые 

назвала. Развѣ ему нельзя возражать?
—  Конечно, можно; но онъ очень высокаго мнѣнія о себѣ и не

допускает® другого, подобнаго ему по уму, сказала О. В.
—  Неужели онъ согласился съ вами?
—  Да, но я не знаю, выпишетъ-ли онъ именно тѣ книги, кото

рый я просила.
—  А вотъ посмотрим®, что онъ выпишетъ!— сказал® предсѣда- 

тель.— Если вы будете недовольны книгами, то напишите намъ.
— Но я  должна буду обратиться опять къ инспектору?
— Нѣтъ, можете писать прямо въ управу, а еще лучше напи

шите лично мнѣ. Вы еще не познакомились съ Н. П., нашимъ пред
водителем® дворянства?

—  Нѣтъ.
—  Онъ былъ у васъ въ семинаріи на выпускных® экзаменах®, 

слушал®, кажется, вашъ пробный урокъ; для своего уѣзда онъ самъ 
васъ и выбралъ. Н. П. еще не вернулся; но я  получилъ отъ него 
письмо, въ котором® онъ просилъ назначить вамъ новую школу и 
предоставить полную свободу дѣятельности, чтобы вы могли по 
своему, совершенно самостоятельно поставить школу. Видите-ли, 
земское собраніе постановило открыть въ уѣздѣ большое число сель
скихъ школъ; до сихъ иоръ мы брали учителей изъ существующих® 
мужскихъ учительскихъ семинарій; теперь мы хотимъ въ новыя 
школы помѣстить учительницъ; съ этою цѣлью и устроили въ К— ѣ 
женскую учительскую семинарію. Вы—первая у насъ учительница; 
на васъ мы дѣлаемъ пробу, такъ сказать.

—  Чѣмъ же виноваты другія учительницы, если окажусь плохою?
—  Мы обязались передъ губернским® земством® изъ каждаго 

выпуска брать двухъ.



— Значить, на васъ будуть обращены глаза всѣхъ— сказала 
хозяйка— страшно!

—  Что-же дѣлать? Что будетъ, то и будетъ, теперь ужъ не 
сбѣгу!

—  Да мы васъ и не пустимъ!
Если бы знали эти добрые люди, какъ они переполнили чашу 

моихъ волненій!..
— Вы говорите: самостоятельно работать,— обратилась я къ 

П. А., а если въ мое дѣло будуть вмѣшиватьоя мѣстный священ
ник* и волостное начальство?

—  Въ томъ-то и дѣло, что мы стремимся освободить школу отъ 
вмѣшательства въ ея жизнь сельскаго духовенства и волостного на
чальства. Прежде волостной старшина или писарь завѣдывали хо
зяйством* школы, отопленіемъ и т. п; теперь каждая школа имѣетъ 
своего попечителя, которому земство выдает* деньги на содержаніе 
школы. Если по старой памяти будетъ какое постороннее вмѣша- 
тельство, вы пишите намъ, мы возьмемъ васъ подъ свою защиту.

—  Какъ это хорошо! А меня такъ напугали разсказами о тѣхъ 
бѳзобразіяхъ, которыя производили въ школахъ волостные писаря, 
а  иногда и священники... Значить, мое начальство только земство?

—  Да, и инспектор* и директор* народныхъ школъ; съ ними и 
у насъ выходятъ иногда пререканія. Такъ, въ прошлом* году ди
ректор* потребовал* удаленія одного учителя за то, что онъ напи
сал* ему бумагу на обрывкѣ (поллистѣ обыкновенной бумаги).

—  А я не знаю, на чемъ ему нужно писать?
—  Очевидно, на цѣломъ листѣ; да все это глупый формализм* 

и учителя уволить мы отказались, такъ какъ онъ хорошій учитель.
Послѣ обѣда супруги обратились ко мнѣ съ просьбой заняться 

■съ ихъ единственным* сыномъ, пока я живу въ городѣ. Они по
могли мнѣ найти квартиру, мы выбрались изъ трактира, мама по
немногу поправилась, и въ мое окошечко засвѣтило солнышко. Я 
каждый день ѣздила къ нредсѣдателю, давала тамъ урокъ и о б і
дала. Мальчик* былъ избалованный, не особенно способный, учиться 
не хотѣлъ; но къ концу мѣсяца выучился читать и писать, пораз- 
вился нѣсколько, родители были очень довольны, а еще больше учи
тельница.

За это время много было волненій и по поводу школы. Попечи
тель предназначавшейся мнѣ школы, мѣстный становой приставь, 
строилъ уже третью школу, вкладывал* въ нихъ всю душу, горячо 
слѣдилъ за ходом* преподаванія въ нихъ, тратил* на нихъ много 
своихъ денег*. Узнавши, что въ новую Ш — ую школу назначена 
учительница, выразил* свое неудовольствіе, хотѣлъ имѣть непре-



мінно учителя. Во всей губерній до того времени не было въ школЬ 
ни одной учительницы, и общество очень не довіряло тому, что- 
молодая дівуш ка можетъ справиться со школой.

— Будутъ-ли слушаться ея крестьянскія ребята?
—  Молодой дѣвушкі жить въ деревні— р азв і это возможно!..— 

разсуждали въ городі.
Замітивъ, что я очень огорчилась, предсѣдатель сказалъ:
—  Н. Г. хотілъ  быть у васъ, чтобы познакомиться съ вами;: 

тогда онъ, я увѣренъ, измѣнитъ свое мнініе.
Съ страшным* волненіемъ ждала я визита попечителя.
Пришел* онъ ко мнѣ вмѣсті съ земскимъ инспектором*, съ ко

торым* я познакомилась въ управі. Я такъ растерялась, что не- 
пригласила ихъ даже сість, мы говорили все время стоя.

Въ конці Н. Г. сказалъ;
—  Я долженъ вам* сказать, что до вашего пріізда въ эту мою 

школу былъ назначен* учитель, только что кончившій учительскую- 
семинарію; онъ изъ крестьян* той волости, гдѣ школа; но я  буду 
просить земство дать ему другую школу; ему все равно— онъ еще 
не начинал* служить; вотъ крестьяне, можетъ быть, будутъ недо
вольны— онъ для нихъ свой человѣкъ, да и это все уладится. Когда, 
вы къ намъ пріідете?

—  Я не знаю. М ні очень хочется скоріе начать діло, но когда 
школа будетъ готова?

— Да она готова, ваша квартира только не отділана.
— Нельзя-ли м н і временно гдѣ тамъ поселиться, а то пропа

дает* время: учебный годъ и такъ невелик*?
—  Я тоже хотілъ-бы поскоріе открыть школу. Позвольте че

резъ неділю прислать за вами лошадей: вы, можетъ быть, поже
лаете быть на освященій зданія?

— О, да, конечно.
Въ тотъ-же день я передала предсѣдателю этотъ разговор*.
— Я уже послі того виділъ Н. Г. Онъ взялъ' свои слова на

зад* и сказалъ, что никого не хочетъ въ школу, кром і васъ. Вы 
его совсѣмъ очаровали.

—  Какъ я боюсь, что не оправдаю оягаданій Н. Г— ча!
Ровно черезъ неділю ночью пріѣхала тройка лошадей и довольно 

помѣститедьный экипаж*.
Утромъ рано мы покатили. Школа была въ 60 верстах* отъ го

рода въ сел і Ш — вѣ.
Была уже осенняя слякоть, дорога дурная. Подъіхали къ боль

шой деревні; до ІП—-а оставалось 7 верстъ.



—  Никитихой-то очень вязко ѣхать, не объѣхать-ли лучше кру- 
гомъ?— спрашиваете ямщикъ.

— Поѣзжай, какъ лучше.
Поѣхали въ объѣздъ. Вдругъ— стопъ! Лошади остановились и ни 

съ мѣста!
— Что случилось?
—  Да вишь, переднія-то колеса врѣзались больно глыбко, кони- 

то сердешные не вытащатъ.
—  Что-же дѣлать?
—  Надо мужичковъ звать пособить, а вы выйдите изъ экипажа- 

то, да войдите въ кою получше избу обогрѣться, а я той порой по • 
справлю дѣло... Да вы ужъ барину-то не говорите объ этой 
бѣдѣ: больно онъ мнѣ наказывалъ довезти васъ хорошо! — просилъ- 
ямщикъ.

Уже вечерѣло, было довольно прохладно, грязь на поверхности 
покрылась тонкимъ ледкомъ.

Мама вышла изъ экипажа и хотѣла мнѣ помочь выйти; я вы
прыгнула, держась за ея руки, и ноги мои ушли въ грязь по колѣно.. 
Изъ ближайшей избы вышла женщина, помогла мамѣ извлечь меня 
изъ жидкой топкой грязи и ввела насъ въ свою избу. Башмаки мои 
высушили; но чулки такъ и остались сырые, я  очень прозябла, ш> 
молчала.

Было уже довольно темно, когда мы подъѣхали къ Ш — у.
Сейчасъ же при въѣздѣ большой новый деревянный домъ, во 

кругъ неубранный лѣсъ, щепки.
„Это школа!" рѣшила я.
Налѣво тоже новенькій домъ, но меньше перваго. Впереди вид- 

нѣлась маленькая церковь и два ряда почернѣвшихъ домиковъ.
Лошади направились къ лѣвому домику; но не успѣли онѣ остано

виться, какъ я услышала около экипажа:
—  Дорогая гостья! Съ пріѣздомъ милости просимъ!— Ко мнѣ 

протягивались руки, чтобы высадить изъ экипажа.
—  Хозяинъ этого домика—прекрасный человѣкъ: у него приго

товлена для васъ комната, гдѣ вы отдохнете, переночуете, а завтра 
послѣ освященія перейдете въ свою квартиру,—говорилъ спѣшно 
попечитель, высаживая меня и маму изъ экипажа.

Вошли, познакомились. Хозяинъ, дьячокъ мѣстной церкви, про- 
изводилъ очень симпатичное впечатлѣніе. Ж ена его— простая жен
щина, но, повидимому, добрая. Начались угощенія, которыя и про
должались до самой ночи. У меня страшно болѣла голова, постоянно' 
бросало то въ холодъ, то въ жаръ. Наконецъ, насъ увели въ от- 
дѣльную комнату, сильно натопленную.



—  Нарочно пожарче истопили, чтобы вамъ съ дорожки-то было 
потеплѣе!— говорила хозяйка.

—  А не угарно ли въ ней?— поводя носомъ, спрашиваю.
—  Нѣтъ!
Легли спать. Ночью просыпаюсь отъ страшной головной боли, 

■бужу маму, прошу воды.
Несутъ „холодненькаго кваску".
—  Пей, родимая, прямо съ ледочка!
Я съ жадностью стала пить и остановилась, только услышавъ:
—  И мнѣ дай!
—  И мнѣ!
Передала брату и сестрѣ.
Рано утромъ звонъ въ церкви разбудил* меня— было воскре

сенье. Я стала звать маму къ заутрени.
—  Полно, что ты, Оленька! Ты всю ночь не спала, бредила, 

кричала; сни лучше, что же такая больная пойдешь въ церковь: и 
■службы не выстоишь!

—  Нѣтъ, мама, надо идти: я, дѣйствительно, больна, у меня 
жаръ, сильно болитъ горло, но я хочу, чтобы крестьяне видѣли 
меня въ церкви.—Давайте скорѣе вставать, чтобы не опоздать.

Мама ворчала все время, пока мы шли. Утро было темное и 
холодное. Въ церкви мнѣ скоро сдѣлалось совсѣмъ дурно.

— Вотъ видишь ли: меня не послушалась. Что о тебѣ поду
мають крестьяне? Скажуть: „учительница порченная".

— Неужели? Боже!
Вернувшись въ комнату, я  легла въ постель и впала въ тяж е

лое забытье, изъ котораго вывелъ меня мужской голосъ. Я прислу
шалась:

—  Баринъ говорить: сейчас* молебень будетъ: если барышня 
придетъ, то подождут* начинать, а если не придетъ, то начнут*.

—  Скоро приду, скажите Н. Г —у.
Быстро я одѣлась и пошла съ мамой въ школу. Пришлось про

ходить черезъ груды бревенъ, досокъ. Крыльцо, корридоръ— все 
было тѣсно занято народом*, невозможно было цротиснуться. Только, 
когда на встрѣчу вышелъ Н. Г., съ нимъ я свободно прошла.

—  Что съ вами? Вы больны?— спросидъ онъ, увидя меня.
—  Ничего. Это пройдетъ. Ночью я угорѣла.
—  Хорошо мы васъ угостили! Ай! ай!
Большая классная комната была тоже полна народа. Много 

пріѣзжихъ гостей изъ города: былъ предсѣдатель земской управы, 
иснравникъ, городской голова, мировой судья, учителя изъ других* 
школъ этого попечителя. У меня кружилась голова, болѣло горло,



мучила жажда; едва я простояла молебень, послѣ котораго всѣ под
ходили ко мнѣ, поздравляли, высказывали разныя пожеланія, пожи
мая руку. Попечитель сіялъ радостью.

Мало-по-малу разошлись; въ комнатѣ остались крестьяне и ре
бятки. Я начала записывать поступающих» въ школу; возрасты 
были очень разнообразные: на ряду съ семнадцатилѣтнимъ парнем»,, 
ростом» на цѣлую голову выше меня, записывался мальчик» 7лѣтъ, 
котораго отъ земли не видно— и всѣ въ одно отдѣленіе, такъ какъ 
школы ранѣе не было, и всѣ они были неграмотны.

При записи вышло затрудненіе изъ-за фамилій: дѣти не имѣлк 
фамилій; началось придумываніе: придумают» одну— не нравится* 
другую. Записались: Соколовъ, Соловьев», Орлов», Свѣтловъ и т. п.; 
конечно, хотѣли, чтобы я имъ придумывала красивыя фамиліи.

— Кормилица, вот» мой-то Ванюшка, побереги его, ужъ больна 
онъ малъ да глупъ; вот» ему тутъ увязаны гостинцы, спрячь ихъ 
куда ни то, а когда можно, такъ и побалуй его; онъ у насъ шибко- 
дома-то набалован», дѣдушка ужъ оченно его любитъ, души въ. 
немъ не чаетъ—говорила одна баба. Около нея стоял» біловолосий, 
крошка въ ситцевой рубашкѣ съ напомаженной и расчесанной голо
вой и смотрѣлъ на меня изъ-подъ лобья.

— Ваня, ты хочешь учиться? привлекая его къ себѣ, спраши
ваю.

—  Не хо—чу! выкрикнул» онъ и вырвался изъ моих» рукъ.
—  Ишь, онъ еще боится тебя, не смѣетъ, пообыкнетъ, такъ. 

будетъ ласковый!— говорила мать.
—  Вотъ, ластушка, моя-то Матреша, кою ты записала, Барчева 

ей фамилія. Полюби ее, ужъ какъ хочется нам», штобы она-те 
выросла умная, говорила другая небольшая женщина, подводя 
дѣвочку 11 лѣтъ, несмілую и на лицо довольно туповатую.

Такъ прошло время до самаго вечера. Гостинцевъ для своихъ 
ребяток» они наложили, ц ілы й угол»; все это я сдала сторожу.. 
Записанные ученики должны были остаться ночевать въ школі. 
Потомъ, наконецъ, я ушла въ комнату, приготовленную въ моей: 
будущей квартирі; но лежать тамъ спокойно я не могла: меня тя
нуло въ переднюю половину къ ребяткам»; устроила съ ними 
игры.

—  Ванька-то убѣгъ!— Смотри, какъ удирает»!— вдругъ слышу 
голоса, подбігаю къ окну и вижу: біжитъ малышъ босой въ одной; 
рубашонкі, бѣлые, волосы по в ітру  развіваются.

Посылаю сторожа догнать его и принести.
— Куда ты, Ванюша, побіжалъ?— спрашиваю испуганнаго полу- 

замерзшаго мальчугана.



—  Къ мамкѣ. Я хочу къ мамкѣ!
— Мамка завтра придетъ и тебя съ собой возьметъ,—не 

плачь!
Поручила старшимъ мальчикамъ за нимъ смотрѣть и не пускать 

■его на улицу.
—  Олья Микулаевна! ІІашутка убѣгла! Опять ловля.
Между мальчиками выдавался одинъ Миша Скопинъ, съ умнымъ 

энергичными лицомъ, онъ скоро освоился и много мнѣ помогалъ въ 
этотъ день.

Мама меня силою увела и уложила въ постель; я уснула крѣп- 
кіимъ сномъ, который прерывался иногда голосами, доносившимся 
изъ классной комнаты, гдѣ попечитель пировалъ съ гостями, празд- 
новалъ открытіе школы. Гости обѣщали на другой день „нагрянуть" 
ко мнѣ на уроки.

Утромъ входятъ несмѣло два мальчика, закрыли шапками лица 
и стоять.

—  Кузьма,— отрываю шапку отъ лица— что ты хочешь мнѣ ска
зать?

— Я хочу перемѣнить фамилію...
—  Почему?
—  Она нехорошая: меня все дразнятъ куликомъ.
—  Вѣдь это фамилія твоего отца, ее нельзя перемѣнить.
— А тебѣ, Филя, что нужно?— отрываю другую шапку:
-— Я хочу другую фамилію...
— Какую же ты хочешь?
— Твою!..
—' Вчера уже двое взяли мою фамилію: неудобно, если будетъ 

много съ одной фамиліей.
—  Ну, идите и скажите сторожу, чтобы онъ звонилъ къ уроку— 

пора учиться.
Быстро побѣжали. Звонки первое время ихъ очень забавляли, и 

они, услышавъ его, бѣжали не въ классъ, а къ сторожу посмотрѣть 
какъ онъ звонить, и попросить его дать имъ немного позво
нить.

Въ 9 часовъ начала занятія. Учениковъ собралось 30, изъ нихъ 
6  дѣвочекъ. Разсадила ихъ за столы. Собрались крестьяне и заняли, 
полкомнаты у двери, пришли всѣ городскіе гости и учителя. Первый 
урокъ былъ—бесѣда для ознакомленія дѣтей съ классной комнатой 
и ея обстановкой. Вначалѣ я волновалась, потомъ вошла въ роль, 
воодушевилась, видѣла передъ собой только дѣтскія личики съ 
устремленными на меня живыми глазками. По временамъ доноси
лись до меня возгласы попечителя:



— Ахъ, какъ хорошо О. Н. принимается за дѣло! Выпьенъ за 
;успѣхъ школы!

Въ сосѣдней комнатѣ стоялъ столъ съ винами и закуской, куда 
іг о с т и  и удалялись для выпивки з а  успѣхъ школы и здоровье учи
тельницы.

Публикѣ моей особенно нравилось, когда я всѣхъ дѣтей заста
вляла хоромъ повторять какой-нибудь отвѣтъ; она не удерживалась 
я  восклицала:

— Браво! браво!
—  И я  должна была обертываться и взглядом® напоминать имъ, 

что они не въ театрѣ.
Въ середин® урока одинъ изъ малышей закричал®:
—  Мамка! Сивко-то отвязался!
Вс®—и дѣти, и публика—-захохотали.
—  Ваня, теперь о сивкѣ забудь, въ окно не смотри и слушай, 

что мы говорим®,—спокойно сказала я.
—  Да вѣдь, сивка-то убѣжитъ!— возражает® онъ мнѣ.
Мать изъ толпы грозить ему.
Поел® урока подходить ко мнѣ мировой судья:
— Ужъ вы насъ извините, пожалуйста: невозможно было удер

жаться, какъ онъ о сивкѣ-то закричалъ; мы поражаемся, какъ вы 
могли остаться серьезной и продолжать урокъ!

ІІослѣ перваго урока городская публика ушла въ домъ дьячка 
отдохнуть передъ отъѣздомъ. Слѣдугощіе уроки я провела спокойно, 
въ присутствіи только крестьянъ.

Дѣло было начато; я была болѣе, чѣмъ счастлива, хотя очень 
нездоровилось; но возбужденное состояніе, въ котором® я находи
лась, не давало особенно чувствовать нездоровье.

Родители, расходясь, опять каждый просилъ за своего дѣтиіца, 
и вс® они дружно просили объ одномъ:

—  Будь ты, кормилица, съ ними построже, не давай поблажки, 
повѣсь вотъ тутъ на стѣнку плеточку да почаще ихъ ею и стегай! 
-Сторож® у тебя сильный, зови его держать.

—  Хорошо, хорошо! Обойдемся и безъ этого!
Недѣлю не начинала я серьезных® занятій: вела бесѣды, пріучала 

дѣтей къ классному порядку, развязывала ихъ языки, потомъ н а
чала грамоту по звуковому методу.

Попечитель пріѣзжалъ въ школу сначала два раза въ мѣсяцъ, 
потомъ одинъ разъ и каждый разъ слушал® уроки.

Вотъ разъ пріѣзжаетъ онъ, пришелъ прямо въ классъ, была 
переміна.

— Какой у васъ будетъ сейчас® урокъ?—спрашивает®.



—  Предполагалась бесѣда по картинѣ; но собралось много 
крестьян*, не знаю, не измѣнить ли урокъ.

— Зачімъ? Как* предполагали, такъ и дѣлайте: вы не обра
щайте вниманія на ихъ присутствіе!

—  Они очень серьезно смотрят* на школу, и бесѣда по картин! 
имъ можетъ показаться пустой забавой!..

—  Ну, и пусть! А вы все-таки дѣлайте по-своему!
Потом* былъ урокъ звуковой диктовки въ предѣлѣ знакомых* 

буквъ. Поел! урока попечитель подходит* къ одному старику, 
стоявшему впереди толпы и, хлопнувъ его по плечу, сказал*:

— Какъ твой-то внучек* пишет*,— а?
—  Такъ-то такъ!.. протянул* старик*, почесывая за ухомъ: 

Мы, знамо, темный народ*, не понимаем*; но ровно бы пора имъ 
и азы учить...

—  Какъ азы? Зачім ъ  ему азы, когда онъ пишетъ ужъ ц!лыя 
слова, вот* посмотри— доска твоего мальчика— онъ выбрал* на 
стол! доску Вани— читай, что онъ нанисалъ.

— Мы учились такъ: сначала учили азъ, буки, віди. а потомъ. 
читали,— упрямо говорил* старик*.

— Ну, теперь учат* по новому, ужъ дов!рься намъ старина!
— Вѣстимо! Мы только думаем*, не надо ли ребятамъ купить 

букварей, такъ мы купим*?..
— Ничего не нужно. Посмотри: цѣлый шкафъ книгъ заготовлень!
Этотъ разговор* меня смутил*: я  ускорила обученіе грамот!.,

Тутъ мн! сослужили большую услугу первоначальный книжки Бу
накова. І-я книжка его составлена изъ 11 буквъ. Какъ только д!ти  
ознакомились съ этими буквами, я роздала имъ первыя книжки; они 
были въ восторг!, что читают* уже въ книг!, и цілый день не 
разставались съ нею; родители также успокоились. ІІ-я  книжка, 
Бунакова составлена изъ 23 буквъ; ІІІ-я—изъ всего алфавита.

Спустя мѣсяцъ поел! начала занятій, я  какъ-то въ воскресенье» 
провела вечеръ у дьячка. Въ 12. час. ночи съ мамой возращалась, 
домой и слышала въ сторон! волостного правленія пьяные крики.,

—  Какъ сегодня поздно сходка!— замітила мама.
— Да, мужички, должно быть, выпили довольно!
Ночью я слышала шум* и отдільные голоса вблизи школы.
На другой день во время уроковъ приходил* дьячекъ В. Н. и 

разсказалъ мам!:
—  Вчера грозила вамъ большая непріятность: родственники того- 

учителя, котораго назначили было сюда до О. Н-ы, поставили 
сходу два ведра водки, чтобы сходъ требовал* учителя вмісто учи
тельницы. Мужички напились, разумъ ихъ оставил*, вот* и пошли!



О! Мы сейчас* пойдем*, потребуем*, чтобы учительша уѣзжала, 
пусть даютъ намъ учителя! И направились они къ дому школы 
пьяной толпой; но между ними нашлись умные, которые остановили 
толпу: „Братцы! Это мы завтра скажем*, а теперь пойдем* спать"!

Какъ ни пьяны были, а образумились: пошуміли, пошуміли и 
разошлись. Сегодня съ кѣмъ я ни заговорю, в с і головы потупляют*— 
стыдно!.. Вотъ что водка дѣлаетъ!..

Я отнеслась къ этому спокойно; но мама была очень встре
вожена.

—  Еще убьютъ насъ!— говорила она.
Въ слідующій свой прііздъ Н. Г-чъ спрашивает*:
—  Что новаго? Какъ поживаете?
— Да все также, Н. Г .,—хорошо, говорю ему.
— Я вижу: Е. И. что-то не спокойна, не случилось ли что?
Тут* мама не выдержала, хотя и обіщ ала мнѣ молчать:
— Что же, Оленька скрываешь? Мы должны разсказать Н. Г-у. 

Кто же насъ защитить? И она разсказала, сопровождая разсказъ 
слезами о томъ, въ какой опасности находятся ея дѣти.

— Я все это уже зналъ, но хотѣлъ слышать еще отъ васъ. Пожа
луйста, Е. П., ничего отъ меня не скрывайте: все всегда говорите. 
А теперь успокойтесь: все будетъ прекрасно. Крестьяне къ О. Н -і 
относятся очень хорошо, ц ін ять  ее, никогда ничего подобнаго не 
повторится, за это я ручаюсь толовой своей. Я постараюсь разузнать, 
кто все это поднял*, и розыщу!..

— Вотъ этого то я и не хотіла. Н. Г., дайте мнѣ обіщаніе, 
что не будете принимать никаких* мѣръ и предоставите все своему 
теченію!— обратилась я къ нему.

— Хорошо, если вы такъ хотите! Даю вам* слово!
Д іти  учились очень охотно и вели себя прекрасно: не только не 

приходилось ихъ наказывать, но я не помшо, чтобы приходилось на 
нихъ когда либо голосъ поднимать; самое большое наказаніе для 
нихъ было, если я не пойду съ ними гулять или не приду въ 
послѣобіденное время къ нимъ почитать или поговорить. Даже 
изъ дальних* деревень ходили аккуратно во всякую погоду. Жаль 
было малышей. Семиліток* въ бурю тащится по глубокому снѣгу 
за 7 верстъ. Придет* въ школу полузамерзшій, едва его отогріешь 
въ кухнѣ! Земство по ходатайству попечителя пришло имъ на п о 
мощь; оно назначило стипендій по 1 р. 50 кон. въ місяцъ на содер
ж и те  каждаго ученика, чтобы изъ отдаленных* деревень дѣти 
жили при школі; одна комната, рядом* съ классной, была свободна, 
и здісь они могли спать. Такихъ стипендій земство въ нашу школу 
дало пять, да попечитель отъ себя еще нѣсколько. Такимъ образом*
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при школ® устроилось общежитіе, и школа моя послі классныхъ 
занятій не дѣлалась пустою, и жизнь моя была полна: цѣлый день 
я съ ними, цѣлый день въ моей милой семьѣ!.. О, счастливое, не
забвенное время!..

Стали проситься и другіе ребятки, чтобы ихъ взяли жить въ 
училище. Назначили, сколько каждый долженъ приносить въ мѣсяцъ 
крупы, муки и т. п., и позволили всѣмъ желающимъ оставаться 
поел® уроковъ въ школѣ. Въ концѣ концовъ, ни одного не было 
приходящаго, всѣ тутъ жили, даже селъскіе

Въ комнатѣ, рядомъ съ классной, устроили вродѣ стѣны дере
вянный нары для мальчиковъ, въ кухнѣ для дѣвочекъ. Съ мальчи
ками спалъ сторожъ; съ дѣвочками кухарка. Въ субботу вечеромъ 
они уходили домой; въ воскресенье приходили въ церковь, сначала 
собиравшись въ школу; я имъ прочитывала и объясняла воскресное 
Евангеліе и вмѣстѣ мы шли къ обѣднѣ. По окончаніи службы они 
возвращались въ школу и оставались въ ней до слѣдующаго празд
ника. Въ праздники обыкновенно весь народъ изъ церкви шелъ 
въ школу: надо спросить, какъ учатся ребятки, попросить за нихъ.

Послѣ уроковъ дѣти садились въ кухнѣ за общій длинный столъ 
и обѣдали. Когда я приходила къ нимъ во время обѣда, мнѣ всегда 
весело было смотрѣть на нихъ, у меня самой возбуждался аппетитъ.

— Садись съ нами, пообѣдай!—кричали дѣти: ну, хоть попро
буй,— и при этомъ протягивались ручки съ ложками.

Мама иногда хотѣла воспользоваться этимъ моментомъ и звала 
меня обѣдать:

— Пока есть аппетитъ, ступай, пообѣдай, я накрыла и подала!
Приходила я въ свою комнату, и аппетитъ мой пропадалъ.

Послѣ обѣда шли всѣ гулять. Около школы отвели десятину земли, 
на которой мы и предполагали собственными силами развести школь
ный огородъ, а теперь, зимою мы устроили снѣжную гору, съ кото
рой и катались на салазкахъ и ногахъ. Сколько было веселаго шума! 
Ребятки были особенно довольны, когда имъ удавалось усадить 
меня на салазки и прокатить. Возились съ ними и мои Костя и Мила.

Остальной день и вечеръ я имъ или читала, или разсказывала, 
составляла подвюкныя игры съ пѣніемъ, дѣлалй опыты и т. д. Ве
черомъ ужинали, читали въ классной общую молитву и, пожелавъ 
мнѣ „покойной ночи", ложились спать. Утромъ— оиять общая молитва, 
завтракъ и уроки. Хорошо жилось, весело; лучше этого и не нужно— 
сказала бы я, если бы мое здоровье было покрѣпче. Я очень уста
вала иногда вечеромъ: уже не хватало силъ возиться съ дѣтьми; 
тогда меня около нихъ заміняли братъ и сестра. Я начала кашлять, 
появилось кровохарканіе. Я нѣсколько разъ зам ічала, что мама съ



ї ї .  Г. тревожно говорят* обо мнѣ, предлагали мнѣ разныя мѣры 
для укріпленія силъ; но я, какъ и всѣ въ молодости, говорила: все 
пустяки, я здорова и мнѣ хорошо, да и дѣйствительно было хорошо— 
я жила полной счастливой жизнью. Я имѣла привычку курить, и 
курила очень много. Поднялся разъ у меня съ Н. Г. епоръ о ха
рактер!.

— У женщин* н іт ъ  характера!— сказал* онъ.
— Какъ? Что вы говорите?— воспылала я негодованіемъ.
— Конечно!— спокойно продолжал* Н. Г.: у нея ни на что не 

хватить характера. Вотъ возьмемъ приміръ: женщина курить, 
развѣ у нея хватить характера бросить куреніе?

— Конечно, если она захочетъ!
— Да вотъ захочетъ ли?
— Хотите я вамъ докажу? Перестану курить!
— Н ітъ , вы этого не сможете сділать!
— Давайте держать пари!
Пари подержали, мама была свидітельницей.
Когда онъ ушелъ, я попросила маму— она тоже курила— при 

мнѣ не курить, чтобы въ комнат! не было пепельницъ и всего, что 
напоминает* о куреній. Мама охотно обіщала.

Я не стала курить. Первое время тоска была невіроятная, но 
отъ нея у меня было хорошее средство: я уходила къ ребяткамъ 
и съ ними забывалась. Разъ ночью сділалось такъ дурно, что я 
совершенно задыхалась, и мн! со всіхъ  сторон* мама и сестра 
совали закуренную папироску, уговаривая меня хоть разокъ затя
нуться; но я уклонилась; поел! этого мнѣ было уже легче.

Черезъ місяцъ прііхалъ попечитель и, по обыкновенію, прежде, 
ч ім ъ самому вынимать папиросу, предлагает* мн!, я отказываюсь. 
Когда и послѣ обіда я отказалась, онъ удивился:

—  Вы сегодня разсердилисъ на мои папиросы, не хотите ни 
•одной выкурить?

— Я совсѣмъ не курю! съ гордостью сказала я.
—  Давно ли?— улыбнулся онъ.
— Съ того времени, какъ подержала съ вами пари.
— Не можетъ быть! Это правда, Е. П.?
— Правда. Ц ілы й місяцъ не куритъ.
Онъ въ волненіи забігалъ по комнат!.
— Е. П.,— обратился онъ къ мамѣ: у насъ съ вами сегодня 

яраздникъ: нашей мечтой было, чтобы О. Н. перестала курить!
— Такъ позвольте и мн! присоединиться къ вашему празднику: 

я рада, что освободилась отъ дурной привычки и что вы будете 
лучшаго мнѣнія о характер! женщины.



. — О, да! Если кто при мнѣ скажете, что у женщины нѣте- 
характера, того я вызову на дуэль.

Въ тотъ же день Н. Г. прислалъ дѣтямъ цѣлый ящикъ орѣховъ 
и пряниковъ, вмѣстѣ съ нами гулялъ, катался съ горы, вечеромъ 
всѣхъ напоили чаемъ, такъ что праздникъ вышелъ общій: дѣти 
ложились спать довольный, счастливыя.

Я уже говорила, что дѣти учились охотно, уроки они очень 
любили, праздниковъ же не любили. Съ воскресеньями они мирились, 
но каждый праздникъ на недѣлѣ вызывалъ торговлю:

—  Ну, что это: опять праздникъ! Давай учиться! Зачѣмъ про
падать времени, да и скучно безъ занятій!

Какъ-то пришлось нѣсколько праздниковъ рядомъ, и я въ утѣ- 
шеніе мальчикамъ пообѣщала, когда встрѣтится небольшой праз
дникъ, пропустить его, сдѣлать уроки. Встрѣтился на недѣлѣ не
большой царскій праздникъ; они и настояли, чтобы я исполнила, 
свое обѣщаніе и праздникъ пропустила. За обѣдню я ихъ все таки 
хотѣла повести; но службы въ церкви не было, и мы съ 9 часовъ 
какъ всегда, начали уроки.

Во время урока чистописанія отворяется дверь въ классную и 
входятъ нашъ законоучитель О. В. и съ нимъ другой свящ енники 
полный, высокій въ шелковой рясѣ. Предполагая, что О. В. привелъ 
своего гостя показать школу, я продолжала урокъ, объясняла очер- 
таніе новой буквы, которую ученики должны были писать подъ 
тактъ.

—  Дѣти! какой это у васъ образъ виситъ?—вдругъ обращается 
къ классу посѣтитель.

Кто-то изъ дѣтей назвалъ образъ.
— А вы сегодня молились Богу?
Дѣти посмотрѣли на меня съ удивленіемъ и робко отвѣтили:
— Мы каждый день молимся.
— А за царя молились?
— Молились.
— Въ церкви молились?
—  Нѣтъ!..
— Госпожа наставница! Почему дѣти не были сегодня въ церкви?
— У нихъ сегодня занятія, отвѣтила я и продолжала тактъ.
— Школы устраиваются при церквахъ для того, чтобы...—на 

чалъ онъ нотацію.
— Батюшка! Урокъ сейчасъ кончится, не угодно ли вамъ пожа

ловать ко мнѣ на квартиру!— подошла я къ нему; въ это время я 
случайно взглянула на О. В. и поразилась его видомъ: онъ стоялъ 
блѣдный и трясся, какъ осиновый листъ.



Священник» въ шелковой рясѣ быстро пошел» къ двери, тамъ 
остановился и громко сказал»:

—  Желаю вамъ успѣха, госпожа наставница! и вышел» изъ 
класса.

— Это благочинный изъ Холкина! проговорили дѣти: какая ряса- 
то на немъ богатая!..

— Пишите дѣти, сейчас» урокъ кончится!
Во время слѣдующаго урока полуотворилась дверь, и меня вы

звал» изъ класса О. В.
— Ватюшка, если можно, отложите ваше дѣло до послѣ урока!
— Я васъ не задержу! На минутку! Вижу встревоженное лицо.
—  Благочинный уѣхалъ очень недовольный, сердитый!
—  Что же мнѣ дѣлать?
— Вы меня сегодня спасли, я  хочу тоже сдѣлать что нибудь 

для васъ!
— Чѣмъ и отъ чего я васъ спасла — съ удивленіемъ спра

шиваю.
—  Вы могли бы сказать, что службы въ церкви не было, а по

тому и дѣти не могли быть тамъ—я тогда пропалъ бы, а у меня 
вѣдь семья!..

— Я не сказала этого потому, что все равно: если бы и служба 
была, дѣти учились бы, я  имъ это ранѣе обѣщала, значить, вамъ 
не за что меня благодарить.

— А я все-таки хочу. Благочинный, уѣзжая, оставил» мнѣ рядъ 
вопросовъ, на которые я долженъ немедленно отвѣтить письменно 
и послать ему—онъ подавал» мнѣ листик».

— Ну, и отвѣчайте!
—  Да я не знаю... Скажите, какъ лучше отвѣтить! Лучше всего 

на-черно напишите вы сами отвѣты, а я  перепишу!
Я взглянула на листик» и прочла: „Соблюдаетъ-ли посты? Хо- 

дитъ-ли въ церковь? Какой образ» жизни ведетъ? По каким» учеб
никам» учитъ?“ и т. п.

— Вопросы касаются меня, какъ же я буду сама на нихъ от- 
вѣчать?

—  Это ничего! Никто не узнает». Я готовь для васъ все сдѣлать!
— Такъ, пожалуйста, отвѣтьте, какъ вы находите нужнымъ.
—  Да на нѣкоторые вопросы я и не умѣю отвѣтить, напр., объ 

учебниках»...
— Посмотрите въ классном» шкафу: тамъ всѣ учебныя книги 

лбжатъ.
Изъ этого вышла цѣлая исторія: благочинный послал» арХіерею 

на меня жалобу на цѣломъ листѣ; архієрей написал» земству.



Ко мнѣ въ школу пріѣзжадъ земскій инспектор®, а потомъ ж 
предводитель дворянства Н. П., онъ же и предсѣдатель училшц - 
наго совѣта.

—  Что у васъ было съ благочинным®?
-— Ничего особеннаго. Какъ я могла знать, что это благочин

ный? Онъ себя не назвал®. Я приняла его за постороння™ посѣти- 
теля и рѣшила, что нельзя допускать, чтобы каждый, кому взду
мается, приходил® въ школу, прерывал® занятія и читалъ учитель
ниц® нотацію въ ирисутствіи учениковъ...

—  Совершенно вѣрно. Вы правы. Да и благочинный не имѣетъ 
права этого дѣлать: никто ему не давалъ такихъ дорученій; у насъ 
есть особая для того лица,—говорил® Н. П.: это они все по ста
рой привычкѣ... Я самъ поѣду въ К—у и лично буду говорить съ 
архіереемъ.

Для меня эта исторія прошла безъ послѣдствій; но въ слѣдую- 
щемъ году другая учительница— уже изъ ІІ-го выпуска семинаріи—  
должна была оставить школу по доносу того же благочинна™.

Здоровье мое не позволяло ѣсть постное, и я  не соблюдала по
стов®; вѣриѣе, мама заставила меня даже въ Великомъ посту ѣсть 
мясо, хотя я долго на это не соглашалась, боясь, что на это дурно 
посмотрят® крестьяне; но послѣдніе отнеслись очень разумно, когда 
узнали. Была Страстная недѣли. Я обѣдала, когда кончилась об і
дня, и народъ изъ церкви повалилъ въ школу. Входить ко мнѣ не
молодая женщина.

— Какъ, кормилица твое здоровьице?— спрашивает®.
— Да нехорошо. Вотъ видите, въ такой великій день въ церкви 

не была и ѣмъ говядину!
—  И-и-и, лапушка! Богъ-то видитъ твои труды: тебѣ вс® грѣхи 

на этомъ свѣтѣ еще отпустятся! Кушай, свѣтикъ, я  тебѣ помішала, 
а то остынетъ! Да есть-ли у васъ свѣжая-то убоиика? А то мы 
привезем® барашка! Тебѣ надо больше кушать: не мало, чай силъ- 
то уходить, не легко ПОВОЗИТЬСЯ съ ними!..

Крестьяне вс® очень звали къ себѣ въ деревню въ гости. 
Мнѣ и хотѣлось посмотрѣть, какъ они живутъ, хотѣлось съ. 
ними поближе сойтись, чтобы быть чѣмъ-нибудь еще имъ полезной; 
но постоянное недомоганіе, усталость не позволяли. Разъ я поѣхала 
за 10 верстъ къ дѣдушкѣ Миши Скопина и Пети Березина. Это 
былъ очень интересный старикъ: крѣнкій не по лѣтамъ, умный, съ. 
сильным® характером®, даже суровый; домъ у него большой, жена
тые сыновья не отділены, живутъ вмѣстѣ съ отцомъ; въ домѣ пол
ный пѣрядокъ, всѣ члены относятся съ большим® уваженіемъ къ



старику. Онъ все время сидѣлъ съ нами и угощалъ насъ медомъ 
домашняго приготовленія.

— Да что же ты мало пьешь? —  Бабы, вы не умѣете угощать! 
Ну-ка, изъ рукъ-то старика выпей еще кружечку. Да ты не бойся! 
Здоровѣе будешь! Посмотри поповы-то дочки какія здоровыя; онѣ 
не по твоему пыотъ. Онамедни были онѣ у меня въ гостяхъ. Си- 
дятъ, пыотъ да пыотъ—сладко! В ідь когда пьешь его, а онѣ такія 
жадныя до угощенія! —  усмѣхнулся онъ: стали собираться домой, 
встали, а ноги-то и не держать, что смѣху-то было!

— Ты, дѣдушка, хочешь, чтобы и мои ноги отказались слу
жить?

— Что ты? Я тебя люблю, какъ дочь родную, а внуки-то мои 
ужъ какъ тебя любятъ!.. Придутъ домой, только о тебѣ и говорять, 
отъ дому совсѣмъ отбились, кромѣ школы да книжки знать ничего 
не хотятъ. Ну, да Богъ съ ними! Придетъ время, возьмутся и они 
за работу, слава Богу, у насъ всего вдоволь, не нуждаемся ни въ 

. чемъ!
Старикъ перекрестился.
На прощаніе онъ меня поцѣловалъ, крикнулъ мальчиковъ, ве- 

лѣлъ заложить самыя хорошія сани и проводить насъ.
Покатили мы на парѣ сытыхъ лошадокъ съ двумя молодыми 

кучерами на козлахъ. Эти мальчики были лучшими учениками и 
пользовались среди учениковъ большим* авторитетом*: ихъ всегда 
выбирали третейскими судьями во всѣхъ спорных* дѣлахъ. Я лю
била особенно Мишу Скопина, хотя въ начал! мнѣ пришлось съ 
нимъ много бороться: онъ былъ очень упрям*.

Легли они раз* спать. Только что я пришла въ свою комнату и 
сѣла за исправленіе тетрадок*, какъ слышу крики, иду къ нимъ.

—  Что вы кричите?
—  Скопин* по намъ катается!
—  Эка важность! Одинъ разъ прокатился! Ужъ и закричали!
—  Скопинъ, теперь спать надо!
Через* нѣсколько времени опять тоже. Прихожу и говорю:
—  Скопин*, ты другим* не даешь спать, поэтому уйдешь съ 

наръ спать на полъ въ классную: бери постель и переходи!
—  Я не могу тамъ спать!
—  А я тебѣ говорю, что ты сейчас* же уйдешь отсюда! Скорѣе!
—  Не уйду! упрямо повторил* онъ.
—  Если ты не уйдешь, тебя сторож* переведет*! Кохинъ! Возьми 

его и уведи въ классную.
Подходить къ нему сторожъ, высокій солдат* и, не смѣло про

тягивая руку, говорить: „ну, иди, Скопишь"!



—  Не смѣй до меня дотрагиваться!— блѣдный, весь дрожа, кри
чит* упрямый мальчик*.

—  Кохинъ, бери его и стаскивай съ наръ!— приказываю я.
— Не смій! Я сам* сойду!
— Еохинъ, отойди!
Скопинъ быстро соскочилъ съ наръ и выбѣжалъ въ классную.
—  Возьми свою постель!
—  Не нужно мнѣ.
—  Кохинъ, перенеси его постель! Онъ вынесъ и положил* ее 

возлѣ него.
Когда я утром* вошла, то постель лежала нетронутая, а Ско

пинъ, свернувшись въ комочекъ, спал* въ углу за печкой.
Я тоже вето ночь не спала, все думала о томъ, какъ перело

мить его упрямство.
Еще разъ столкнулась я съ нимъ.
Былъ урокъ ариѳметики, задала я задачу тому отдѣлѳнію, гдѣ 

былъ Скопинъ; онъ скоро поднял* руку и заявил*, что онъ задачу 
рѣшилъ.

—  Ну, хорошо! Подождем*, когда другіе рѣшаютъ, а ты пока 
провѣрь свое рѣшеніе!

Слышу вскрикиванія въ той стороні.
—  Что такое? Кто кричит*?
— Скопинъ щиплется!—жалуется Соловьев*, сосідъ Скопина.
—  Скопинъ, в ідь ты за уроком* сидишь?
— А зачімъ онъ такъ долго задачу рѣшаетъ!
Опять визгъ и вскрикиванія.
— Скопинъ, ты мѣшаешь заниматься, уходи изъ класса!
— Нѣтъ, не уйду!
— Тебя силою выведут*!
— Пусть попробують!
Подхожу къ нему, хочу взять его за руку; онъ извертывается— 

онъ былъ замічательный гимнастъ и отличался большой силой,— 
опускается подъ столъ; тамъ залѣзаетъ между поломъ и подножкой 
стола н руками и ногами уціпляется за посліднюю; тутъ, дѣйстви- 
тельно, никто его не могъ вытащить! Я оставила и продолжала 
урокъ. Но онъ не успокоился и все время хватал* учениковъ за 
пятки, отчего т і  постоянно вскрикивали; я  прекратила урокъ раньше 
времени, и всю переміну пробыла у себя въ комнаті.

Перед* слѣдующимъ урокомъ, вошла въ классъ и встала около 
окна, стояла и думала, какъ мні поступить: прекратить ли въ тотъ 
день совсѣмъ занятія и объяснить имъ причину—дурное поведеніе 
за уроками ихъ товарища, иди не обращать вниманія и продолжать



занятія, быть можетъ, онъ образумится уже: я знала, что онъ 
очень добрый, съ хорошей душой мальчикъ; вдругъ слышу, кто-то 
взялъ меня за руку; я оглянулась и вижу Скопина передъ собой на 
колѣняхъ.

—  Ты что Миша?
—  Прости меня, Олья Микулаевна!
—  Въ чемъ?
—  А что я тебя не послушался! Я не знаю, что мнѣ дѣлать, 

такой у меня гадкій характеръ.
— Да, но мнѣ грустно, что ты мѣшаешь заниматься!..
— Не буду больше! Ей Богу не буду, только теперь прости!
Я  его поцѣловала; всѣ ученики тоже бросились его цѣловать.
Съ тѣхъ поръ мы были друзьями, и мнѣ больше не приходилось

сталкиваться съ его уирямс'твомъ.
Когда я уѣхала, онъ нѣсколько лѣтъ велъ со мной переписку. 

В ъ одномъ письмѣ сообщалъ, что онъ женился и жену свою вы- 
училъ грамотѣ.

Въ селѣ я, кромѣ дьячка, ни у кого не бывала. Въ селѣ было го
сподство женщинъ. Въ домѣ священника и въ церковныхъ дѣлахъ 
самовластно распоряжалась матушка, мелочная, крикливая женщина. 
Батюшка былъ очень слабый человѣкъ, сильно пилъ, въ школу 
являлся очень рѣдко да и то большею частью пьяный. Изъ Закона 
Божія дѣти съ нимъ ничего не прошли. Молитвы я выучила съ 
ними въ послѣобѣденное время; читали они со мной Евангеліе и 
изъ него познакомились съ фактами Священной Исторіи; попечитель 
подарилъ имъ каждому по Евангелію, которое они и читали всегда 
наканунѣ праздниковъ, такъ какъ въ это время я имъ не устраивала 
никакихъ игръ и забавъ.

Когда мужичокъ пріѣзжалъ къ священнику съ какой нибудь 
требой, то онъ долженъ былъ обратиться сначала къ матушкѣ, а 
къ ней съ пустыми руками нельзя было приходить. Разъ приходитъ 
въ школу женщина и слезно плачетъ.

— Что съ тобою? Что случилось?
— Охъ, голубонька! Привезла ребеночка хоронить, а попъ-то не 

хочетъ, говорить: „рубь подавай1'! а у меня его нѣтъ!
— Онъ не имѣетъ права не хоронить— похоронить!
— Матушка-то на меня сердита!—уже шепотомъ— сказала она: 

что-же гробикъ-то будетъ стоять на дорогі! Охъ, доля наша бідная!
— Вотъ возьми рубль и ступай къ о. В.
—  Дай Богъ тебѣ здоровья, касатка!
Въ скоромъ времени но п р іізд і я сдѣлала батюшкѣ визитъ: 

этимъ и кончилось наше знакомство.



Въ волостномъ правленій царила жена волостного писаря, „пи
сариха", какъ называлъ ее народъ, полная жирная женщина; она 
присутствовала на каждомъ сходѣ и покрикивала на мужичковъ.

В. Н. С—овъ, дьячокъ мѣстной церкви, былъ въ непріятныхъ 
отношеніяхъ со священникомъ; это былъ любимець народа и самъ 
къ народу относился очень хорошо. Собирать поборы ѣздилъ очень 
рѣдко и бралъ только то, что давали: никогда не домогался болыпаго; 
поэтому очень часто возвращался домой съ.пустой телѣгой. Разъ при 
мнѣ это случилось.

—  Да, что это, В. Н.,— вскрикнула жена его: чѣмъ же мы бу
демъ жить?

—  Что же мнѣ дѣлать; у мужиковъ ничего нѣтъ, не могу же я 
силою брать!

— Почему же вчера о. В. привѳзъ цѣлый возъ?
— Ну, я не могу!—беря книгу и ложась надиванъ— сказалъ онъ.
—  Кумушка! — обратилась она ко мнѣ (я у нихъ крестила одного 

ребенка); не давайте, ради Бога, ему книгъ, а то онъ читаете и 
больше ничего знать не хочетъ! Быстро она вышла изъ комнаты, 
я  въ окно видѣла: она сѣла въ ту-же телѣгу и поѣхала сама по 
деревнямъ собирать хдѣба, крупы и пр., къ вечеру она верну
лась и, конечно, уже не съ нустой телѣгой.

Самое любимое времяпрепровожденіе его было— чтеніе книгъ,. 
и читалъ онъ серьезно, съ толкомъ, любилъ очень пофилософ
ствовать.

Установилось такъ, что мы вечеръ каждой субботы проводили 
вмѣстѣ: или мы у нихъ, или они у насъ.

Какъ только 6 часовъ, В. Н., бывало,—шагаете черезъ дорогу 
отъ своего домика къ школѣ. Входитъ, усаживается за столомъ, на 
котором* кипите уже вычищенный самоваръ, у окна, вытаскиваете 
изъ кармана подрясника небольшую записную книжечку и начинает* 
прочитывать мнѣ все то, что онъ выписал* за недѣлю прочитан
ных* статей и книгъ; а выписывал* онъ все, что ему особенно 
донравится или что не совсѣмъ понятно.

Идетъ у насъ литературная бесѣда. Позднѣе приходит* его жена 
съ сыном* Алешей, тогда идетъ общій разговор* на современный 
темы; тогда что-нибудь вслухъ прочитывали.

Хотѣлось мнѣ изъ учениковъ образовать хоръ въ церкви; про
сила В. Н. пробовать поучить ихъ пѣть. Дѣло пошло удачно: маль
чики съ радостью начали учиться пѣть; скоро спѣлись и усвоили 
мотивы. Когда они пѣли первый разъ въ церкви, такъ народъ 
плакал* отъ умиленія. Въ поощреніе В. Н. земскій инспектор* 
выслал* книжку на безплатное полученіе для чтенія книгъ и жур-



наловъ изъ земской библіотеки,—-какъ былъ цоволенъ В. Н.! Теперь 
онъ могъ по каталогу выбирать какія угодно книги!.. Библіотека 
была довольно богатая, и книги высылались по земской почт®. 
Позднѣе земство выписало и выслало В. Н— чу скрипку, потому 
что ему, за слабостью груди трудно было съ голоса учить нѣть. 
Онъ двѣ ночи попиликалъ и научился играть на скрипкѣ, съ ко
торою торжественно и являлся къ намъ, въ школу.

Получила я изъ города письмо, въ которомъ сообщали мнѣ, что 
меня хотятъ перевести въ городскую школу: это для меня былъ 
страшный ударъ. Въ первый моментъ я рѣшила, что ни за что не 
оставлю Ш — ую школу, и поѣхала сама въ городъ. Тамъ предводи
тель дворянства, предсѣдатель земской управы— всѣ стали меня 
уговаривать:

—  Въ город® открывается большая двуклассная женская школа, 
новичка учительницу въ нее назначить нельзя; вы уже болѣе опытная, 
да это и въ вашихъ интересахъ: въ сельской школ® вамъ трудно; 
здоровье ваше требуетъ близости доктора, болыпихъ удобствъ 
жизни; все это вы найдете въ город® и всего лишены въ деревнѣ. 
Но самымъ убѣдительнымъ аргументомъ для меня оказалась необ
ходимость позаботиться о брат® и сестрѣ, ихъ образованіи.

Вернулась я въ село мрачная, съ камнемъ на душ®. Мама, ко
нечно, была за переѣздъ.

Попечитель пріѣхалъ сердитый.
—  Неужели правда, что вы насъ оставляете?
— Будетъ другая учительница, можетъ быть лучше меня: если, 

дѣйствительно, назяачатъ Г— нъ, то я ей покойно передамъ школу, 
она серьезная.

— Ну, Богъ вамъ судья! Спасибо и за этотъ годъ. Навѣщайте, 
по крайней мѣрѣ, школу, поддержите ее вашимъ вліяніемъ!

— Могу-ли я ее забыть?! воскликнула я и зарыдала.
Въ одинъ печальный для меня день подъѣхалъ къ крыльцу 

экипажъ: изъ него вышла дама въ черномъ костюм®; я сразу до
гадалась, кто это. Непривѣтливо я ее встрѣтила. Она съ удивде- 
ніемъ на меня посмотрѣла

— Развѣ вы не по-своему желанію мѣняете школу?
—  Конечно, переводъ состоялся съ моего согласія; но я на 

него вынуждена семейными обстоятельствами...
—  Можетъ быть, мнѣ назадъ уѣхать?
—  Нѣтъ! Завтра я вамъ сдамъ школу.
На другой день начала уроки уже В. А. Г— нъ. Во время ІІ-го 

урока я вошла въ классъ, чтобы послушать: но у меня, не успѣла 
я сѣсть, сдавила горло спазма, и я выбѣжала.



Въ 12 часовъ подъѣхалъ къ крыльцу экипажъ; ребятишки толпой 
выбѣжали изъ класса.

Я цѣловала ихъ всѣхъ, пока кто-то меня не подхватил» и не 
усадил» въ экипажъ. Поѣхали; мальчики бѣжали за экипажем» и 
что-то кричали; бубенцы мѣшали слышать. Долго я ихъ видѣла; 
вот» только движущіяся точки, вот» и однообразно, сѣро позади, 
какъ и впереди. Прощай, мое милое Ш — во! Прощай, лучшій годъ 
моей жизни!..

До половины дороги душа моя была еще въ Ш — ѣ; потомъ я 
стала думать о предстоящей новой школѣ. Школа большая, два 
класса, пять отділеній, дѣло сложнѣе; у меня будетъ помощница: 
полажу-ли я съ нею!..

Черезъ пять лѣтъ проѣздомъ я остановилась у лѣваго домика 
въ Ш —ѣ.

Школьный домъ посѣрѣлъ, земля около него обнесена тыномъ.
Выбѣжалъ навстрѣчу В. Н.; онъ постарѣлъ, дохудѣлъ, повел» 

въ комнаты. По-прежнему философствует», увлекается чтеніемъ; 
сталъ разсказывать, что онъ за это время интереснаго прочел».

— О школѣ-то м н і разскажите!— прошу его.
Онъ махнул» рукой.
—  Рано вы ее оставили, не дали ей поглубже корни пустить! 

Нѣтъ уже того, что при васъ было! Вотъ уже три учительницы 
перемінились: падает» школа, падаетъ, я и не хожу туда. А я уже 
числюсь учителем» п ін ія , и жалованіе получаю. Изъ ваших» уче
никовъ вышло нѣсколько хороших» мужичков»: послушали бы вы 
какъ они на сходках» говорят»!.. Когда со мной встрѣчаются, всегда 
васъ вспоминаем». Если бы предупредили о своем» п р іізд і они 
в с і  собрались бы сюда повидаться!.. А теперь будутъ сильно 
жаліть!

Въ комнатѣ я зам ітила старенькое фортепіано. В. Н. сілъ и 
начал» играть и п іть. Онъ купил» его по случаю, научился играть 
и подобрал» мотивы всѣхъ молитв».

Ко . . .  ка



Гигіена воепитавія и образованія.
{Продолженіе).

XVIII.

Издавна принимается, что человѣкъ обладает® пятью внѣшними 
чувствами, благодаря которымъ въ немъ образуются извѣстныя опре- 
дѣленныя внечатлѣнія внѣшняго міра. Все наше знаніе основано 
на этих® впечатлѣніяхъ и только пониманіе, выходя изъ ихъ пре- 
дѣловъ, можетъ охватывать міръ болыній, чѣмъ тотъ, который мы 
„чувствуем® но и оно постоянно стремится къ повѣркѣ посред
ством® знанія и соответственно его даннымъ измѣняется. Въ виду 
этого казалось-бы, что наши органы чувства должны быть предме
том® особеннаго вниманія при воспитан® человѣка, подобно тому, 
какъ мы охраняем® и вообще заботимся о тѣхъ орудіяхъ, съ по
мощью которых® производим® необходимую для насъ работу. Въ 
действительности лишь очень недавно, едва полстолѣтія, какъ на
чали обращать на нихъ нѣкоторое вниманіе. Прошлой зимой (январь 
1904 г.) автору пришлось быть въ одном® изъ столичных® жен
скихъ институтов® въ то время, когда зажжен® былъ уже свѣтъ. 
Воспитанницы занимались, между прочим®, чтеніемъ въ классах® 
при такомъ освѣщеніи, что, когда онъ самъ попробовал® читать, 
то едва мог® разсмотрѣть буквы. А онѣ „привыкли..." Не нужно- 
быть медиком®, а просто довольно быть наблюдательным® здраво
мыслящим® человеком®, чтобы понять, что практикуемое много де
сятков® лѣтъ подобное освѣщеніе должно было въ концѣ концов® 
дать нѣсколько женскихъ поколѣній съ сильно испорченным® зрѣ- 
ніемъ. А учителя, задавая уроки и письменный работы, часто-ли 
считаются съ тѣмъ, какъ много времени потратить на нихъ уче
никъ, напрягая не только вниманіе, но и зрѣніе, органъ котораго»



нужно сказать, отличается поразительной тонкостью и сложностью 
своего строенія и въ то же время большой утомляемостью? Ви- 
дитъ -  и ладно, а что это мало-по-малу ослабляет* и разстраиваетъ 
зрѣніѳ, объ этомъ до самаго недавняго времени совсѣмъ не забо
тились, мѣстами не заботятся и теперь.

Теперь, слава Богу, вѣроятно, рѣдко дерут* за уши и бьют* 
но головѣ, а сравнительно недавно это былъ одинъ изъ излюблен- 
нѣйшихъ воспитательных* и спеціально педагогических* пріемовъ, 
нерѣдко очень вредно отзывавшихся, между прочим*, на орган! 
слуха, который также представляет* удивительно сложный, тонкій 
и нѣжный аппарат*, можно сказать, совершенно недоступный чело- 
в!ческой техник!.

Органъ осязанія, кожа, также до недавняго времени служила 
воспитателям* и „педагогам*" лишь для вразумленія нерадивых* 
и ліннвыхъ и для укрощенія строптивых*. На конгресс! въ 
Нюрнберг! одинъ раз* говорилось объ ухѣ, не мало занимались 
уходом* за кожей, но болѣе всего разговору было о глаз!, который 
доставляет* наибольшее количество впечатліній, благодаря кото
рым* мы оцѣниваемъ внѣшній мір* и оріентируемся въ немъ, 
Р!чью  проф. Н егташ і СоЬп’а „Что сдѣлали глазные врачи для 
школьной гигіены и что еще должны сд!лать?“ былъ открыт* и 
■самый конгресс*. Проф. Соііи былъ собственно піонером* школьной 
глазной гигіены, еще въ 70-хъ годахъ собственными изслѣдованіями 
доказав*, что близоруких* въ школахъ— отъ первоначальных* до 
гимназій— т!м ъ больше, ч!мъ болынія требованія предъявляет* 
школа глазам*, что число ихъ и самая степень близорукости уве
личиваются отъ низшаго класса до высшаго. Послѣ этого, какъ са 
мим* СоЬп’омъ, такъ и другими и з с л ѣ дов ат е ля м и, между прочим* 
и у насъ въ Россіи, было доказано, что близорукость (туоріа) пред
ставляет* собой наиболѣе распространенную школьную болѣзнь. Хотя 
основная причина ея и неизвѣстяа еще, но нѣтъ сомн!нія, что про
должительное разсматриваніе мелких* предметов* на близком* р аз
стояніи, плохое рсвѣщеніе, какъ и наслѣдственное предрасподоженіе, 
играют* въ нроисхожденіи близорукости очень большую роль. На 
эти вспомогательный причины школьная гигіена и обращает* свое 
главное вниманіе. Для ослабленій и возможнаго устраненія ихъ и 
выработались разные типы школьных* столовъ, обезпечивающіе 
прямое положені е туловища и головы, появились точныя требованія, 
которым* должны удовлетворять учебныя книги (подробн!е о нихъ 
см. ниже), появилось предложеніе замѣнить косое письмо прямым*, 
изгнать изъ школъ аспидныя доски и карандаши, давать дневному 
св!ту  доступ* въ школьныя комнаты только съ лѣвой стороны,



строить школы, по возможности, на открытых* мѣстахъ, придавать 
-окнам* соразмѣрные съ величиной помѣщенія (собственно— пола) 
размѣры, обращать вниманіе на самое качество стекла, на уходъ 
за нимъ и пр., и пр. Для контроля всего, достигаемаго указанными 
мірами, служит* опредѣленіе силы освіщенія классной комнаты въ 
разные часы дня, въ разную погоду и разныхъ ея м істах*. При 
помощи соотвітственныхъ инструментов* (дневнаго фотометра и 
измірителя нространственнаго угла— К аитлѵіпкеітейвег - \Ѵе1:іег’а) 
въ настоящее время очень легко сдѣлать такое опреділеніе, выра
зив* его въ такъ наз. метросвѣчахъ. Самъ С о іт  изобрілъ особый 
лзмірителъ світа, состоящій изъ 3 сіры хъ затемненных* стекол*, 
причем* сила освіщенія изміряется числом* цыфръ, которыя можно 
прочесть въ 1 мин., пользуясь данными стеклами.— Кромі естествен
на™ большое значеніе для здоровья глаз* имѣетъ, конечно, и искус
ственное освіщеніе, которое, конечно, можетъ быть контролируемо 
только въ интернатах*... А каково оно дома— это должно быть пред
метом* забот* родителей.

Проф. СоЬп въ своей рѣчи требовал*, чтобы сила освѣщенія 
была- опредѣляема въ каждом* классѣ, и чтобы у каждаго. ученика 
въ извістные сроки определялась острота зрѣнія и необходимая 
поправка его при отстунленіи отъ нормы (выпуклые или вогнутые 
очки того или другого ДО). Такія изслідованія, конечно, долженъ про
изводить врачъ, такъ как* нужно стараться опреділять не только 
величину близорукости, но и ея причины. Это вѣрн іе всего можетъ, 
конечно, сділать спеціалистъ— глазной врачъ. Соііп выразил*желаніе, 
чтобы при каждой школі были такіе врачи, которые-бы не только 
изслѣдовали, но насколько возможно наблюдали за изміненіями 
зр ін ія  у отдільныхъ учениковъ, обращая вниманіе и на ихъ до
машнюю обстановку. Большую пользу при этомъ могутъ оказать 
родительскіе вечера.—Соітп предложил* при этом* особый вопросный 
лист* для изслідованія глаз* каждаго въ отдільности; въ план* 
изслідованія онъ вводит* и цвѣтовыя Рщущенія, причем* особенный 
интересъ представляет* такъ наз. цвѣтовая сліпота (дальтонизм*).

XIX.

Р іч ь  проф. СоЬп’а была произнесена на первом* общем* собра- 
ніи конгресса и была принята очень сочувственно.—Въ секціонныхъ 
засѣданіяхъ было нѣсколько докладов*, касавшихся глаз* и зрѣнія. 
Извѣстный окулист* д ръ Зеддеі (МйпсЬеп), на основаній своихъ 
тщательных* изслѣдованій зр ін ія  въ двухъ интернатах*— мужском* 
и женском*, констатировал*, что школа вредит* и степени с-вѣто- 
ощущенія глазъ, которое у близоруких* вообще оказалось болѣе



или менѣе пониженнымъ въ связи съ большей или меньшей сте
пенью близорукости; при высокихъ степеняхъ послѣлней сила свѣ- 
тоощущенія можетъ равняться только Ѵі2» даже */» по сравненію 
съ нормальной. Это, конечно, особенно замѣтно при ослабленій силы 
освѣщенія, какъ это выражается и въ томъ состояніи глазъ, которое 
носитъ названіе „куриной слѣпоты", при которой люди въ сумерки 
не въ состояніи ясно различать предметовъ. У воспитанницъ онъ 
вашелъ меньшія степени и близорукости, и ослабленія зрѣнія, чѣмъ 
у воспитанниковъ. Закончилъ онъ свое сообщеніе тѣмъ, что и его 
изслѣдованія приводять къ требованію проведенія въ школы строгой 
и энергичной гигіены глазъ.

Проф. гигіены ѲгиЬег (МііисЬеп) остановился спеціально на. 
„нормахъ дневного освѣщенія въ школахъ “.—Дневное освѣщеніе 
часто бываете недостаточнымъ. Въ зимнее время (въ условіяхъ ши
роте средней Европы) работы, требующія напряженія глазъ, должны 
быть производимы между 9— 10 чч. утра до 3 час. дня, почему 
учебные планы должны имѣть извѣстную эластичность. Гдѣ это воз
можно, цѣлесообразно было бы пользоваться освѣщеніемъ сверху., 
какъ это имѣетъ мѣсто въ художественныхъ мастерскихъ. Проф.
О., какъ и Е г іатап , считаетъ наилучшей оріентировку школьныхъ 
комнатъ окнами на сѣверъ какъ это издавна практикуется и въ 
указанных.ъ мастерскихъ. Ослабленіе солнечныхъ лучей разрисован
ными стеклами онъ считаетъ полезнымъ. Ш торй лучше всего бѣлыя 
и такія, которыя можно было бы и спускать цѣликомъ и поднимать. 
Опытъ показываете, что рабочія мѣста лучше всего освѣщаются 
разсѣяннымъ свѣтомъ, падающимъ слѣва, сверху и спереди, причемъ. 
части освѣщающей поверхности, посылающей прямой свѣтъ, должны 
имѣть наименьшую величину. Разобравъ разныя заявленныя въ. 
этомъ отношеніи разными изСлѣдователями требованія, О. заявилъ, 
что гигіенистъ всегда долженъ приспособляться къ условіямъ прак
тической возможности. Поверхность оконъ, по его мнѣнію, должна, 
быть такъ велика, насколько это допускаете строительная техника.. 
Рама окна должна быть съ прямыми краями и подходить возможно 
ближе къ потолку, причемъ верхняя часть окна должна быть сплошь 
етекляная. Подоконники въ школахъ должны быть выше обыкновен- 
ныхъ; это даетъ извѣстныя выгоды при отопленіи и противъ ослѣпленія 
солнцемъ. Во избѣжаніе потѣнія и обмерзанія О. и для средней 
Европы считаетъ необходимыми двойныя окна. Для лучшаго днев
ного освѣщенія полъ школьной комнаты долженъ возможно больше 
возвышаться надъ уровнемъ улицы. Въ узкихъ улицахъ классы слѣ- 
довало бы располагать только въ верхнихъ этажахъ.

Проф. гигіены Р га и т ііг  (Отаг) сдѣлалъ сообщеніе о „непря-



момъ, или разсѣянномъ освѣщеніи классныхъ поміщеній", имѣя въ 
виду преимущественно освѣщеніе искусственное, при котором* раз- 
сѣянное освѣщеніе достигается преимущественно посредством* от
раженна™ отъ бѣлыхъ поверхностей (лучше всего потолка) свѣта. 
Когда для такого отраженія пользуются особыми абажурами или 
колпаками, то нужно слѣдкть, чтобы отражательная поверхность не 
покрывалась пылью. Р. ссылался въ своемъ сообщен® на то освѣ- 
щеніе классовъ, которое демонстрировалось членам* конгресса въ 
технической школѣ при заводѣ 8сЬискѳг1’а (въ Нюрнберг!). Авторъ 
остался имъ мало удовлетворенным* поел! того, что онъ въ декабрѣ 
1903 г. вид!лъ въ Политехническом* Институт! въ Лѣсномъ, у Пе
тербурга.

Совѣтникъ архитектуры (В аигаі) Ш пдеп  (Вопп) говорил* объ 
„опредѣленіи силы освѣщенія въ классах* “, преимущественно днев
ного, для чего онъ изобрілъ свой особый аппарат*, съ помощью 
котораго можетъ сдѣлать измѣненіе свѣта самъ учитель во всякое 
время и на всяком* мѣстѣ, не тревожа учениковъ. Проф. СоЬп въ 
указанной выше рѣчи высказался за э т о т ъ  фотометръ, тогда какъ 
проф. ѲгиЬег, при дебатах* по поводу сообщенія ДѴіп^епа, отдалъ 
предпочтеніеВ аіттпке1ш е88Єг’у \¥еЪ ег’а. Обыкновенно, но прежнему 
предложению С оЬ п’а, считают* достаточным* такое искусственное 
освѣщеніе, сила котораго отвѣчаетъ с и л ! 'свѣта 10 свѣчей на раз- 
стояніи 1 метра (= 1 0  метросвѣчамъ). ЛѴіп^еп признает* эту силу 
свѣта минимальной и считает* вполнѣ удовлетворительным* только 
освѣщеніе, сила котораго равна 50 метросвѣчамъ. Если принять во 
вниманіе то ослабленіе зрѣнія у школьников*, на которое указал* 
бе^деі (см. выше), то требование ЛѴпі§’еп’а во многих* случаяхъ 
нельзя не признать справедливым*.— Сообщеніе АУіп^еіѵа вызвало 
не мало поясненій и дополнен®. Между прочим*, но отношенію къ 
дневному осв!щенію, Вана88Є88ог ЛѴіевеІзЬег^ег находилъ удоб
ными для школъ простыя окна съ двойными стеклами, предполагая 
вѣроятно, безукоризненное свойство послѣднихъ. Д-ръ М егіепв вы
сказался за то, чтобы опредѣленіе силы осв!щенія въ школьныхъ, 
зданіяхъ производилось сравнительно съ силой освѣщенія на от
крытых* мѣстахъ. Разныя лица указывали на опыт* опредѣленія 
силы свѣта въ разных* учебныхъ заведеніяхъ и на различныя при- 
способленія для наилучшаго освѣщен®.

Все сказанное показывает*, что школьная гигіена обращает* 
особенно большое вниманіе на охраненіе органа зрѣнія. Но было 
бы большой несправедливостью всю вину въ порчѣ зрѣнія у уча
щихся сваливать на школы. Во 1-хъ, при этомъ громадное значеніе 
им!ютъ тѣ условія, въ которыхъ школьникам* приходится зани-
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маться дома, а эти условія часто очень неудовлетворительны (не
целесообразная мебель, плохое освѣщѳніе, отсутствіе толковаго над
зора), а во 2-хъ, много дѣтей поступають въ школы уже съ вро
жденными или же пріобрѣтенными недостатками глазъ и зрѣнія. Въ 
послѣднемъ отношеніи очень интересны два сдѣланныхъ на кон
гресс® сообщенія, принадлежащихъ главнымъ врачамъ. Одно изъ 
нихъ касается „астигматизма", а другое— „отношенія органа зрѣнія 
къ врожденному и нріобрѣтенному слабоумію". Первое принадле
жало д ру Зіеідег’у  (2іігіс1і), а другое д-ру ОеТЫсе (КагІзггиНе). Оба 
сообщенія основаны на собственныхъ изслѣдованіяхъ докладчиковъ.— 
Предварительно, имѣя въ виду не врачей, нужно сказать, что асти- 
гматизмомъ глазъ называется та неясность зрѣнія или та неодина
ковость его въ одномъ глазу, которая зависитъ отъ неравномѣрной 
выпуклости роговой оболочки въ разныхъ ея діаметрахъ —верти
кальном™, горизонтальном™, томъ или другомъ косомъ. Вслѣдствіе 
итого, разсматривая какой-нибудь предмети можно отчетливо видѣть 
идущія, положимъ, на немъ вертикальныя полосы и смутно, въ вид® 
расплываюшихся линій,— полосы горизонтальный. Недостаток™ этотъ 
въ болѣе или менѣе замѣтной степени распространен™ очень сильно, 
что подтверждают™ и изслѣдованія 8 іеі§ег’а. Онъ изслѣдовалъ глаза 
д ітей , поступающих™ въ первый классъ городскихъ школъ въ Цю
рих®. Съ 1894 до 1904 г. изслѣдованію подверглось 25.995 дѣтей, 
въ возраст® отъ 6 до 8 л®тъ; взъ этого числа больныхъ или съ 
неправильным™ образованіемъ глазъ оказалось 7.736, а спеціально, 
ч;ъ посліднимъ 5.195, слѣд. 20,8%  всего числа дѣтей; среди маль
чиков™ съ ненормальными глазами оказалось 18,7% , а среди дѣво- 
чекъ 21,3% . Что касается спеціально астигматизма, то на него па- 
даетъ почти половина всей сумхчы ненормальностей. Это имѣетъ 
-особенно важное значеніе потому, что астигматизмъ служить очень 
частой причиной хроническихъ головныхъ болей и представляетъ 
важный предрасполагающий моментъ къ нониженію остроты зрѣнія. 
И зъ всего числа дѣтей съ такимъ пониженіемъ %  приходится на 
астигматиковъ. Въ борьб® съ близорукостью нужно встрѣчать съ 
-радостью всѣ пригодныя средства. Во многихъ случаяхъ астигма
тизма, въ предупреждение близорукости и головныхъ болей, можно 
рекомендовать соотвѣтствуюіція очки (цилиндрическія).

Д-ръ ОеІЪТсе йзслѣдовалъ глаза у 578 психически малоспособных™ 
дѣтей въ народныхъ іпколахъ въ Карлсруэ и въ пріютѣ идіотовъ въ 
Мосбах®. Между ними было 70 идіотовъ, 124 слабоумныхъ разной 
степени и 385 собственно малоспособных™ или слабоумныхъ въ 
наименьшей степени. Изслѣдованіе О. прежде всего подтвердило 
извѣстный уже фактъ, что у слабоумныхъ имѣются обыкновенно въ



рѣшителъной степени выраженными не только душевные, но и тѣлес- 
ные недостатки, какъ общее разстройство развитія, уродства, непра
вильности річи, параличи и пр. Изъ всѣхъ изслѣдованныхъ имъ 
дѣтей такіѳ недостатки замѣчены у 52% , причемъ оказалось, что 
■слабоуміе стоить обыкновенно въ прямом» отношеніи къ тѣлеснымъ 
недостаткам». Причинами сильно выраженнаго слабоумія являются 
-преимущественно наслѣдственныя вліянія (душевныя и нервныя 
■болізни, пьянство, сифилис», кровное родство), тогда как» менѣе 
•выраженное слабоуміе стоит» обыкновенно въ связи съ пріобрітен- 
ными болѣзнями (англійская болѣзнь 24,2% , золотуха 19,6% и 
•пр.). Своего рода руководящую роль при этомъ играют» измѣненія 
органа зрѣнія. Изъ всѣхъ изслѣдованныхъ д-ромъ П. дѣтей только 

■около 30%  имѣли нормальные глаза; у остальных» 70%  замічены 
■частью разстройства зрін ія, частью острыя и хроняческія воспале- 
■нія (15,8%) частью неправильности образованія (12,6%). Число дітей  
со слабым» зрѣніемъ стояло въ обратно нропорціональномъ отно- 
•шеніи въ степени слабоумія, такъ какъ среди малоспособных» со 
слабыми глазами имъ найдено 54,4% , а среди идіотовъ только 12,8%; 
собственно слабоумные дали 44,4% .— Д-ръ 6 . пришел» къ тому 
заключенію изъ своихъ изслѣдованій, что недостатки зр ін ія  играют» 
■большую роль, какъ причина въ происхожденіи малоспособности, 
почему необходимо, как» можно раньше начинать ихъ коррегировать. 
При помощи такой коррекціи (оптической, въ виді очков») д-ру Ст. 
удалось понизить число дѣтей съ ненормальным» зрініемъ съ 
54,4%  до 16% .

XX.

Въ д іл і  нашего умственнаго развитія вслѣдъ за органомъ з р і 
нія по своей важности'стоить орган» слуха— ухо. Относительно него 
на конгрессѣ сділалъ сообщеніе проф. Вепісег (Егіап^еп) подъ 
заглавіемъ „О слуховой способности и частом» заболѣваніи зараз
ными болѣзнями въ дітскомъ и юношеском» возрастах», по собствен
ным» изслідованіямъ“ .— Проф). Б . подверг» изслѣдованію на остроту 
слуха 4.716 учащихся. При этомъ по особым» вопросным» листкам» 
■онъ собрал» отъ родителей свѣдінія какъ относительно боліе ран
них» заболѣваній ушей у ихъ д ітей , такъ и относительно бывших» 
у  носліднихъ извѣстныхъ болѣзнѳй, которыя во многихъ случаяхъ 
стоят» въ причинной связи съ заболѣваніями ушей. Такія свѣдінія 
были получены имъ относительно 4.502 дітей. Изъ всего этого 
числа 536— 11,9% имѣли воспалеяіе средняго уха (гноетеченіе изъ 
уха), 625— 13,9% — скарлатину,3.593— 80% — корь,396— 8,8% — крас
нуху, 1.268—2 8 ,2 % —дифтерію, 40— 0,9% — воспаленіе мозговых»
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оболочекъ и 890— 19,8% —инфлюэнцу. Относительно опредѣленія 
остроты слуха  нужно прежде всего сказать, что нормальный слухъ 
признается у тѣхъ, кто слышитъ шопотъ на разстояніи '20— 25 метровъ 
(10— 12 саж.), 9.432 изслѣдованныхъ ушей (каждаго въ отдѣльности) 
Б . нашел® около 55%  нормальных®, 19%  ненормальных® при широтѣ 
слуха въ указанных® условіяхъ въ 8— 16 метровъ и 25%  ненор
мальных® при широтѣ менѣе 8 метр. Проф. Б . находить возможным® 
среднюю группу, имѣющую остроту слуха не менѣе Ѵз нормальной 
величины отнести къ первой— и тогда дѣтей съ нормальных® слухом® 
у него получается 75% , но въ этомъ нельзя не видѣть большой 
натяжки, если не считать, что такое дѣленіе относится только къ 
школьникам® и длина классов® не превышает® 8— 10 метр. Испыта- 
ніе на остроту слуха производилось, конечно, при полной тишинѣ и 
полном® вниманіи въ теченіе короткаго времени. Учитель въ классѣ 
говорить громко, а не шепотомъ и его съ разстоянія 8— 10 метр, 
должен® слышать не только тотъ, кто имѣетъ ширину слуха на 
8— 20 метр., но и тотъ, у кого она равна только 7— 5 и менѣе метр. 
Но во всѣхъ случаяхъ дѣти съ таким® пониженным® слухом® бу
дут® воспринимать звуки болѣе или менѣе затушеванные, расплы- 
вающіеся, что не можетъ, конечно, способствовать ясности слуховых®, 
впечатлѣній, особенно на сколько-нибудь продолжительное время, 
хотя бы на время урока. Такія дѣти очень легко становятся р а з д 
анными или невнимательными по школьной терминологіи— и ихъ. 
за это наказывают®, какъ за проявленіе злой воли. На обязанности 
врачей лежит® выяснить въ такихъ случаяхъ истинную причину.

Проф. Б еп кег справедливо, конечно, указывает® на непроститель
ную небрежность, съ которой часто относятся къ воспаленно сред
няго уха, опасному не только для слуха, но и для самой жизни.. 
Онъ самъ при своихъ изслѣдованіяхъ нашел® что у двухъ изъ 100 
дѣтей изъ ушей были вошочія истеченія, указывают,ія на запущен
ное страданіе. Въ виду болыпаго значенія слуха для умственнаго 
развитія, онъ справедливо требует®, чтобы дѣти въ школахъ, по 
крайней мѣрѣ, разъ въ годъ изслѣдовались на остроту этого чувства. 
Онъ находит® это возможным® поручать учителям®, предварительно 
ознакомленным® врачами со способами изслѣдованія, и затѣмъ 
направлять къ врачам® только тѣхъ дѣтей, острота слуха которых® 
будетъ ниже извѣстнаго предѣла. Это, конечно, также вполнѣ допу
стимо, хотя при существовали постоянных® школьных® врачей и 
необходимо.

Кожа считается органомъ осязанія, но функцій ея и значеніѳ 
гораздо разнообразие и важнѣе, чѣмъ это чувство, которое, впро
чем®, и само по себѣ очень важно. Какъ наружный покров® или



какъ оболочка нашего тѣла, кожа далеко еще не оцѣнена по до
стоинству. Она находится въ постоянном* общеніи не только съ 
внѣшнимъ, но и съ внутренним* нашим* міромъ. Состояніе кожи 
выражается на состояніи послѣдняго, какъ и наоборотъ. Всѣ мы по 
цвѣту, упругости, блеску кожи заключаем* о здоровом* или боль
ном* состояніи человѣка; у всѣхъ у насъ она постоянно мѣняется 
по внѣшнимъ своимъ свойствамъ въ зависимости отъ мѣны нашего 
состоянія и настроенія. Больная кожа доставляет* не только не- 
нріятныя ощущенія, но и разстраиваетъ „нервы", портит* общее 
питаніе. А между тѣмъ на одежду часто обращают* гораздо больше 
вниманія, чѣмъ на свою собственную кожу. Если древніе греки обра
щали особенно большое вниманіе на развитіе съ помощью упражне- 
ній органов* движенія (нервно-мышечнаго аппарата), то древніе 
римляне были представителями своего рода культа кожи, оставив* 
въ видѣ исторических* памятников* развалины грандіозныхъ бань. 
Кромѣ римских* есть, какъ извѣстно, еще русскія и турецкія,. ука
зывающая самым* своимъ названіемъ свое происхожденіе. Русскія 
бани существовали уже во время Нестора и едва ли были откуда 
нибудь заимствованы, свидѣтелъствуя, что русскіе издавна заботи
лись о своей кожѣ, подвергая ее даже очень энергичному свое
образному массажу при помощи сѣченія вѣниками. У южных* и 
западных* славянъ, какъ и у германскаго племени никаких* подоб
ныхъ приспособлен™ не было; дальше купанья и затѣмъ ваннъ 
изобрѣтателъность ихъ не пошла. Нѣмецкое слово „ВасР означает* 
и баню, и ванну, и самое купанье. Въ массѣ нѣмецкаго народа, 
какъ среди малороссов*, бѣлоруссовъ, поляков* и собственно запад
ных* и южных* славянъ, уходъ за кожей стоить на очень низком* 
уровнѣ, почему понятно, что въ Германій пропаганда повысить 
этотъ уровень сводится пока къ устройству душей съ 2 ведрами 
воды и платой въ 10 пфениговъ (5 коп.) Къ тому же собственно 
сводится и устройство школьных* бань (ЗсЬиІЪасіѳг), относительно 
которыхъ на конгресс! въ Нюрнберг! д!лалъ доклад* д-ръ ВсЪтісІі 
(Воші).— Подоженія этого доклада таковы:

1. Уходъ за кожей при помощи обмываній составляет* сущест
венную часть тѣлеснаго воспитанія школьнаго юношества.

2. Чтобы благодѣяніе правильно повторяемых* обмываній стало 
общимъ для всѣхъ учениковъ и ученицъ особенно народныхъ школъ, 
единственно доступный путь— это, чтобы сама школа взяла это дѣло 
въ свои руки.

3. Пользованію существующими народными ваннами (V оіквѣасіег) 
безусловно должно предпочесть устройство особых* ваннъ ВЪ Ш КОЛЬ

Н О М * зданій.



4. Самой цѣлесообразной съ гигіенической точки зрѣнія формой' 
школьных* ваннъ являются души (ВгапзеЪМег), позволяющіѳ одно
временно мыться большому числу дѣтей.

5. Школьный душъ долженъ состоять изъ раздѣвальни и непо
средственно примыкающих* къ ней приспособленій для купанья,- 
въ видѣ раздѣленныхъ боковыми перегородками небольших* отдѣ- 
леній съ одним* душем* такъ, чтобы каждый купающійся пользо
вался отдѣльнымъ містом*.

6. Вода изъ душа должна падать не прямо на голову, а съ боку..
7. Продолжительность душа не должна быть больше 3 минут*;, 

вода въ началі (около 1Ѵ2 мин.) должна имѣть температуру, по- 
крайней м ір і ,  въ 3 0 —32° Ц., чтобы потом* понизиться до 20°.

8. Д іти  должны купаться группами во время такихъ занятійг 
какъ писаніѳ, риоованіе, рукоділіе, гимнастика. Группированіе сво
бодно.

9. Если въ извістные часы можно пользоваться общественными, 
купальнями, то літом* для д ітей  старше 10 л іт ъ  нужно вводить, 
совмѣстное обученіе плаванію, для чего могутъ служить часы гим
настики.

10. Массовое обученіе плаванію нужно начинать съ такъ наз. 
сухого плаванія, т. е. съ такихъ упражненій, которыя подражают* 
плаванію, пользуясь для этого самыми простыми приспособленіями 
въ родѣ складных* стульевъ. П ослі этого приступают* къ опытам* 
плаванія на воді, пользуясь сначала полыми жестяными ранцами,, 
опоясывающими тѣло и поддерживающими на воді.

По вопросу объ обученіи плаванію на конгрессѣ былъ сдѣланъ 
особый доклад* д-ромъ Мег1сеІ‘вмъ (ШігнЪегр;), который признает* 
это д іло  идеалом* гимнастическаго упражненія, вслѣдствіе одно
временна™ вліянія на дыханіе, кровообращеніе и общій обмін* 
веществ*. Начиная съ обученія отдѣльныхъ учениковъ, можно, го
ворит* онъ, перейти къ массовому, сначала произвольному, а по
том* обязательному, хотя бы для опыта, въ отдѣльныхъ городах*. 
Наибольшую услугу въ этомъ д іл і  оказали Дрезденское гимнасти
ческое общество и клуб* пловцов* въ Е1Ьег1еИ‘і .  Дѣятельны также 
въ данномъ отношеніи Гамбургъ, Магдебург* и Бреславль. Вездѣ. 
начинают* съ „сухого плаванія", причем* ученики, лежа на малень
ких* козлах*, производят* плавательный движенія. Черезъ 10 ча
совъ упражненія они могутъ уже начинать плаваніѳ и на водѣ,, 
лучше всего съ пробковыми поясами, изъ которыхъ постепенно вы
нимаются куски пробки. И въ школахъ М. рекомендует*, какъ и 
бсіішісіі, начать, какъ можно скорѣѳ, съ сухого плаванія. Расходы 
на собственно купальни должны брать на себя общины. Дѣти пред-



вйрительно должны быть подвергнуты врачебному осмотру. Дѣти съ 
накожными болѣзнями, съ затрудненнымъ дыханіемъ черезъ носъ, 
нервозныя и т. п. не должны быть допускаемы къ обученію плаванію. 
Но и при обученіи осталъныхъ нельзя заявлять слишкомъ болыпихъ 
требованій. Правильный путь слѣдуетъ выяснять при помощи чтеній, 
особыхъ школьныхъ комитетовъ для поощренія плаванія, состязанія 
въ плаваніи и т. н. Содержатели купалень навѣрное не откажутъ 
въ своемъ содѣйствіи этому дѣлу.

Авторъ привелъ съ нѣкоторой подробностью содержаніе докла- 
довъ ЗсЬошсН’а и МегкеГя, между нрочимъ, и для того, чтобы по
казать, насколько „мелочны11 бываютъ нѣмцы, разъ дѣло касается 
какой-либо практической или реальной пользы. Мы, русскіе, под> 
робностями часто пренебрегаемъ, предоставляя имъ выясняться на 
дѣлѣ, соотвѣтственно съ тѣми или другими мѣстными и временными 
условіями. Нѣмцы стремятся все обобщить и даже найти обязатель
ную форму, какъ это замѣчается и во всемъ строѣ ихъ жизни съ 
его обязательными для „приличнаго" человѣка формулами, пріемами, 
обычаями и даже нравами. Очевидно, всякая не только вполнй 
законченная, какъ у китайцевъ, но и заканчивающаяся или достиг
шая высоты расцвѣта цивилизація стремится принять и законченный 
или, по крайней мѣрѣ, наиболѣе устойчивый формы.

У насъ едва ли кому придетъ въ голову рекомендовать обяза
тельное обученіе плаванію, но поощрять его необходимо и, въ слу
чай нужды, оказывать содѣйствіе, устраивая на общественный 
счетъ хотя бы спеціальныя школьныя купальни, гдѣ въ часы ку
панья находились бы люди, могущіе не только надзирать, но и обу
чать плаванью. Что касается школьныхъ бань, то нѣмецкіе души 
могутъ служить у насъ развѣ только въ качествѣ вспомогательна™ 
средства иди одною изъ подробностей настоящей русской бани. 
Устройство такихъ бань было бы особенно желательно при народ
ныхъ школахъ тамъ, гдѣ совсѣмъ бань нѣтъ, какъ въ западныхъ 
и южныхъ губерніяхъ. Да и въ центральныхъ, восточныхъ и сйвер- 
ныхъ губерніяхъ хорошо устроенная школьная баня могла бы слу
жить образцомъ для собственно крестьянскихъ бань, которыя въ 
громадномъ болыпинствѣ не удовлетворяйте по своему устройству 
самымъ скромнымъ гигіеническимъ требованіямъ.

Носъ и ротъ также не были оставлены конгрессомъ безъ вни
манія, но только не какъ спеціальныя вмістилища органовъ обо- 
няпія и вкуса, а какъ первые пути органовъ дыханія и пищеваре- 
нія. Но само собою разумйется, что то или другое, здоровое или



болізненное ихъ состояніе, не можетъ не отражаться и на состояніи 
заложенных* въ нихъ спеціальныхъ органов*, какъ и на сосіднихъ 
частях*.

О носѣ не столько впрочем* съ гигіенической, сколько съ пато
логической стороны сдѣлалъ на конгресс! сообщеніе наиболѣе 
извѣстный спеціалистъ д-ръ Вгездеп (ЛѴіезЪасІеп), давно уже впер
вые обратившій вниманіе на то, какое гибельное вліяніе на здо
ровье и самыя способности дѣтей производят* нзвѣстныя, къ сожа- 
лѣнію, очень часто встрѣчающіяся заболѣванія носа, глотки, зѣва, 
легко распространяющіяся на ухо (черезъ такъ наз. Евстахіеву 
трубу). Эти заболѣваяія имѣютъ характеръ катарральныхъ съ болѣе 
или менѣе значительным* набуханіемъ слизистой оболочки, въ р е
зультат! чего получается уменьшеніе просвіта или полное его 
закрытіе въ носовой полости и необходимость дышать не черезъ 
носъ, § черезъ ротъ. Такое дыханіе не только открывает* болѣе 
широкія ворота для проникновенія въ организм* пыли, разных* 
заразъ, но легко дѣлается еще болѣе недостаточным* для надлежа
ща™ провѣтриванія легких* и всего тѣла, чѣмъ дыханіе обыкно
венное. Это сказывается, между, прочим* на развитіи у дѣтей груд
ной клѣтки, которое легко отстает* отъ развитія всего тѣла. Но 
что для учащихся иміетъ особенно важное значеніе, такъ это 
вліяніе заболіваній носовой полости съ прилежащими частями на 
состояніе головы и спеціально мозга. Оно сказывается давленіемъ 
въ голов!, головными болями, дурным* настроєніемъ. Такія дѣтн, 
по необходимости, становятся невнимательными, неспособными со
средоточить свои мысли на какомъ-либо предмет!— тѣмъ болѣе, 
что они часто бывают* вмѣстѣ съ тѣмъ и тугоухими, вслѣдствіе 
одновременна™ пораженія одного или обоих* ушей. Изміняется 
у таких* дітѳй также тонъ и ясность голоса; онъ легко становится 
гнусливым* и невнятным*.— Опыты излеченія подобных* пораже
ній (помощью прижиганій и вырізыванія) показали, что дѣти при 
этом* какъ бы перерождаются, а лінивые и невнимательные ученики 
становятся очень прилежными и способными. Изъ этого слѣдуетъ, 
что въ школахъ всегда слѣдуетъ между прочим* обращать внима
ніе и на т іх ъ  учащихся, которые дышат* ртомъ, гнусят* и въ 
то же время иміготъ обыкновенно глуповатый вид*. Таких* д ітей  
необходимо поручать особенному вниманію школьныхъ врачей и 
собственно спеціалистовъ по болізнямъ данной группы органов*; 
таких* спеціалистовъ теперь можно найти въ каждом* боліе или 
менѣе значительном* город!.

Ко рту конгресс* проявил* особенный интерес*, благодаря зу
бам*. Подняли вопросъ объ нихъ представители Страссбурга д-ръ



Іеззеп  и депутат» Вот іпісиз .—Въ Страссбургѣ в» 1902 г. открыта 
первая в» Германій (и, кажется, во всемъ мірѣ) городская школь
ная зубная клиника (вѣрнѣе, поликлиника). Въ первый годъ своего 
существошшіи, кромѣ подачи медицинской помощи, клиника слу
жила мѣстомъ изслѣдованія зубовъ у 4.000 дѣтей. Всѣ зубы оказа
лись при этомъ цѣлыми и здоровыми только у 104, слѣд. 97,5%  
всѣхъ дѣтей имѣли больные зубы, причемъ на долю тѣхъ, у кото
рыхъ не было ни одного здороваго зуба, пришлось 31,3% . Въ дру
гих» мѣстахъ Германій, какъ по нѣкоторымъ данным» и въ дру
гихъ странах», замѣчено то же печальное явленіе. У солдат» зубы 
не лучше, чѣмъ у дѣтей.— Причиной столь распространенной порчи 
зубовъ у отдѣльныхъ лицъ является плохой уход» за зубами и не- 
цѣлесообразное питаніе, а во всемъ народѣ имѣютъ вліяніе раса, 
цивилизація, утонченный образ» жизни, изнѣженность, наслѣдствен- 
ность и почва. ІТослѣдствія каріознаго страданія зубовъ — боль, 
припухлости желез», воспаленія и опуханія мягких» частей и са
мых» челюстных» костей, образованіе нарывовъ и фистулъ, дурной 
запахъ изо рта, потеря возможности жевать при разрушеніи цѣлыхъ 
рядов» зубовъ. Многія разстройства общаго состоянія, нѣкоторыя 
школьный болѣзни, какъ головная боль, головокруженіе, потеря 
аппетита, малокровіе, нервозность стоять въ связи съ заболѣваніями 
зубовъ. „Въ высокой степени больной ротъ, особенно у дѣтей, 
разрушает» здоровье всего организма. Наставленіе дѣтей въ шко
лах», безплатнеє изслѣдованіе и лѣченіе учащихся въ народныхъ 
школахъ въ спеціально школьныхъ зубных» клиниках» предста
вляют» единственную возможность энергично и успѣшно побороть 
такую все еще расширяющуюся народную болѣзнь", устраненіе ко
торой благотворно повліяетъ и на общее народное здоровье, такъ 
что издержки на борьбу скоро съ лихвой покроются подъемом» 
благосостоянии

Сообщеніе Деззеи’а и Пошіпісн8‘а вызвало очень оживленный 
л  продолжительный обмѣнъ мыслей и наблюденій.— Д-ръ Зісіііпдег 
(Вгііші) указал» на то, что съѣзды нѣмецкихъ естествоиспытателей 
л  врачей въ Карлсбадѣ и Касселѣ повторно указывали на чрезвы
чайно важное значеніе лучшаго и цѣлесообразнаго ухода за зубами. 
Вездѣ, по его мнѣнію, замѣчается въ этомъ отношеніи успѣхъ, 
за  исключеніемъ австріиской армій (8. австрійскій военный врачъ). 
Д-ръ 8. считаетъ изслѣдованія относительно распространенности 
порчи зубовъ совершенно излишними, такъ какъ и безъ того всѣ— 
и учителя, и родители, и сами ученики знаютъ, что почти у всѣхъ 
учениковъ есть испорченные зубы, такъ что едва найдется 4— 6%  
ихъ со всѣми здоровыми зубами. Онъ признает» также не дости-



гающимъ цѣли средством® —пользоваться для учениковъ даровыми/ 
часами у частных® зубныхъ врачей. Въ Альтон!, напр., въ годъ. 
6 такихъ врачей сдѣлали только 50 безплатних® пломбировок®...
8. находит® необходимым® имѣть спеціальних® школьных® зубныхъ 
врачей, которые бы не занимались частной практикой, по крайней 
мѣрѣ, въ болѣе значительных® городахъ. Издержки при этомъ 
могли бы принять на себя вмѣстѣ и государство, и земство, и 
общины, и добровольные жертвователи, и даже малосостоятельные- 
люди въ видѣ опредѣленныхъ небольших® взносов®. 8. указал® и. 
на одну оригинальную мѣру, это именно введете государственной: 
монополій на зубоврачебные препараты. Одна Австрія, по его мнѣ«- 
нію, могла бы дать при этомъ до 2 милл. крон® (около 800.000 р.)„ 
Препараты были бы при такой монополій не дороже, но лучшее 
настоящих®,., а полученная прибыль могла бы идти на устройство 
зубоврачебныхъ институтов®. Вообще д-ръ 8. высказался за госу
дарственное регулированіе вопроса и самой практики въ борьб!., 
съ порчей зубов® какъ въ школахъ, такъ и въ массѣ бѣднаго- 
населенія. Д-ръ и зубной врачъ КіеШ атег (Сггаг) замѣтилъ, что 
порча зубовъ въ періодѣ роста зависит® по одним® отъ разстройствъ. 
питанія или недостаточна™ пріема костеобразующихъ веществ®», 
по другим®— отъ бактерій, по третьим®— отъ болѣзнетворныхъ, 
свойств® слюны. Через® поврежденные' зубы могутъ проникать ВЪ. 

организмъ заразы, вызывающія нагноеніе, зараженіе крови. Пока, 
еще нельзя сказать, можетъ ли по обнаженному зубному нерву 
проникнуть въ глубь тѣла туберкулезная зараза. Но довольно и того,., 
что выдыхаемый людьми съ испорченными зубами воздух® содер
жит® вонючіе продукты разложенія, которые сильно портятъ воз
дух®, вдыхаемый въ теченіе нѣсколькихъ часовъ въ день учащи
мися. К. также высказался за спеціально школьных® зубныхъ вра
чей и даже за зависимость пріема въ школы отъ того, больны или; 
здоровы зубы (!), о чемъ должно свидѣтелъствовать обязательно- 
представляемое при этомъ удостовѣреніе зубного врача. Дѣло, оче* 
видно, доводится почти до аелѣпости.

Въ результат! дебатов® по поводу сообщенія Де88еп‘а и Б о т і -  
пісиз‘а было единогласно секціей принято предложеніе о введеній: 
въ школы правильна™ ухода за зубами, чего, действительно, нельзя 
не признать въ высшей степени желательным®.

Зубная школьная поликлиника въ Страссбургѣ открыта (15, IX,, 
1902) въ зданій, принадлежащем® университету, при чемъ расходы 
по содержанію номѣщенія, по первоначальному обзаведѳнію, по 
оплат! персонала приняло на себя городское управленіе (2.500 мар. 
единовременно и 2.550 мар. въ теченіе года). Поел! этого въ концѣ.



того же 1902 г. была открыта подобная же поликлиника въ Дарм
штадт® при обществ® гессенскихъ врачей на средства (около 5.500 мар.), 
доставленный фирмой „КовтосІотіі+евеІІзсЬай КоІЪег^". Въ Дарм
штадтской поликлиник® принимают™ для подачи помощи всѣхъ уча
щихся народныхъ и среднихъ школъ, а не однихъ только бѣдныхъ 
учениковъ и ученицъ народныхъ училищъ, какъ въ Страссбургской. 
Отъ этого, между прочимъ, и происходить такая разница, что въ то 
время, какъ въ Страссбургѣ за годъ досѣтило поликлинику лишь 
6%  всѣхъ учащихся, въ Дармштадт® болѣе 20°/0.

Какъ и въ Страссбургѣ, въ Дармштадт® больные зубы оказались 
у почти 98%  всѣхъ учащихся!— Въ бывшемъ на выставкѣ при 
Нюрнбергском™ конгресс® отчет® за 1903 г. завѣдующій Дармштад- 
ской поликлиникой зубной врачъ О. КбЫег указывает™ на необхо
димость обращать большое вниманіе на состояніе зубовъ какъ можно 
ранѣе, такъ какъ и молочные зубы не менѣе подвержены порчѣ, 
чѣмъ постоянные. Въ Страссбургскомъ отчет® за тотъ же годъ го
ворится, что не рѣдкость видѣть дѣтей 3 4 лѣтъ, которыя имѣютъ
испорченными всѣ зубы. У дѣтей 13 лѣтъ изъ 28 постоянных™ 
зубовъ не рѣдко оказываются здоровыми только 6— 8. „Ротъ полонъ 
больныхъ зубовъ, обнаженной мякоти (пульпы зубовъ), ГНІІОЩИХЪ 

зубныхъ корней. Гнойные фистулезные ходы, опухшія десны и же
лезы представляють печальную картину разрушенія и въ достаточ
ной степени объясняют™ блѣдныя щеки, мутные глаза, дурное питаніе, 
малокровіе и нервозность шцущихъ помощи дѣтей. Больной ротъ 
съ вонючимъ дыханіемъ и дурной желудокъ обыкновенное совмѣ- 
стное явленіе" (Отчетъ Страссбургской поликлиники).

Страссбургская поликлиника, руководимая прив. доцентомъ д-ромъ 
Де88еп‘омъ, не ограничивается только изслѣдованіемъ и лѣченіемъ: 
она занимается широкой и разнообразной популяризаціей гигіены 
зубовъ и всего рта, издавая для этого спепіалыіыя сочиненія, стѣн- 
ныя съ текстомъ таблицы, даже иллюстрируя свои отчеты прекрас
ными рисунками ртовъ съ пораженными зубами и сопровождая ихъ 
исторіями болѣзни опредѣленныхъ лицъ. Стѣнная въ 5 красокъ 
таблица съ рисунками и текстомъ составлена гд-ромъ Дезвеп'омъ и 
носить заглавіе: „Здоровые и больные зубы. Стѣнная таблица для 
семьи и школы". Въ ней приведены данныя о числѣ и времени 
появленія молочныхъ и постоянных™ зубовъ, короткое поясненіе 
составных™ частей зуба (костнаго тѣла, эмали, цемента, оболочки 
корня, его канала, пульпы), краткія свѣдѣнія о вызывающем™ порчу 
зубовъ каріозномъ. процесс®, сопровождающемся опуханіемъ, нагное- 
ніемъ, болями, разрушеніемъ самого зуба и гніеніемъ болѣзненныхъ 
продуктов™ (вонючее дыханіе).



„В  сѣ каріозны е зубы  должны быть или выполнены (запломбиро  
ва,тгьт) или извлечены. Н евы полненны е зубы  подъ искусственной- 
челюстью становятся мѣстомъ накопленія гнію щ ей вонючей грязи, 
причиняю т* боль, вызывают* воспаленіе д есен *  и нодаю тъ повод*  
къ сильнымъ головным* болямъ, къ потерѣ аппетита и разстрой- 
ствамъ пищ еваренія .— В в еден іе  въ школу зубной гигіены  есть ф ун
дам ент*, на котором* возводится народное здоровье", такъ большими  
буквами написано внизу таблицы, исполн еніе которой, нужно ска
зать, н е оставляет* ж елать ничего лучшаго.

У  насъ , въ Р оссіи , уходъ  за зубам и и вообщ е за ртом * практи
куется въ сколько-нибудь достаточной степени  лишь въ средѣ наи- 
болѣе образованны х* классов*, да  и то далеко н е всегда цѣлесо* 
образно. Ч то касается массы населен ія , то она съ этимъ уходом *  
знакома очень мало. О громадной распространенности порчи зубовъ  
и у  насъ  говорят* какъ еж едневное н а б л ю д е т е  въ средѣ окружаю 
щ и х*  насъ лю дей, обиліе въ городах* зубн ы х*  врачей и дантистовъ, 
такъ и нем ногія изслѣдованія врачей. Ознакомленіе съ надлежащ им*  
уходом * за  ртомъ и зубами учащ ихся въ ш колахъ, безъ  сомнѣнія, 
и у  насъ принесло бы больш ую пользу народному здоровью. Въ  
городах* это сдѣлать было бы н е трудно и н е дорого. „Больные 
зубы — больной ротъ— больной ж елудок *— больное тѣло— постоянная  
опасность для здоровья какъ своего, такъ и други хъ  “ (таблица  
ДезветРа).

Проф. Ир. Скворцовъ.

(Продоло/сенге сліъдуетъ).



Принципы уметвеинаго развиты и примѣненіе ихъ  
въ школьной п р ак ти к !

( Окончаиіе).

VI.

Отъ общихъ положеній и выводов* изъ них* перейдем* теперь 
къ разсмотрѣнію нѣкоторыхъ вопросов* частной практики наших* 
общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній.

Начальная школа, идя на встрѣчу изложенным* выше требова- 
ніямъ, выработала не мало такихъ практическихъ пріемовъ обуче- 
нія, при помощи которыхъ занятія въ ней располагаются, по воз
можности, въ соотвѣтствіи съ возрастом* и развитіемъ учащихся. 
Всѣ курсы здѣсь элементарны; теоретически выводы и обобщенія 
въ области изучаемых* предметовъ отходят* на второй план*, н 
пренодаваніе сосредоточивается главным* образом* на изученіи кон
кретных* предметовъ и окружающих* явленій; вы не встрѣтитѳ 
здѣсь строгих* опредѣленій и широких* обобщеній, такъ какъ такая 
умственная дѣятельность не соотвѣтствовала бы состоянію развитія 
учащихся. Принятая въ начальной школѣ система класснаго препо- 
даванія, при которой всѣ предметы обученія находятся въ вѣдѣніи 
одного учителя, въ значительной мѣрѣ содѣйствуетъ уснѣхамъ за
нятій, такъ какъ воспитатель имѣетъ здѣсь полную возможность 
всесторонне слѣдить за состояніемъ умственнаго развитія своихъ 
учениковъ и соотвѣтственно ему располагать свои занятія съ 
ними.

Уже десятки лѣтъ прошли съ тѣхъ поръ, какъ старинный букво- 
слагательный способъ изученія азбуки уступил* свое мѣсто новѣй- 
шимъ звуковым* методам*, при помощи которыхъ значительно ско- 
рѣе и легче идетъ діло обученія, такъ какъ вниманіе учащихся и



интересъ къ ученію постоянно поддерживаются всякими средствами: 
картинками, чтеніемъ извістныхъ и понятныхъ словъ и фразъ, со- 
ставленіемъ такихъ словъ изъ разрѣзныхъ буквъ, хоровымъ чте- 
ніемъ и т. д. Достаточно сказать, что тѣ результаты изученія рус
ской азбуки, какіе прежде достигались путемъ тяжелыхъ занятій въ 
т е ч е т е  одного-двухъ лѣтъ, въ настоящее время легко достигаются 
въ теченіе двухъ-трѳхъ мѣсяцевъ. Слідуєте- замітить, что одновре
менное обученіе чтенію и письму, гд і оно практикуется, еще боліе 
оживляетъ занятія, внося въ иихъ боліе разнообразія и даже удер
живая вниманіе учащихся на изучаемомъ матеріалі. Дальнійшѳе 
изученіе русской грамоты, чтенія, письма и ариѳметики и сообще- 
ніе учащимся важнѣйшихъ свѣдіній изъ области естествовідінія, 
географіи, исторіи и другихъ полезныхъ знаній располагаются въ 
соотвітствіи съ силами и возрастомъ учащихся; строгихъ и точно 
опредѣленныхъ программъ для каждаго года обученія здісь нѣтъ, и 
потому преподаватель всегда им іетъ возможность сообразовать свои 
занятія съ даннымъ уровнемъ познаній и развитія учащихся.

Вниманіе учащихся поддерживается разнообразными средствами; 
сюда относятся: исключеніе изъ круга занятій механичѳскаго чте
нія, въ особенности парализующаго вниманіе учащихся, чтеніе 
словъ, фразъ и цѣлыхъ статей, доступныхъ пониманію учащихся и 
вызывающихъ у нихъ ясныя и отчетливый представленій, одновре
менное объясненіе непонятны-хъ словъ и фразъ, широкое поль- 
зованіе наглядными пособіями, хоровое чтеніе, пересказъ прочитан- 
наго и т. д. Но и при зтихъ условіяхъ иногда бываетъ весьма труд
но поддерживать вниманіе учащихся въ теч ете  всего урока, кото
рый, по принятому обыкновенію, продолжается около часа: д іти  
иногда настолько утомляются, что даже послі получасовыхъ заня
тій вниманіе ихъ притупляется и они становятся разсѣянными. Въ 
такомъ случаі дідаѳтся небольшой перерывъ въ занятіяхъ, 
во время котораго они ділаю тъ на м іс т і гимнастическія упражне- 
нія или поютъ, а затім ъ снова принимаются за прежнія занятія. 
Но еще лучше поддерживается вниманіе учащихся въ теченіе всего 
урока сміной занятій и замѣной чтенія и устной бесіды письмомъ: 
краткій отдыхъ во время п ін ія  или гимнастики мало оживляетъ и 
укріпляєте учащихся, и при возобновленіи занятій они скоро опять 
становятся скучными и утомленными; новый же родъ работъ— 
письмо, дающій ученикамъ боліе свободы и требующій иной по
садки т іл а  и работы рукъ, а также иного направленія вниманія, 
легко подДерживаетъ ихъ энергію и вниманіе къ данной работі на. 
вторую половину урока. Подобная см іна занятій практикуется и въ 
■старшихъ отділеніяхъ училищъ, гдѣ учащіеся послі чтенія и уст-



ной бѳсѣды упражняются въ чистописаніи и правописаніи. Относи
тельно послѣдняго необходимо замѣтить, что изученіе русскаго пра- 
вописанія въ начальныхъ школахъ имѣетъ исключительно практи
чески  характеръ: теоретическая грамматика въ нихъ не проходится 
(въ сущности, ея и въ средней школѣ нѣтъ), и всѣ занятія заклю
чаются лишь въ выяснен® необходимых* правил* правописанія, ко
торый учащіеся же и примѣняютъ къ дѣлу съ цѣлью достигнуть 
привычки и навыка въ правояисаніи. Поэтому они не обременяются 
запоминаніемъ различных* совершенно ненужных* терминов* и 
опредѣленій и разбором* разных* видовъ, залогов*, періодовъ и 

'т. п. Цѣль обученія правописанію считается достигнутой, если уча
щіеся грамотно пишут*, хотя они и не знаютъ всѣхъ грамматиче
ских* правил* и опредѣленій и не могутъ дѣлать подробно грамма- 
тическаго разбора. Списываніе хорошо извѣстнаго текста съ книги 
и зрительный диктант* занимают* большую часть этихъ упражне- 
ній; въ концѣ же обученія къ ним* присоединяется диктант* и само
стоятельный работы учащихся.

Подобно этому и уроки ариѳметики располагаются обыкновенно 
въ  два пріема: въ первую половину урока учащіеся занимаются 
подъ руководством* учителя, который даетъ объясненія цілому 
классу, а во вторую половину учащіеся пишут* самостоятельный упраж
ненія, соотвѣтствующія полученным* разъясненіямъ. В ведете таких* 
-самостоятельных* работъ въ круг* школьных* занятій очень важно 
и цѣнно, такъ какъ онѣ, во 1-хъ, наилучшимъ образомъ поддержи
вают* вниманіе учащихся, а во 2-хъ, наиболѣе легким* и скорым* 
•способом* уясняют* и закріпляю ть въ памяти необходимый по- 
знанія. Нужно только поставить дѣло такимъ образом*, чтобы, во 
1-хъ, эти упражненія давались въ строгой системі и въ связи съ 
устными уроками, во 2-хъ, чтобы они были посильны учащимся: 
нельзя требовать, чтобы ученики приступали къ работамъ, не имѣя 
достаточных* знаній для выполненія ихъ, и, въ 3-хъ, чтобы при 
«исполнен® ихъ учащіеся могли пользоваться всѣми средствами и 
нособіями для разрѣшенія своихъ сомнѣній и недоразумѣній и вы- 
,поднять ихъ вполнѣ сознательно и увѣренно; для этого необходимо 
предоставить имъ лучшія книги и пособія и разрѣшить обращаться 
за помощью и разънсненіямъ къ своим* товарищам* и учителю.

При указанных* условіяхъ, а также при отсутств® всяких* 
отмѣтокъ и наказаній, правильно поставленное діло обученія идетъ 
оживленно, безъ всяких* волненій и опасен®, и учаіціеся обыкно
венно во время классных* занятій успѣваютъ получать и закр іп 
лять въ памяти необходимый свѣдѣнія, причем* ихъ вниманіе и 
интерес* къ занятіямъ не ослабѣваютъ.



ІІѢтъ сомнѣнія, что и здѣсь всегда возможны и бывают» укло- 
ненія и ошибки въ постановкѣ обученія, парализующія успѣхъ діла, 
Объясненія учителя могутъ быть недостаточны, въ расположен™ 
учебнаго матеріала можетъ оказаться непосдѣдовательность, и пріоб - 
рѣтенныя учащимися представленія недостаточно ясны и опредѣ- 
ленны, текстъ для чтенія и объяснен™ можетъ быть выбран» не
удачно, письменный работы могутъ не соотвѣтствовать познаніямъ и 
силамъ учащихся, требованія учителя излишне формальны н строги 
и т. д. Съ другой стороны, стремясь заинтересовать учениковъ 
своими объясненіями, учитель можетъ сообщать имъ попутно та
кую массу разнородных» свѣдѣній, что они разсѣиваются, теряютъ 
связь въ своихъ мыслях» и не могутъ отличить главное отъ несу
щественна™. Увлеченіе предметными уроками, особенно сильно раз
витое въ концѣ прошлаго вѣка, встрѣчается и теперь; и въ на
стоящее время можно встрѣтить, педагогов», которые при помощи 
такихъ уроковъ стремятся сообщить учащимся въ начальныхъ .шко
лах» енциклопедію всѣхъ знаній, не исключая и техническихъ. Та
кія ошибки, песомнінно,. парализуют» проявленіе активна™ . внима- 
нія учащихся и ихъ самодеятельности и понижают» усиѣхи обуче
нія. Результатом» неправильной постановки занятій явятся, от
сталые, „лѣнивые и малоспособные" ученики, какъ ихъ обыкновенно* 
называют»; весь составъ класса въ отношеніи дознаній и развитія 
учащихся разбивается на отдѣльныя группы, положеніе учителя и 
правильный ход» занятій все болѣе затрудняется. Если при этомъ 
съ усердіемъ начинают» примѣняться различныя репрессивныя и 
карательныя мѣры, то дѣло обученія окончательно пропадает» для 
многихъ отсталых» учениковъ, у которыхъ теряется всякая любо
знательность и охота къ ученію, развивается подавленность на- 
строенія, недовѣріе къ своимъ силамъ и нерасположеніе къ школѣ. 
и учителю, въ которомъ они инстинктивно усматривают» недоста
ток» справедливости и чувство недоброжелательства.

Въ самомъ дѣлѣ, какой смыслъ наказывать ученика за дурные 
успѣхи, когда онъ не получил» ясныхъ представленій о предметі,, 
не закрѣпилъ въ памяти и не усвоил» иройденнаго, если причина 
этого чаще всего лежитъ въ неправильной постановкѣ преподаванія 
и въ несоотвѣтствіи предложеннаго матеріала съ его умственными 
силами? Учевикъ напрягает» до послѣдней степени свое вниманіе 
и стремится къ знанію, но не въ силахъ овладѣть имъ; онъ быстро 
утомляется, теряет» нить въ своихъ мыслях» и яе можетъ успішно 
продолжать занятія; за это его укоряют» и наказывают» вмісто 
того, чтобы придти къ нему на помощь, поддержать его вниманіе, 
выяснить урокъ и закріпить его въ памяти. Конечно, рѣзкія и.



•экстраординарныя мѣры могутъ на время вызвать въ немъ особен
ный приливъ силъ и поддержать на короткое время его вниманіе  
.и познавательны й способности въ напряжѳнномъ состояніи;но затѣмъ  
упадокъ ихъ  будетъ  ещ е значительнѣе и результат™  умственнаго  
развитая— плачевнѣе. Какъ нельзя заставить лошадь везти  н еп о
сильный грузъ , и усиленны ми понуж деніями и ударами можно только 
подорвать ея силы, такъ и экстраординарный мѣры при обученіи  дѣ -  
тей , доставляя кратковременный фиктивный успѣ хъ , подрываютъ  
ихъ умственныя силы и лиш аю ть возможности развивать, и хъ  до  
тѣхъ предѣловъ, до которыхъ легко бы дойти при правильной си 
стем® образованія.

К ъ благополучію наш ихъ начальныхъ школъ, такія печальныя  
послѣдствія въ нихъ сравнительно р®дки, такъ какъ он® н е связаны  
строго опредѣленными программами, курсы ихъ  элементарны , и 
учащ іеся идутъ въ нихъ  не ради какихъ-либо внѣш нихъ п о б у 
ж д ен ® , такъ какъ не пріобрѣтаю тъ здѣсь особы хъ правъ для 
ж изни, родители очень мало заботятся о ход® занятіи своихъ дѣтей  
и  н е караютъ и хъ  за недостаточны е успѣхи. Поэтому безполезно и 
весьма рискованно практиковать въ начальной школ® какіе - либо  
неудачны е педагогическіе эксперименты  и усиленно пользоваться  
репрессивны ми мѣрами: дѣло въ такихъ случаяхъ можетъ окончиться  
только выходомъ изъ нея учащ ихся, и школа опустѣ етъ . Это отлично 
сознаю тъ больш инство учителей, а потому и стараю тся расположить  
свои занятая такимъ образомъ, чтобы всѣми мѣрами и средствами  
облегчить работу учащ ихся и не требовать отъ нихъ  непосильнаго- 
труда и посторонней помощи въ домаш нихъ занятіяхъ: все, что 
ученики пріобрѣтаютъ въ начальной школ®, они пріобрѣтаю тъ при 
помощи своего учителя во время своего класснаго обученія, такъ 
какъ для домаш нихъ занятій у нихъ  не бываетъ не только помощи, 
но нерѣдко и средствъ, и времени.

Среднія общ еобразовательны я школы во мяогихъ отнош еніяхъ  
находятся въ болѣе трудномъ полож еній, и методичеекія ошибки въ 
постановкѣ преподаванія разны хъ предметовъ встрѣчаются и должны  
.встрѣчаться здѣсь гораздо чащ е. Бол®е строгое и теоретическое  
преподаваніе предметовъ, которымъ не всегда прѳдш ествую тъ н е
обходимы е элементарны е курсы, и отвѣтственность за  выполненіе 
установленных™ программъ налагают™ на постановку обученія въ 
н и хъ  свою тяж елую  руку и ставятъ его въ такія условія, при кото
рыхъ нерѣдко приходится поступаться педагогическим и соображе- 
ніями въ угоду накопленію  знаній и фиктивным™ успѣхамъ.

Какъ въ раснредѣ леніи  самихъ предметовъ обучен ія , такъ и въ 
располож ен®  учебнаго матеріала здѣсь преслѣдую тся главнымъ
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образомъ цѣли матѳріальнаго образованія, и задачи умствѳннаго р аз
витія учащ ихся отходятъ на второй планъ. С истематическіе курсы  
математики, географ іи, русскаго языка и грамматическое препода- 
ваніе иностранных® языков® начинаются съ младш ихъ классов®, и 
требованія элементарнаго обученія не всегда соблюдаются даж е въ  
приготовительном® классѣ. Личныя усилія тѣхъ немногих® п р еп о 
давателей, которые получили надлежащ ую  педагогическую  подго
товку и стрем ятся придти на помощь учащ имся примѣненіемъ в оз
можных® методических® и дидактических® пріемовъ обученія, н е  
всегда ведут® къ цѣли, такъ какъ бывают® обыкновенно единичны и не  
всегда согласую тся съ установивш имися требованіями. Строгая р ег
ламентація программ® и значительное количество фактическаго м ате
ріали, который должны усвоить учащ іеся по каждому предмету, въ  
связи съ установивш ейся системой отмѣтокъ и экзаменов®, ведутъ  
къ тому, что нерѣдко преподаватели оставляют® въ стор он ! основ
ный задачи развитія учащ ихся и сосредоточивают® все свое вни
маніе на второй цѣли обученія— накопленіи фактическаго матеріали. 
В сл ід ст в іе  этого при обученіи  упраж няется преим ущ ественно одна  
способность уч ащ и хся— память, при чемъ занятія  учениковъ въ  
значительной степени переносятся на ихъ  внѣклассное время.. 
П опробуйте провѣрить надлежащим® образомъ познанія учениковъ  
младш ихъ классов®, и вы убѣдитесь, что во многихъ случаяхъ они 
повторяют® выученныя положенія, выводы и заклю ченія о такихъ  
предметах®, о которых® соверш енно н е и м !ю тъ  ясных® и отчетли 
вых® представленій , и на предложенны е вопросы нерѣдко даю тъ  
соверш енно несообразны е отвѣты. Т ребованія элементарности и н а 
глядности обученія, постепенности въ распредѣленіи учебнаго мате
ріали, согласованія его съ умственными силами учащ ихся, соразмѣр- 
ности количества его съ возрастом® ихъ  и данным® временем® н е 
р ід к о  зд !с ь  игнорирую тся, въ особенности въ младш ихъ классах®, 
чему въ значительной м і р !  способствуют® принятая система пред- 
метнаго обучен ія  и недостаточная м етодическая разработка нѣко- 
торыхъ предметовъ преподаванія. И нститутъ классных® наставни
ков®, учрежденны й въ и н тересахъ  болѣе правильной постановки  
учебнаго и воспитательна™  д іл а  въ среднихъ учебны хъ заведен іяхъ , 
не и м іе т ъ  достаточных® полномочій и средств® для правильна™  
вы полненія своихъ задач® и въ большинствѣ случаев® ограничи
вается чисто формальным® вы полненіемъ своей роли. М етодическая  
разработка предметов® обученія въ средней ш кол! оставляет® ж е 
лать ещ е очень йногаго, а личный персонал® преподавателей н е 
р ід к о  очень мало бывает® знаком® даж е съ основными педагоги
ческими положеніями и дидактическими пріемами обученія, такъ



какъ большая часть ихъ, получивъ научное образованіе по своей 
спеціальносте, только путемъ самообразованія пополняют* недостатки 
своихъ педагогических* познаній.

Не трудно заранѣе предвидѣтъ, и въ дѣйствительности мы ви
дим*, что при такой постановкѣ дѣла обученія самодѣятельнооти 
учащихся, ихъ естественной любознательности и стремленія къ зна- 
нію бывает* совершенно недостаточно для усдѣха дѣла. Активное 
вниманіе ихъ, столь необходимое при всяких* занятіяхъ, приту
пляется и для поддержанія его практикуются чаще всего не нормаль
ный, а исключительным, репрессивный мѣры. Основной стимул* 
ихъ— страх* и угрозы, которыя тѣсньшъ образомъ бывают* связаны 
съ установившейся системой баллов* и экзаменов*: опасеніе за дур
ную классную отмѣтку, страх* быть наказанным* за лѣность и 
невниманіе, боязнь родителей, видящих* дурныя ежедневным и сроч
ным отмѣтки, страх* пред* экзаменами и т. д.. Ни на одинъ день уче
ник* не можетъ быть спокоен* за свою судьбу, зависящую нерѣдко 
отъ случайнаго неудачнаго отвѣта.

Обыкновенно занятія происходят* здѣсь такимъ образомъ: въ 
первую половину урока учитель спрашивает* учениковъ и уловля- 
етъ тѣхъ, которые дурно приготовили его; хороших* учениковъ, по 
его мнѣнію, и спрашивать не нужно, такъ какъ у нихъ дѣло об
ученія идет* нормально; лѣнивыхъ же и нерадивых* нужно поймать 
и заставить учиться. При таком* порядкѣ занятій ученики рѣдко 
выслушивают* хорошіє, обстоятельные отвѣты отъ своихъ товари
щей, и образовательное значеніе такого класснаго времяпрепровожде- 
нія ничтожно. Кромѣ того, при указанном* взгляд! на дѣдо каждый 
ученик* опасается быть пойманным* и не можетъ чувствовать себя 
нормально и спокойно, предвидя зарая!е всѣ неблагопріятныя по- 
слѣдствія своего неудачнаго отвѣта: укоры преподавателя, стыд* 
предъ товарищами, дурную отмѣтку, порицаніе родителей и т. д. Т !, 
которые благополучно вынесли искусъ, бол!е или менѣе спокойно 
выслушивают* зат!мъ объясненія учителя; неудачники же потеряли 
свое епокойствіе и нормальное расположеніе духа не только на 
этотъ урокъ, но и на вс! слідующіе. Какъ бы хорошо преподава
тель ни объяснял* новый урокъ, въ теченіе полчаса усвоить его 
въ класс! весьма трудно: для этого нужно получить ясным и отчет
ливым представленім, закріпить ихъ въ памяти и сділать необхо
димый сопоставленія и выводы; для этого нужны активное вниманіе, 
достаточная подготовка и время. Активное же вниманіе у многих* 
подавлено по причин! предшествовавших* волненій, въ достаточной 
подготовкѣ учениковъ и сам* учитель не вполнѣ увѣренъ, такъ какъ 
успѣлъ спросить только незначительную часть ихъ, а получасового
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времени и при неблагопріятныхъ условіяхъ недостаточно для усво- 
енія новаго урока. Остается одна надежда на домашнюю подготовку, 
помощь въ которой далеко не для всѣхъ обезпечена.

При этомъ случается, что преподаватель говорить невнятно, 
объясненія даетъ недостаточно наглядныя, въ порядкѣ изложенія не 
соблюдает* строгой послѣдовательности: при такихъ условіяхъ уче' 
ники не получают* даже ясных* и отчетливых* представленій о 
предметі, и закрѣпленіе ихъ въ памяти и логическая переработка 
составляют* для нихъ трудъ непосильный.

Нѳрѣдки и такіе случаи, когда усердный преподаватель, не со
образуясь съ силами и состояніемъ развитія учащихся, сообщает* 
имъ обширныя донодненія и добавленій, читает* въ классі особый 
записки и курсы—и все это назначает*, какъ матеріал* для до- 
маш нихъ  занятій. Вниманіе учащихся разсѣивается среди массы со
общаемых* свѣдіній; они не въ соотояніи отличить главное отъ 
второстепенна™ и окончательно подавляются и теряются среди этого 
хаоса.

Прибавьте къ этому трудности изложенія учебника, несоотвіт- 
ствіе содержанія его съ объясненіями преподавателей, среди кото
рыхъ встрѣчаются и такіе, которые порицают* ими же избранный 
учебникъ, наміренно уклоняются отъ него и не рекомендуют* уча
щимся пользоваться имъ.

Что остается тут* ділать несчастным* ученикам*, когда они въ 
классѣ не въ силах* были усвоить новый урокъ, а дома не нахо
дят* средств* для возобдовленія его въ памяти? Въ этомъ случаѣ 
даже прежняя отсталая система обученія, при которой в с і указа
ній преподавателя ограничивались отміткой того, что слѣдуетъ вы
учить по учебнику— „съ этихъ до этихъ“,— имѣла свою выгоду ДЛЯ 

учащихся, такъ какъ они точно и опреділенно знали, что и какъ имъ 
слѣдуетъ учить, и были вполнѣ спокойны, исполнив* этотъ скучный 
трудъ. При новыхъ же прогрессивных* теченіяхъ школьной жизни 
даже лучшій ученик* не всегда можетъ быть увіренъ, что онъ 
хорошо приготовил* свой урокъ и можетъ вполні удовлетворить 
всѣмъ требованіямъ учителя, который и самъ точно не знаетъ, чего 
можно и должно требовать отъ учащихся. При такихъ условіяхъ 
неудивительно, что и хорошій ученик* утратит* довіріе къ своимъ 
силамъ и потеряет* надежду на хорошіє успіхи, или же, наоборот*, 
подучит* преувеличенное о себі мнѣніе, если преподаватель будетъ 
довольствоваться легкомысленными его отвѣтами и знаніями, прі- 
обрѣтенными без* всяких* личныхъ усилій.

Письменныя работы учащихся чаще всего иміютъ тотъ же 
экзаменаціонно-повірочный характеръ, и ученики исполняют* ихъ



не для того, чтобы закріпить въ памяти сообщенный знанія и п о 
лучить необходимые навыки и понятія, а съ цілью  получить при
личную отмітку. Познавательный способности учащихся и здісь, 
какъ и при устныхъ отвѣтахъ, направляются не въ интересахъ 
любознательности и самообразованія, а имѣютъ исключительно въ 
виду—удовлетворить требованія учителя и уловить вѣрные отвѣты.

Насколько правильна принятая система обученія и соотвіт- 
ствуетъ ли она возрасту и развитію учащихся, вопросъ этотъ 
обыкновенно мало интересуете преподавателя: онъ долженъ пройти 
извѣстную программу, разм ітилъ ее по частямъ, и ученики такъ 
или иначе должны приготовлять задаваемые имъ уроки. Масса дур- 
ныхъ отмітокъ за устные отвіты  и письменныя работы не оста
навливаете его отъ продолженія принятаго плана и порядка, недо
четы знаній учащихся отмічены, и ученіе безпренятственно про
должается даліе. На самомъ д іл і ,  что же означають эти ряды 
дурныхъ отмітокъ за устные отвѣты и письменныя работы учени
ковъ?— Ученики не усвоили данныхъ имъ уроковъ и сдѣлали не- 
вѣрныя работы,—но почему?— Очевидно, они не стоять на высотѣ 
необходимаго развитія и не иміютъ достаточныхъ знаній, -  но ихъ ли 
въ этомъ вина?— Можетъ быть, урокъ былъ плохо выясненъ, или 
м.атеріалъ трудѳнъ для пониманія, или времени было недостаточно 
для усвоенія, или вниманіе учениковъ было недостаточно возбуждено 
и поддержано: в ідь йельзя же, въ самомъ д іл і ,  предполагать съ 
ихъ стороны какое-нибудь злонаміренное отношеніе къ д ілу  или 
массовую лѣнь, вопреки врожденной любознательности и въ ущербъ 
собственной безопасности и спокойствію. Очевидно, въ этихъ слу
чаяхъ преподаватель, оцѣнивая въ графахъ учащихся дурными 
отмітками результаты своего преподаванія, константируетъ только 
неуспіхъ своихъ занятій съ учениками.

Подобный порядокъ занятій еще возможно допустить въ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ, гд і умственный силы и самодѣятелъ- 
ность учащихся должны быть достаточно развиты: профессоръ мо
жетъ ограничить здісъ свою діятельность чтеніемъ лекцій и пре
доставить своимъ слугаателямъ справляться съ изученіемъ ихъ ма
теріали, какъ имъ угодно; но и здісь нерідко профессора прихо
дять на помощь студентамъ, издавая лекцій и конспекты и отмѣ- 
чая литературу своего предмета. Въ среднихъ же учебныхъ заведе- 
ніяхъ, особенно въ низшихъ ихъ классахъ, такая постановка заня
тій совершенно немыслима. Задача преподавателя здісь никоимъ 
образомъ не должна ограничиваться однимъ разъясненіемъ урока и 
повѣркой познаній учащихся: преподаватель долженъ озаботиться 
изысканіемъ всѣхъ средствъ для того, чтобы урокъ былъ хорошо



понять и усвоен* учащимися, и на себя принять всю отвѣтствен- 
ность за ихъ успѣхи: если ученикъ— неспособный или не стоить 
на уровнѣ трѳбуѳмаго развитія и знаній, его не слѣдовало прини
мать по вступительному экзамену; если онъ невнимателен*, нужно 
озаботиться развитіемъ и поддержаніемъ его внимательности —безъ 
этого невозможны никакія занятія; если ученикъ плохо понимает* 
объясненія и не можетъ вызвать ясных* и отчетливых* представле
ній о предметі, нужно ихъ повторить, можетъ быть, не одинъ разъ и, 
если нужно, иллюстрировать при помощи наглядных* пособій или при 
помощи боліе простого, картиннаго и нагляднаго описанія пред
мета. Затім ъ необходимо опреділитъ дальнійшую самостоятельную 
работу учениковъ, иміющую цілы о— закріпить въ памяти сообщен 
ный матеріал* и логическую обработку его, указать средства для 
правильна™ исполнеиія ея и принять въ ней участіе своей помощью 
и наблюдением*.

То зло, которое происходить отъ неправильна™ примѣненія 
балловой системы, не ограничивается тяжелым* вліяніемъ ея на 
учащихся, о чемъ было сказано выше. Не менѣе вредно въ учебно- 
воспитательном* отношеніи и вліяніе ея на самихъ преподавателей, 
которые являются при этомъ меніе учителями и воспитателями, 
отвітственными за воспитаніе и обученіе своихъ учениковъ, а ско- 
р іе  строгими экзаменаторами и судьями, главныя обязанности ко
торыхъ не обучать и воспитывать, а повірять знанія учащихся 
и карать за недочет* ихъ. Такой взгляд* подтвержается и характе
ром* практикуемых* нерідко наказаній за ліность, изъ которыхъ 
оставленіе учениковъ въ классі на опредѣленное время для испол- 
ненія какой либо работы безъ всякой помощи и содійствія со сто
роны преподавателя, а иногда и совсімъ безъ работы прі- 
учаетъ ихъ только къ бездійствію и безполезной потерѣ вре
мени.

Отсюда весьма понятным* образомъ и вытекает* та рознь и 
разладь, которые издавна и повсюду существуют* между препода
вателями—съ одной стороны, и учащимися и ихъ родителями— съ 
другой. Слідетвіемъ такого формализма въ учебно-воспитательном* 
д іл і  является уменьшеніе любознательности въ среді учащихся 
и апатія къ занятіямъ, развивается недовіріе къ своим* силамъ и 
недоброжелательство къ своимъ преподавателям*, и вся школьная 
жизнь ихъ окрашивается въ мрачный ц вітъ .

Новыя программы и требованія, предъявляемый въ послѣднее 
время къ средней школі, устраняют* отъ изученія въ младших* 
классах* ея древніе языки, какъ предмет* наибодіе трудный и не- 
соотвѣтствующій возрасту и развитію учащихся, и вводят* въ круг*



обученія новые предметы, программы которыхъ и методы занятій 
точно еще не установлены. Эти нововведенія, имѣя въ виду благую 
цѣль—развитія учащихся, основанное на изученіи болѣе доступных» 
ихъ пониманію предметовъ, на практикѣ ведут» иногда къ тяжелым» 
послѣдствіямъ въ виду отсутствія точных» и опредѣленныхъ ука
заній относительно объема и метода преподаванія новыхъ предме
тов» и недостатка въ этомъ дѣлѣ необходимой опытности и практики 
среди преподавателей.

Точных» программъ и методов» занятій по новым» языкамъ 
программы не опредѣляютъ, и остается открытым» даже принципіаль- 
ный вопросъ о томъ, какую конечную цѣдь нужно дреслідоватъ при 
ихъ обученіи: стремиться ли къ изученію разговорнаго и литературнаго 
языка, чтобы въ концѣ обученія умѣть говорить и писать на немъ, 
или ограничить свои требованія и цѣли чтеніемъ книгъ на этихъ 
языках», только пониманіемъ ихъ. Въ томъ и другомъ случаѣ ме
тоды занятій будутъ совершенно различны, и во всякомъ случаѣ 
является необходимым» примѣнить преподаваніе новыхъ языковъ 
къ возрасту учащихся въ младшихъ классахъ. Такую задачу нельзя 
признать легкой, если принять во вниманіе, что до послѣдняго вре
мени центръ тяжести изученія новыхъ языковъ лежалъ, главным» 
образомъ, въ усвоеніи грамматическаго матеріала, а попытки ожи
вить это дѣло нерідко вели къ траги-комическимъ послідствіямъ: 
вмісто живого и наглядна™ преподаванія нерідко получалось без- 
смысленное заучиванье неліпы хъ фразъ, при помощи которыхъ со
вершенно невозможно изучить разговорный языкъ и вообще чему- 
нибудь научиться; при этом» на чтеніе и перевод» иностранных» 
книгъ уділялось еще меніе времени, и такимъ образомъ не дости
галась ни одна ц іль  изученія новыхъ языковъ.

Курсъ естествовѣдѣнія въ новыхъ программах» совершенно не 
опреділенъ, и проектированное прохожденіе его на экскурсіяхъ и 
прогулках» на практикѣ встрѣчаетъ неодолимыя затрудненія.

Даже такой простой и легкій, повидимому, предмет», какъ эпи
зодически! курсъ русской исторіи, и тотъ на практикі вызываетъ 
иногда болыпія затрудненія для учащихся, въ виду отсутствія опре- 
діленной программы его и соотвѣтствующаго учебника и несораз- 
мѣрности требованій преподавателей, привыкших» къ преподаванію 
исторіи по обширным» программам» систематическаго ея курса.

Требованіе изученія учебнаго матеріала въ классѣ при помощи 
преподавателей, при существованіи балловой системы, остается чисто 
платоническим» и выполняется нерідко лишь формально, а иногда 
и далеко неполезными способами. Вмісто дійствительнаго усвоенія 
новаго урока и закріпленія его въ памяти и сознаніи учащихся,



преподаватели нерѣдко стремятся необходимый учебный матеріал® 
наполнить такими пространными объясненіями и дополненіями, что* 
окончательно запутывают® учениковъ, и послѣдніе не въ состояніи 
бывают® разобраться въ многочисленных® подробностях® и отличить 
главное отъ несущественна™. Здѣсь происходит® явленіе, какъ разъ 
обратное тому, которое должно бы быть для облегченія занятій 
учащихся: вмѣсто того, чтобы систематизировать и конспектировать- 
этотъ матеріал®, идти путем® мышленія отъ частнаго къ общему,—  
всѣ разсужденія и поясненія направляются въ обратную сторону, 
разсѣиваютъ вниманіе учащихся на многочисленных® частностях® 
и подробностях® урока и отвлекают® ихъ вниманіе отъ главных® 
положеній его. При этомъ основныя педагогическія требоваиія -  идти 
отъ простого къ болѣе сложному и проходить лучше мало, но осно
вательно— совершенно игнорируются, и въ результат! ученики не 
только не получают® облегченія въ своихъ занятіяхъ, но нерѣдко- 
ставятся въ крайне затруднительное положеніе—припомнить и усво
ить все то, что говорилось въ такомъ большом® объем! въ класс! 
и чего нѣтъ въ учебниках®. Я вовсе не защитник® той узкой точки 
зрѣнія, по которой все вреподаваніе должно ограничиваться содер
жащем® принятых® учебниковъ: можно и должно говорить въ класс! 
очень многое для пополненія и разъяснеиія учебнаго матеріали, не 
нельзя оставлять учениковъ въ безпомощномъ положеній м предоста
влять самим® имъ усваивать эти знанія какими-угодно способами; 
сами преподаватели должны указать для этого средства и оказать 
свою помощь и содѣйствіе.

Таким® образомъ, новыя требованія, направленныя къ улучшенію 
постановки преподаванія въ средней школ! и облегченію занятій 
учащихся, на практик! нерѣдко ведут® къ новымъ затрудненіямъ.. 
Несомнѣнно, что такое явленіе— лишь временное и продолжится 
до т !хъ  пор®, пока не выработаются и точно не установятся новы® 
требованія, программы и методы занятій, и пока преподаватели 
не ознакомятся ближе съ новымъ для нихъ дѣломъ и, будут® не 
примѣняться къ условіямъ обученія въ низшихъ классах®.

С. Громеницкій.



Клептоманъ.
Въ одной изъ областей Кавказа, въ видномъ городѣ, проживала 

весьма порядочная семья, происходившая изъ грузинскаго рода. Семья 
была небольшая — родители и двое дѣтей: дѣвочка девяти и маль
чикъ семи лѣтъ. Отецъ ихъ занималъ въ одномъ изъ банковъ вид
ное положеніе, считался болыпимъ дѣльцомъ и былъ всѣми уважаемъ. 
Человѣкъ онъ былъ крайне занятой, серьезный и въ дѣло воспи- 
танія своихъ дѣтей неохотно входилъ, считая себя, кромѣ того, для 
этого дѣла неспособным™, почему воспитаніе дѣтей исключительно 
лежало на матери, женщин® слабаго здоровья, крайне нервной и 
безхарактерной, любившей своихъ дѣтей беззавѣтно, особенно сына. 
Любимицей отца была дочь. Это было премилое, прехорошенькое, 
эфирное созданье, очень развитая и умная дѣвочка. Мальчикъ былъ 
тоже красивъ собою; фигурка у него была худенькая, тоненькая, 
головка маленькая, изящная, личико всегда блѣдное, развитъ онъ 
былъ несравненно меньше сестры своей. Насколько послѣдняя хо
рошо и успѣшно занималась, настолько мальчикъ занимался плохо, 
вяло, неохотно, едва читалъ по складамъ; ничто его не занимало и 
ни къ чему онъ не проявлял™ особаго интереса. Насколько сестра 
его была рѣзва, игрива, настолько онъ былъ неподвижен™, ко всему 
безучастен™. По большей части онъ искалъ уединенія, углублялся 
въ себя, забивался въ какой нибудь уголъ; съ дѣтьми игралъ не
охотно и даже иногда положительно избѣгалъ ихъ. Нельзя было не 
замѣтить, что мальчикъ необыкновенно оживлялся, принимал™ воз
бужденный видъ только тогда, когда въ дом® обнаруживалась про
пажа какой-нибудь простой или цѣнной вещи, которая, понятно, 
влекла за собою въ домѣ суету, тщетныя поиски и неизбѣжныя въ 
этихъ случаяхъ столкновенія съ прислугой, на которую прежде всего 
падало подозрѣніе. Подобные случаи бывали довольно часто, что не 
могло не удивлять и не заставить иной разъ призадуматься гг. X.



Въ концѣ концов* родители замѣтилй, что всегда при подобных* 
случаяхъ сын* ихъ бывадъ особенно нервно возбужден*, и волей 
неволей они были принуждены заподозривать сына во всѣхъ этихъ 
неблаговидных* нродѣлкахъ, утѣшая себя тѣмъ, что все это дѣтскія 
шалости и что, когда мальчик* нодростетъ—исправится, но жестоко 
ошибались. Надо замѣтить, что у Ѳеди еще была другая возмути
тельная привычка — это лгать. Какъ ложь, такъ и воровство, эти 
дурные задатки, родители не находили нужным* преслѣдовать. иско
ренять, а скорѣе поощряли ихъ, отдѣлываясь лишь только легким* 
выговором*. Дѣлалось это, вѣроятно, въ силу того, чтобы себя не 
тревожить а сына не обижать, какъ они считали для него малѣйшее 
наказаніе.

Итак*, совершенно, безпрепятственно росли и развивались въ 
Ѳедѣ эти двѣ пагубныя страсти—ложь и воровство.

Красивая, обширная гостиная съ разноцвѣтными стеклами убрана 
въ восточном* стилѣ; дорогіе, самых* разнообразных* рисунков* 
ковры и ковры вездѣ: на стѣнахъ, столах* и широких* удобных* 
тахтахъ. Въ одном* углу этой роскошной своеобразной гостиной, 
утопая въ тропических* растеніяхъ, стоит* большая бронзовая 
клѣтка съ говорящим* сѣрымъ попугаем*. Въ другом* углу стоит* 
другая клѣтка съ двумя чудесными какаду блѣдно-розоваго цвѣта. 
Между клітками красуется рѣзной стекляный шканикъ, съ разными 
восточными рідкостями, имѣющими большую цінность. Ш есть ча
совъ вечера. Въ домѣ полная тишина: хозяин* дома обыкновенно 
въ этотъ час* занять въ своемъ кабинетѣ, хозяйка вышла изъ дому, 
дѣвочка берет* урокъ музыки уМ-11е Козе. Ѳедѣ слідовало бы На
ходиться въ классной комнатѣ и рисовать, но его тамъ нѣтъ. Не 
усп іла его сестра сість за рояль, какъ онъ скользнул* въ гостиную, 
осторожно притворил* за собою дверь, пригрозил* попугаю молчать, 
одним* прыжкомъ очутился у шкапика, у котораго не замедлил* 
приняться за работу— открыть или взломать замок* его. Работал* 
онъ тут* ужъ не въ первый разъ. Пріемы его были довольно смілы 
и увѣренны. Прежде всего онъ взглянул* умиленно на вещицу, ко
торую онъ давно наміревался похитить; внимательно осмотрівши 
замокъ, онъ извлек* изъ кармана связку ключей и принялся ими 
дійствовать въ замкі, но на несчастье ни один* изъ ключей не 
приходился, и онъ недовольным* жестом* снова онустиль ихъ въ 
карман*. Взамѣнъ ключей вынул* какой-то крючекъ и пустил* его 
въ діло, но и онъ ему не сослужил* службы; тогда онъ быстро 
опустил* крючекъ въ карман*, достал* перочинный ножъ и стал* 
имъ вертіть  на в с і лады въ замочной скважині, но все тщетно...



Во все время своей горячей, непрерывной работы Ѳедя нахо
дился насторожѣ: ежеминутно поднимал* голову, прислушивался, 
сильно напрягая слухъ, удерживал* дыханье... какъ вдругъ ему по
слышались шаги. Въ одинъ миг* онъ былъ у двери, нагнулся, при
ложил* къ ней ухо, но через* минуту, вполголоса сказал*: „пока
залось... никого нѣтъ", очутился снова у шкапчика и принялся за 
свою преступную работу, пустив* въ ход* всѣ ужъ испробованные 
имъ инструменты. Обернувшись, онъ увидал* на столѣ какой-то 
ключикъ, ему совсѣмъ незнакомый, порывисто схватил* его и иу- 
стилъ въ дѣло, но и ключикъ этотъ оказался непригодным*... Снова 
послышались ему шаги... голоса... На этотъ раз* онъ не ошибся — 
дверь распахнулась и въ гостинную вошла М-11е Козе съ его сестрой. 
Ѳедя, какъ стрѣла, отскочил* отъ двери и обмер* въ своей позѣ у 
клѣтки попугая, внимательно слѣдившаго за нимъ все время...

— Ѳедя, что съ вами, отчего вы такъ поблѣднѣли, не укусил* 
ли васъ опять яопка? Напрасно вы его все дразните! —строго обра
тилась къ нему гувернантка. Отъ сильнаго волненія, задыхающимся 
голосом*, онъ мог* только проговорить:

„Иѣтъ, нѣтъ... ничего!.."
Идя обратно подъ конвоем* М-11е Козе и сестры, Ѳедя успѣлъ 

таки выбрать момент* положить ключикъ обратно на столь, чтобы 
не пало на него подозрѣніе. Взяв* под* руку гувернантку, опра
вившись отъ своего смущенія, Ѳедя браво вышел* изъ гостиной, 
какъ ни въ чемъ не бывало. Придя въ классную, онъ казался н е
довольным*, озабоченным*, раздумывал* о своей и на этотъ раз* 
неудачной попыткѣ, напряженно соображал*, когда же, наконецъ, ему 
удастся привести въ исполненіе свое намѣреніе?!

Сколько раз* просилъ, упрашивал* онъ маму подарить ему изъ 
этого шкапика прелестный кувшинчикъ, который ему особенно нра
вился, но мама всегда въ этомъ отказывала, ссылаясь на то, что 
это память единственна,го друга отца его и что послѣдній былъ бы 
этимъ очень недоволен*, огорчен*. Но, несмотря на упорный про
тест* матери, въ головѣ Ѳеди засѣла одна только мысль: „такъ я 
его украду, непременно украду, я хочу, чтобы кувшинчикъ былъ 
мой!"—Такимъ образомъ складывается у Ѳеди план* похищеиія этого 
кувшинчика. Но вот* вопросъ, какъ быть съ упрямым* замкомъ, 
какъ добыть отъ него ключ*, который, как* онъ зналъ, хранится у 
папы въ письменном* столѣ?! Этотъ вопросъ былъ для него мучи
телен*.

Вскорѣ ему представился для этого счастливый случай: насту
пало Рождество Христово, когда по русскому обычаю, весь домъ при
водили въ порядок*,— обметая, обмывая, очищая все, все рѣшительно.



Съ напряженнымъ вниманіемъ наблюдадъ Ѳедя, когда дойдетъ оче
редь до убранства шкапика, которое поручалось только нянѣ, какъ 

' довѣренному лицу въ домѣ. Передъ тѣмъ, какъ нянѣ приняться за. 
шкапчикъ, Ѳедя егозилъ, вертѣлся, ласкался къ ней и, наконецъ, 
предложилъ нянѣ помочь въ этомъ дѣлѣ, указывая, какъ и куда ста
вить каждую вещь. Няня согласилась. Вотъ приступили они къ ра- 
ботѣ. Работа шла дружно, хотя нѣсколько медленно, такъ какъ тре
бовались осторожность и вниманіе: не обронить, не разбить какую 
либо вещицу. Надо сказать, что во все время работы Ѳедя прояв- 
лялъ большую нервность; онъ рѣшительно не зналъ, куда дѣвать 
руки, точно онѣ у него почесывались, потиралъ одну объ другую, 
закладывалъ въ карманы, невольно хватался то за одну, то за дру
гую вещь, пожирая глазами свой кувшинчикъ, боясь упустить удоб
ный моментъ его похищенія. Но няня выручила— ее зачѣмъ-то выз
вали изъ гостиной. Тутъ Ѳедя далъ волю его пожирающей страсти. 
Въ тотъ же мигъ, едва няня отъ него отвернулась, съ быстротою- 
молніи онъ схватилъ цѣпкими пальцами кувшинчикъ, поглубже за- 
сунулъ его въ карманъ и съ поразительной быстротою выбѣжалъ 
въ противополояшую дверь... Черезъ минуть десять вернулась няня 
и, не заставь Ѳеди у шкапика, пошла его разыскивать. Нигдѣ его не- 
найдя, принялась доканчивать свое дѣло, ворча себѣ подъ носъ:

— И завсегда-то такъ, ничѣмъ мальчикъ этотъ путемъ не зай
мется, этакой озорникъ!

Няня точно предчувствовала что-то недоброе. На счастье Ѳеди 
кончая работу, няня вовсе не зам ітила исчезновенія вещицы. А Ѳедя. 
этимъ временемъ, зараніе обдумавъ планъ своихъ дійствій, по
мчался въ гардеробную, съ сильно бьющимся сердцемъ, задыхаясь,, 
влѣзъ въ большей шкапъ, гд і и прижался въ углу... Не лишнее 
сказать, что до этого случая ворованным вещи Ѳедя пряталъ куда- 
придется: за шкапы, комоды, забивалъ ихъ въ кресла, диваны... Въ 
этотъ же разъ онъ заранѣе присмотрілъ въ шкапу гардеробной ста
рый, потертый сакъ-вояжъ дідушки, лежавшій ужъ многіе годы безъ- 
всякаго употребленія.

Нѣсколько "успокоившись, Ѳедя раскрылъ сакъ-вояжъ, вынулъ бе
режно изъ кармана кувшинчикъ, осмотрілъ со вс іх ъ  сторонъ, зало- 
жилъ на самое дно сакъ-вояжа и вылѣзъ изъ шкапа, тихо притво- 
рилъ его и также незамѣтнымъ пробрался въ гостиную, гдѣ няня 
кончала свою уборку. На вопросъ, куда онъ уходилъ, отчего не хо- 
тѣлъ помочь ей до конца—отвічалъ самымъ искреннимъ тономъ:

—  Такъ, нянечка, ужъ очень долго ты это дѣлаешь, м н і на- 
доѣло!

П ослі такого удачнаго похищенія Ѳедя много разъ на день у б і-



талъ украдкой въ гардеробную, осматривал* свой кувшинчик*, любо
вался имъ и страстно нашептывал* ему:

— Мой, мой, наконецъ-то мой!
Даже ночью ощупью пробирался къ нему и, прижав* къ сердцу, 

твердил* все одно:
—  Мой, мой, золотой, дорогой!
Чтобы поділиться своею радостью, которой онъ былъ перепол

нен*, нісколько разъ въ день забігалъ къ попочкі и горячо повто
рял* ему:

— Попочка, Ѳедя укралъ, укралъ, пойми ты, что онъ теперь 
•счастлив*!

Слыша такъ часто эту фразу, попочка скоро ее себѣ усвоил*, 
выбравши изъ нея боліе легкія для своего произношенія слова, и 
раз* какъ-то, когда вся семья находилась за чайным* столомъ, онъ 
что было силы закричал*:— Ѳедя укралъ, укралъ!

Отчаянный, неожиданный возглас* попугая поверг* Ѳедю въ 
ужасъ: онъ побагровілъ, затѣмъ побліднѣлъ и весь задрожал*, со
знавая, что его тайна выдана единственным* его другом*, которому 
онъ такъ безотчетно довірился. Въ это самое время в с і взгляды 
устремились на Ѳедю, на его сконфуженный уничтоженный вид*...

Но и этотъ случай прошел* безнаказанным* для Ѳеди. Казалось 
что послі того онъ на нікоторое время сдерживал* свою страсть 
къ  воровству, довольствуясь только т ім ъ , что неоднакратно забігалъ 
любоваться такъ счастливо украденным* имъ кувшинчиком*, обла
дать которым* ему доставляло безконечное блаженство. Понятно, 
и говорить нечего, что кувшинчик* этотъ никогда не доставил* бы 
ему такого наслажденія, если бы мать ему его подарила. Вей пре
лесть была для него въ томъ, что онъ укралъ, стащилъ, похитил*!

Минуты раскаянія у Ѳеди никогда не являлись; слѣдовательно, 
•онъ никогда не сознавалъ всей преступности своихъ поступков*. 
Воровать— было его жизнью, радостью, счастьем*. Это зло, этотъ 
ядъ питали все его существо, разъідали, точили его душу, под
готовляя почву для больших* преступлен®. Черезъ короткое время 
принялся онъ воровать у сестры разныя вещи, какъ, напр., ка
рандаши, перья, ленточки, бантики, гарусъ...

Сестра, не ладившая съ нимъ, съ неудовольствіемъ заявляла объ 
этомъ матери, отцу, гѵвернанткі, завіряя, что все это проказы Ѳеди. 
Но в с і ея заявленія ни къ чему не приводили. Всѣ проділки маль
чика оставались безнаказанными, благодаря безграничной любви къ 
■сыну...

Изъ кабинета своего отца Ѳедя тоже таскал*, что случится, то, 
•папиросы, то. сигары, марки, сургучъ, облатки. А какое безчисленное



число разъ оиъ обворовывал» торговцев» лакомствами; сколько раз» 
забирался въ сундук» няни, таская оттуда сахар», нитки, бисер»...

Пошел» какъ-то Ѳедя къ парикмахеру, гд і давно ужъ подмѣ- 
тилъ выставленный въ окнѣ разные изящные флаконы, баночки и 
туалетяыя бѳздѣлушки. Пока его мать говорила съ парикмахером»,. 
Ѳедя высматривал», какую бы вещицу стащить, и намітивши пе
струю баночку съ помадой, убідившисъ, что мать его не видит», 
схватил» эту баночку, засунул» въ карман» и, какъ ни въ чемъ не
бывало, подошел» къ матери съ вопросом»:

—  Мама, скоро ли ты кончишь? Пойдем» домой!
Дорогою домой онъ то и д іло запускал» руку въ карман», чтобы 

увіриться, тамъ ли его баночка, и кріпко сжимая ее рукой, бла
женно улыбался. Съ обладаніемъ баночкой у Ѳеди явилась новая, 
тревожная мысль, куда ее спрятать. Онъ непремѣнно хотѣлъ запря
тать ее въ новое місто. Думал», думал», томился Ѳедя наконецъ. 
надумал» снести ее въ отдаленный угол» сада и тамъ ее зарыть. 
Такъ и сділалъ. Зарывши баночку, онъ безпрестанно убѣгалъ ее 
осматривать и провірять, ц іл а  ли она.

Похищеніе этой баночки не удовлетворило его и онъ придумы
вал» все новыя и новыя похищенія. Нельзя было не замітить, что 
съ каждым» годомъ въ Ѳеді развивалась неудержимая, жгучая, 
страсть къ воровству, отъ которой онъ отдѣлаться никак» не могъ. 
В с і его желанія. помыслы, стремленія сосредоточивались только на 
томъ, гдѣ бы что стащить. И чім ъ трудніе былъ для него процесс» 
кражи, тѣмъ потомъ отраднѣе.

М-11е йове тоже стала замічать пропажу нѣкоторыхъ своихъ вещей,, 
какъ, напримѣръ, прекраснаго разрѣзного ножа изъ слоновой кости, 
привезеннаго ей отцом» изъ Алжира, черепаховаго вѣера, браслета,, 
составленнаго изъ мелких» серебряных» монет», и другихъ мело
чей. Какъ вдругъ, ио неожиданной случайности, в с і эти вещи были 
найдены садовником» въ кадкѣ съ водой. Находка вещей въ таком» 
необыкновенном» м іс т і озадачила гг. X. Они рѣшительно не знали, 
кого въ этомъ обвинить, съ кого взыскать; не допускали они и 
мысли, что и это могло быть проділкой ихъ сына. Но испуганный, 
растерянный вид» Ѳеди, куда-то забившагося въ угол», ясно дока
зывал», что именно онъ сділалъ это. Не добившись отъ сына при- 
знанія, родители всетаки рішили его на этотъ разъ наказать, поста
вивши въ угол». Такъ діло этим» и кончилось.

Разъ какъ то вбігаетъ въ столовую дівуш ка Ѳеня, торжественно 
объявляя, что рабочіе нашли въ саду небольшую ямку, наполненную 
разными вещами: баночками, коробочками, бантиками, ленточками... 
В сі взгляды направились на Ѳедю, котораго, какъ громом», пора



зила эта вѣсть: онъ покраснѣлъ до корней волосъ, слезы готовы 
были брызнуть изъ глазъ, но затѣмъ онъ быстро оправился, въ голов® 
мелькнула у него мысль— столько волненій, усилій стоило пріобрѣсти 
всѣ эти вещи, и вдругъ отдать ихъ безъ борьбы! Это было свыше 
его силъ. Онъ быстро вскочили и, какъ стрѣла, бросился въ садъ, 
направляясь къ мѣсту преступленія. Увидавъ рабочпхъ, безцеремонно 
разбиравшихъ по рукамъ его сокровища, онъ энергично растолкалъ 
ихъ, вырвалъ изъ рукъ вещи и всею тяжестью своего тѣла налете 
на нихъ, неистово крича:

— Это мое, мое, все мое!
Это восклицаніе повергло всѣхъ присутствующих™ въ удивленіе 

и ужасъ.
—  Неужели же это опять дѣло рукъ Ѳеди! пронеслось у всѣхъ 

въ головѣ...
Вслѣдъ за Ѳедей прибѣжала въ садъ его мать принялась успо

каивать свое дѣтище, увѣряя, убѣждая, что вещи его никто не возь
мете. Едва, едва мальчикъ пришелъ въ себя и съ искаженным™, 
измученнымъ лицомъ, весь трясясь, поднялся на ноги. Мать уложила 
всѣ найденныя вещи въ платокъ, снесла домой, предоставивъ ихъ 
въ полное владѣніе сына. И это, скажутъ, была мать, беззавѣтно 
любившая свое дитя; мать, влагающая въ душу его зародышъ добра 
и правды! Не сами ли родители иной разъ готовятъ изъ дѣтей 
своихъ преступников™?

Такъ росъ и развивался подъ этимъ преступным™ давленіемъ 
несчастный Ѳедя, жертва родителей, такъ росла и развивалась 
въ немъ страсть къ воровству, принимая все большіе и большіе 
размѣры. Не сознавалъ онъ, бѣдный, что каждымъ своимъ губитель
ным™. унизительным™ поступкомъ уничтожали себя, свое человѣче- 
ское достоинство!

Даже многіе знакомые гг X. боялись, чуждались Ѳеди, такъ 
какъ онъ и у нихъ воровалъ, что могъ. Будучи уже въ гимназіи, 
входя въ болѣе сознательный возрасти, онъ продолжали давать волю 
своей преступной страсти. Товарищи его сразу не взлюбили, сторо
нились отъ него, избѣгали его. Но Ѳедя не унимался. Достигнувши 
19 лѣтняго возраста, благодаря сильной протекцій, онъ кое-какъ 
дотянули гимназический курсъ. За два года, до окончанія имъ курса 
отецъ его умеръ, вскорѣ и мать умерла. Послѣ смерти родителей 
Ѳедя и сестра жили съ тетушкой. Черезъ короткое время сестра 
его вышла замужъ за богатаго человѣка. Ѳедя у нихъ и устроился.

Быстро сообразивши, что у сестры можно будетъ поживиться 
чѣмъ нибудь болѣе значительными, онъ сталъ къ ней подлажи
ваться. Сестра не могла этого пріема не замѣтить и, хорошо зная



порочную страсть своего брата, по возможности была съ нимъ осто
рожна, держа все взаперти; но это нисколько не мѣшало ей быть 
съ нимъ ровной, ласковой и заботливой. Въ душѣ она его очень 
сожалѣла, скорбѣла, считая неисправимым®, безнадежным®, погиб
шим®. Случалось ей иногда замѣчать, что изъ всегда запертаго 
письменнаго стола стали исчезать довольно крупныя суммы денегъ. 
И удивляло ее то, что замок® не взламывался, а отпирался, ви
димо, хорошо и ловко подобранным® ключей®. Наконецъ, начали 
исчезать и мелкія цѣнныя вещи. Всѣ эти пропажи, въ которых® 
нееомнѣнно подозрѣвался Ѳедя, смущали и волновали его сестру, и 
она твердо рѣшила устранить Ѳедю изъ дому, устроив® его на сто
рон!. Рѣшеніе это не пришлось Ѳед! по душѣ, но дѣлать было не
чего: скр!пя сердце, онъ переѣхалъ.

Удаленіє и отчужденіе отъ родной семьи нисколько его не ис
правило, не обуздало. Онъ еще рѣшительнѣе и чувствитѳльнѣе за
думал® обобрать сестру, выждавъ только для того благопріятный 
случай. Ему нужно было пробраться незамѣченнымъ въ домъ се
стры, что было весьма трудно, такъ какъ там® находилось нѣ- 
сколько челов!къ прислуги. Давно ужъ неудержимо, страстно хо
тілось ему стащить съ туалета сестры драгоцѣнныя вещи, находив
шійся въ хрустальной шкатулкѣ подъ секретным® замкомъ, ему 
знакомым®. На эту шкатулку, на содержимое ея онъ давно имілъ 
виды. Мучимый желаніемъ поскорѣе совершить задуманное имъ 
д іло и скоріе удовлетворить свою роковую страсть, онъ присту
пил® энергично къ этому дѣлу. Однажды Ѳедя находился въ своей 
квартир! совершенно одинъ. Хозяева ушли изъ дому, жильцы тоже 
разошлись: одна прислуга-кухарка копошилась въ кухнѣ. Быстро 
и нервно ходя по комнат!, Ѳедя что-то напряженно обдумывал®; 
онъ даже жестикулировал® и наконецъ вполголоса проговорил®:

— Пора, пора, надо дѣйствовать, горю нетерпѣніемъ имѣть въ 
руках® давно желаемый цѣнности сестры! Больше нѣтъ силъ 
тѳрпѣть!

Щ еки его разгорались, глаза блѳстѣли лихорадочным® блеском®, 
каждая жилка въ немъ трепетала... Порывисто сбросивъ съ себя 
мундир®, онъ натянул® на себя заранѣе приготовленную имъ ка
кую-то очень изношенную пару, надо полагать тоже гдѣ-нибудь 
уворованную, набросил® на плечи старый подозрительный плэдъ, 
нахлобучил® на голову Богъ вѣсть откуда взятую засаленную фу
ражку и притаился... Кухарка, ничего не нодозрѣвавшая, занима
лась своим® дѣломъ. Пользуясь этимъ обстоятельством®, Ѳедя юр
кнул® въ парадную дверь, сбѣжалъ съ лѣстницы и у крыльца 
рванул® звонокъ, чтобы прислуга заперла за нимъ дверь. Опрометью



помчался онъ по глухим* улицамъ, переулкам*, безпрестанно огля
дываясь, не преслѣдуетъ-ли его кто, и подъ этим* впечатлѣніемъ 
несся все быстрѣе и быстрѣе... Стояли сумерки... Вотъ подошелъ 
онъ къ дому сестры... Поднявши голову, увидѣлъ въ столовой 
свѣтъ. Значит*, обѣдаютъ... Вдруг* Ѳедей овладѣлъ невыразимый 
страхъ, но, встрепенувшись, онъ сказалъ себѣ:

— Ну, иди, чего струсил*!
Онъ шмыгнул* во дворъ, гдѣ никого не встрѣтилъ... пробрался 

къ черной лѣстницѣ... спрятался за дверью... Здѣсь должна была 
пройти горничная за кушаньем*. Слышит* онъ, что она вышла... 
идетъ... вошла въ кухню... Въ то же мгновеніе Ѳедя прокрался въ 
комнаты... забился подъ кровать горничной, чтобы дать ей возмож
ность пройти съ блюдом* въ столовую и тогда дѣйствовать дальше. 
Онъ зналъ, что остальная прислуга въ это время обѣдаетъ въ 
кухнѣ. Вотъ горничная возвращается... сердце у Ѳеди замерло въ 
груди... дух* захватывает*... волосы становятся дыбом*... Прошла—  
съ облегчешешъ прошептал* онъ, выбрался изъ подъ кровати, про
скользнул* въ спальню и, о счастье! раскрыл* шкатулку, вынулъ 
изъ нея всѣ крупныя цѣнности, опустив* ихъ въ карман* и также 
незамѣченнымъ удалился...

Очутившись на улиці, полной грудью вдохнул* въ себя свіж ій 
воздухъ, съ облегченным* сердцемъ проговоривъ: —  удалось, слава 
Богу!— Холодною, трепетною рукой ощупалъ вещи, едва сдерживая 
свою радость, и вслухъ подумал*:

—  Тутъ, тутъ, все теперь мое! Какое блаженство, когда укра
дешь!

Пока не украдешь, все кипит* и клокочет* внутри, словно адъ 
испытываешь!

Внезапно Ѳедя призадумался, лицо его приняло озабоченный 
видъ...— Гдѣ же выбрать теперь містечко разсмотріть мои сокро
вища? А, знаю гді! Вотъ тамъ у пустого дома есть необитаемая 
сторожка, и передъ нею зажженный фонарь... Скорій туда!— Н а
лету проговоривъ посліднія фразы, направился онъ къ намѣченному 
м істу... Вотъ онъ и въ сторожкі... забрался въ сырой уголъ... с іл ъ  
на корточки... дрожащими руками вынималъ одну вещь за другою...

Глаза Ѳеди сверкали, появилась блаженная улыбка на устахъ, и 
жарко, горячо, страстно прикладывал* онъ къ груди свои сокро
вища, такъ сравнительно легко и счастливо ему доставшімся... 
Затім ъ  разложил* на полу платок*, бережно Стал* класть въ него 
вещи, связал* платок* узелкомъ, сунулъ въ карманъ и выбіжалъ 
изъ сторожки...— Надо торопиться! снова сказалъ онъ про себя-— 
слышу, бьетъ ужъ шесть часовъ, хозяйки и жильцы будутъ скоро
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дома!—И что было духу пустился біжать. У самаго дома новая 
тревожная мысль охватила его— какъ пробраться въ квартиру неза- 
мѣченнымъ.— Онъ разсчиталъ, что скоро кухарка должна будетъ 
пройти въ погребъ за ужиномъ: вотъ этимъ-то моментом» онъ и 
долженъ былъ воспользоваться... Плотно прижавшись за шкапомъ 
у нижней двери чернаго хода, съ трепетно бьющимся сердцем», 
выжидал» Ѳедя кухарку... минуты казались ему вѣчностью... слы
шит» онъ— дверь скрипнула... кухарка спускается съ лѣстницы... 
дыханіе его на минуту прервалось, и онъ какъ-бы замерь...— А 
вдругъ замѣтитъ—пронеслось у него въ голові .. но, къ счастью, 
кухарка машинально прошла мимо него... вслѣдъ за нею, черезъ 
нѣсколько мгновеній, влетілъ  Ѳедя на дѣстницу пробрался въ свою 
комнату, заперев» дверь на замок»... Очутившись у себя въ ком- 
н ат і, онъ прежде всего достал» изъ кармана узелок» и положил» 
его подъ подушку... П ослі перенесенных» имъ волненій и страховъ 
въ изнеможеніи опустился онъ на кровать со словами: Уфъ, какъ 
усталь, точно проработал» весь день не разгибаясь!... Р ізким ъ дви- 
женіемъ сбросил» съ себя плэдъ, отшвырнул» фуражку, отеръ со 
лба крупный капли пота, провел» горячею рукой по волосам», 
вскочилъ, переодѣлся, запрятал» въ сундук» всю свою воровскую 
одежду и опять потянулся къ своимъ сокровищам», припавъ къ 
ним» на нісколько минут», осыпая горячими поцілуями. Было со- 
всѣмъ ужъ темно. Встряхнувшись, Ѳедя зажег» лампу и снова пре
дался своему блаженству. При виді блеска и игры брилліантовъ 
лицо его преобразилось, засіяло, и онъ безостановочно твердил»:—
-—Мое, мое, украл», укралъ!—

Всю ночь Ѳѳдя провел» тревожно: много бредилъ, ежеминутно 
судорожною рукой ощупывалъ свое сокровище подъ подушкой. Подъ 
утро только заснулъ безпокойнымъ нервным» еномъ, часто просы
паясь съ мучительною мыслью, какъ скрыть теперь свое пре- 
ступленіе, удержав» при себѣ сокровище. Гвоздемъ засіла эта 
мысль у него въ голові. Чтобы скрыть улики, надо было разстаться 
съ вещами, превратив» ихъ въ деньги, но нестерпимо тяжела была 
для Ѳеди борьба разставанія съ ними. Онъ невіроятно мучился, 
терзался, метался, даже плакал» горькими, неутішными слезами при 
одной этой мысли. Наконецъ, послі страшной борьбы рѣшилъ, что 
надо, должно разстаться съ своимъ сокровищем», и чім ъ скорѣе, 
т ім »  лучше и безопаснѣе.

На другой день Ѳедя вычитал» въ газетах» объявлѳніе о про
п аж і этихъ вещей, оціненныхъ въ тысячу рублей. Сердце у него 
такъ и застыло. Весь этотъ день онъ провел» въ большой тревогі 
и вечером» объявил» своей хозяйкі. что принужден» у іхать  завтра



утром* дня на два в* имѣніе своего товарища. Вся послѣдующая 
ночь была для Ѳеди не менѣе мучительна. Едва дождался онъ утра. 
Вмѣсто того, чтобы ѣхать къ товарищу, какъ онъ предполагал*, 
отправился по желѣзной дорогі въ одинъ изъ ближайших* у ізд- 
ныхъ городов*, гд і поторопился сбыть вещи первому ювелиру, ко
торый охотно предложил* ему за нихъ 300 рублей, сумму, которую 
онъ еще никогда не имѣлъ въ руках*.

Получивши деньги, онъ послѣднимъ мучительным* взглядом* 
посмотрілъ на свои сокровища и готовь былъ расплакаться, но, 
“Сдѣлавъ надъ собою громадный усилія, повернулся и вышелъ изъ 
магазина. На другой день онъ укатил* обратно домой, г д і узнал* 
что, не смотря на горячіе и энергичные поиски, вещи не нашлись. 
■Оказалось, что у сестры его закралось упорное подозрініе на Ѳедю, 
и она вызвала его къ себѣ, требуя отъ него признанія, котораго 
так* и не получила. Тогда она категорически объявила брату, что 
рішительно отказывает* ему отъ дома, предоставив* его самому 
себѣ. Во все время этого тяжелаго объясненія возмущало то, что Ѳедя 
имѣлъ равнодушный, невозмутимый вид* и прѳнагло смотрілъ въ 
глаза своей сестрі. Ужасно то, что ни на мгновеніе не пробудилась 
его уснувшая совість н не вызвала въ нем* т ін и  раскаянія!..

Съ тѣхъ пор* я  потеряла Ѳедю изъ виду. Что постигло этого 
несчастнаго молодого человіка, для меня осталось неизвістно.

Віроятно, въ конці концов*, какъ и слідовало ожидать, онъ 
попал* на скамью подсудимых* и погибъ. И все это произошло 
вслідствіе воспитанія родителей, которые во имя своего СПОКОЙ- 

ствія, во имя безсмысленной, безобразной, эгоистичной любви къ 
сыну, какъ-бы сознательно, умышленно губили, толкали въ про
пасть свое собственное дітищ е, а съ ним* и душу человіка!

Е. П— къ.



Къ деф ек там ъ  вредней школы.
Общій взглядъ на положеніе нравственнаго воспитанія въ нашей 

средней школѣ.

Въ одной изъ многочисленных* коммиссій, работавших* въ С.-Пѳ- 
тербургѣ по преобразованію среднихъ учебныхъ заведеній, обсуж
дался вопросъ, должна-ли школа воспитывать, или только давать 
научное образованіе. И, къ моему великому удивленію, въ составі, 
этой коммиссіи, по словам* одной газеты, нашлись два или три че- 
ловѣка, которые высказались за то, что не дѣло школы заботиться 
о нравственном* воспитаніи учащихся, а ея исключительная мис- 
сія— сообщать ученикам* и ученицам* полезный научныя и прак- 
тическія знанія.

Возможность отрицательнаго отвѣта на приведенный выше во
прос* двухъ и даже трехъ членовъ коммиссіи, этихъ, такъ сказать, 
„отборных*" представителей современной школы, сама по себѣ очень, 
характерна.

Отборные представители корпорацій педагогов* настолько оказа
лись невѣжественными въ педагогическом* отношеніи, что считают* 
возможным* въ школѣ нравственно не воспитывать. Вѣдь всякому, 
сколько-нибудь знакомому съ теоріей и практикой воспитанія, вполні 
ясно, что учителю въ учебном* заведеній при всем* желаніи, 
нельзя избавиться отъ воспитательнаго вліянія на учащихся. При
веду примѣры. Ученик* Петров* жалуется учителю или воспитателю 
на ученика Иванова, что онъ, Иванов*, плюнул*-ему въ лицо, или 
отнял* и съѣлъ его завтрак*, или нарочно обрызгал* его черни
лами и вымазал* мѣломъ. Другой ученик* позволяет* себѣ бра
ниться неприличными словами, рисует* картинки порнографическаго 
содержанія, показывает* ихъ товарищам* и пишет* на стѣнахъ 
скверныя слова. Третій ученик* во время урока шалит* н м іш аетъ 
занятіямъ учителя и товарищей.



Учитель или воспитатель могутъ разно отнестись къ этимъ ви
новным® ученикам®: учитель можетъ игнорировать проступки про
винившихся или наказать дѣтей безъ всякаго выясненія значенія 
ихъ вины, или, наконецъ, онъ объяснит® имъ всю неблаговидность 
совершенна™ поступка съ этической, соціальной или иной точки 
зрѣнія и, смотря по обстоятельствам®, простит® виновных®, заста
вить ихъ извиниться пред® товарищемъ или взыщет® съ нихъ за 
проступок® въ той или иной степени, примѣняясь къ условіямъ 
дѣла. Всѣ эти три способа отношенія къ провинившимся со стороны 
педагога непремѣнно окажут® на учащихся то или иное умственное 
и нравственное воздѣйствіе, а слѣдовательно, явятся воспитательный 
мѣрой, безразлично, положительна™ или отрицатель™ характера. 
Такимъ образомъ, при всемъ желаніи не воспитывать окружающих® 
ихъ школьников®, учитель и воспитатель не могутъ этого сдѣлать. 
И такъ, не воспитывать въ учебномъ заведеній дѣтей и юношей 
нельзя. Я скажу больше,— этическое воспитаніе учащихся принад
лежит® къ важнѣйшимъ задачам® не только семьи, но и школы, а 
слѣдовательно, надо позаботиться, чтобы нравственное воспитаніе въ 
учебныхъ заведеніяхъ было поставлено на сколько возможно лучше; 
школа должна употребить всѣ мѣры и способы, имѣющіеся въ ея 
распоряженіи, чтобы каждый ученикъ воспринял® и вынесъ изъ нея 
все, что школа въ силах® дать ему хорошаго въ воспитательном® 
-отношеніи, т. е. чтобы учащійся укрѣпилъ добрые и полезные за
датки своей натуры, сохранил® таковые-же навыки, пріобрѣтенные 
дошкольным® воспитаніенъ, чтобы учащіеся по возможности были 
-охранены отъ вліянія дурных® товарищей и плохих® педагогов®, 
чтобы учебное заведеніе дало какой-нибудь плюс® нравственному 
облику абитуріента, но ни въ каком® случаѣ не минус®.

Еъ сожалѣнію, наша особенно средняя школа, вслѣдствіе мно
гих® серьезных® недостатков® въ постановкѣ учебно-воспитатель- 
наго дѣла, во первыхъ, часто прививает® крупные нравственные не
достатки дѣтямъ, какъ-то лживость, равнодушіе къ умственным® 
занятіямъ, апатичность, безпринципносте, лѣность, слабость воли, 
невѣжественное самомнѣніе, теоретичность и безпочвенность міро- 
воззрѣнія и проч., во-вторыхъ, плохо предохраняет® учащихся, по
лучивших® доброе домашнее воспитаніе, отъ дурного вліянія испор
ченных® товарищей и воздѣйствія плохих® педагогов®, что часто 
парализует® доброе вліяніе на дѣтей семьи, и, въ третьих®, со своей 
стороны весьма мало даетъ положительна™ для нравственна™ вос- 
питанія своихъ питомцев®, а чрезъ нихъ и русскаго общества. Съ 
такими крупными дефектами нашего школьнаго воспитанія поми
риться нельзя. Нам® нужны граждане, любящіе правду, твердые ха-



рактеромъ, съ неподавленной способностью къ иниціативѣ, не равно
душные къ вопросами просвѣщенія и интересами общественной: 
жизни, могущіѳ мужественно идти по жизненному пути, а не лжи
вые, безхарактерные и пугливые эгоисты, привыкшіе съ малолѣтства 
ложью спасаться отъ всякой опасности и ставить центромъ и един
ственными объектом™ всѣхъ своихъ заботъ и попеченій свои лич
ные интересы. Не желательны для общества и безличные, слабо
вольные люди съ фантастическими взглядами на жизнь, безъ всякаго- 
сопротивленія подчиняющееся всевозможными вліяніямъ, какого-бы 
качества эти вліянія ни были.

Развѣ еще мало русская дѣйствительность даетъ печальных™ 
примѣровъ безхарактерносте, постыдной апатій къ добру и злу,., 
обмана, эгоизма, неуваженія къ законности и произвола во всѣхъ 
отраслях™ жизни и дѣятельности?

Ето-же виновата въ столь печальномъ состояніи нравственна™ 
воспитанія юношества въ нашей школѣ?

Виновата семья, виновато общество, но не мало виновата и 
школа. Указаніе недостатков™ воспитательна™ вліянія семьи и обще
ства на молодое иоколѣніѳ, недостатков™ „вольныхъ и невольныхъ" 
не входить въ задачу моей статьи, а потому я здѣсь укажу только 
на главнѣйшіе факторы школьной жизни, разрушительно дѣйствую- 
щіе на нравственную личность ученика.

Неудовлетворительность личнаго состава педагогическаго персо
нала средней школы очень дурно отзывается на воспитан® юноше
ства.

Отвращеніе или апатичное отношеніе многихъ учителей (нрав
ственно и умственно кастрированныхъ господствующей школьною- 
системою) къ своему дѣлу порождает™ сухость и безжизненность 
преподаванія ввѣренныхъ имъ предметовъ, а таковое преподаваніе 
не можетъ заинтересовать учащихся; если же мы прибавимъ еще къ 
этому сухой формализмъ и жестокую строгость, а также отвращеніе- 
къ дѣлу, выказываемый при обученіи многими педагогами, схола
стичность большинства школьныхъ наукъ, то будетъ вполнѣ яснымъ, 
почему почти всѣмъ учащимся наука кажется не только чуждой, но 
и довольно отвратительной. Какая искренняя и великая радость 
охватываетъ всѣхъ, безъ исключенія, учащихся, если какой-либо пре
подаватель по болѣзни пропускает™ урокъ! Вотъ гдѣ корень того 
равнодушія къ наукѣ и серьезному чтенію, которое замѣчается среди 
большей части нашего образованна™ общества.

Б еззащ итность личности учителя, его вѣчная запуганность и по
стоянная забота о томъ, „какъ-бы чего не вышло", дѣлаетъ его или  
жалкимъ трусливымъ человѣкомъ, или обозленны мъ, склоннымъ къ-



произволу формалистомъ; ни то, ни другое качества не могутъ вы
соко поставить въ глазахъ учениковъ авторитете преподавателя, 
порождаютъ въ учащихся ненависть или презрѣніе къ своимъ на
ставниками и, кромѣ того, склонность къ произволу, жестокости и 
неуваженію личности какъ учителя, такъ и товарищей. Учащіеся 
вѣдь замѣчательно податливы къ пассивному воспріятію нравствен- 
ныхъ качествъ окружающихъ ихъ людей и къ подражательности. 
Недаромъ всѣ великіе педагоги придають громадное значеніе въ 
восиитаніи примѣру.

Преподаватели, не имѣющіе въ глазахъ учениковъ и ученнцъ 
никакого авторитета, не могутъ пользоваться и довѣріемъ со сто
роны учащихся, а потому даже добрыя слова, указанія и наставле
ній такихъ учителей не оказываютъ благотворнаго вліянія на моло
дежь и не могутъ имѣть никакого положительна™ воспитательна™ 
значенія.

Но и лучшіе преподаватели, имѣя въ современной школѣ съ 
учащимися почти исключительно офиціальныя отношенія. такъ какъ 
болѣе близкое и сердечное общеніе учителей и учениковъ, какъ я 
уже упоминалъ выше, всегда строго преслѣдовалось, не могутъ ока
зывать благотворнаго руководящаго вліянія на юношество. Міровоз- 
зрѣніе юношества, учащагося въ нашей средней школѣ, склады
вается помимо активна™ сознательна™ воздѣйствія. наставниковъ, и 
послѣдніе, въ болынинствѣ случаевъ, не знаютъ ни направленія, ни 
образа мысли своихъ воспитанниковъ. Характеристики учениковъ, 
даваемыя въ такъ называемыхъ „кондуитахъ“ въ болыпинствѣ слу
чаевъ фантастичны и ложны. Я знаю множество примѣровъ такихъ 
„вгьрныхъ“ характеристикъ. Напримѣръ ученикъ II  (!) класса, тракто- 
вавшійся въ отзывѣ школы какъ „неспособный ни къ какимъ ум- 
ственнымъ занятіямъ", черезъ годъ въ другомъ округѣ выдержалъ 
экзаменъ въ V классъ, а впослѣдствіи былъ серъезнымъ сотрудни- 
комъ въ періодической печати.

Въ нашей средней общеобразовательной школѣ не преподается 
никакого предмета, способствующаго объединенію тѣхъ разнообраз- 
ныхъ и отрывочныхъ знаній, которыя даетъ ученику школа; средне- 
вѣковое, схоластическое міровоззрѣніе не уживается въ головахъ 
учениковъ вмѣстѣ съ знаніями другого характера, частью пріобрѣ- 
таемыми въ школѣ, частью чрезъ внѣклассное чтеніе и вліяніе 
общества. Такимъ образомъ, школа, выпуская въ жизтгь юношей и 
дѣвидъ, не даетъ имъ опредѣленныхъ направляющихъ указаній для 
жизненнаго пути, и молодое поколѣніе выходить въ житейское море 
„безъ руля и безъ вѣтрилъ“ .

Могущественнымъ объединяющимъ и указывающимъ жизненное



направленіе фактором* было-бы введете  въ школѣ систематиче
ских* чтеній и бесѣдъ по практическим* вопросам* этики и соціаль
ної! жизни, такъ сказать, по философіи практической жизни. Знанія 
о важнѣйшихъ положеніяхъ и законах* моральной жизни должны 
занимать видное мѣсто въ этихъ чтеніяхъ и бесѣдахъ. Эти познанія, 
какъ относящіяся къ важнѣйшей сторон! духовной природы чело
века, им!ютъ особо вѣское значеніе въ человѣческой эволюціи, 
такъ какъ служат* направляющей силой для человѣческаго пове ■ 
денія.

Правда, поведеніе человѣка зависит* также и отъ другихъ 
факторов*—наслѣдственности, темперамента, воспитанія (привычек*) 
силы характера, вліянія среды и пр.— но этическія знанія служать 
указателями направленія, по которому должно идти воспитаніе, 
самовоспитаніе и вообще жизнь человѣка. Идеалы и цѣди, къ кото
рым* стремится каждый человѣкъ (а тѣмъ болѣе образованный), 
имѣютъ важное значеніе въ человѣческомъ прогресс!. Не всегда, 
вѣдь, злая воля бывает* причиной нашихъ дурных* поступков*. 
Напротив*, мы нерідко поступаем* дурно по невідѣнію, по недо- 
мыслію,— оттого, что не думали никогда на ту или иную тему.

Въ печати, въ м ір! педагогов* и въ обществ! ужъ на раз* 
слышались убежденные голоса пропагандирующих* необходимость 
введенія въ школу указанныхъ выше бесідъ; съѣздъ г.г. попечи
телей, бывшій въ август! 1904 года, также, хотя, повидимому, только 
платонически, высказался за полезность этой мѣры, но до сихъ 
поръ, сколько мн! извістно, неоднократный „предложенія" въ этомъ 
смысл! всегда отклонялись, или замалчивались: очень ужъ пахнет* 
отъ нихъ живой жизнью, а этотъ запах* смертелен* для господ
ствующих* чиновников*.

Итак*, въ нашей школ! слишком* мало обращают* вниманія 
на направляюіціе вопросы практической жизни человѣка.

Абитуріенты наших* среднихъ учебныхъ заведеній похожи не 
воинов*, которыхъ нерадивые полководцы плоховато снарядили и 
вооружили противъ сильнаго непріятеля, и которымъ къ тому же 
не объяснили, какъ подобаетъ, кто ихъ врагъ и по какому на- 
правленію имъ слѣдуетъ идти, а потому эти воины то и д іло по
падають въ просакъ, смішиваютъ враговъ и друзей и часто по 
невѣдінію выходятъ на опасныя дороги, гдѣ и гибнутъ тысячами. 
Людямъ, закончившимъ общее образованіе и получившимъ отъ го
сударства удостовіренія „въ зрѣлости", необходимо имѣть ясно вы
работанные принципы личной и общественной нравственности.

М н! могутъ возразить (и даже возражали), что въ нашихъ гим- 
назіяхъ и реальныхъ училищахъ преподаются такіе предметы, какъ



Законъ Божій, русская и всеобщая исторія и литература, а, слѣдо 
вателыю, даются и нравственныя знанія.

Но, вѣдь, при изученіи исторіи (и литературы нравственные 
вопросы разсматриваются мимоходомъ, какъ побочные и второсте
пенные. Многихъ сущеетвенныхъ вонросовъ личной и общественной 
этики при прохожденіи этихъ предмѳтовъ даже вовсе не касаются. 
Подобное возраженіе противъ необходимости для учащихся система- 
тическихъ знаній о законахъ моральной и общественной жизни 
.аналогично сужденію одного педагога-классика, который серьезно 
увѣрялъ, что въ классическихъ гимназіяхъ совершенно излишне 
нреподаваніе естествовѣдѣнія на томъ основаній, что де при изу
ченіи физической географіи ученикамъ сообщаются необходимыя и 
вполні достаточныя для образованна™ человѣка естественно-научныя 
■знанія и св ід ін ія  о жизни окружающей ихъ природы.

Даже при изученіи Закона Божія въ нашихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ на нравственномъ ученій Спасителя останавливаются какъ бы 
мимоходомъ: притчи, нагорная проповідь проходятся бігло въ пять- 
шесть уроковъ, между тім ъ  какъ исторіи ветхаго зав іта  и изученію 
богослуженія уділяется два года. Евангеліе должно составлять 
■основу нравственна™ воспитанія каждаго христіанина, а потому 
школа не имѣетъ права поверхностно относиться къ изученію уче
никами нравственной стороны Писанія и уділять большое вниманіе 
изученію второстѳпенныхъ историческихъ событій и подробностей 
въ ущербъ нравственному воспитанно учащихся. Правда, послі 
молитвы предъ началомъ уроковъ въ школахъ ежедневно читается 
евангеліе, но, къ сожалінію, впечатлініе отъ этого чтенія очень 
часто сильно подавляють „объясненія“ прочитаннаго євангелія, со 
стороны не подготовившихся лекторовъ. Но какъ бы хорошо ни 
было поставлено преподаваніе Закона Божія, оно не исключаетъ 
полезности и необходимости ознакомленія учащихся съ положеніями 
и законами этической жизни человіка и изученія философіи прак
тической жизни. Божественный вел ін ія , изложенныя въ священныхъ 
книгахъ, изучаемыя на урокахъ Закона Божія, указывая намъ 
нысшія ц іди  бытія, къ которымъ мы должны стремиться, предостав- 
ляютъ людямъ самостоятельно выбирать способы и пути, какими 
■они могутъ приблизиться къ указаннымъ намъ цілямъ, приміняясь 
къ условіямъ нашей .жизни, нашему общественному положенію, 
нравственному и умственному развитію и, наконецъ, нашимъ си- 
ламъ и состоянію современна™ общества.

А всіхъ  этихъ „примінешй" къ современной жизни, какъ 
извістно, законоучителямъ касаться запрещено да и не всеіда 
удобно.



Нанримѣръ, въ область Закона Божія не могутъ не входить сужденія 
о значеній въ жизни и воспитаніи твердости воли, о значеній на- 
слѣдственности, привычекъ, самостоятельности, о воспитаніи любви 
къ порядку, бережливости, о значеній въ жизни прекраснаго, объ 
алкоголизмѣ, одурманиваніи и о многомъ другом* очень важном* 
въ жизни какъ отдѣльнаго человѣка, такъ и общества.

Кромѣ того, уроки Закона Божія существуют* не для всѣхъ 
учащихся, такъ какъ среди учениковъ находится значительный про
цент* дѣтей русских* граждан* не православнаго исповѣданія, а  
для государства, вѣдь, не можетъ быть безразличным* и ихъ эти
ческое воспитаніе.

Нельзя не коснуться и вопроса о вліяніи на постановку воспи
тательной части въ средней школѣ служебнаго положенія лицъ 
воспитательна™ персонала.

На директорі лежит* верховное наблю дете за ходомъ учебно- 
воспитательна™ д іл а  въ гимназіяхъ и реальных* училищахъ; по
тому то или иное воспитательное направленіе въ ш колі много 
зависит* отъ личности директора и его воззріній на д іло воспи- 
танія.

Гдѣ директор*—сухой формалист*, тамъ царствует* мертвящая 
душу безжизненность и буква. Если директор* трудолюбивый, опыт
ный, любящій свое діло педагогъ, строго справедливый, требующій 
отъ всѣхъ добросовѣстнаго исполненія долга, но в м іс т і съ т ім * , 
снисходительный къ незначительным* слабостям* и ошибкам* под
чиненных* должностных* лицъ и учащихся, то и вліяніе его на 
учебно-воспитательное діло является весьма благотворным*. Г д і 
директор* равнодушен* къ своимъ обязанностям* или слаб* и 
безхарактеренъ, тамъ царствует* произвол* и безпорядокъ. Есть 
директора, строгіе до несправедливости къ ученикам* и снисходи
тельные къ преподавателям*, и, наоборот*, несправедливо придир
чивые къ должностным* лицамъ и популярничающіе съ учениками 
особенно старшихъ классов*. Такіе господа вносят* въ школьную 
жизнь много нежелательных*, нравственно развращающих*, явленій- 
Н іт ъ  хуже, когда у директора есть любимцы-фавориты среди слу
жащих* и учениковъ, или когда директор* страдает* мані ей величія 
и позволяет* себѣ оскорблять личное достоинство учениковъ и под
чиненных*: у такихъ директоров* бываютъ непріятные инциденты 
и исторіи съ преподавателями и учениками, вредно отзывающіяся 
на школьной жизни. При господствующем* въ нашей жизни бюро
кратизмі подбор* директоров* въ средней ш колі въ болынинстві 
случаев* неудачный: это или самодовліющіе прессы-божки, или 
равнодушные къ д ілу  самолюбцы, вся діятельностъ которыхъ на



правлена только къ личным® выгодамъ и сохраненію пред® началь
ством® декорума благонадежности и порядка. Но дѣятельность и 
значеніе „хороших®" директоров® много теряетъ отъ парализую
щего вліяиія бюрократизма, господствующа™ также и въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

За директором® по воспитательному значенію въ средней школѣ. 
стоит® инспектор®. Наши инспектора въ болыиинствѣ случаев® 
машины, „изловляющія и наказующія", но не педагоги. Есть даже 
по сему поводу спеціально училищная пословица: „За Богом® мо
литва, за царем® служба, а за инспектором® наказаніе не про
паду тъ“ .

Такъ какъ инспектора назначаются подъ вліяніемъ директора, 
то они, въ воспитательном® отношеніи, имѣютъ значеніе, какъ  
„усиливатели" системы управленія г.г. директоров®.

Впрочемъ, при современной систем! управленія инспекторов® 
нерѣдко опредѣляютъ, вопреки смыслу закона, по желанію посто
ронних® школ! вліятельиыхъ лицъ или окружного управленія, а. 
не по избранію директора, при чемъ взгляд® на дѣло такихъ инспек
торов® иногда совершенно расходится съ воззрѣніями директора. В ъ  
такихъ случаяхъ между директором® и инспектором® начинается 
вредная для дѣла рознь, а при безхарактерности директора или 
при сильной въ округ! „рук!" у инспектора, послѣдній пріобрѣ- 
таетъ доминирующее значеніе. Вообще нужно зам ітить, что состав® 
директоров® и инспекторовъ въ нашей школ! формируется в ъ  
большинствѣ случаев® не подъ вліяніемъ разумныхъ требованій 
педагогики, а по административно полицейским® еоображеніямъ и 
всесильной протекцій.

При современной постановкѣ воспитанія въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, когда главное направляющее значеніе имѣетъ личность 
директора, со сміной котораго мѣняется въ школ! и вся система 
воспитанія, должность инспектора въ воспитательном® отношеніи 
совершенно излишняя, и н іт ъ  основанія ставить ее выше по слу
жебному положенію против® другихъ должностных® лицъ педагоги
ческаго персонала только за то, что инспектор® изображает® изъ 
себя лишній „пресс®" и им іетъ право нѣкотораго „произвола"» 
котораго и такъ достаточно въ школьной жизни.

Совітъ воспитателей подъ предсѣдательствомъ директора и, за. 
его отсутствіемъ,—старшаго воспитателя и учителя имѣлъ бы болѣе 
полезное значеніе въ д іл !  воспитанія, чѣмъ инспектор®, так® 
какъ тогда было бы меньше мѣста произволу и „личному" усмо- 
трінію , столь нежелательным® въ д іл !  нравственна™ воспитанія 
учащихся. Въ гимназіяхъ и реальных® училищахъ существуетъ



еще институтъ такъ называемых™ классныхъ наставников™: это 
преподаватели, попеченію которыхъ ввѣрены ученики какого-нибудь 
одного класса. Законъ, какъ бы сознавая, что инспектора учебныхъ 
заведеній, обремененные уроками, могутъ быть сіе-іасѣо только на- 
казывателями и взыскателями съ учениковъ, а не воспитателями 
ихъ,— хотя и считаются таковыми— сдѣлалъ уступку требованіямъ 
разумнаго воспитанія и установил™ должности классныхъ наставни
ков™. Законъ въ лицѣ классныхъ наставников™ желалъ видѣть на
стоящих™ воспитателей, т. е. защитников™ и попечителей учени
ковъ, наблюдателей за ними, ходатаевъ за учащихся предъ на
чальством™, преподавателями и посредниками между школой и 
■семьей. Но жизнь свела роль классныхъ наставников™ почти къ 
нулю.

Обремененные уроками и другими преподавательскими обязанно
стями, они не могутъ удѣлять нужнаго количества времени, чтобы 
встать ближе къ ученикамъ и быть истинными воспитателями. Права 
и обязанности классныхъ наставников™ и инспекторов™ недостаточно 
разграничены, отчего нерѣдко происходят™ нежелательные конфликты. 
Характеръ состава и безправносте нашихъ преподавателей, а, слѣ- 
довательно, и классныхъ наставников™, тоже не благопріятствуютъ 
нхъ воспитательному значенію.

Равнодушіе къ воспитательному дѣлу большинства инспекторов™ 
и классныхъ наставников™ явилось причиной того, что эти должно- 
стныя лица во многихъ учебныхъ заведеніяхъ, если не въ болыпин- 
•ствѣ ихъ, стараются свалить свои восиитательскія обязанности на 
самыхъ безправныхъ членовъ педагогической корпорацій среднихъ 
учебныхъ заведеній—на помощников™ классныхъ наставников™, ко
торые фактически являются болѣе дѣйствительными воспитателями, 
чѣмъ инспектора и классные наставники. Помощники классныхъ 
наставников™ постоянно вращаются среди учениковъ, знаютъ лучше 
ихъ нужды и интересы, больше всѣхъ должностных™ лицъ знакомы 
съ характером™ и жизнью учениковъ, съ ихъ недостатками и до
стоинствами.

Учащіеся особенно' младшихъ классовъ, въ болыдинствѣ случаевъ 
•ближе себя чувствуют™ къ помощникам™ классныхъ наставников™, 
чѣмъ къ другимъ лицамъ педагогическаго персонала учебныхъ за
веденій. Я много разъ былъ свидѣтелемъ, какъ ученики младшихъ 
классовъ въ разговор® съ помощниками классныхъ наставников™ по 
разсѣянности называли ихъ „папочкой" и „мамочкой", что, конечно, 
евидѣтельствуетъ о человѣческомъ отношеніи этихъ лицъ къ дѣтямъ 
ж довѣріи, питаемомъ учащимися къ этимъ воспитателям™.

Я, напримѣръ, сохранил™ самыя трогательный воспоминанія изъ



своей школьной жизни о троихъ помощниках* классныхъ наставни
ков* и только объ одном* учителѣ!

И  какая иронія судьбы нашей злосчастной школы— помощники 
классныхъ наставников*, эти работники, на которыхъ держатся крохи 
истинно воспитательнаго значенія школы, являются самыми безправ- 
ными членами педагогическаго персонала, какъ будто ихъ служебное 
положеніе кто-то старался нарочно поставить такъ неблагопріятно,, 
чтобы парализовать ихъ воспитательное значеніе. Помощники клас
сныхъ наставников* получают* до смѣшного ничтожное жалованье—  
300 руб. въ годъ (при крошечной казенной квартирѣ), въ то время: 
какъ прочіе чиновники школы съ разными добавочными имѣютъ 
отъ 1.500 до 3.000 рублей содержанія, не говоря о возможности имѣть 
другіе солидные заработки. Кстати сказать, Министерство Народ
наго просвѣщенія, при распредѣленіи ВЫ С О Ч А Й Ш Е дарованной 
прибавки содержанія (за 1903 — 1904 гг.), помощникам* классныхъ 
наставников* не удѣлило ни копейки!

Правда, циркуляром* (отъ ноября 1904 г.) предписывается пе
дагогическим* совѣтамъ, въ виду многотрудности обязанностей 
этихъ чиновников* и недостаточности для семейных* изъ нихъ (а. 
для не семейных*?) содержанія, озаботиться выдачею имъ пособій: 
изъ спеціальныхъ средствъ; но это распоряженіе едва ли облегчитъ 
сколько нибудь положеніе помощников* классныхъ наставников*. 
Во 1-хъ, потому, что спеціальныя средства учебныхъ заведеній за, 
послѣдніе годы сильно порастрачены, и изъ этихъ средствъ едва-ли 
можно выдавать сколько нибудь замѣтныя пособія, а во вторых* 
этотъ циркуляр* ставит* помощников* классныхъ наставников* въ 
оскорбительную зависимость отъ благоусмотрѣнія своихъ товарищей- 
сослуживцевъ,зависимость и нынѣ достаточно для нихъ чувствительную»

Помощники классны хъ наставников* н е состоят* полноправными  
членами П едагогическ их* Совѣтовъ и даж е при обсуж деніи  воспи
тательны х* вопросов* очень рѣдко приглаш аю тся на засѣданія со 
в ет а  и то безъ  права рѣш ающ аго голоса. Такимъ образомъ, факти- 
ческ іе воспитатели учащ ихся лиш ены возможности быть смягчаю
щ им* элементом* грозн ы х* педагогических* совѣтовъ и защ итни
ками и нтересов* больш инства учащ ихся.

Помощники классныхъ наставников* находятся въ полном* под
чинен™ директоров* и инспекторов* и нерѣдко бывают* объектом* 
самодурства и произвола начальствующих* лицъ.

Я былъ много раз* свидетелем* самаго возмутительна,го издева
тельства директоров* и инспекторов* надъ помощниками классныхъ 
наставников*, если они рішались высказать мнѣніе, несогласное съ. 
взглядами директора и инспектора.



— Ваше дѣло не рассуждать!
— Ваши умствованія неумѣстны, вы забываете, что съ вами 

говорит* начальство!
—  Люди безъ высшаго образованія не могутъ быть честны!
Вотъ замѣчанія, которыя приходится иногда слышать помощни

кам* классных* наставников*, отъ ихъ начальниковъ-сотрудниковъ 
по дѣлу воспитанія.

На номощниковъ классных* наставников*, какъ я выше сказалъ, 
сваливается значительная часть обязанностей инспектора и клас
сных* наставников*, а также возлагаются разныя порученія дирек
тора, ничего общаго съ воспитательной обязанностью не имѣющія.

Помощники классных* наставников* являются какими то учеб
ными приставами, третированіе которыхъ со стороны начальства 
отражается неблагопріятно и на отношеніяхъ къ этим* должност
ным* лидамъ со стороны учениковъ старшихъ классовъ, особенно 
изъ семей, въ которыхъ придерживаются „крѣпостническихъ" убѣж- 
деній. Неудивительно, что, при таких* неблагопріятныхъ условіяхъ 
службы, персонал* помощников* классных* наставников* не всегда 
бывает* удачным* по своему составу; напротив*, удивительно, какъ 
еще среди этихъ должностных* лицъ встрѣчается много достойных* 
людей, не угасивших* „духа жива".

Въ наших* среднихъ учебныхъ заведеніяхъ господствуютъ двѣ 
„системы" „воспитанія": „давящая" и „распускающая", которыя, не
смотря на свою противоположность, дают* одинаково дурные воспи
тательные плоды. Въ остальных* школахъ, гдѣ придерживаются 
„средняго" направленія, дѣло идетъ лучше, и только незначитель
ная часть среднихъ школъ поставлена въ воспитательном* отношеніи 
болѣе или менѣе сносно, насколько, конечно, возможно это при 
господствующих* „порядках*" и современном* отношеніи къ школѣ 
учебно-окружного управленій. Эти „сносныя" школы уцѣлѣли только 
тамъ, гдѣ преданные дѣлу директора съумѣли поставить себя хорошо 
съ сослуживцами и учениками, и гдѣ педагогическій персонал* 
случайно составился изъ лицъ, своему дѣлу преданных* и любя
щих* его.

8епех.

(ГІродолженіе будетъ)



Что могутъ и должны давать народу наши начальный 
народныя училища.

(Продолженіё).

V
Послѣ Закона Божія очень важное мѣсто въ курсѣ нашего на

чальна™ народнаго обученія занимает» церковно-славянскій языкъ, 
как» учебный предмет», преслѣдующій въ отношеніи религіозно- 
нравственнаго наставленія и воспитанія дѣтей тѣ-же почти, что и 
Закон» Божій, задачи и цѣли и совершенно родственный съ нимъ 
по своему содержанію. Оттого предмет» этотъ всегда изучался на
шими школьными дѣтьми съ особенною обстоятельностію и полнотою, 
и считался по преимуществу необходимым» для дѣтей и существенно 
д ля  нихъ обязательным». Это со всею строгостію наблюдалось даже 
и тогда, когда дѣйствующимъ Положеніемъ 25 мая 1874 года и 
.экзаменными правилами 15 октября того же года, по которым» 
испытывались прежде ученики на полученіе льготы по отбыванію 
воинской повинности, совершенно еще не предусматривалось того, 
въ каких» подробностях» и въ какой полнотѣ подлежал» этотъ 
предмет» изученію въ тѣхъ или другихъ школьныхъ группах» или 
отдѣленіяхъ *). Ученики начальныхъ народныхъ училищъ отдавали

*) Въ 3 ст. ІІоложѳнія о начальны хъ народныхъ училищахъ 1874 года 
указывается только на то, что въ составъ предметовъ учебнаго курса въ 
начальныхъ училищахъ входитъ, между прочимъ, чтеніе по книгамъ граж
данской и церковной печати. Въ программахъ же для испытанія учениковъ 
на льготу по отбыванію воинской повинности даже и совсѣмъ не указы
валось на то, съ какими познаніями по церковно-славянскому язы ку должны 
были являться дѣти на эти испытанія. Программами 1874 года требовалось 
только отъ учениковъ „умѣнье читать но доступной ихъ пониманию книгѣ 
правильно, бѣгло, со смысломъ, умѣнье послѣдовательно передавать про
читанное своими словами, прочитать какую-либо четкую рукопись".



обыкновенно очень много времени изученію церковно-славянскаго 
языка, внимательно упражнялись въ переводі славянскаго текста на 
русскій языкъ и получали очень большое для себя назиданіе на по- 
слідовательномъ чтеніи и изученіи разсказовъ изъ земной жизни 
Христа Спасителя по славянскому тексту Евангелія, съ доступными 
для ихъ возраста и пониманія объясненіемъ этого текста. Съ 
очень большой для себя пользой они руководствовались также въ 
это время и первой книгой церковно-славянскаго языка, С. Грушѳв- 
скаго, очень хорошо приноровленной, по составу и расположен™ 
своего матеріали, какъ къ общимъ учебно-воспитательнымъ нуждамъ 
и потребностямъ крестьянскихъ дітей, учащихся “въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ, такъ и къ степени ихъ общаго развитія и. 
пониманія.

Такъ шло это діло до 1886 года, до времени изданія новыхъ 
учебныхъ [программъ для церковно-приходскихъ школъ и школъ. 
грамоты, дѣйствующихъ на основаній особаго о нихъ Положенія 
1884 года. Программами для этихъ школъ очень расширенъ былъ 
тотъ учебный матеріалъ по церковно-славянскому языку, какой 
предлагался дітямъ до сего времени въ начальныхъ народныхъ 
училищахъ, и въ курсъ этого предмета включено было, между про
чими, чтеніе д ітей  на классныхъ урокахъ по часослову и псалтири 
(учебнымъ), съ обязательными ознакомленіемъ учащихся мальчиковъ 
и дѣвочекъ съ славянскими числами и '(съ церковными місяцесло- 
вомъ.

Программы эти не иміли, конечно, непосредственнаго отношенія 
къ начальными народными училищамъ, состоявшими подъ общимъ 
вѣдѣніемъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Т ім ъ не меніе, 
подъ вліяніемъ особеннаго настроенія, преобладавшаго въ то время 
въ нікоторой части нашего общества и въ особенности въ инсти- 
тутѣ завідывавшихъ школами лицъ, обращенный къ церковно-при- 
ходскимъ школами и школами грамоты 'трѳбованія приняты были 
къ руководству и возможному исполнен™ и во всѣхъ почти началь
ныхъ народныхъ училищахъ, и это тѣмъ боліе, что учебные часо- 
словъ и псалтирь рекомендованы были Министерствомъ Народнаго 
Просвіщеній къ употребленію и въ нашихъ начальныхъ народныхъ 
училищахъ. Нѣсколько уклончиво держались отъ этого только не- 
многіе боліе самостоятельные руководители школъ, а также и т і  
немногіе учителя и учительницы, которые, по чисто педагогическими 
соображеніямъ, не ріш ались предлагать своими дітям ъ учебный 
матеріали, совершенно почти недоступный для ихъ возраста и по
ниманія, хотя, по существу своему, несомнінно очень важный для 
вс іхъ  и безусловно назидательный.



Но съ 1897 года, все то, что по церковно-славянскому языку 
составляло содержаніе программ* для церковно-приходских* школъ 
и школъ грамоты, почти полностью перенесено было и въ новыя 
программы для начальныхъ народныхъ училищъ відомства Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія. Вслідствіе этого, занятія по цер
ковно славянскому языку въ училищахъ того и другого типа должны 
были идти съ этого времени уже по одному и тому же пути и во 
всем* почти объединяться. Въ новыхъ для начальныхъ училищъ 
программах* совершенно опредѣленно и точно указано было на 
обязательность упражненія д ітей  во втором* году обученія въ 
чтеніи по часослову, а въ третьем* году учебнаго курса въ чтеніи 
по псалтири, съ дополнительным*, но м ір і  возможности, ознаком
лением* д ітей  и съ церковным* місяцесловомъ. При этомъ, въ 
объяснительных* занискахъ къ программам* по церковно-славян
скому языку для училищъ того и другого типа совершенно ясно и 
точно указывается на то, что при чтеніи славянскаго текста нужно 
обращать вниманіе „на значеніе простійшихъ только слов* и ви 
раженій, чтобы предотвратить чисто механическое чтеніе, безъ вся- 
каго пониманія, не прибѣгая при этомъ къ объясненію всего содер- 
жанія читаемаго. „Уразумѣніе церковных* текстов*, говорится 
дал іе  въ этихъ записках*, достигается учащимися постепенно, по 
м ір і  пріобрітенія зна-нія св. исторіи и истинъ віры , а также и по- 
м ір і  ихъ умственнаго развития". Въ объяснительной запискі для 
церковно-приходских* школъ приводится, между прочимъ, и сл і- 
дующее наставленіе, взятое ея составителем* изъ предисловія къ  
часослову: „Юже книгу вы, родителіе благочестивій, яко началопо- 
ложеніе житія христіанскаго стяжуще, чадом* вашим* вручайте ко 
ученію, увѣщающе я неусыпно придѣжати навыкновенію въ ней 
содержимых*; вы же, чада хриетоименитая, радостно пріемлюще ю, 
тщитеся чести и разум іти напечатанная: да и чтуще молитеся, и 
молящеся чтете, и тако чтите Бога, да тако вы съ Богом* глаго
лете, и Б'огъ вамъ собесѣдуетъ" *).

В сі эти требованія и руководительныя указанія, изложенныя въ 
программах* и объяснительных* къ нимъ записках*, сами по себі, 
конечно, очень коротки; но тотъ матеріал*, какой предлагается имж 
д ітям * для чтенія и усвоенія на уроках* церковно-славянскаго» 
языка, такъ разнообразен*, обширен* и по своему содержанію в  
построению своей рѣчи такъ тяжел*, что никакою, конечно, началь
ной народной школой онъ не можетъ быть исчерпан* не только»

*) Объяснительная записка къ программ* церковно-славянскаго языка, 
для церковно-приходскихъ школъ, изд. 1896 и 1903 г.г., стр. 79 и 48 и 49.
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вполнѣ, но даже и въ какой-либо одной своей части, хотя бы и 
самой незначительной. Учебная псалтирь состоитъ изъ 150 цсалмовъ 
большею частью очень труднаго содержанія не только для дѣтеи, 
учащихся въ начальных® народныхъ училищах®, но даже и для 
лицъ съ законченным® средним® образованіемъ, не исключая и спе
ціально богосдовскаго. Притом® же и самый переводь псалтири на 
церковно-сдавянскій язык® выполнен® былъ въ свое время не 
всегда точно и ясно для пойиманія, съ очень неудобной по містам® 
разетановкой словъ, а иногда даже и совсѣмъ неправильно. Учебный 
часослов® содержит® въ себѣ не только послѣдованіе часовъ—пер- 
ваго, третьяго, шестого и девятаго, но и послѣдованіе всѣхъ вообще, 
кромѣ литургіи, общественных® служб® православной церкви —  ве
черни, малаго и большого повечерія, полунощницы, утрени и иосдѣдо- 
ванія изобразительных®, совершаемаго иногда вмѣсто литургіи. Всѣ эти 
лослѣдованія состоят® главным® образомъ изъ избранных® псалмов®, 
■составляющих® содержаніе той же псалтири. Но въ. нихъ заклю
чаются также и цѣлые ряды особо составленных® на разные случаи 
жолитвъ, тропарей, кондаков®, кратких® на разные случаи молитво- 
словій и т. п. Все это представляет® учебный матеріал® очень 
сложный, разнообразный и очень трудный для пониманія.

Не слѣдуетъ забывать при этомъ и того, что чтеніе псалтири 
■ как® въ церковно-приходских® школах®, такъ и въ начальныхъ 
народных® училищахъ відомства Министерства Народнаго П росві
щеній рекомендуется объяснительными къ программам® записками 
производить не отдѣльными лишь псалмами и молитвами, не путем® 
выбора изъ этой книги одного лишь болѣе легкаго и удобопонятнаго 
для дѣтей содержанія, а съ обращеніемъ особенна™ вниманія на 
церковный состав® этой священной книги, т. е. читать ее съ раз- 
дѣленіями на каѳизмы и съ положенными послі каждой каѳизмы 
тропарями и молитвами (Объяснительныя къ программам® записки, 
■стр. 19 и 49).

Очень большія трудности въ школьномъ пользованіи текстом® 
часослова и псалтири представляет® также и то, что книги эти и з
даны были хотя и для школьнаго удотребленія, но съ удержаніемъ 

. въ нихъ всѣхъ надстрочных® знаков® и титлъ, изученіе значеній 
которых®, а также и навык® въ правильном® чтеніи сокращенных® 
лодъ титлами словъ не могутъ легко доставаться дѣтямъ, находя
щимся въ самом® первом® школьномъ возрастѣ и едва лишь начав
шим® овладѣвать техникой русскаго чтенія по крупному тексту 
учебниковъ, безъ каких® бы то ни было въ немъ, подъ условными 
знаками, измѣненій и сокращении.

Е сли  ж е это дѣіствительно такъ , если п редлагаем ы й  д ѣ тям ъ  къ



чтенію и изѵченію по церковно-славянскому тексту часослова и 
нсалтири матеріали, дѣйствительно, не можетъ быть прочитываем™ 
и усваиваемъ ими хотя сколько нибудь разумно и сознательно, то 
чѣмъ въ такомъ случаѣ можетъ быть обезпечено въ начальных™ 
народныхъ училищахъ достиженіе и самой главной цѣли церковно- 
■славянскаго чтенія— „духовнаго назиданія и воснитанія въ дѣтяхъ 
молитвеннаго духа и вообще молитвеннаго настроенія “. Всѣ лучшія 
нравственно-воспитательныя вліянія на людей всегда проводились и 
проводятся въ жизнь однимъ только несомнѣнно вѣрнымъ путемъ 
вцолнѣ сознателънаго усвоенія ими тѣхъ или другихъ нравственно- 
образовательных™ нормъ и требованій, и все то, что. изъ сложной 
-области религіозно-нравственныхъ вліяній на человѣка не прохо
дить чрезъ ясное и отчетливое нониманіе людей, никогда уже не 
становится для нихъ такимъ пріобрѣтеніемъ, которое могло бы въ 

желательном™ направленій вліять потомъ на всю ихъ практическую 
жизнь и на всѣ ихъ поступки. Вотъ почему даже самыя великія 
и возвышенный произведенія, написанныя на совершенно непонят
ном™ для насъ языкѣ, какъ бы сами по себѣ они ни были сильны 
и могущественны, ничего обыкновенно не говорять нашему сердцу 
и уму, никакого настроенія намъ не даютъ и ни на что доброе и 
возвышенное не вызывают™ нашей воли...

Но и этого еще мало. Чтеніе церковно-славянскаго текста, безъ 
/достаточна™ понимашя того, что читается, можетъ оказывать даже 
и нѣсколько отрицательное на дѣтей вліяніе. На урокахъ такого 
чтенія учащіеся незамѣтно пріучаются обращать гораздо больше 
.вшшанія на буквы и слова прочитываема™ текста, чѣмъ на за
ключающееся въ немъ содержаніе, начинают™ видѣть нерѣдко весь 
успѣхъ своего дѣла въ достиженіи одной только техники чтенія, 
нѳзамѣтно ослабляють себя въ способности иослѣдователъно разви
вать и углублять при чтеніи свое вниманіе на усвоен® самаш важ
на™ и существенна™ и невольно переносять потомъ этотъ навыкъ 
на свои занятія и по всѣмъ другимъ предметамъ школьнаго обу
ченія, такъ какъ данное умственное настроеніе дѣтей, воспитанное 
такъ или иначе на однихъ урокахъ, Совершенно естественно и неиз- 
бѣжио отражается затѣмъ на другихъ, а слѣдовательно и на всѣхъ 
вообще ихъ занятіяхъ. Поэтому все то, что приходится исполнять 
дѣтямъ главнымъ образомъ механически, не должно не только но- 

■ощрятъея при школьныхъ занятіяхъ, но даже и допускаться на нихъ, 
хотя бы и въ видѣ самыхъ немногих™ только и очень рѣдкихъ 
исключен®.

Съ этой точки зрѣнія весь церковно-служебный матеріали, за
ключающейся въ учебномъ часословѣ и лсалтдри, едва ли уже можетъ
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быть признан* предназначенным* къ прохожденію и изучен® въ- 
наших* училищах* и школахъ на основаній достаточно полнаго ж 
внимательнаго разсмотрѣнія его содержанія въ примѣненіи къ ум
ственным* силам* и способностям* тѣхъ, для которыхъ онъ предна
значается. Н е можетъ быть признан* этотъ матеріал* достаточно- 
удобнымъ и для Примѣненія къ его обработкѣ и изучен® тѣхъ об
щихъ учебно-методическихъ нормъ и требованій, безъ приложения 
которыхъ къ дѣлу школьнаго преподаванія не можетъ быть успѣшно 
доведен* до пониманія дѣтей и отчетливо усвоен* ими даже очевь- 
простой по своему содержанію и изложен® матеріал*, усваиваемый 
обыкновенно дѣтьми сравнительно легко и свободно. Вотъ почему 
до изданія школьно-учебных* программ* 1897 года, а въ нѣко- 
торыхъ начальныхъ народныхъ училищахъ даже и послі изданія этихъ 
программ* болѣе опытные и болѣе преданные своему дѣлу учителя 
и учительницы всегда пользовались и продолжают* пользоваться 
этим* учебным* матеріалом* только въ нѣкоторой мѣрѣ и съ самою- 
осмотрительною притом* осторожностью. Вотъ почему даже и въ. 
церковно-приходских* школахъ содержащейся въ часословѣ и учеб
ной нсалтири матеріал* проходится, насколько это нам* извѣстно,. 
далеко не во. всей своей поднотѣ и законченности и вообще не со
ставляет* въ дѣлѣ школьнаго преподаванія этого предмета самаге 
главнаго и существеннаго. Учителя и учительницы этих* школ*, 
стараются обыкновенно задерживать вниманіе своихъ учениковъ на. 
чтеніи и изучен® менѣе сложнаго и болѣе достуннаго имъ но- 
этому предмету матеріала, невольно предпочитая въ этомъ отноше- 
ніи обязательным* требованіямъ своихъ школьныхъ программ* еще 
болѣе обязательный и настоятельный требованія самой жизни. На. 
этомъ совершенно правильном* пути школьных* занятій ихъ, не- 
сомнѣнно, поддерживает* также и то, что и въ самом* изданіи учеб
ных* часослова и нсалтири не соблюдено было ничего такого, что 
могло бы хоть нѣсколько упростить для учащих* лицъ классное 
пользованіе этими изданіями, а также сдѣлатъ ихъ болѣе доступными 
и для самих* дѣтей, учащихся въ начальныхъ народныхъ учили
щахъ.

Кромѣ учебныхъ часослова и нсалтири въ -церковно-приходскихъ- 
школахъ и школах* грамоты рекомендуются также къ классному 
употреблен®, въ качествѣ учебниковъ по церковно-славянскому языку,, 
„Церковно-славянская азбука" и „Обученіе церковно-славянской гра
моті" Н. И . Ильминскаго. Книжки эти гораздо болѣѳ доступны д і 
тям* по своему содержанію и изложен®, ч ім ъ учебные часословъ 
и нсалтирь, и заключают* въ себѣ болѣе онредѣленно и послідо- 
вательно изложенный учебный матеріал*, довольно тщательно по



добранный притом* въ цѣляхъ возможно полнаго воздѣйствія на 
дѣтей въ религіозно-нравствеяномъ отношеніи.

Тѣмъ не мѳнѣе, въ первой изъ этихъ книжекъ весьма неудоб
ными для настоящаго времени могутъ и должны казаться такія. н а
пример*, звуковыя упражненья, какъ: „блю, влю, глю, длю, жлю, бры, 
вры, гры, дры, жры, зры, кры, мры, или: стра, стро, стру, вста, 
всту, взды, вздо, веко, вскру, встря“ и т. п. (Церковно-славянская 
избука, стр. 8 и 9). Нельзя также признать и того, чтобы всѣ нрав- 
'Ственно-поучительныя изреченія и избранный мѣста изъ разных* 
священных* пѣснопѣній, помѣщенныя въ той же церковно-елавян- 

<ской азбукѣ, выбраны были изъ книгъ священнаго писанія и рас
положены въ текстѣ этого учебника въ извѣстномъ строго после
довательном* порядкѣ по своему содержаніго или, по крайней мірѣ 
по порядку заимствованія этого матеріала изъ тѣхъ или другихъ 
церковно-библѳйекихъ и богослужебных* книгъ. И молитвы, и єкте
ній, и церковно-богослужебныя иЄснопЄяія, и  псалмы—все это из
ложено здѣсь вмЄстЄ, маленькими большею частью изреченіями и 
отрывками и безъ всяких* притом* между этимъ разнородным* 
матеріалом* промежутков* и пропусков*.

Вот* нѣсколько образцов* такого изложенія:
Воскресъ Іисусъ отъ гроба, якоже прорече, даде намъ живот* 

вѣчный, и велію милость.
Ты моя крѣпость, Господи. Ты моя и сила, Ты мой Бог*. Ты мое 

радованіе.
Очисти мя, Спасе, многа бо беззаконія моя.
Бога человѣкомъ невозможно видЄти. На него же не смѣю тъ чины 

•ангельстіи взирати.
Величитъ душа моя Господа, и возрадовался духъ мой о Бозѣ 

€пасЄ моем*. (Церковно-славянская азбука, стр. 22).
И ли  въ другом * мЄстЄ:
Жертва Богу духъ сокрушен*: сердце сокрушенно и смиренно 

Бог* не уничижит*.
Живый въ помощи вышняго, въ крові Бога небеснаго водворится.
Во царствіи твоем* помяни насъ, Господи, егда пріидеши во 

щарствіи твоем* и т. п. (Тамъ же, стр. 26 и 27).
Въ таком* построен™ и порядке и безъ всяких* притом* под

разделен™ на какіе-либо боліє частные отдѣлы или главы изло
жен* здѣсь весь этот* нравственно-поучительный матеріал*, съ 15 
до 32 страниц*, и это, несомнѣнно, должно очень затруднять, дѣтей 
какъ въ порядке чтенія этого матеріала, такъ и въ пояиманіи и 
усвоеніи ими его содержанія.

Другая учебная книга Н. И. Ильминскаго, именно „Обученіе цер-



ков-но-славянской грамоті", представляетъ собой какъ бы изложе- 
ніе священно-библейской исторіи на церковно-славянскомъ языкѣ и 
въ этомъ смыелѣ можетъ быть признана вполнѣ удовлетворяющей 
своей цѣли. Изложен іе священно-библейских» событій начинается 
здѣсь съ явленія Аврааму трехъ странников», и оканчивается исто-- 
ріей сошествія Св. Духа на апостолов». Въ тексті этого учеб
ника введены, между прочимъ, его составителем» псалом» 14, какъ 
образец» псалмопѣній царя Давида, и историческія повѣствованія 
объ Іовѣ во чревѣ китовом», о раскаяніи нияевитянъ, о трехъ от
роках» въ пещи Вавилонской, о пирѣ царя Валтасара и нѣкоторыѳ- 
другіе разсказы с ъ . очень подробным» и обстоятельным» наложе
ні емъ въ них» исторіи еврейскаго народа. Въ концѣ этого учеб
ника номѣщены также на самых» нослѣднихъ страницах» повсе
дневный молитвы, символ» в іры  и заповѣди.

Ничего, конечно, нельзя сказать противъ чтенія и изученія этого 
матеріали во втором» году нашего элементарно-школьнаго обученія.. 
Въ это время, до дѣйствугощимъ теперь программам» Закона Бо
жія, дітьми должна изучаться вся священно-библейская исторія вет- 
хаго и новаго завѣта. Поэтому и тотъ учебный по церковно-славян
скому языку матеріал», которым» могутъ быть еще тверже и. 
глубже укрѣплены въ сознаніи и памяти дѣтей излагаемая имъ на. 
урокахъ Закона Божія священно-библейскія событія, можетъ быть 
признан» ио преимуществу полезным» для д ітей  и совершенно пра
вильно подобранным» въ интересахъ возможно полнаго религіознѳ- 
нравственнаго на нихъ вліянія. Въ отношеніи къ составу учебнаго 
матеріали, заключающегося въ этой книгѣ для чтенія, можно ска- 
ать только то, что матеріал» этотъ могъ бы еще болѣе. соотвѣтство- 
звать своей цѣли, если бы изложен» былъ болѣе сложно и кратко 
если бы изъ нодробнаго церковно-славянскаго текста священно-биб
лейских» событій, взятых» для этого изданія, выпущено было все- 
особенно затруднительное для д ітей , и если бы, наконецъ, весь этотъ. 
священно-библейскій текст» напечатан» былъ безъ сокращен™ и 
титлъ, безусловно затрудняющих» д ітей  въ ихъ школьном» и внѣ— 
школьном» обращен.™ съ священно-библейским» текстом».

Но неизмѣримо лучпіій, болѣе разнообразный по своему содер
жание и во вс іх ъ  отношеніяхъ болѣе авторитетный и поучительный 
для учащихся д ітей  матеріал» должно представлять и дѣйствителъяо 
представляетъ Евангеліе на церковно-славянскомъ язы к і,/обнимаю
щее всю жизнь и все ученіе Христа Спасителя. Конечно, не мо
жетъ и не должно быть ничего обязательна™ въ томъ, чтобы за не
продолжительный курс» элементарно-школьнаго обученія д ітей  не- 
иремѣдно прочитаны и усвоены были ими повѣствованія веѣхъ че



тырехъ евангелистовъ. Для полнаго религіозно-нравственнаго нази- 
данія учащихся довольно будетъ и того, если на классных® уро
ках® церковно-славянскаго языка они успѣютъ прочитать повѣство- 
ваніе какого-либо одного евангелиста съ присоёдиненіемъ къ этому 
изъ другихъ Евангелій тѣхъ только изреченій Христа Спасителя и 
немногихъ отдѣльныхъ разсказовъ, которые не вошли въ текстъ по- 
слѣдовательно прочитаннаго дѣтьми Евангелія, или содержаніе ко
торыхъ у другихъ евангелистовъ изложено съ значительно большей 
полнотой и съ нѣсколько большей для дѣтей простотой и удобопо
нятностью,

Для поелѣдователънаго прочтенія и усвоенія на классныхъ уро
ках® могутъ быть признаны внолнѣ удобными священные тексты 
всѣхъ вообще повѣствователей земной жизни и дѣятельноети Христа 
Спасителя. Но всего больше и полнѣе могло бы соотвѣтствовать 
этой цѣли первое Евангеліе отъ Матвея, въ которомъ подлинный 
слова Христа Спасителя, возвышенное нравственное ученіе и всѣ 
Его бесѣды излагаются съ такой удивительной непосредственностью, 
.естественностью и простотой, что за исполненными чудной силы 
словами этого ученія видится уже какъ бы и самый образъ того, 
Кто ихъ произносить. Прекрасный по полнот® своего содержанія и 
необыкновенной стройности изложенія матеріалъ представляет® 
также для класснаго чтенія и третье Евангеліе отъ Луки. Возвы
шенный и свѣтлый образъ Христа Спасителя представлень здѣсь 
во всемъ своемъ дивномъ величіи, во всѳмъ обаяніи своей чистоты 
и въ очертаніяхъ необыкновенно рельефныхъ и ясныхъ. Затѣмъ, и 
всѣ частности и подробности изъ земной жизни и дѣятельноёти 
Христа Спасителя изложены здѣсъ съ замѣчателъной послѣдоватедъ- 
ностью, правильностью, полнотой, и проникнуты притомъ такимъ 
глубокими, и возвышенными настроеніемъ къ божественной личности 
Іиеуса Христа, которое не можетъ не передаваться и тому, кто съ 
.надлежащимъ вниманіемъ отнесется къ чтенію и изученію текста 
итого Евангелія.

Но какое бы священно-евангельское новѣствованіе ни сдѣлалось 
щредметомъ поелѣдователънаго прочТенія и изученія въ начальных® 
таародиыхъ училищахъ на урокахъ церковно-славянскаго языка, вн,и- 
мйніе всѣхъ учащихъ лицъ, а также и самихъ учащихся должно 
по преимуществу сосредоточиваться во время этихъ занятій, какъ н 
юри наученій на урокахъ Закона Божія событій новозавѣтной исто
ріи, главными образомъ на нравственномъ ученій Іисуса Христа и 
на изложен!и его, при пересказ® прочитаннаго, возможно полномъ, 
то ч н о » , совершенно удобопонятном® для дѣтей и всегда ближай
шим® .образомь примѣнеыиомъ къ практической жизни крестьянъ и



ко всѣмъ ихъ семейнымъ и общественным* отношѳніямъ; такъ 
какъ при собдюденіи этого только условія для учащихся дѣтей мо
жет* сдѣлаться совершенно ясным* и понятным* то, какъ, когда 
и въ чемъ именно они могутъ и должны примѣнять усваиваемое ими 
ученіе Христа Спасителя при всѣхъ обстоятельствах* своей личной 
жизни и дѣятельности.

При чтеніи и изученіи на уроках* церковно-славянскаго языка 
Св. Евангелія необходимо также со всею строгостью наблюдать за 
тѣмъ, чтобы для каждаго даннаго урока всегда предназначался уча
щими лицами вполнѣ опредѣленный и болѣе или менѣе законченный 
но своему содержанію матеріал*, который единством* своего содер
жания могъ бы производить на учащихся дѣтей всегда совершенно 
цѣльяое и онредѣленное впечатлѣніе и, благодаря этому, могъ бы 
восприниматься и усваиваться дѣтьми у,же съ гораздо большею во 
всем* легкостью и полнотою. Умственный силы и способности 
школьных* дѣтей, находящихся въ возраетѣ отъ 8 до 11 лѣтъ, не 
могутъ быть признаны достаточно развитыми для того, чтобы дѣти. 
этого возраста могли въ один* учебный часъ обстоятельно изучать 
и твердо усваивать учебный матеріал* самаго разнородна™ и слож
на™ содержанія. Поэтому для такихъ дѣтей совершенно достаточно 
будетъ уже и того, если на непродолжительное сравнительно время 
одного урока имъ будетъ предлагаться къ прочтенію изложение 
какого-либо одного повѣствованія изъ жизни Христа Спасителя, 
одного его поученія, чуда и т. п. Если же для даннаго урока цер- 
давно-славянскаго языка недостаточно уже будетъ какого - либо; 
одного евангельскаго разсказа или повѣствованія, то можно будетъ, 
конечно, присоединить къ нему и другой не особенно обширный 
разсказъ и также съ достаточно опредѣленнымъ и строго закончен
ным* содержащем*. Нужно только изсегда внимательно слѣдить за 
тѣмъ, чтобы общая сумма взятаго для даннаго урока материала была- 
.не особенно велика и ни въ каком* отношеніи не превышала бы: 
ни умственных* силъ дѣтей, ни степени ихъ общей подготовки. 
Для дѣтей особенное значеніе имѣетъ не столько количество пред- 
..лагаемаго имъ учебнаго матеріала, сколько полнота и качество его- 
классной разработки, а также и общая доступность его для всѣхъ 
по возможности учащихся, какъ бы разнообразны ни были ихъ 
умственныя силы и способности. „Не много, но для веѣхъ хо
рошо" —  это должно быть основным* правилом* для всѣхъ безъ 
исключенія учителей и учительнинъ, желающих* приносить истин-- 
ную пользу своимъ ученикам*, а чрезъ нихъ и всему жѣетному 

крестьянскому населенію.
При нослѣдовательномъ чтеніи я  изученіи на уроках*, церковно-.



«славянскаго языка текста того или другого Евангелія, а также при 
чтеніи н изучен® и нѣкоторыхъ отдѣльныхъ повѣствованій, заим
ствованных* изъ других* Евангелистов*, необходимо обращать 
•особенное вниманіе на т і  м іста или отділы этого текста, содер- 
жаніе которыхъ производит* на д ітей  особенно сильное впечатлініе, 
или же заключает* въ себі так® истины христианской в іры  и 
нравственности, глубокое вкорененіе которыхъ въ умы и сердца 
.дѣтен должно считаться по преимуществу полезным* для нихъ и 
потому существенно обязательным*. Эти избранные м іста  и отділы 
церковно-славянскаго текста Евангелій слідуетъ прочитывать на 
классных* уроках* всегда съ возможно полной для учащих* и 
учащихся внѣшней отчетливостью нроизношенія, съ достаточно вы
ражаемым* при чтеніи чувством* и настроеніемъ, а также и съ 
■самым* подробным* и всесторонним* разсмотрініемъ и р-азъясне- 
ніемъ того, что заключается въ них* боліе важнаго для д ітей  и 
<боліе существенна™. Затім ъ, время отъ времени в с і эти боліе 
поучительные для учащихся м іста и отрывки слѣдуетъ повтори
тельно прочитывать съ дітьми на классных* уроках*, дополни
тельно разсматривать и изучать со стороны ихъ содержан®, а въ 
•отношеніи къ заключающемуся въ нихъ нравственному ученііо 
Христа Спасителя слідуетъ самым* живійшимъ образомъ сближать 
и сопоставлять ихъ со всіми сторонами нашей народной жизни и 
дѣятельности. Этим* совершенно наглядным* и самымъ цілесооб- 
разнымъ способом* разсмотрінія указанна™ выше учебнаго мате
ріала можетъ быть точно опреділенъ и совершенно вірно указан* 
д ітям ъ  и тотъ путь, по которому они должны идти въ примінен® 
учен® Іисуса Христа и къ ихъ собственной жизни и д іятель- 
ности.

Прочитывая и изучая съ дітьми текстъ того или другого Еван
гелія, зрителя и учительницы никогда и ни въ каком* случаі не 
должны допускать того, чтобы какъ въ общемъ содержан® прочи- 
ташіаго, такъ и въ отдѣльныхъ его словах* и выраженіяхъ могло 
что-либо остаться не доведенным* до нолнаго и совершенно яснаго 
понимая® учащихся. Дітьми, какъ извістно, всегда хорошо и 
твердо усваивается только то. что ими вполні сознается. Поэтому 
полная сознательность въ пониманіи и усвоен® дітьми прочиты
ваема™ ими церковно славянскаго текста Евангелія должна быть 
поставлена цілью безусловно обязательной къ достижение во всѣхъ 
безъ исключен® начальныхъ народныхъ училищах*. Пути къ дости- 
женію этой ц іли  не всегда, конечно, легки и очень притом* разно
образны. Но несомнінно во всяком* случаі то, что хорошее и всегда 
отчетливо выразительное чтеніе славянскаго текста, правильный,



ясный, вполнѣ удобопонятный для дѣтей И' достаточно близкій К *  

подлиннику переводъ славянского текста Евангелія на русскій 
языкъ, умѣлый переводъ и краткое, но всегда отчетливое объясне
ние дѣтяйъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ славянских* словъ и вираже
ній, предварительное ярѳчтеніе болѣе затруднительных* для д ет 
ского пониманія отдѣловъ славянскаго текста на русском* языкѣ,. 
къ чему нрибѣгать время отъ времени вообще очень полезно, воз
можно частое, наконецъ, повтореніе и разъясненіе учащимся такихъ 
словъ и вираженій, которыя кажутся для нихъ почему-либо осо
бенно затруднительными, —  все это можетъ значительно упростить- 
для дѣтей нѣсколько неясный для нихъ въ начал! церковно-славян- 
скій текст* и сдѣлать его болѣе легким* и удобным* для по
ниманія.

Чтеніе Евангелія должно производиться въ начальных* народ
ных* училищахъ и школахъ исключительно но изданіямъ съ одним*, 
только славянским* текстом*, безъ параллелънаго русскаго, так*  
как* при таком* только условіи учащіеся мальчики и дѣвочки 
могутъ воспитывать себя въ гораздо большем* вниманіи къ прочи
тываемому ими славянскому тексту и въ возможно большем* углуб- 
леніи на нем* .всѣхъ своихъ умственных* сил* и способностей. 
Каждая неясность и всякое затруднение, встрѣчающіяся для нихъ 
въ церковно-славянском* текст!, будут* тогда все больше и глубже- 
сосредоточивать вниманіе дѣтёй на предмет! ихъ занятій, подни
мать и развивать ихъ силы, укрѣплять ихъ самодѣятелъностъ в *  
труд! и такимъ образом* будут* въ самом* положительном* смысл! 
вліятц какъ на успѣхи дѣтей по изученію и м и  церковйо-славянскаго- 
языка, такъ въ нѣкоторой мѣрѣ, хотя уже и болѣе косвенным* 
путём*, на успѣшность ихъ занятій и по всѣмъ другим* предме
там'* ихъ школьнаго обученія. Параллельный же къ славянскому 
русскій текстъ Евангелія, раз* только онъ всегда будетъ у д!тей  
пред* глазами, можетъ только располагать ихъ къ возможно частому 
пользование) русским* текстом*, иногда даже безъ всякой въ том* 
нужды, и этимъ, нѣтъ сомнѣнія, можетъ незамѣтно притуплять и 
общее вниманіе дѣтей къ предметам* ихъ школьных* занятій» 
Между тѣмъ; научить д ітей  вслушиваться въ церковно-славянскійг 
текстъ, самостоятельно и серьезно вдумываться въ него и отчет
ливо понимать —  ото- и - составляет* то самое'главное и- существен
ное, чего можно желать теперь отъ нашихъ начальных* народных* 
школъ, учебный курс* которыхъ, по весьма многим.* и весьма ува
жительным* причинам*, все еще остается пока ни особенно обшир
ным'* по составу- своих* учебныхъ программ*, ни особенно продол
жительным* но времени, назначенному для ихъ исполнения. ,



Нечего уже и говорить о томъ, что доведете учениковъ до йод
ной сознательности въ пониманіи прочитываем аго ими церковно- 
славянскаго текста и настойчивое примѣненіѳ на пути къ достиже- 
нію этой цѣли всѣхъ указанных® выше средств® ни въ каком® сіу-- 
чаѣ не должны отрицательно вліять на пріобрѣтеніе дѣтьми и хо
рошей техники чтенія, такъ как® и эта сторона дѣла во многихъ 
и весьма разнообразных® отношеніяхъ имѣетъ очень важное для 
дѣтей значеніе. Прежде же и больше всего хорошая техника чте- 
нія, разъ только она вдолнѣ достигнута учащимися, всегда въ са- 
момъ благопріятномъ смыслѣ вліяетъ на развитіе въ дѣ.тяхъ сра
внительно большей, сознательности и въ самОмъ пониманіи прочи
тываем аго ими текста, т. е. на достиженіе по этому предмету обу
ченія самаго главна™ и существенна™. Въ виду этого, чтобы по
дробное разсмотрѣвіе и изученіе текста на уроках® славянскаго чте
нія, на что необходимо, конечно, отдавать очень много учебнаго- 
времени, не мокли помѣшать развитію въ дѣтяхъ и хорошей тех
ники чтенія, нужно располагать учащихся къ тому, чтобы разъ про
читанные и хорошо разъясненные имъ отдѣлы еваигельскаго текста 
они со всею отчетливостію и, если возможно, по нѣсколько уже разъ 
прочитывали потом® и въ школѣ, на самостоятельных® уроках® 
чтенія, и у себя дома для своихъ родных®, которымъ, нѣтъ сожнѣ- 
нія, всегда пріятно и полезно будетъ отдохнуть за таким® чтеніемъ 
отъ своих® обычных® занятій по дому и хозяйству. При подобном® 
упражнении въ церковно-славянском® чтеніи, и сами .учащіеся бу
дуть укріпляться въ техник! чтенія на осмысленно и толково прой
денном® уже ими учебномъ матеріалі, и все взрослое крестьянское 
населеніе будетъ вводиться, мало по малу, въ круг® т іх ъ  по пре
имуществу полезных® школьных® занятій, которыя всегда пользо
вались у нашего народа особенным® вниманіемъ, какъ относящаяся 
до самой возвышенной области его религіозно-нравственныхъ чувствъ 
и настроєній. Въ этомъ случаѣ церковь, школа и семья будут® идти 
уже какъ бы но -одному и тому же пути и, нѳсомнѣнно, къ одной 
и той же высокой цѣли религіозно-нравственнаго развитія и воспи
тания народа.

Прекрасным® у ч е б 11 о -образов а т ел ъ н ы м ъ пособіемъ для пригото
вления д ѣ теі къ чтенію по Св. Евангелію можетъ и, по нашему 
мвѣнмо, должна служить „Первая учебная книга церковне-одавяк- 
скаго языка", 0. Грушевскаго. Руководство это очень богато учеб
ным® матеріалом® и притом® по преимуществу такимъ, усвоение ко
тораго можетъ и должно быть признано я существенно полезным® 

■для дѣтей, и существенно для нихъ необходимым'®. о Д ІС Ь ,  /п осл і 
первыхъ элементарных® упражненій въ • -церковно-славянском® чтѳ*



ній, составленных™ во всѣхъ почти отношеніяхъ очень правильно и 
Целесообразно изъ весьма удачно подобранных™ отдѣльныхъ словъ 
и вираженій, въ самомъ нростомъ и общедоступном™ изложен® со
общаются свѣдѣнія объ употребительнѣйшихъ христіанскихъ име
нах™, о праздниках™ православной церкви, о праздниках™ наиболѣе 
чтимыхъ святыхъ, о постахъ православной церкви, о храмѣ и его 
принадлежностях™, о молитвѣ, о таинствахъ и требахъ церковных™, 
о главнѣйшихъ видахъ богослуженія, о необходимых™ при богослу- 
женіи вешествахъ и о священно— и церковно— служителях™. Далѣе 
въ текст® этого учебника сообщается исторія двунадесятыхъ празд
никовъ, излагается текстъ болѣе употребительных™ повседневных™ 
молитвъ и затѣмъ главныхъ дсалмовъ, пѣснопѣній, молитвъ и єкте
ній, употребляемых™ при общественном™ богослужен® и главнымъ 
образомъ на всенощномъ бдѣніи и литургіи. Далѣе, излагается уче- 
ніе Христа о милоетынѣ, пост®, молитв®, нестяжательное™ и затѣмъ, 
въ концѣ книги, предлагаются правила благочестія, совѣты и опыты 
житейской мудрости, выбранные изъ книги притчей Соломоновыхъ 
и книги премудрости сына Сирахова. Весь этотъ нравственно-на
ставительный учебный ыатеріалъ, достаточно посильный дѣтямъ пѳ 
своему содержанію, выбранъ изъ свяіценныхъ и церковно-богослу- 
жебныхъ книгъ въ такомъ именно количеств®, въ какомъ онъ пол
ностью почти можетъ быть и прочитань, и воспринять учащимися 
въ школ® дѣтьми во второй годъ ихъ школънагр обучен®. По своему 
предметному содержанію матеріали этотъ очень близко подходить 
къ содержанію уроковъ но предмету-Закона Божія, и потому прочте- 
ніе и изученіе можетъ съ одной стороны очень успѣшно подгото
влять дѣтей къ слушанію уроковъ Закона Божія, а съ другой мо
жетъ служить повтореніемъ и закрѣпленіемъ въ памяти дѣтей того 
что успѣетъ уже сообщить имъ по Закону Божію ихъ законоучитель. 
А такая общность въ направленій дѣятельности законоучителя и 

• учителя въ отношеніи къ пресдѣдованію ими самыхъ важныхъ и 
существенных™ задачи въ д®лѣ школьнаго воспитан® и обученія 
дѣтей можетъ, разумѣется, давать одни только положительные ре
зультаты и можетъ значительно облегчать тотъ тяжелый трудъ, ка
кой несетъ въ начальной народной школ® каждый преданный ей и 
горячо проникнутый своимъ дѣломъ преподаватель. Нельзя не обра
тить здѣсь вниманія только на то, что и это прекрасное изданіе, 
которое можетъ давать школьными дѣтямъ такъ много полезных™ и 
существенно необходимых™ для нихъ знаній, напечатано къ школь
ному употреблен® съ удержаніемъ сокращен® въ нѣкоторыхъ сло
вах™ и титлъ, которыя, утративъ теиерь, при развитій книгопеча- 
танія, всякое почти значеніе, могутъ только напрасно затруднять



учащихся дѣтей, вынуждаемых* иногда дорожить, въ виду крайней 
непродолжительности курса ихъ школьнаго обученія, буквально каж
дой минутой.

Не можетъ подлежать никакому, кажется, сомнѣнію то, что со- 
кращеніе подъ титлами болѣе употребительных* славянских* словъ 
введено было перенисчиками священных* книгъ для сбереженья вре
мени при этой сложной и очень кропотливой работѣ, а можетъ быть, 
даже и по нѣкоторымъ чисто экономическим* соображеніямъ, когда 
матеріал* для письма былъ еще вообще очень дорогъ. Въ настоя
щее же время, при чрезвычайном* развитіи и усовершенс.твованіи 
книгопечатанія и при общем* удешевленіи печатных* изданий, 
удержаніе всѣхъ общепринятых* въ славянском* тексті сокращеній, 
а также н всѣхъ особенностей стараго церковно-славянскаго письма, 
представляется сохраненіемъ старины, ничѣмъ по существу д іла  не 
вызываемым* и ничѣмъ почти не объяснимым*. При том* же всѣ 
эти сокращенія подъ установленными титлами больше и чаще всего 
встрѣчаются въ словах* и наименованіяхъ, съ которыми у всіх*  
вѣрующихъ соединяется иіредставленіе о предметах* и лицах* са- 
маго глубокаго религіознаго чувства и почитанія. Къ такимъ сло
вам* и наименованіямъ относятся между прочимъ: Богъ, Божество, 
Богородица, Владыка, Господь, Христос*, Троица, Евангеліе, Ерестъ, 
царь, церковь и т. п. Но всякія сокращенія въ такихъ словах* и 
наименованіяхъ, выражаемый, нацримѣръ, слѣдующимъ образомъ: 
Бгъ, Бжтво, Бца, Влка, Гдь, Хртосъ, Трца, Еѵліе, Кртъ, Црь, 
црковь и т. п., могутъ и должны служить признаком* скорѣе не
достаточна™ уваженія къ святынѣ, чѣмъ выраженіемъ нолнаго въ 
отношеніи къ ней чувства благовѣнія. Только теперь мы какъ 
будто совсѣмъ уже не замѣчаемъ этого или по сдѣланной уже нами 
привычкі къ употребленію въ цѳрково-богослужебныхъ книгах* со
кращенных* подъ титлами церковно-славянскихъ словъ, или, можетъ 
быть, даже и по нікоторому недостатку вниманія къ этой стороні д іла, 
не представляющейся на первый взглядъ очень важной и существенной.

Накой же, однако, общій вывод* можно сділать теперь изъ того, 
что было сказано здѣсь по вопросу о преподаваніи церковно-сла
вянскаго языка въ наших* начальныхъ народныхъ училищахъ? Чтобы 
отвѣтъ на этотъ очень слояшый вопросъ могъ быть возможно крат
ким* и ясным*, мы постараемся выразить его здісь въ слідуюицихъ, 
между прочимъ, очень немногих* общих* положеніяхъ:

Н а уроках* церковно-славянскаго языка долженъ прочитываться 
и изучаться въ начальныхъ народныхъ училищахъ и школахъ та
кой только матеріал*, который по своему содержанію и изложенію 
можетъ быть признань боліе или м еніе доступным* для пониманія



учащихся дѣтей и который, въ виду этого, можѳтъ быть прочитанъ 
и усЕоенъ учащимися въ надлежащей полнот® безъ особѳвйрхъ для 
кого либо изъ нихъ усилій и затрудненій.

Изъ общей суммы виолнѣ доетуииаго дѣтямъ по своему содер
ж а т ь  и изложенію учебнаго матеріали, для чтенія и изучѳнія на 
урокахъ церковно-славянскаго языка нужно избирать главным® обра
зомъ такой матеріали, содержаніе котораго ближайшими образомъ 
относилось бы къ области нравственна™ ученія христіанской церкви, 
такъ какъ научить дѣтей на пути ихъ школьныхъ занятій правильно 
жить и дѣйствовать составляете, нѣтъ сомнѣнія, самую первую и 
самую существенную обязанность всякой вообще, а тѣмъ болѣе на ■ 
шей начальной народной школы, призванной не только учить на
родъ, но н нравственно перевоспитывать его, смягчая мало но малу 
вс)» его умственный и нравственный силы, облагораживая его взгляды 
на жизнь и дѣятельно развивая въ немъ гораздо лучшія ко всему 
и ко всѣмъ чувства и настроенности.

Совершенно практическими и вполнѣ целесообразными требова
ниями этихъ первыхъ положеній вполнѣ и во всѣхъ отношеніяхъ 
отвѣчаетъ, по нашему мнѣнію, тотъ учебно-назидательный матеріали, 
который составляете содержаніе Св. Євангелія, а также и первой 
учебной книги церковно-славянскаго языка, С. Грушевскаго, какъ 
подготовительной для учениковъ книги къ чтені® Св. Евангелія. По
этому первая учебная книга Грушевскаго и Св. Евангеліе на церко- 
вдо-славяйскомъ языкѣ могли и должны были бы сдѣлаться, при 
школьномъ изученіи церковно-славянскаго языка главными и въ 
полномъ смысл® настольными книгами для всѣхъ безъ исключенія 
дѣтей, учащихся въ начальныхъ народныхъ училищахъ, Изъ Ев'ан- 
гелія можетъ сполна прочитываться дѣтьми на классныхъ урокахъ 
іговѣетвовате какого либо одного лишь Евангелиста. Изъ другцхъ 
же Евангѳдій слѣдуетъ избирать для класснаго чтенія только то 
что будетъ признаваться особенно важными и существенными для 
дѣтей по своему содержат®.

Все, что читается въ класс® по церковно-славянскому языку 
должно полностью доводиться до яснаго и отчетлнваго пояиманія 
учащихся дѣтей и также ясно и отчетливо ими усваиваться. Для 
уснѣшнаго достиженія этой цѣли, несомнѣнно очень важной и су
щественной, необходимо строго соизмерять количество прочитываѳ- 
маго на каждомъ данномъ урок® учебнаго матеріал» съ умственными 
силами и способностями дѣтей и какъ можно обстоятельнее и п о л 

і в і є  рассматривать и изучать этотъ матеріали, выясняя’для уча
щихся дѣтей не только общій смысли прочитываема.™ ими содержа
нія, но и вс® отдѣльныя его части.



Выясненіе и разработка прочитываема,™ въ классѣ церковно- 
елавянскаго текста должны состоять главным» образомъ въ ближай
шем» къ подлиннику и возможно точном» переводѣ этого текста 
на русскій языкъ, въ переводі и объяснен™ нѣкоторыхъ отдѣдъ- 
ныхъ слов» и вираженій этого текста, особенно для дѣтей затруд
нительных», а также и въ болѣе обстоятельном», по мѣрѣ нужды, 
'раскрытіи обіцаго вѣроученія и нравоученія христіанскагб, содер- 
жащагося въ прочитываемых» дѣтьми отрывках». Эта нослѣдняя 
сторона въ раскрыт™ и разъяснен™ изучаема™ дѣтьми церковно- 

■славянскаго текста не должна быть, однако, очень сложной для 
дѣтей по своему содержали.) и очень для нихъ затруднительной.

Хорошая постановка церковно-славянскаго. чтенія по внѣшней 
-его отчетливости и выразительности, какъ лучшее средство къ 
боліе легкому и непринужденному пониманію дітьми и самаго содер
жания прочитываема™ въ клаесѣ текста, должна считаться безусловно 
■обязательной для каждаго начальна™ народнаго училища. Особенное 
■значеніе имѣготъ въ этомъ отношеніи доведенная до полна,™ совер
шенства ясность и отчетливость произношенія отдѣльныхъ слов», 
йодная выдержанность учениковъ въ остановках» на знаках» прѳ- 
/пинанія и умѣнье дѣлать совершенно правильный въ прочитывае
мом» тексті ударенія, ооотвѣтствующія его общему смыслу и зна
ченій». Это, н іт ъ  сомнѣнія, очень поможет» потомъ ученикам» на
родных» училищъ легко разбираться и въ самостоятельном» ихъ, 
по выходѣ изъ училища, пользованіи книгами, написанными на 
церковно-славянском» языкѣ, и всім » вообще составом» нашего 
дерковнаго богослуженія. «

Для развитія въ д ітяхъ  хорошей техники чтенія необходимо 
располагать ихъ къ тому, чтобы все прочитанное въ классѣ подъ 
руководством» учителей и учительниц» и обстоятельно разработан
ное для нихъ со стороны своего содѳржанія, они дополнительно 
■прочитывали потомъ въ школі или дома по нѣсколько. разъ, до 
полнаго изученія и усвоенія того, что заключается въ прочитывае
мых» ими такимъ образомъ отдѣлахъ этого предмета обученія. Осо
бенно много пользы и для самих» дѣтѳі’ и для всего .крестъйиев;аго 
населенія можетъ принести то, если это повторительное ■ чтеніе 
■будетъ производиться дітьми главным» образомъ у себя на дому, 
івсегда громко, ясно, отчетливо и притом» для всѣхъ по возможности 
•членовъ той семьи, къ которой принадлежит» учащійся въ школі 
мальчик».

Нікоторые же отдѣлы церковно-сдавянскаго текста, какъ болѣе 
затруднительные для дѣтскаго поняманія по своему содержание, или 
■особенно важные для дѣтей по заключающемуся въ них» религіозно-



нравственному назначен® , могутъ быть повторительно прочиты
ваемы и на классных* урокахъ, подъ руководством* самихъ учи
телей и учительницъ, которые и должны въ этомъ случаѣ или до
полнительно разъяснять дѣтямъ все болѣе затруднительное и не
удобопонятное для нихъ въ церковно-славянскомъ тексті или же 
еще глубже и полніе отпечатлівать на д ітях *  т і  уроки доброй 
христіанской жизни и нравственности, на выполненіе которыхъ 
вызываются крестьяне всіми условіями и онощеніями своей семей
ной и общественной жизни и дѣятельности. На урокахъ такого» 
повторите льна го чтенія очень полезно будетъ прочитывать, подъ. 
руководством* учителей и учительницъ, и в с і важнійш ія пѣсно- 
пѣнія, молитвы и єктеній литургіи и всенощнаго бдінія; такъ как*, 
возможно полное усвоеніе содержанія этихъ молитвъ и піснопѣній/ 
очень облегчит* потомъ учащимся, и притом* на всю уже послі- 
дующую ихъ жизнь, правильное и вполнѣ разумное полъзованіе- 
этими церковно-богослужебными молитвами и пѣснопініями, какъ. 
неизсякаемымъ для нихъ источником* живого нравственнаго нази- 
данія. Сдѣлать же содерженіе круга нашего церковнаго богослуже- 
нія болѣе или м еніе доступным* и понятным* для д ітей  и научить.
ИХЪ притом * ОТНОСИТЬСЯ КЪ нем у СЪ Д ОЛЖ НЫ М * вн и м ан іем ъ  ЭТО'
значит* перенести д іло  религіозно-нравственнаго наставленія и 
развитія народа изъ школы въ самую жизнь и дать ему возмож
ность развиваться на пути этой жизни еще шире и свободніе.

При чтеніи и изучен® на урокахъ церковно-славянскаго языка 
священно-библейскаго и церковно-богослужебнаго текстов* очень 
большое вниманіе слідуетъ обращать также и на т і  м іста  и отдѣлъ- 
ныя изречен®, при раскрытіи и объяснен® которыхъ необходимо
прямо или косвенно останавливаться на преобладающих* въ нашемъ 
народі грубых* привычках*, пороках*, дурных* наклонностях*, а  
также и на т іх ъ  глубоко печальных* послѣдствіяхъ, какія изъ 
нихъ вытекают*. Крайняя несдержанность, грубость и гнусность 
крестьянской рѣчи въ бранныхъ словах* (сквернословіе), излишнее» 
употребленіе очень многими крестьянами спиртных* напитков*,, 
соединенная съ этим* пороком* и какъ будто все боліе и боліє? 
развивающаяся распущенность нравов*, недостаток* уважен® ж 
почтительности у младшихъ членов* семьи и общества къ стар
шим* и общая, наконец*, жестокость и грубость взаимных* между; 
крестьянами отношеніи,— все это такъ унижает* наш* простой на
родъ и такъ пагубно вліяетъ на него и физически и нравственно,, 
что для предупрежден® дальнѣйшаго ослаблен® народа во всіх*. 
указанных* отношеніяхъ необходимо принимать теперь самыя на- 
стоятельныя мѣры, и прежде всего необходимо настойчиво разви
вать и въ настроєній наших* школьныхъ д ітей  вполні отрицатель-



нов отношеніе къ тому, что всегда приносило и имъ самими, и 
всѣмъ ихъ родными одну только печаль и горе. Конечно, въ клас- 
сномъ разсмотрѣніи и обсужденш этихъ печальныхъ сторони нашей 
действительности необходимо наблюдать самую строгую сдержан
ность и осторожность. Чуткими и нѣжно воспріимчивымъ дѣтямъ не 
могутъ и не должны быть раскрываемы язвы человѣческихъ слабо
стей и пороковъ во всей наготѣ, въ комъ и гдѣ бы они ни про
являлись. Слишкомъ рѣзкія и яркія картины такихъ пороковъ 
могли бы только смутить дѣтей и причинить ѣдкую боль ихъ чут
кой воспріимчивости. Тѣмъ не менѣе, болѣе легкими и сдержан
ными штрихами можно и даже слѣдубтъ указывать дѣтямъ на всѣ 
глубоко безотрадныя явленія нашей народной жизни, для всѣхъ без
конечно пагубяыя, можно воспитывать въ дѣтяхъ извѣстное нрав
ственное отношеніе къ этимъ явленіямъ и все это подкрѣплять 
для нихъ цѣлымъ рядомъ обдуманно подобраныхъ, отчетливо прочи
танных™ въ классѣ и нѣсколько разъ повторенных™ на урокахъ 
церковно-славянскаго языка отдѣльныхъ изреченій и мѣстъ, указы
вающих™ на то, какъ должна складываться жизнь каждаго человѣка, 
желающаго быть полезным™ членомъ своей семьи, своего общества, 
своей церкви.

Уроки церковно-славянскаго чтенія по Евангелію всегда слѣ- 
дуетъ вести по изданіямъ съ однимъ только церковно-славянскимъ 
текстомъ, чтобы учащіеся мальчики и дѣвочки, не имѣя предъ 
своими глазами параллельнаго русскаго текста и не соблазняясь 
уже легкостью пользования имъ, пріучалисъ воспитывать въ себѣ 
возможно полное вниманіе къ предмету своихъ занятій, какъ можно 
глубже сосредоточивались на нихъ и съ достаточною уже увѣрен- 
ностью въ своихъ силахъ привыкали относиться къ тѣмъ разнооб
разным™ затрудненіямъ, какихъ такъ много встрѣчается для дѣтей 
въ текст® нашихъ священных™ книгъ и въ круг® нашего богослу- 
женія. Начальная народная школа учить и воспитываетъ своихъ 
дѣтей для всей послѣдующей ихъ жизни и дѣятельности и потому 
въ выполняемом™ ею дѣлѣ особенно важное значеніе имѣютъ не 
столько фактическія познанія, сообщаемый дѣтямъ за время ихъ 
школьнаго обученія, сколько тѣ навыки къ умственному углубленію 
и сосредоточенно вниманія на предмет® занятій, съ кавдми школа 
выпускаетъ и должна выпускать своихъ учениковъ въ ихъ практи
ческую жизнь и дѣятелъность для в ноли® самостоятельна™ уж© 
примѣненія и развитія ими этихъ навыковъ въ самой жизни.

Наконецъ, и все вообще препѳдаваніе церковно-славянскаго языка 
необходимо вести въ начальныхъ народныхъ училищахъ въ такомъ 
внѣшнемъ порядкѣ и въ такомъ внутреннем™ настроєній, чтобы у
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школьных* дѣтей могло воспитываться совершенно естественное 
расположеніе къ этому предмету обученія, любовь къ нему и всег
дашняя готовность искать для себя въ священных* книгах* и у т і 
шеній въ горѣ, и успокоенія отъ житейских* тревог*, и высокаго 
нравственна™ назиданія. Если эта прекрасная цѣдь будетъ школой 
достигнута, если подъ ея вліяніемъ къ тексту священных* и вообще 
нравственно-назидательных* книгъ -будутъ привлекаться д іти  и въ 
продолженіе всей нослѣдующей своей жизни, для извлеченія изъ 
этихъ книгъ живых* для себя уроковъ нравственна™ назиданія, то 
въ сокровенных* глубинах* народной жизни и души не умрутъ уже 
тогда не доразвившись, но получать, напротив*, полное разв іт- 
вленіе и, можетъ быть, самый пышный расцвѣтъ т і  немногія сімена 
св іта  и познанія, какія, съ такой самоотверженной къ школьным* 
дѣтямъ любовью, несут* къ нимъ теперь наши народные учителя 
и учительницы.

А. Красевъ.

{Продолженіе слѣдуетъ).



Связь народном школы оъ ін т ѳ р е е а іи  еельекаго  
хозяйетва

Съ рѣчью о русской народной школѣ, назначаемой д ія  образо
ванія, можно сказать, исключительно земледѣльческаго народа,— 
■очень часто, и какъ бы органически связывается вопросъ о при
влечен™ этой школы къ дѣламъ сельскохозяйственнаго инте
реса. Иногда этотъ вопросъ разрѣшается въ смысл! прямого по- 
желанія ввести въ народную школу обученіе сельскому хозяй
ству и, въ этомъ случа! является новая задача: какъ это осуще
ствить?

Мы и не принадлежим* къ сторонникам* такой компликаціи, 
полагая, что, не смотря на всю важность сельскаго хозяйства въ 
быту нашего народа, общеобразовательная школа не должна быть 
■обременяема никакими, ей по существу не сродными задачами. Но 
и помимо этого на поставленный выше вопросъ мы огвѣтили 
бы парою строк*, взятых* нами изъ статьи И. И . М е
щерского *): „у каждаго крестьянина есть чему поучиться въ хо
зяйств!, и часто дгъти-школьники знаютъ его больше и  лучше, 
неж ели учит ель". Т. е. тщетно стали бы обсуждать „организ.ацію 
сельскохозяйственнаго обученія въ начальныхъ школахъ" при такомъ 
фальшивом* положеній учителя, когда т а х іп ш т  его агрономиче
ских* ' знаній разбивается въ прахъ о св!д!н ія, съ которыми уже 
приходят* въ школу его ученики,— дѣти-школьники.

Итакъ, первое условіе: чтобы учить, необходимо знать больше 
прихо'Дящаго въ школу учиться.

Деталей вопроса мы не касаемся, такъ какъ наперед* за
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явили, что не считаем® возможным® требовать отъ народной школы, 
преслѣдующей общеобразовательный цѣли, чтобы она обучала 
сельскому хозяйству. Оставаясь на этой точкѣ зрѣнія и зная, что 
школа, которая проходится нашей народной массой, есть и начало, 
и конец® образованію русскаго народа, мы не можемъ не согласиться 
съ дризнаніемъ за нею,— готовящею къ жизни,— извѣстной обязан
ности и нѣсколько подготовить къ отвѣту на запросы этой жизни- 
Образованіе для совершенствованія души, знаніе для расширеяія 
умственнаго кругозора это— высшее назначеніе школы, главнѣйшая 
задача ученія; но громадное большинство людей не на столько 
защищено отъ злобы практической жизни, чтобы удовлетворяться 
знаніемъ, какъ чѣмъ то самодовлѣющимъ; дѣйствительная жизнь 
ставить свои суровыя требованія, обязуя знать для того, чтобы 
удовлетворять эти требованія', и выходить изъ нея съ свѣтящимъ 
фонарем®, способным® озарять предстоящій жизненный путь. Болѣе, 
нежели кому либо изъ учащихся, эти требованія ставятся учаще
муся крестьянину, который съ поля приходить въ школу и который 
на поле и возвратится изъ нея.

Отсюда то и вытекает® вопрос®: не должна ли школа снабдить 
его йзвѣстнымъ умственным® багажомъ, съ которымъ, возвращаясь въ 
поле, онъ находил® бы источники болѣе сознательна™ отношенія 
къ этому полю, къ совершающемуся въ немъ и питающему его?

Отвѣчаемъ— должнаі
И давая такой отвѣтъ, повторяем® сказанное еще на первом® 

съѣздѣ дѣятелей техническаго образованія, что „всякая русская 
школа должна принять участіе въ содѣйствіи распространенію сель
скохозяйственна™ знанія

Она должна въ этомъ участвовать, не принимая на себя обученія 
сельскому хозяйству, даже не осложняясь земельным® отдѣломъ, *) 
должна сдѣлать это, радѣя собственным® коренным® задачам®, ни 
на шаг® не отступая отъ своего назначенія служить общеобразова
тельным® учрежденіемъ.

Служа таковым®, она должно отвѣтить наименьшему, предъяв
ленному ей требованію, которое, по словам® Дистервега, выра
жается въ томъ, что „безъ познанія природы, немыслим® и т іп іш и т  
образованности". Примѣняя это требованіе къ нашимъ интересам®,— 
ея участіе въ содѣйствіи распространенію сельскохозяйственна™ 
знанія должно выразиться въ ознайомленій ея учащихся съ „Міромъ

*) Против® чего, мы ничего не иыѣемъ, но не считаем® это безусловно 
нужным®.



Божіимъ",— съ тѣмъ самым* полемъ, на которое она возвращает* 
своего ученика, закончив* его образованіе. Пусть онъ не пріобрѣ- 
тетъ отъ этого оформленнаго агоономическаго знанія; но онъ прі- 
обрѣтетъ все необходимое для того, чтобы взглянуть на это 
поле, какъ на живой мір* прежде неосмысленных* для него явле
ній; для того, чтобы освітить себі т і  фактическія сельскохозяй
ственный св ід ін ія , которыми, уже приходя въ школу, онъ могъ 
подавить неподготовленнаго въ агрономическом* отношеніи учи
теля; для того, чтобы при помощи спеціально для этого н а 
значаемых* органов* легко могъ усвоить себі сельскохозяйственное 
знаніе.

Для того, чтобы снабдить ученика такими свідініями, касаю
щимися Міра Божія, н іт ъ  нужды, а можетъ быть и возможности, 
вводить въ школу естествознаніе, какъ предмет* изученія,— они 
могутъ быть сообщены попутно, въ многочисленных* случаяхъ 
педагогической практики учителя: при объяснительном* чтеніи, во 
время бесідъ, прогулок* съ учениками и т. д. Нужно только одно,— 
чтобы учитель самъ понимал* важность этихъ свѣдѣній въ обще
образовательных* интересах*, а въ сельскохозяйственном* отноше
ніи они дадут* все необходимое само собою.

Въ какой м ір і  они нужны, по сознанію самого народа, это сви- 
дітельствую тъ данныя пермскаго обслідованія связи народнаго 
образованія съ успіхами сельскаго хозяйства. Пермскіе крестьяне 
отвічали своему земству чуть не словами Дистервега; они жалова
лись, что вмісто людей, „способных* понимать Міръ Божій", школа 
даетъ „сухихъ чтецов*", грамотность которыхъ, въ деревенском* 
обиході, безплодно высыхает* до самаго дна своего.

Мы вовсе не сводим* вс іх ъ  сложных* интересов* человѣческой 
жизни, хотя бы и крестьянской, къ одному х л ібу  насущному и 
сельскому хозяйству, и отъ школы мы хотим* не чего иного, какъ 
болыпаго развитія, которое практикуется легче всего на познан® 
ближайшаго окружающаго, въ котором*,—разум ія деревню— на пер
вый план* выступает* природа, а на познаніи ея зиждется все 
сельскохозяйственное знаніе.

Но чтобы нам* не закончить такъ, какъ заканчивается цити
рованная нами статья г. Мещерскаго, мы не можемъ не настаивать 
на учрежден® для учителей народныхъ школъ курсов* природо- 
в ід ін ія ; если оно будетъ спеціализировано въ интересах* сельскаго 
хозяйства, то еще лучше; а еще ближе этому отвітили бы читае
мые містными земскими агрономами курсы естественно-научных* 
основ* сельскаго хозяйства. Такіе курсы могли бы быть приспосо
блены къ существу преобладающих* въ містности условій, что



отнюдь не умалило бы ихъ научнаго значеній, а поставило бы учи
теля, — мѣстнаго дѣятеля, —  ближе къ существующими сторонам® 

дѣла.
Русскій народный учитель долженъ взяться за эту задачу: если 

благодаря его нѣмецкому собрату была побѣждена Франція, то ему 
предстоите содѣйетвоватъ въ одержаній побѣды надъ тѣмъ деревен
скими оскудѣніемъ,— внутренними врагомъ русской деревни, кото
раго охраняетъ неразумное хозяйство.

М. Неручевъ.



Н ѣ е ш ь к о  еловъ объ экзаменахъ и репетиціяхъ въ  
городекихъ училищахъ.

Въ Инструкціи для городскихъ училищъ съ полною ясностью 
установлено различіе между экзаменами и репетиціями. Казалось-бы, 
по данному вопросу не можетъ возникнуть никакихъ недоразумѣній; 
протоколы, составляемые по этому поводу учителями-инспекторами 
(по инструкціи начальниками училищъ) и представляемые директо
ромъ, должны бы терять свой гаівоп (1’ёіге. Не то въ дѣйстви- 
тельности. Учителя-инспектора, по безгласности педагогическихъ 
совѣтовъ, созданной всѣмъ строемъ жизни городскихъ училищъ, 
замѣнили репетицій экзаменами. Такимъ образомъ, въ младшемъ 
отдѣленіи 3-го класса (5-е отдѣленіе) производятся письменные эк
замены по русскому языку и ариѳметикѣ и устные по Закону Бо- 
жію, какъ это требуется инструкціей; затѣмъ, вмѣсто репетицій, 
устные экзамены по русскому языку, ариѳметикѣ, геометрій, есте- 
ствовѣдѣнію, географів и исторіи. Экзамены производятся по всей 
строгости усмотрѣнія начальников™ училищъ, съ приготовленіемъ къ 
каждому экзамену не менѣе шести дней. Экзаменная страда продол
жается съ конца апрѣля, какъ въ текущемъ году, до-первыхъ чи- 
селъ іюня, иногда-же въ теченіе всего мая. Ученикъ выспраши
вается не менѣе четверти часа, и экзамены, начиная съ 9— 10 ч- 
утра, продолжаются безъ перерыва до 4— 5 ч.

Пишутъ билеты съ полнымъ содержаніемъ того, что ученикъ 
долженъ отвѣчатъ, и программы. Вся эта работа, разумѣется, на
чальниками училищъ возлагается на учителей. Такимъ образомъ, 
учитель долженъ написать 6 программъ и 6 экземпляров™ билетовъ, 
т. е. тѣхъ-же программъ для младшаго, 5-го отдѣленія, и 7 про
грамм™ и 7 экземпляров™ билетовъ для старшаго, выпускного отдѣ- 
ленія. Опредѣляя среднее число учащихся въ 3-мъ классѣ город
ского училища въ 50 человѣкъ, по 25 въ каждомъ отдѣленіи, учи



тель долженъ написать 13 программ* и 13 экземпляров* билетов*, 
всего до 50 листов*.

Протестовать противъ подобнаго произвола начальников* учи
лищ *—дѣло совершенно безполезное и... опасное. Начальник* учи
лища остается всегда непогрѣшииъ, какъ римскій роліііех  т а -  
х іт и з .

Въ лучшем* случаѣ особыя мнѣнія, нрилагаемыя къ протоколам*, 
по принятой этикѣ игнорируются или непослушный педагогъ выжи
вается всѣми средствами и переводится во владѣнія миѳическаго Ма
кара; не рѣдко бывает* и хуже. Къ этому прибавляется еще и ха
рактеристика переведения™ преподавателя, составленная торже
ствующим* начальством*, которая и посылается въ новое місто 
службы. Таковы нравы.

Учитель городского училища.



Опытъ еиетематичеекаго каталога книгъ
для учительской библіотеки въ начальной народной

школѣ.

(Изъ писемъ къ  народным» учитѳлямъ).

Въ послѣдніе годы среди учителей народныхъ училищъ замѣ- 
чается отрадное движеніе: учреждаются Общества взаимопомощи съ 
похоронными кассами при нихъ, Педагогическіе кружки, устраи
ваются съѣзды, курсы. Жизнь идетъ вперед», а съ нею измѣняются 
требованія къ двигателям» этой жизни, среди которыхъ народный 
учитель занимает» не послѣднее мѣсто. Между тѣмъ народный учи
тель часто не удовлетворяет» самым» скромным» требованіямъ, 
предъявляемым» вообще къ интеллигентному работнику. Народные 
учителя, получившіе спеціальную подготовку и окончившіе среднія 
учебныя заведенія, едва-ли составят» половину общаго числа ихъ. 
Остальные относятся къ получившим» начальное образованіе и 
выдержавшим» послѣ 2— 5 мѣсячной частной подготовки экзамены на 
званіе учителя, кстати сказать, по самой незначительной программ^. 
Конечно, такіе работники на нивѣ народнаго просвѣщенія, за маг 
дыми исключеніями, дальше азбучной грамоты не пойдут». Школа 
же начальная теперь вырывается изъ узъ традиціонной диктовки и 
зубренія „отселева—доселѳва": она чувствует» необходимость близко 
познакомить ученика съ окружающей природой, она пытается вос
питать его съ нравственной стороны, вселить въ ребенка любовь къ 
чтенію разумных» книгъ.

Учитель достигнет» этого только тогда, когда самъ будетъ обла
дать послѣднимъ качеством», будетъ проводить свободное врешь- за 
систематическим» чтеніемъ научных» книгъ. Как» ни прискорбно, 
но нужно сказать правду: часто собственная библіотека народнаго



учителя состоит* только изъ дешевыхъ приложеній къ журналу 
„Родина" и его близкихъ сородичей до какого-нибудь „Живого то
вара" включительно, иди „Полнаго Собранія Законов* Российской 
Имперіи" (деш. изд.), Дебэ „Гигіена и физіологія брака" и больше 
ничего. Учительская школьная библіотека зачастую стоит* немно
гим* выше, страдаетъ полным* отсугствіемъ системы и присут- 
ствіемъ завѣдомо ненужных* книгъ.

Чтобы помочь народному учителю въ выборѣ книгъ для собствен
ной библіотеки и учительской школьной, я рѣшилъ составить на- 
стоящій каталог*. Каждая благоустроенная школа въ 3 — 5 лѣтъ мо
жет* пріобрѣсти для учительской библіотеки книгъ на двѣсги руб
лей. Я полагаю, что вопросъ о каталог! подобныхъ книгъ. 
необходимо окончательно разработать на учительскихъ съѣздахъ или 
курсахъ и потомъ обязать каждую школу пріобр!сти указанный въ. 
каталог! книги. Бѣднымъ школам* помогут* казна, земства, частные 
жертвователи.

Я старался указывать и учебники по каждому отдѣлу, имѣя въ. 
виду особенно вышеупомянутых* учителей, получивших* начальное 
образованіе, учителей, которые часто не имѣютъ рѣшительно ника
ких* свѣд!ній по естествовѣдѣнію, всеобщей исторіи и другим* 
предметам*. Такому учителю, конечно, нужно начать занятія

самообразованію съ элементарных* учебников*. Въ рѣдкой шко.аѣ. 
теперь одинъ учитель: большинство школъ съ 2, и 3 даже 5 учи
телями (какъ у насъ на Кубани и вообще на Кавказ!). Три учи
теля, соединив* свои скромный средства, могутъ всегда пріобрѣсти 
необходимыя книги для самообразованія. А пригласив* двухъ, трех* 
мѣстныхъ интеллигентов*, можно составить изрядную библіотеку и 
проводить свободное время съ дѣйствительной пользой. Особенно 
совѣтую пріобрѣтать книги для самообразованія молодым* одиноким* 
учителям*. ГІридетъ время, обзаведешься семьей, тогда поневолѣ. 
придется ограничиться „Родиной" или, въ лучшем* сдучаѣ, „Нивой".

Въ составлен™ каталога оказал* мнѣ нѣкототорую помощь А. А... 
Левитскій, которому я выражаю искреннею признательность.
Пособія:

1. Пановъ А. В. „Домашнія библіотеки" Н. Новгород* 1903 г.
2. „Программы чтенія для самообразованія", Изд. Комит. Педаг. 

Музея В. У. 3. Спб. 1899.
3. Указатель сочиненій по психологія, педагогик!, психіатрія, 

этик! и эстетикѣ. Составл. проф. А. И. Введенским* и ирив.-доц. 
И. И. Лапшиным*.

4. Собственная библіотека.
5. Критика и библіографія въ разных* журналах*.



І. Исторія всеобщая и русская.
а) Русская исторія.

1. Рожковъ. Городъ и деревня въ русской исторіи.— 40 к.
2. Милюков®. Очерки по исторіи русской культуры. Изд. ред„

ж. „Міръ Божій", 3 тома— 4 р. 25 к.
3. Игнатович®. Помѣщичьи крестьяне наканунѣ освобожденія. 

Изд. Пантелѣева— 1 р.
5. Пыпинъ. Общественныя движенія въ царствованіе Алексан

дра I. Изд. Стасюлевича— 3 р.
б) Всеобщая исторія.

6. Проф. Р. Випперъ. Учебник® древней исторіи, 2-е изданіе—-
1 руб.

7. Его-ж е. Учебник® исторіи средних® вѣковъ, съ историч. кар
тами. Учебник® новой исторіи, вѣроятно, скоро выйдет® въ печати,

8. Карѣевъ. Главнѣйшія обобщенія всемірной исторіи. Съ 
историч. картами. Спб. 1903 г. 80 к.

9. Книга для чтенія по исторіи среднихъ вѣковъ. Состав, круж
ком® преподав, подъ ред. проф. Виноградова; вып. I— IV. Кн. м. 
„Трудъ". 7 р. 55 к.

10. Бокль. Исторія цивилизаціи въ Англіи. Съ примѣчаніями. 
Изд. Павленкова. 2 р.

11. Дюкурдэ. Исторія цивилизаціи. Изд. Тихомирова. 1— 2 в.
2 р. 50 к.

12. Дрэперъ. Исторія умственнаго развитія Европы. Изд. Іоган- 
сона. 1 р. 50 к.

13. Лопатин®. Мысли по поводу труда Дрэпера „Ист. Умств, 
разв. Европы". 10 к.

14. Сеньобосъ. Политическая исторія современной Европы. Изд. 
тов. „Знаніе" 3 р.

15. К аутскій . ІІротиворѣчія классовых® интересов®. П ерев, 
Львовича. 35 к.

16. Твери Огюстен®. Исторія происхожденія и успѣховъ третьяго 
сословія. Кн. м. „Трудъ". 60 к.

17. Гиббинсъ и Сатуринъ. Исторія современной Англіи. Изд. 
Тов. „Знаніе“. 1 р. 20 к.

18. Мижуевъ П. Г. Исторія кодоніальной имперіи и колоніаль- 
ной политики Англіи. „Знаніе". 1 р.

19. О. ІСурти. Исторія народнаго законодательства и демократія 
въ ИІвейцаріи. „Знаніе". 1 р.

20. Чаннингъ Э. И сторія С.-Адм. Сод. Ш татов®. „Трѵдъ" 1 р,
21 . Токвилъ. Старые порядки и револю ція. И зд. Н аучно-О бра- 

зов. библ. 50 к.



22. Уокеръ. Развитіе австралійской демократій Изд. Пантелѣева. 
1 р. 80 к.

II. Исторія литературы, критика и публицистика.

23. Незеленовъ. Исторія русской литературы. Т. I. Изд. Дум
нова. 9-е. 1 р.

24. В. Водовозовъ. Новая русская литература. 1 р. 25.
25. Острогорскій. Русскіе писатели, какъ воспитательно-образо

вательный матеріал* для занятій съ дѣтьми. Изд. К. Тихомирова. 
1 р. 50 к.

26. Его-ж е. Родны е поэты для чтен ія  въ к л ассѣ и до м а . 1 р. 50 к.
27. Его-же. Бесѣды о преподаваніи словесности. Изд. „Нач. 

Ш к.“ 80 к.
28. Стоюнинъ. О преподаваніи русской литературы 1 р. 60 к.
29. Острогорскій. Этюды о русскихъ писателях*: I —И. А. Гон

чаров*; II— Н. Г. Помяловскій; II I— М. Ю. Лермонтов*; IV— А. В. 
Кольцов*. 2 р. 15. к.

30. Изъ сочиненій В. Г. Бѣлинскаго. Избранный статьи для 
семьи и школы. Подъ ред. В. Острогорскаго. 1 р.

31. А. Н. Пыпинъ. Статьи по „Исторіи русской литературы"—  
„Вѣстникъ Европы" за 1894 г. 1895 г.

—  Тоже. Исторія русской литературы. 2-е изд! 4 тома.
32. Скабичевскій. Исторія новѣйшей литературы. Изд. Павлен- 

кова. 2 р.
33. Балталонъ. Пособіе для литературных* бесѣдъ и письм. ра

бот*. Изд. 4-е. 1902 г. 70 к.
34. Добролюбов*. Сочинен®. Изд. Сойкина 4 т. 7 р. (Особенно 

„О значеній авторитета въ воспитан®" т. 1-й, „Что такое обломо
вщина?" т. 2-й; „Темное царство", „Лучъ свѣта въ темном* цар
ств і"; „Когда-же придетъ настоящій день? (по поводу „Н акануні" 
Тургенева), „Забитые люди" т. 3-й; „Роберт* Овенъ и его попытки 
общественной реформы", „Отецъ А. Гавацци и его проповіди". 
т. 4-й).

35. Писаревъ Д. Сочинен®. Изд. Павленкова. 6 т. 6 р. (Наибо- 
л іе  важныя статьи: „Женскіе типы въ романах* Писемскаго, Тур
генева и Гончарова", т. 1-й; „Базаров*" т. 2-й; „Наша университет
ская наука" т. 3-й; „Школа и жизнь"; „Реалисты", „Романъ кисей
ной дівуш ки" т. 4-й; „Погибшіе и логибающіе" „Пушкин* и Бѣ- 
линскій" т. 5; „Борьба за жизнь" т. 6).

■96; Михайловен® Н. К. Собраніе сочиненій, Изд. „Русек. Б .“ . 
6 .т. 12 р. („Преступленіе и Наказаніе" т, 2-й, „Жесток® таланта", 
„Гл. И. Усненскій", „Щ едрин*", „Щ елгуновъ" и др. т. 5-й).



37. Ш елгуновъ. С очиненія. И зд. П авленкова 2 т. 3 р. (отмѣ- 
тимъ „Евронейскій западъ“ , „Убыточность незнанія" , т. 1-й; „Со- 
ціально-экономическій ф атализм ъ", „Ф илософія застоя", „Первый  
нѣмецкій иублидистъ  Б ер н е" , „Геній  молодой герм аній— Гейне", 
„И зъ прош лаго и настоящ его", „П ереходн ы е характеры ", т. 2-й ).

38. А. А лф еровъ, Д Грузинскій, Ѳ. Н елидовъ, С. Смирновъ. 
Десять чтеній  по литератур®. И зд. 2 -е .— 1 р.

III. Исторія культуры и соціологія.

39. Липнертъ. Исторія культуры. Изд. Навленк. 1 р. 60 к.
40. Тейлоръ. Происхожденіе арійцевъ и доисторическій человѣкъ. 

Кн. М. „Трудъ". 1 р. 25 к.
41. Карлейль. Герои и героическое въ исторіи. И зд. П авлен

кова. 1 р .
4 2 . К ольбъ. И сторія человѣческой культуры. И зд. Іогансона. 

3 р. 50 к.
43. Майръ. Закономѣрность въ общественной жизни. Изд. Сы

тина. 1 р. 50 к.
44. Арнольди С. Задачи пониманія исторіи. Изд. М. Ковалев - 

екаго. 1 р. 50 к.
45. Гиддинсъ. Основанія соціологіи. Изд. Іогансона. 1 р.
46. Лоріа. Соціологія. Лекцій. 60 к.
47. Энгельсъ Фр. Происхожденіе семьи, частной собственности и 

государства. Изд. Павленк. 50 к.
48. Максимовъ. Что сдѣлано по исторіи семьи? Изд. Линда и: 

Байкова. 80 к.

IV . П олитическая экономія. Р абочій  вопросъ.

49. Ш арль-Жидъ. Основы политической экономіи. Изд. Павлен
кова. 1 р. 25.

50. Желѣзновъ. Очерки политической экономіи. Изд. Сытина. 
3 р. 50 к.

51. Чупровъ. Исторія политической экономіи. 2 р.
52. Магаймъ. Профессиональные, рабочіе союзы. Изд. Водовозо

вой. 1 р. 25 к.
53. Геркнеръ. Рабочій трудъ въ Зап. Евр. Изд. р. ж. „Обра

зованіе". 3 р.
54. Вурм ъ, Э. Ж изнь нѣмецкихъ рабочихъ. „Знаніе" . 80 к.
55. Ностицъ Г. Рабочій классъ Англіи въ XIX столѣтіи 3 р.
56. Прокоповичъ. С. Н. Кооперативное движеніе въ Россіи. 

1 р. 75 к.



56. Джорджи Прогрессъ и бѣдность. Изд. Пантелѣева. 2 р.
58. Каблуковъ. Объ усдовіяхъ нашего экономическаго развитая. 

И зд. „Книжное Дѣло“ . 1 р .  76 к.
59. Майо-Смитъ. Статистика и экономія. Изд. Скирмунта. 1 р. 

75 коп.
60. Каутскій. Аграрный вопросъ. „Знаніе". 1 р. 50 к.
61. Фортунатовъ. Сельско-хозяйственная статистика Европ. Рос

ши. 1 р. 25 к.

V . Естествознание и географія.

62. Фламмаріонъ. Общедоступная астрономія. Изд. Иавленкова. 
70 к.

63. Тиндаль. Физика въ простыхъ урокахъ. Изд. Тяпкина. 75 к.
64. Богдановъ. Бесѣды о жизни растеній. Изд. Девріена. 40 к.
65. Дж. Лэббокъ. Ш есть главъ популярной естественной исторіи. 

Изд. Беркоса. 60 к.
66. Э. С. Томпсонъ. Разсказы изх жизни животныхъ. Изд. Пав- 

ленкова 1 р. 50 к.
67. Григорьевъ. Краткій курсъ химіи. „Знаніе“ . 80 к.
68. Л. Конъ. Химія въ обыденной жизни. Изд. Девріена. 1 р.
69. Федо. Химикъ-любитель. Изд. Иавленкова. 1 р.
70. Бородинъ. Краткій учебникъ ботаники. Изд. Девріена. 1 р. 

50 к.
71. Феф. Ботаникъ-любитель. Изд. Иавленкова. 1 р.
72. Мейеръ А. Практическій курсъ анатоміи растеній. „Кн. м. 

«Трудъ “ . 80 к.
73. Визнеръ Юл. Физіологія растеній. Кн. м. „Трудъ" 1 р. 20 к.
74. Вюильманъ. Біологія растеши. Кн. м. „Трудъ" 50 к,
75. Ростовцевъ. Какъ составлять гербарій? 30 к.
76. Ш мальгаузенъ. Флора средней и южной Россіи, Крыма и 

Кавказа. 2 тома. 8 р.
77. К айгородовъ. Бесѣды о русскомъ лѣсѣ. К раснолѣсье и Ч ер - 

нолѣсье. 2 р.
78. Проф. Ретереръ. Общедоступная анатомія и физіологія че- 

ловѣка и животныхъ. Изд. Иавленкова. 2 р.
79. Сѣченовъ И. Ф изіологическіе очерки. И зд. О. П оповой. 2 ч.

1 р. 50 к.
80. В. И. Львовъ, прив.-доц. Начальный учебникъ зоологіи. Ч. 

І —II. 2 р. Изд. Сабашниковыхъ.
81. Гетчинсонъ, Вымершія чудовища. Изд. тов. „Знаніе". 1 р. 

20 коп.



82. Кричагинъ, Учебникъ минералогін и физической геологіи. 
Изд. Риппера. 1 р. 25 к,

83. Агафоновъ. В. К. Настоящее и прошлое земли. Попул, 
геологія. Изд. Павленкова. 2 р.

84. Паркеръ Т. Лекцій по элементарной біологіи. Перев. Львова. 
Кн. м. „Трудъ". 2 р. 50 к.

85. Тимирязев*. Чарльзъ— Дарвин* и его ученіе. Кн. М. „Трудъ". 
1 р. 50 к.

86. Краевичъ. Сокращенный учебникъ физики. 2 р.
87. Тиндаль. Свѣтъ. Кн. м. „Трудъ". 50 к.
88. Его-же. Звук*. Изд. тов. „ З н ан іе" . 1 р. 50 к.
89. А. Лампа. Силы природы и естественные законы. Изд. О. 

Поповой. 2 вып. 1 р.
90. Госпиталье. Главнѣйшія приложенія электричества. Изд. 

Павленкова. 2 р. 50 к.
91. Рахманов*. Основы метеорологіи. Кн. м. „Трудъ". 60 к.
92. Клейнъ. Астрономическіе вечера. Изд. тов. „Знаніе". 2 р.
93. Е го-ж е. Настоящее, прошлое и будущее вселенной. „Знаніе". 

1 р. 50 к.
94. Дрейфус*. Міровая и соціальная эволюція. Изд. Кушнерева. 

1 р. 50 к.
95. Уоллесъ. Чудесный вѣкъ. Изд. Павленкова. 1 р. 25 к.
96. Вундтъ. Гипнотизм* и внушеніе. 60 к.
97. Шарко Ж. Исцѣляющая вѣра. Кн. м. „Трудъ". 15 к.
98. Никольскій. Лѣтнія поѣздки натуралиста. „Знаніе". 2 р.
99. Фигье. П ять внѣшнихъ чувств*. 50 к.
100. Ланкестеръ. Полчаса съ микроскопом*. 75 к.
101. Программы и наставленія для наблюдения и собирания 

коллекцій по геологіи, почвовѣдѣнію, метеородогіи, гидрологіи, ни- 
веллировкѣ, зоологіи, ботаникѣ, сельскому хозяйству и фотографій. 
Изд. Спб. общества естествоиспытателей. Послѣднее изданіе.

102. Мечъ С. Россія. Географическій Сборникъ. 1 р.
103. В. Львович*. По родному краю. Сборникъ статей по оте- 

чествовѣдѣнію. 1 р.
104. Н. Р . Образовательныя прогулки по Россіи. 1 р.
105. П. Головачев*. Сибирь, природа, люди, жизнь. 1 р.
106. А. В. Елисѣевъ. По бѣлу свѣту. Изд. Сойкина 4 т. 12 р.
107. Э. Рэклю. Земля и люди. Всемірная географія. Изд. О. Ы. 

Поповой.
108. Мечъ. Географическіе этюды. Сборникъ чтеній по всеобщей 

географіи 1 р.
Примѣчаніе. Къ отдѣл-у естествовѣдѣнія полезно добавить книгу



„Келлеръ К. Жизнь въ Морѣ“. Изд. Девріена и въ видѣ повторе
ній „В. В. Битнеръ. На рубежѣ столѣтій". Изд. Сойкина. 2 тома. 
6 руб.

VI. Фнлософія, логика, психологія, педагогика, этика, эстетика и 
религія.

109. Вундтъ. Ф. В в еден іе въ философію. И зд. тов. „ З н ан іе" . 
1 р. 25 к.

110. П аульсенъ Ф. В в ед ен іе  въ философію. 3 р.
111. Его-ж е. Кантъ, его жизнь и учен іе. Кн. м. „Трудъ". 1 р.
112. Г. Файгинеръ. Ницше, какъ философ». Изд. Скирмунта. 

30 коп.
113. Блекки Дж. Четыре фазиса нравственности. Сократ», Ари

стотель, Христіанство, Утилитаризм». 1 р. 50 к.
114. Гильти. Счастье. Популярные очерки по нравственной фи

лософ™. Перев. А. Острогорскаго. Изд. 5-е. 50 к.
115. Гротъ Н. Я. Нравственные идеалы нашего времени: Ф. 

Ницше и Л. Н. Толстой. 30 к.
116. Соловьев» В.і. Три разговора: о войнѣ, дрогрессѣ и концѣ 

вселенной. 1 р. 50 к.
117. Минто. Индуктивная и дедуктивная логика. Изд. Сытина. 

1 р. 75 к.
118. Джемсъ. Психологія для учителей. 50 к.
119. Дж. М. Балъдвинъ. Введеніе въ психологію. 1 р.
120. Джемсъ. Психологія. Перев. съ англ. Лапшина, 1 р. 50 к.
121. Челпановъ. Мозгъ и душа. Изд. ред. ж. „Міръ Божій". 

1 р. 50 к.
122. Рибо. Болѣзни памяти. 80 к.
123. В. Анри. Этюды по психологіи и педагогикѣ. 1. Воспитаніе 

памяти. Изд. м. „Вѣстн. В " .  40 к.
124. Рибо. Эволюдія общихъ идей. 60 к.
125. Рибо. Психологія вниманія. 30 к.
126. Рибо. Психологія чуввтвъ. Изд. Іогансона. 1 р.
127. Рибо. Воля. 80 к.
128. Бэнъ. Душа и тѣло. Изд. М. Попова. 80 к.
129. Бинэ, Анри, Филипп» и Куртене. Введеніе въ эксперимен

тальную психологію. Перев. Максимовой. 1 р. 25 к.
130. Гюйо. Воспитаніе и наслѣдственность. Изд. тов. „Знаніе". 

1 р. 25 к.
131. Пойэ. Воспитаніе воли. 60 к.
132. М ихашговскій. Г ерои и толпа. См. поли. собр. соч.



133. Сигеле С. Преступная толпа. Изд. Павленкока. 30 к.
134. Тардъ Ж. Законы подражанія. Изд. Павленкова. 1 р. 50 к.
135. Лебанъ Г. Психологія народовъ и массъ. 1 р.
136. Лесгафтъ. Семейное воспитаніе ребенка. 1 р. 50 к.
137. Трэси. Психологія перваго дѣтства. 80 к.
138. Прейеръ. Душа ребенка. Съ сокращ. нѣмецк. изд. 1 р. 75 к.
139. Сикорскій. Статьи по вопросам* воспитанія. Кн. II. Изд. 

Іогансона. і  р. •
140. Галанин*. Письма къ матерям*. 1 р. 75 к.
141. Друммондъ В. Дитя. 1 р.
142. Анри В. Современное состояніе экспериментальной педаго

гики, методы и задачи. Изд. ж. „В В .“ . 50 к.
143. Нечаев* А. П. Современная экспериментальная психологія, 

въ ея отношеніи къ вопросам* шк. обуч. 1 р. 50 к.
144. Вахтеров* В. П. Нравственное воспитаніе и начальная 

школа. Изд. ж. „Русск. Мысль". 1 р.
145. Свящ. Петров*. Школа и жизнь. 40 к.
146. Прот. П. Силинъ. Практическіе совѣты по преподаванію 

Закона Божія. 20 к.
147. Закъ д-ръ. Переутомленіе учащихся дѣтей. „В. В .“ 30 к.
148. Роков*. Лѣность и лѣнтяи. Изд. ж. „Вѣстн. В." 30 к.
149. Уншнскій. Человѣкъ, какъ предмет* воспитанія. ІІодъ 

ред. С. Илера и Модзалевскаго. 2 р. 50 к.
150. Зиммель. Соціальная дифференціація. 30 к.
151. Его-же. Проблемы философіи исторіи. 60 к.
152. Эсшгаасъ, Соціальная жизнь животных*. 1 р.
153. Фаминцынъ. Современное естествознаніе и психологія. 

1 руб.
154. Дю-Буа Реймонъ. Культурная исторія и естествозианіе. 

Кн. м. „Трудъ". 35 к.
155. Его-же. О границах* познанія природы. Семь міровыхъ за

гадок*. 35 к.
156. Дарвинъ. Происхожденіе человѣка и половой подбор*. 

1 р. 20 к.
157. Ницше, Зиммель и Риль. Дарвинизм* и теорія познанія. 

50 коп.
158. Гюйо. Задачи современной эстетики. Очерк* морали. Изд. 

тов. „Знаніе". 2 р.
159. Острогорскій. Письма объ эстетическом* воспитаніи. 40 к.
160. Карѣевъ. Бесѣды о выработкѣ міросозерцанія. 50 к.
161. Крафтъ-Эбингъ. Наш* нервный вѣкъ. 1 р.
162. Августин*. Руководство къ основному богословію. 1 р. 50 к.
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163. Рождественскій Н. Христіанская апологетика. Изд. Тузова. 
4  руб.

164. Паскаль. Мысли о религіи съ предисдовіемъ. Прево-Пара
доля. 1 р. 50 к.

165. Свящ. Петров®. Евангеліе, какъ основа жизни. 40 к.

VII. Государственное устройство, и земское городское хозяйство, 
преступленія и иаказанія.

166. Іерингъ. Борьба за право. Изд. „Кн. Д.“ . 30 к.
167. Градовскій. Государственное право важнѣйшихъ Европей

ских® держав®. 1 р. 50 к.
168. Сборник® по общественно юридическим® наукам®. Вып. 

первый. Подъ ред. проф. Гамбарова. 1 р.
169. Бутми. Исторія англійской конституцій. 60 к.
170. Киддъ Б. Соціальная эволюція. Съ предисл. Михайловскаго 

я  Вейсмана. 1 р. 25 к.
171. Гольцендорфъ. Роль общественна™ мнѣнія въ государствен

ной жизни. Изд. Павленкова. 75 к.
172. Гуго. Новѣйшія теченія въ англійскомъ городском® само- 

управленіи. Изд. Поповой. 1 р. 50 к.
173. Приклонскій. Очерки самоуправленія (земскаго, городского, 

сельскаго). Изд. Павленкова. 2 р.
174. Мелкая земская единица. Сборник® статей. Изд. кн. П. В. 

Долгорукова и кн. Д. И. Шаховскаго. 2 р. 50 к.
175. Дружинин® II. П. Общедоступное руководство къ изученію 

законов®. Изд. О. Поповой 2 ч. 75 к.
176. Его-же. Русское государственное, гражданское н уголовное 

право въ популярном® изложеніи. 1 р.
177. Дриль. Преступность и преступники. 1 р. 20 к.
VIII. Наглядное обученіе. Гигіена. Справочники.
178. П. Л. Мальчевскій и А. Г. Якобсон®. Ряд® простѣйшихъ 

опытов® для нагляднаго обученія. 30 к.
179. Б. Ландсбергъ. Въ царствѣ лѣсовъ и полей. Образ, про

гулки. Изд. Горбунова-Посадова. 1 р. 30 к.
180. Креиелинъ. Въ зеленом® саду. Перев. Порѣцкаго. 1 р.
181. Порѣцкій. Разсказы о дружбѣ растеній съ животными. Изд. 

Горбуиова-Посадова. 50 к.
182. В еб ер ъ . Разсказы  о фабриках® и заводахъ. 60 к.
183. Акбройтъ. Растительный міръ въ школьномъ зданш. Ящики 

съ живыми экземплярами. 5 к.
184. Капцевнчъ Н. Праздники древонасажденія. Бильна. 30 к.



185. Галанинъ. Очерки школьной гигіены. 1 р. 50 к.
186. Фармаковскій. Школьная діэтетика. 1 р. 50 к.
187. Дюкло Е. Защита отъ болѣзней. Кн. м. „Труд*". 10 к.
188. Ш еяердъ Е. Молодымъ людямъ и отцамъ для сыновей. Изд. 

Посредника. 55 к.
189. Бакинъ. Подвижныя игры. Изд. А. Маркса. 2 р.
190. Гикманъ и Марксъ. Всеобщій географическій и статисти- 

ческій карманный атласъ. 2 р.
191. Ф. Павленковъ. Энциклопедически! Словарь. 3 р.
192. Его-же. Словарь иностранныхъ словъ. 1 р.
193. Рейнботъ Е. Ф. Отвѣты на вопросы, какъ и изъ чего „это" 

дѣлается. Изд. 8-е. 2 р. 50 к.
194. Эльпе. Иллюстрированный словарь общеполезных* свѣдѣній. 

Изд. А. Суворина. 3 р.
195. Пановъ А. В . Домашнія библіотеки. Кн. м. „Трудъ“. 30 к.
196. Лебедев* А. Дѣтская и народная литература. В . I. 40 к.
.197. Что читать дѣтямъ? В ы п. I. Разбор* 264 дѣтскихъ книгъ.

■Спб. 1898 г 50 к.
198. Программы чтенія для самообразованія. Съ прил. статей

Н. Карѣева, В. Семевскаго и др. 40 к.
199. Фальборкъ и Чарнолускій. Учитедьскія общества, кассы, 

"курсы и съѣзды. 50 к.
200. Испытания на званія уѣздныхъ, домашних*, городскихъ и 

■начальных* учителей и на первый классный чинъ. 50 к.

IX. Ііеріодическія изданія.

1. Журналъ „Русская школа". 8 р.
2. „Вѣстникъ Воспитанія". 6 р.
-3. Журналъ для всѣхъ. 1 р.
■4. Научное Слово. 6 р.
5. Мір* Божій. 8 р.
6 . Газета „Русскія в і д о м о с т е " .  1 2  р .

Примічаніе. Лицам*, желающим* заняться не. только система
тическим* самообразованіемъ, но и прохожденіемъ курса среднихъ 
учебныхъ заведеній для постѵпленія въ высшія учебн. заведенія, 
рекомендую познакомиться съ брошюрой „Пик* А. А. (бывшій учи
тель начальнаго училища, нынѣ горный инженер*). Систематиче
ское самообученіе". Спб. 1903 г. 30 к.

Склад* изданія у автора, С.-Петербургъ, Вознесенскій просп., 
.д. 35, кв. 20 к.

Считаю не лишним* изъ указанных* 200 книг* отмѣтить наи-
11*



болѣе необходимы й, которыя учитель при ж еланіи мож етъ п осте
пенно пріобрѣсти себѣ:

№№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 27, 29, ЗО, 33,
37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 54, 55, 57, 60, 67, 68, 70, 75;
вмѣсто 76— П остель. Карманны й опредѣлитедь растеній; 78, 79, 80, 
82, 83, 84, 85, 86, 92, 94, 95, 109, 112, 113, 114, 115, 117, 118,
119, 121, 123, 125, 126, 129, 130, 131, 135, 139, 140, 142, 144,.
145, 146, 147, 148, 152, 153, 159, 160, 164, 155, 170, 171, 174,. 
177, 181, 190, 191, 192, 195, 197 и 198.

Кубанець.



Народная школа въ Финляндіи.
( Окончаніе).

Всѣ народныя школы Великаго Княжества, наряду со всѣми про
чими низшими и средними учебными заведеніями края, находятся 
въ непосредственномъ завѣдываніи Главнаго Управленія училищнаго 
.відомства (Оіѵегбіугеізе Ібг якоіѵавепсіоі). Это Управленіе состоитъ 
изъ предсѣдателя (онъ же —  главный директоръ училищъ), его по
мощника, главнаго инспектора народныхъ школъ, трехъ главныхъ 
инспекторов© прочихъ низшихъ и среднихъ (такъ наз. „элементар- 
ны хъ“) учебныхъ заведеній и особаго совѣщательнаго члена, кото
рый можетъ быть назначаемъ сенатомъ, на неопредѣленный срокъ, 
изъ лицъ, свѣдущихъ въ учебномъ дѣлѣ, — преимущественно изъ 
профессоров™ университета. Главный инспекторъ народныхъ школъ 
долженъ обладать высшимъ образованіемъ и представить свидѣ- 
тельство университетскаго профессора объ основательномъ знаній 
■финскаго языка. Въ помощь ему учреждены должности двухъ ин- 
спекторовъ народныхъ школъ при Главномъ Управленій, которые 
назначаются изъ лицъ, имѣющихъ ученую степень и обладающих™ 
-опытностью въ учебномъ дѣлѣ. Кромѣ того, имѣется еще особый 
инспекторъ училищъ для ненормальных™ дѣтей (аіэпогтвкоіог—для 
глухонѣмыхъ, слѣпыхъ, слабоумныхъ и т. п.) и три инспектора 
преподаванія русскаго языка. Для наблюденія за народными школами 
в ъ ' губерніях™ имѣются окружные инспектора, причемъ въ отноше- 
ніи народнаго образованія Финляндія дѣлится на 16 округовъ сель
ских™ и 35 городскихъ.

Учителя и учительницы народныхъ школъ получаютъ спеці
альную подготовку въ учительскихъ семинаріяхъ, которыхъ Фин
ляндія въ настоящее время имѣетъ восемь. Старѣйшая изъ этихъ 
семинарій— въ гор. Ювэсклюэ — открыта была временно еще въ 
1863 г. и затѣмъ преобразована согласно Положенію 1866 г.; она



состоять изъ двухъ  отдѣленій —  мужского и женскаго, съ п р ен ода-  
ваніемъ на финском* языкѣ. В ъ  1871 г. были открыты двѣ другіж  
семинаріи, съ преподаваніем ъ на ш ведском* языкѣ: ж енская — въ- 
гор. Экенесѣ и мужская —  въ гор. Нюкарлебю. В ъ  1880 г. открыта, 
сем инарія съ двумя отдѣленіями и преподаваніем ъ на финском*  
языкѣ въ Сердоболѣ. Затѣмъ, въ 1896 г. учреж дено ещ е двѣ фин
ск и х*  семинаріи: мужская— въ гор. Раумо и ж енская— въ гор. Бра- 
хестадѣ . Н аконецъ, въ 1899 г. открыто опять двѣ ф инских* ж е  
семинаріи-— -мужская въ гор. Каянѣ и женская въ гор. Х ейнолѣ.

По штату семинарій въ Ювэскюлэ и Сердоболѣ, въ каждом*, 
отдѣленіи полагается по 45, а въ Экенесѣ и Нюкарлебю— только- 
по 30-ти интерновъ-пансіонеровъ, которым* предоставляется въ за
веденій квартира, столъ и все необходимое для жизни и занятій; 
въ прочих* семинаріяхъ пока еще нѣтъ пансіонеровъ. Затѣмъ, до
пускаются и экстерны, а также— вольнослушатели („госпитанты"), 
но съ такимъ разсчетомъ, чтобы число всѣхъ учащихся въ каждом* 
классѣ не превышало 30-ти чѳловѣкъ. Обученіе въ семинаріяхъ— 
безплатное, но за помѣщеніе и содержаніе пансіонеры, если они не 
стипендіаты, уплачивают* по 120 марокъ (45 руб.) въ годъ. Въ 
семинаріи принимаются молодые люди не моложе 19-ти лѣтъ, здо- 
роваго тѣлосложенія, имѣющіе ‘свидѣтельства о конфирмаціи и объ 
окончаніи курса высшей народной школы; для поступленія требуется, 
сверхъ того, еще особый экзаменъ; преимущество отдается тѣмъ, 
кто, независимо отъ требуемых* -'программою познаній, обнаружи
вает* способности къ пѣнію и музыкѣ. При этомъ въ теченіе пер
ваго года своего пребыванія въ семинаріи всѣ считаются принятыми 
только на испытаніе, и лишь съ переходом* во второй классъ ста
новятся уже полноправными учениками.™;

Курсъ ученія въ семинаріи продолжается три года (съ 20 авщ 
но 20 іюня) и заключает* въ оебѣ слѣдующіе предметы: христіан- 
ское вѣроученіе и священную исторію, популярную психологію, пе
дагогику, финскій яз. и литературу, шведскій яз., географію, исто
рію (обзор* важнѣйшихъ событій всеобщей исторіи и болѣе подроб
ное ознакомленіе съ исторіей и современным* правовым* положе
нием* Ф и н л я н д і и ) ,  арнѳметнку и начала геометрій, естествовѣдѣніѳ,. 
чистописаніе, рисованіе, пѣніе, музыку (церковная игра на органі),, 
гимнастику, основаній анатоміи и физіологіи, уходъ за дітьми; 
сверх* того, мужчины занимаются ремеслами, садоводством* и землѳ- 
дѣліемъ, а женщины— домашними работами, рукоділіями и садовод
ством*. При семинаріи обыкновенно устраивается пріютъ или „ясли" 
для д ітей  менѣе 5-ти л ітъ , и полагается по штату „нормальное" 
или „практическое" училище, состоящее изъ шести классовъ, изъ



которыхъ два первые назначаются для дѣтей отъ 7 до 10-лѣтняг» 
возраста, а остальные четыре, съ двумя отдѣленіями,—для мальчи
ковъ и дѣвочекъ отъ 11 до 16 лѣтъ. Это нормальное училище, по 
своей программѣ и характеру преподаванія, является типомъ фин
ляндской народной школы.

Согласно Положенію 1866 г., первоначальное обученіе дѣтей 
чтенію и начаткамъ христіанскаго ученія лежитъ на обязанности 
родителей или заступающих» ихъ місто; но въ тѣхъ случаях»,, 
когда дѣти, по той или иной причині, не могутъ получить этого 
первоначальна™ обученія у себя дома,—они поступают», въ воз- 
р аст і отъ 7 до 10 л., въ приготовительный классъ народной школы 
или т. н. „дітскій садъ“ (въ містностяхъ, гдѣ такіе приготовитель
ные классы существуют» самостоятельно, они называются „школами 
для малодітних»"—втаЪагпзкоІог— и могутъ быть или постоян
ными, или амбулаторными). Что касается собственно „народнаго 
училища", то оно можетъ быть двухъ родов»: низшее— съ двухлѣт- 
нимъ учебным» курсомъ, и высшее, съ четырехлітнимъ. Въ про
грамму приготовительнаго класса или школы для малолѣ т нихъ  
входят»: начатки христіанскаго ученія, чтеніе и письмо, счет», ри- 
сованіе и л іпка, пѣніе и гимнастика. Двухлѣтній курсъ низшаго 
училища заключает» въ себѣ закон» Божій, чтеніе и письменное 
изложеніе прочитаннаго, грамматическій разбор» и правила право- 
писанія, заучиваніе наизусть стихотвореній, ариѳметическія дійствія 
съ числами первой сотни, основныя понятія о геометрических» фи
гурах», географію (физическая географія и политическое описаніѳ 
Европы), рисованіе, пѣніе и гимнастику. Высшее училище является, 
по своему курсу, продолженіемъ низшаго. По Закону Божію зд ісь 
проходятся священная и церковная исторія и катехизис», по фин
скому языку—подробная грамматика и исторія литературы, съ 
объясненіемъ памятников» народной поэзіи; географія в с іх »  частей 
світа; исторія и статистика Финляндіи; вся аряѳметика; начальная 
геометрія; краткій курсъ естествовідінія (понятія о царствах» при
роды, о полезных» и вредных» животных» и растѳніяхъ, о важ- 
нѣйшихъ законах» физики и химіи); довольно видное місто въ 
курсі отводится рисованію, моделированію, пѣнію и гимнастикѣ. 
Языкъ преподаванія—финскій или шведскій— опреділяется соотвѣт- 
ственно большинству населенія той мѣстности, гд і находится учи
лище. Въ низшихъ училищахъ обученіе мальчиковъ и дѣвочекъ 
идетъ совмістно, въ высших» —  для каждаго пола особое от- 
дѣленіе. Для дітей, которыя почему - либо не могли посіщать 
школы до 12-літняго возраста, существуют» особыя вечервія 
занятія, по 2 часа въ день, 4 раза въ неділю, съ цілью дать



имъ достаточную подготовку для поступленія въ высшее учи
лище.

За обученіе въ народномъ училищ !—все равно, низшемъ или 
высшем*— взимается съ каждаго учащагося по одной маркѣ въ по- 
лугодіе. Половина этой платы поступаетъ въ пользу учителя или 
учительницы, а другая половина зачисляется въ школьный фондъ, 
изъ котораго покрывается часть расходов* на учебныя пособія и 
школьную библіотеку. Ученики недостаточные обучаются безплатно.

Народныя училища учреждаются какъ въ городах*, такъ и въ 
деревнях*. Каждая городская община обязана заботиться о народ
номъ образован™ и для того содержать училища въ таком* коли
честв!, чтобы в с ! дѣти въ возраст! отъ 7 до 15 л !тъ , не полу- 
чающія у себя дома или въ другихъ школахъ соотвѣтствующаго 
или болѣе обширнаго образованія, имѣли возможность учиться въ 
народных* училищахъ. Равным* образомъ и каждая сельская об
щина обязана учреждать, сообразно съ м!стными условіями и по
требностями, или постоянный, или амбулаторный школы для перво
начальнаго обученія малолѣтнихъ д!тей. Учрежденіе же высшаго 
народнаго училища зависит* отъ желанія самой общины. Въ слу
ч а! такого желанія, община должна обратиться въ Главное Упра- 
вленіе училищнаго відомства съ прошеніемъ, въ котором* объ
яснить, въ какомъ положеній находится въ этой общин! первона
чальное образованіе д!тей; подробно и согласно съ Положеніемъ 
опредѣлить учебный планъ школы; дать обязательство предоставить 
для школы достаточное помѣщеніе, а для учителя или учитель
ницы -квартиру не менѣе, чѣмъ въ двѣ комнаты, съ кухней и сѣ 
нями; снабдить школу всім ъ необходимым* инвентарем* и предо
ставить заведующему ею лицу опредѣленный участок* обработан
ной земли, задасъ дровъ, а также —  корм* и місто на выгоні, по 
крайней мѣрѣ, для одной коровы; указать т !  преимущества, кромѣ 
перечисленных* выше, которыми будуть пользоваться учитель или 
учительница; опредѣлитъ, приблизительно, число учащихся, которые 
будут* посѣщать школу въ первый годъ ея существованія. Если 
это досліднеє число будетъ свыше 15-ти, то Главное Управленіе 
назначает* во вновь открываемую школу учителя- или учительницу 
съ полным* окладом* жалованья; если же впослѣдствіи число уча
щихся уменьшится до 15-ти или будетъ менѣе этого количества, ТО' 
оклад* учителя или учительницы можетъ быть СООТВІТСТВеННО’ 
уменьшен*, или же школа можетъ быть и вовсе закрыта. Если 
число учащихся превысит* 50, то назначается второй учитель или 
учительница. Полный годовой оклад* жалованья составляет* для 
учителя— 800 марокъ (800 руб.),, а для учительницы— 600 марок*.



с(225 руб.); черезъ пять лѣтъ безпорочной службы этотъ окладъ 
возвышается на 20%  и затѣмъ черезъ каждыя пять лѣтъ снова 
увеличивается на 20%  против® первоначальна™, такъ что послѣ 
20 лѣтъ службы прибавка составляет® уже 80% . При дальнѣйшей 
служб! жалованье не увеличивается; но учитель или учительница, 
выходящіѳ въ отставку послѣ 25-ти лѣтъ службы, получают® пен
сію въ размѣрѣ полнаго первоначальнаго оклада. При выход! въ 
отставку по бол!зни или не по собственной вин! также назна
чается пенсія: прослужившим® не менѣе 20-ти л !тъ  —  полный 
окладъ, не мен!е 15-ти л іт ъ —75%  оклада, не мен!е 10-ти л !т ъ — 
половина и не мен!е пяти лѣтъ—четверть оклада.

Независимо отъ уплаты жалованья и пенсій учителям® и учи
тельницам® народныхъ училищъ, Главное Управленіе назначает® на 
содержаніе этихъ училищъ, какъ въ селахъ, такъ и въ городахъ- 
пособіе отъ казны, въ размірѣ, не превышающем® 25%  всѣхъ дѣй- 
ствительныхъ расходов® сельской или городской общины по содер- 
жанію школы.

Въ каждомъ город! или селеній, гдѣ им!ется высшее народное 
училище, для ближайшаго завідыванія имъ избирается особая ди
рекція, изъ 4— 6 членовъ, изъ которых® ежегодно выбывает® одинъ 
или нѣсколько— въ первый разъ по жребію, а затѣмъ—по старшин
ству вступленія; выбывающіе или замѣняются, по выбору, другими 
лицами, или могутъ быть избираемы вновь. Во всіх® д!лахъ ди
рекцій въ город! участвует®, съ правом® голоса, ежегодно изби
раемый представитель отъ всѣхъ городских® учителей и учитель
ницъ, а въ уѣздѣ — учитель или учительница высшаго народнаго 
училища. Для надзора за школами для малол!тнихъ дѣтей и за жен
скими училищами въ число членовъ дирекции могутъ быть изби
раемы также и женщины. Гавнымъ образомъ, въ мѣстностяхъ, въ 
которых® существуют® женскія благотворительным общества, дирек
ція можетъ обращаться къ ихъ содійствію въ цѣляхъ поддержанія 
и усовершенствованія училищъ.

Наконецъ, народныя училища какъ въ селахъ, такъ и въ горо
дахъ, могутъ быть учреждаемы также и частными лицами или об
ществами на собственный средства. Такія училища обязаны сообщить 
Главному Управленію подробную программу и план® преподаванія 
и  ежегодно представлять отчет® о своей д!ятельности инспектору 
народныхъ училищъ, наблюденію котораго они подчиняются на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и вс! прочія народныя школы. По истеченіи 
изв!стнаго времени, если дѣятельность частнаго училища идетъ 
вполнѣ успішно, учредители могутъ ходатайствовать о признаній 
его „общеполезным®“: въ случа! такого признанія, училищу назна



чается отъ казны ежегодное пособіе въ указанномъ выше размѣрѣ, 
т. е. не болѣе 25%  общей суммы расходовъ по его содержанію

Прошедшіе полный курсъ высшаго народнаго училища, въ случаѣ 
призыва къ отбыванію общей воинской повинности, находятся два 
года на дѣйствительной служб® и три года— въ запас®.

Таковы общія ностановлѳнія и условія, которыми въ настоящее 
время опредѣляется дѣятельвость финляндекихъ народныхъ школъ» 
Но кромѣ нихъ въ Великомъ Княжеств® дѣйствуютъ еще нѣкоторыя 
частныя постановленія, болѣе или менѣе отступающія отъ указан- 
ныхъ общихъ правилъ. Ваяснѣйшимъ изъ такихъ частныхъ поста
новленій является Высочайшее повелѣніе 5 марта 1883 г. объ об
ученіи дѣтей въ православныхъ селъскихъ приходахъ Финляндіи.

Согласно этому закону, каждый православный приходъ въ Вели
комъ Княжеств® обязанъ учреясдать и содеряіать школы для мало- 
лѣтнихъ дѣтей, не имѣющихъ возможности получить первоначальное 
образованіе у себя дома. Школы эти вообще должны быть амбула
торный; но тамъ, гдѣ по мѣстнымъ условіямъ представляется воз- 
можнымъ, учреждаются также и постоянныя училища. Предметами 
преподаванія въ нихъ служатъ: Законъ Божій, чтеніе и письмо на 
родномъ язык®, счетъ и пѣніе. Языкъ преподаванія опредѣляется 
соотвѣтственно большинству мѣстнаго населенія. Вопросъ объ учре- 
жденіи школы обсуждается церковнымъ совѣтомъ и затѣмъ предла
гается священникомъ общему собранііо прихожан®, которое доляш» 
постановить рѣшенія: 1) относительно количества и пространства 
учебныхъ участковъ, на которые долженъ быть раздѣленъ данный 
приходъ; 2) относительно необходимаго для прихода числа учителей 
и учителъницъ; 3) относительно вознагражденія учащихъ, а также 
и прочихъ расходовъ, соединенныхъ съ устройствомъ и содержа- 
ніемъ школъ. Вс® эти рѣшенія излагаются въ особомъ приговор®, 
который затѣмъ объявляется по приходу во всеобщее свѣдѣніе—и, 
если въ теченіе мѣсяца никѣмъ не будетъ опротестовать, препро
вождается губернатору. Послѣдній запрашиваете заключеніе Вы- 
боргскаго духовнаго правленія и, по долученій отв®та, препрово
ждаете всю переписку въ хозяйственный департаменте сената, ко
торый и разрѣшаетъ учрежденіе школъ.

Ж ители каждаго отдѣльнаго учебнаго участка должны войти  
между собою въ соглаш еніе объ отвод® помѣщ енія для учебны хъ  
занятій въ одномъ изъ находящ ихся въ участк® домовъ и о возна
граж ден™  домовладѣльца за пользованіе этимъ помѣщ еніемъ я за  
квартиру для учителя.

Учителя и учительницы въ православныхъ приходахъ назнача
ю тся Выборг,скимъ духовными цравленіем ъ, по представленій) п р и -



ходскаго церковнаго совѣта. На эти должности могутъ быть назна
чаемы только безупречные въ нравственном* отношеніи финляндскіе 
граждане, обладающіе необходимыми для преподаванія свѣдѣніями 
и опытностью, причем* преимущество должно быть оказываемо тѣмъ, 
кто или обучался въ одной изъ финляндских* учительских* семи
нарій, или прошел* курсъ высшаго народнаго училища и затѣмъ 
готовился къ преподавательской дѣятельности подъ руководством* 
учителя одного изъ таких* училищъ.

Учитель должен* заниматься преподаваніемъ в* теченіе цѣлаго 
года, за исключеніемъ воскресных* и праздничных* дней, времени, 
назначеннаго для говѣнія, и рождественских* и пасхальных* ва
кацій, а также — трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ. Если школа амбулатор
ная, то учебное время распредѣляется между учебными участками, 
по возможности, равномѣрно. О началѣ занятій въ каждом* участкі 
учитель или учительница должны оповіщать прихожан* объявле- 
ніемъ въ церкви за двѣ недѣли до срока.

Наблюденіе за школами въ православных* приходах* возла
гается на приходскаго священника, подъ руководством* Выборгскаго 
духовнаго правленія, которому и представляются ежегодные отчеты 
о дѣятельности всіх*  этого рода школъ.

Что касается православных* народныхъ училищъ въ городскихъ 
или высшихъ православныхъ народныхъ училищъ въ уіздахъ, то 
учрежденіе ихъ, согласно общему Положенію, возлагается на подъ 
лежащую городскую или сельскую общину, а надзоръ за ними при- 
надлежитъ Главному Управленію училищнаго відомства и учебной 
инспекціи; Выборгское же духовное правленіе, чрезъ своихъ чле- 
новъ, иміетъ наблюденіе только за преподавайемъ закона Божія 
учащимся православнаго вѣроисповѣданія и по всѣмъ вопроеамъ, 
касающимся этого предмета, сносится съ Главнымъ Управленіемъ.

Другимъ важнымъ распоряженіемъ, касающимся внутренней жизни 
финляндской народной школы, является циркуляри Главнаго Упра- 
вленія училищнаго відомства инспекторами, школьными дирекціями, 
учителями и учительницами городскими и сельскими, отъ 3 марта 
1881 г.

Указывая на то, что народныя школы, учрежденный по Поло
женію 1866 г., уже успѣли пріобрісти довіріе сельскаго населенія 
и пробудить въ немъ стремленіе къ образованію, Главное Управленіѳ 
находитъ, однако, что программы преподаванія различныхъ прѳдме- 
товъ въ народной школі, намѣченныя Положеніемъ лишь въ общихъ 
чертахъ, нуждаются въ болѣѳ подробной разработкі, которая имѣла 
бы цѣлью придать получаемому въ школі образованію возможно 
большую основательность и законченность. Составленіе общей про



граммы преподаванія, одинаково обязательной для всѣхъ школъ, н е  
только н е вызывалось бы необходимостью , но и противорѣчило бы 
педагогическим™ требованіямъ, въ виду весьма значительна™  разно- 
образія  мѣстныхъ условій, съ которыми народная школа н е можетъ  
н е считаться; поэтому Главное У дравленіе, основываясь на указа- 
н іяхъ  опыта и примѣняясь къ П олож енію  1866  г., выработало только 
примѣрную программу полнаго курса народной школы, въ руковод
ство преподавателям™, которые, смотря по мѣстнымъ обстоятель
ствам™, могли бы, въ больш ей или меньш ей степени, осущ ествлять  
ее  на практик®. Эта программа составляет™, такъ сказать, идеалъ, 
къ достиж енію  котораго должна стремиться финляндская народная  
школа. В отъ  ея сущ ественны й, основныя черты.

Полный курсъ въ народной школ® долж енъ продолжаться четы ре 
года. Онъ дѣлится на два класса, изъ  которыхъ каждый, въ свою  
очередь, дѣлится на два отдѣленія. К урсъ 1-го класса представляетъ  
законченное дѣлое; курсъ ІІ-го класса служ ить его дальнѣйшимъ  
развитіем ъ и дополненіемъ, такъ что преподаваніе имѣетъ харак
теръ  к он ц ен три ческ и . Въ программу 1-го класса входять: Законъ  
Божій, чтен іе  и письмо на родномъ язык®, географ ія, ариѳметика, 
п®ніе, гимнастика и ручной трудъ. Свѣдѣнія изъ исторіи и естество- 
знанія сообщ аются лишь попутно, въ связи съ чтеніем ъ соотвѣт- 
ствую щ ихъ статей изъ хрестом атій; при этомъ, однако, особенное  
вниманіе должно быть обращ ено на разсказы  изъ исторіи Ф инляндіи, 
для чего реком ендуется классное ч тен іе  „Книги о наш ей стран®" 
(В океи о т  Ѵ агі Ь аий). В о второмъ класс® названные предметы  
преподаванія получаю тъ дальнѣйш ее разви тіе, при чемъ исторія и  
естествозн ан іе проходятся уж е самостоятельно. И стор и ч еск и  эл е
ментъ вводится также и въ преподаваніе родного языка —  путемъ  
чтенія и заучиванія наизусть отрывковъ изъ п р ои зведен ®  народ
наго финскаго эпоса и извѣстной патріотической поэмы Г ун еберга  
„Газсказы  прапорщ ика Столя“ —  и зъ  эпохи войны между Гос- 

сіей  и Ш веціей  за Финляндію въ 1808  г. Событія русской исторіи  
входятъ въ программу лишь постольку, поскольку они касаются  
Финляндіи: изъ  всѣхъ русскихъ государей въ курс® исторіи уп о
минаются только П етръ В еликій, Е катерина II , Александр™ I, Н и 
колай I  и Александр™ II. П реподаван іе естествовѣдѣнія имѣетъ  
цѣлью дать общ ее нонятіе о математической географ іи, о важнѣй- 
ш ихъ физических™ законах™ и явленіяхъ; к р а т к и  курсъ зоологіи  
имѣетъ характеръ преимущ ественно п р ак ти ч еск и , такъ какъ глав
ное вним аніе обращ ается на уходъ  за  домашними животными. Точно 
также и въ курс® ботаники на первомъ мѣстѣ стоять практичѳ- 
скія свѣдѣнія по лѣсоводству, садоводству и огородничеству. Осо-



бенное вниманіе нормальная программа народной школы удѣляетъ  
ручному труду, который и вообщ е въ Ф иинляндіи пользуется въ  
широкой мѣрѣ сочувствіемъ и покровительством* правительства и  
общ ества. Е щ е въ 1879 г. финляндскій сеймъ ассигновал* 30 тыс. 
марокъ (11.250 р.) на пять лѣтъ— н а развитіе преподаванія ручного  
труда въ народныхъ училищ ахъ; император* А лександр* Ш , въ  
память своего коронованія, но п р едставл ен ій  фннляндскаго генералъ- 
губернатора и сената, назначил*, въ 1883 г., для той ж е цѣли по
собіе изъ такъ наз. статнаго фонда въ размѣрѣ 500.000 марокъ  
(187.500 р.); изъ  этой суммы 200 т. м. были израсходованы  н еп о
средственно, а 300 т. составили капиталь, проценты съ котораго  
назначаю тся въ пособіе училищ ам* на  устройство мастерских* руч
ного труда, издан іе руководств*, чертеж ей  и проч.

И злож енная „нормальная" программа народной школы не зам ед
лила получить практическое прим ѣненіе. В ъ  настоящ ее время смѣло 
можно сказать, что во всей Ф инляндіи найдется лишь очень н е 
много народны х* училищ ъ— и то развѣ самы х* захолустны х* и за 
х уда л ы х * ,— гдѣ бы эта программа не была принята къ исполненію. 
Но интересъ  къ народной школѣ въ теч ен іе  послѣдней четверти  
вѣка во всѣхъ слоях* фннляндскаго общ ества былъ такъ силен*, 
что дальнѣйш ее ея  развитіѳ во многих* отнош еніяхъ опередило и 
эту программу, которая въ свое время считалась идеальною.

Въ концѣ 80-хъ годов* среди образованнаго общества въ Фин
ляндіи и преимущественно— въ кругу студентовъ и молодыхъ уни
верситетских* преподавателей обнаружилось сильное движ ете въ 
пользу устройства такъ наз. „народныхъ университетов*", или выс
шихъ курсовъ для крестьян*, по образцу уже давно существующих* 
учрежденій этого рода въ скандинавских* государствах*. Горячія 
обращенія печати къ обществу вызвали значительный прилив* де
нежных* пожертвованій на это дѣло, и въ 1889 г., 10 ноября, былъ 
уже открыт* первый въ Великом* Княжествѣ „народный универси
тет* “ (по-шведски— ІоІкЬс+зкоІа, по-фински—канванорізіо)—въ гор. 
Борго. Восемь лѣтъ спустя, по отчету 1897 г., таких* учрежденій 
насчитывалось уже 19. *)

Эти высш іе народны е курсы— учреж денія частныя, обязанным, 
впрочем*, въ своей дѣятельности сообразоваться съ правилами, 
изданными для нихъ  финляндским* сенатом*. П реподаваніе въ

*) Въ Борго, Эсбо, Паргасѣ, Гудбю, Виттисѣ, Сээксмэки, Кангасалѣ, 
Лахтисѣ, Вѳдѳрлаксѣ, Тавастилѣ, Нючеркѣ, Іоройсѣ, Маанинкѣ, Контіо- 
лахти, Лаукасѣ, Крунобю, Хааоавеси, Лимияго и Финстремѣ (на Аланд
ских* островахъ).



нихъ не опредѣляется какой-либо общей и однообразной програм
мой: преподаются тѣ или иные предметы, въ зависимости отъ воз
можности и отъ потребностей мѣстнаго населенія. Такъ, въ одной 
мѣстности курсы имѣютъ характеръ болѣе теоретическій, въ дру
гой— болѣе практически; здѣсь преподаются главным» образомъ 
исторія и исторія литературы, там»— сельское хозяйство, молочное 
хозяйство, садоводство, огородничество и т. п. Видное мѣсто въ 
программах» разныхъ курсовъ занимают» математика, естествен
ный науки, бухгалтерія. По вечерам» обыкновенно- устраиваются 
научныя бесѣды, литературныя чтенія, концерты и пр., въ которыхъ 
принимают» участіе желающіе изъ учащихся. Курсъ продолжается 
22— 24 ведѣли. Плата за слушаніе лекцій въ разныхъ мѣстахъ раз
личная, но большею частью не превышает» 20 марок» (7 р. 50 к.) 
въ годъ.

Другую разновидность народной школы составляют» такъ наз. 
школы дальнѣйшаго образованія, или дополнительный (іогІваШііи^з- 
вкоіог), учреждаемый въ городахъ для лицъ, окончивших» курсъ 
народнаго училища и желающих» дополнить пріобрѣтенныя ими 
свѣдѣнія. Такія школы существуют» съ 1895 г. въ Гельсингфорсѣ 
(4 отдѣленія— 2 финских» и 2 шведскихъ, для мальчиковъ и дѣво- 
чекъ), Таммерфорсѣ (2 финских» параллельных» отдѣленія, съ со- 
вмѣстнымъ обученіемъ), Выборгѣ (3 класса для дѣвочекъ) и Нико- 
лайстадѣ (одно отдѣленіе для учащихся обоего пола). Здѣсь препо
даются тѣ же самые предметы, что и въ народныхъ училищахъ, 
только по болѣе обширной программѣ; въ Гельсингфорской школі, 
сверх» того, преподаются бухгалтерія и гигіена, а въ женскомъ 
отд ілен ій—различныя рукодѣлія. Въ Выборгской школѣ ученицы 
занимаются почти исключительно рукодѣліями. Въ Николайстадѣ 
учащіеся имѣютъ право сами выбирать предметы, которыми они 
желают», заниматься.

Н аконецъ, слѣдуетъ упомянуть ещ е о такъ наз. „школахъ домо- 
,водства“ (Ь изтосіегзкоіог) для дѣвочекъ. Эти заведенія, въ которыхъ  
учащ іяся получаю т» начальное образованіе примѣнительно къ про
гр а м н і общ ей народной школы, но обучаю тся, главны м» образомъ, 
различным» домаш ним» работам», сущ ествую т», большею частью, 
при вы сш их» народны хъ курсахъ. Такъ, въ 1897 г. ихъ  было во

юем» при к урсах», д в і  (въ И льм олі и Л а й х ел і) сущ ествовали само
стоятельно и одна (въ И нго) соединена была со школою земледѣ- 
лія для мальчиковъ (ІапсИлпаппазкоІа).

Выше было сказано о сочувствіи и поддержкѣ, которыми народ
ная школа въ Ф инляндіи пользуется со стороны частны хъ лицъ. 
Е сли бы составить полный список» всѣхъ пожертвованій, какія



«дѣланы были на пользу народнаго образованія частными лицами 
■за послѣднія 35— 40 лѣтъ, то получилась бы очень внушительная 
сумма. Въ числѣ этихъ пожертвованій есть капиталы, назначенные 
сна устройство народныхъ училищъ и библіотекъ, на увеличеніе 
ненсіоннаго фонда учителей, на стипендій ученикам*, на выдачу 
•различных* пособій въ случаѣ болѣзни и проч. Дающая рука не 
■оскудѣваетъ, и капиталы эти постоянно растут*.

Съ цѣлью оказанія матеріальваго и нравственнаго содѣйствія 
народной школѣ, въ Финляндіи образовалось также нѣсколько об
ществ*. Старѣйшее изъ нихъ—Общество „Друзей шведской народ
ной школы" (Зѵепвка Гоікзкоіапв Ѵапиег), основанное въ 1882 году, 
■ставит* себѣ цѣлью развитіе образованія среди шведскаго населенія 
края, содѣйствіе устройству въ шведских* общинах* постоянных* 
.народных* училищъ, библіотекъ, устройство популярных* лекцій и 
т. п. Это общество уже при самомъ своемъ учрежденій насчитывало 

/до 2500 членов*; въ настоящее время, однако, эта цыфра нѣсколько 
меньше. Членскій взносъ составляет* всего 5 марок* въ годъ. Для 
усиленія своихъ средствъ Общество устраивает* публичныя лекцій, 
концерты, литературные вечера, лоттереи и пр. и тратит* свои до
ходы большею частью на пособія бѣднѣйшимъ сельским* обществам* 
для учрежденія школъ, а также на изданіе популярных* книгъ, 
■брошюр* и т. п.

По образцу этого Общ ества, въ 1889 г. возникло Общество „Дру
з е й  финской народной школы" (й и о т а іа із е и  К а п з а к о и іт  УзШѵаД). 
‘Оно имѣетъ соверш енно аналогичный цѣли и, приблизительно, та- 
(кое ж е количество членов*. В ъ  1894 г. барон* Тандеф ельдтъ по- 
■жертвовалъ этому Общ еству капитал* въ 10 тыс. марок*, проценты  
-с* котораго и дут*  на пособія бѣднѣіш им ъ финским* общ инам* для  
учреж денія училищ ъ.

ГІравленія обоихъ названных* Обществ* находятся въ Гельсинг
форс!. Кромѣ того, въ Або существует* Общество „Друзей швед
скаго образованія" (Зѵепзка ВіЫпіп^епз Ѵаішег), им!ющее цѣлью 
поддержку шведских* школъ губерній; аналогичное ему Общество 
„Гевнителей шведской культуры" (Зѵепзка ОсИт^епз ВеМ пуаг) 
дѣйствуетъ въ ІІиколайстадѣ.

Гораздо болѣе существенное значеніе для развитія, народной 
школы въ Финляндіи имѣютъ періодическіе съѣзды учителей, м!ст- 
лые и общіе, посвящаемые обсужденію различных* теоретических* 
и практических* вопросов* школьной жизни. Одним* изъ важных* 
посл!дствій устройства такого рода, съѣздовъ явилась организація 
■Союза народныхъ учителей, въ состав* котораго въ настоящее время 
входят* почти вс! представители этой профессіи. Союзъ этотъ не



только оказывает® своим® членам® матеріальную  поддержку въ с л у -  
чаѣ нужды, но и служит® большим® подспорьем® развитію  народно- 
ш кольнаго дѣла въ краѣ, объединяя всѣхъ его работников® въ об 
щем® стрем леніи къ соверш енствованію  и дальнѣйш ему развитію  
своей дѣятельности.

Въ заключеніе приведем® нѣсколько существенных® статистиче
ских® данных® изъ послѣдне-изданнаго Главным® Управленіемъ учи- 
лшцнаго відомства „Обозрѣнія народнаго образованія въ Финлян- 
діи“ за 1901— 2 учебный годъ.

Учительскихъ семинарій въ этомъ году было восемь; всѣ хъ  
преподавателей и преподавательниц® въ нихъ было 100; уча
щ ихся— 1.264, въ томъ числѣ 607 мужчин® и 657 женщин®; п оч та  
70%  этого числа— дѣти крестьянъ. Таким® образомъ, учительскіж  
персонал® народной школы набирается преим ущ ественно изъ  лицъ» 
связанных® съ деревнею  кровным® родствомъ.

Въ состоящихъ при семинаріяхъ нормальных® школахъ было 
учащихся 1.144, въ томъ числѣ— 530 мальчиковъ и 614 дѣвочекъ.

Общ іе расходы  по содерж анію  учительскихъ семинарій (возна- 
граж деніе преподавателей, наем® прислуги, стипендій  и п особія  
учащ имся, отопленіе, освѣщ еніе, содерж аніе интерната, ремонт®, 
и пр.) въ теч ен іе  1901 года составили 728.088 марок® (273.033 р уб .).

В ъ  городскихъ народныхъ школахъ различных® категорій (соб
ственно народныя школы высшія и низш ія, вечернія школы, школы 
для отсталых® дѣтей и дополнительныя) работало 892 преподава
теля (241 учитель и 651 учительница), а число учащ ихся доходило  
до 28.759 (почти поровну мальчиковъ и дѣвочѳкъ). И зъ этого числа 
21.612 обучались на финском® я з., 7.121— на шведском® и только 
26— на русском®. Н а каждаго учащ аго приходилось, въ среднем®,. 
32 учащ ихся.

Ч то к асается  сельскихъ народныхъ школъ, то общ ее количе
ство ихъ  въ краѣ составляло въ 1901— 2 учебномъ году 1.998, въ  
томъ числѣ 162 училищ а для мальчиковъ, 164— для дѣвочекъ и
1.672 совмѣстныхъ. П реподавательскій  персонал® состоял® изъ- 
2.346 лицъ (1.185 учителей, 1.161 учительница); сверх® того, 1.197 
лицъ занимались преподаваніемъ ручного труда, гимнастики, руко- 
дѣлій и т. п ., такъ что общ ее количество учащ ихъ въ сельскихъ  
народны хъ ш колахъ равнялось 3.543 чел. И зъ 2.346 собственно учи
телей и учительницъ 1.764 прошли полный курс® учительской  
семинаріи; остальны е получили подготовительное образованіе въ. 
другихъ учебны хъ зав еден ія хъ . О бщ ее количество учащ ихся соста
вляло 88.963 (48.649 мальч., 40.314 дѣв.); изъ  этого числа на фин
ском® яз. обучалось 76.161 и на шведском® 12.802. Въ среднем®,.



на каждую школу приходилось по 45 учащихся, а на каждаго пре
подавателя—по 38.

При 1.364 селъскихъ народныхъ училищахъ были приготови
тельные классы для малолѣтнихъ. Въ этихъ классахъ обучалось 
37.222 чел. Такимъ образомъ, общее количество учащихся въ сель- 
скихъ народныхъ училищахъ всѣхъ категорій опредѣляется въ 126. 
185 чел. Изъ 464 общинъ, на которыя раздѣляется сельское насе- 
леніе Финлиндіи, только шесть не имѣли высшаго народнаго училища.

Относительно расходовъ по содержание сельскихъ и городскихъ 
народныхъ училищъ мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ свѣдѣній (въ 
прежнихъ отчетахъ они помѣщалисъ). Намъ извѣстны лишь суммы, 
ассигнованный на этотъ предметъ изъ казенныхъ средствъ, по поста- 
новленію финляндскаго сейма, на періодъ 1901— 1904 гг. Вотъ эти
суммы:
П особіе на содерж аніе городскихъ народны хъ учи

л и щ ъ   2.370.000 мар.
„ на содерж аніе учителямъ и учительницамъ

сельскихъ народны хъ уч и л и щ ъ   7.500.000 „
на содерж аніе учителямъ и учительницамъ
ремеслъ и р у к о д ѣ л ій   365.000 „

А ссигнованіе на добавочны е оклады жалованья учи-
„ телямъ и учительницам ъ сельскихъ

народны хъ у ч и л и щ ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.550.000 „
„ на пен сій  имъ ж е   266.000 „

П особіе на производство п ен сій  учителямъ и учи
тельницамъ городскихъ народны хъ училищ ъ 136.200 „

А ссигнованіе на пособіе больнымъ учителямъ и
учительницамъ народны хъ училищ ъ . 1 0 0 .0 0 0  „

П особіе на постройку зданій подъ народныя учи
лища и на устройство помѣщ еній для рем ес
ленны хъ работъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  280.000 „

А ссигнованіе на библіотеки для учителей и учитель-
ницъ сельскихъ народны хъ училищ ъ. 1 0 0 .0 0 0  „

„ на дополнительны е курсы   160.000 „
„ на стипендія  для слуш анія препода-

в а н ія .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.200 „
„ на пр іобрѣ теніе пособій для нагляд-

наго преподаванія въ сельскихъ на
родны хъ училищ ахъ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.000 „

И того 12.886.400 мар* 
или 4.832.500 руб.
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Этотъ итогъ представляется особенно краснорѣчивымъ, если 
принять во вниманіе, что все населеніе Великаго Княжества соста
вляет* 2 мил. чел., и что сумма расходов* нашего государствен
на™ казначейства на народныя школы, по росписи на 1904 годъ, 
опредѣляется, при 130-милліонномъ населеній Имперіи, въ 8.281.614 
рублей, т. е. не превышает* даже и вдвое расходов* на ту же 
потребность въ Финляндіи.

И такъ, бращаясь къ современному ноложенію народно-учебнаго 
дѣлавъ Финляндіи, мы видим*,что его организація, въ главных* чер
тах*, и въ настоящее время опредѣляется все тѣмъ же Высочайше 
утвержденным* 11 мая 1866 г. „Положеніемъ объ устройствѣ на
роднаго преподаванія", хотя оно и подверглось впослѣдствіи нѣко- 
торымъ частным* измѣненіямъ н донолненіямъ. Важнѣйшими изъ 
нихъ являются: новыя постановленія о школьной инспекціи, 30 мая 
1884 г., законъ 19 марта 1886 г. объ улучшеніи матеріальна™ по
ложеній учительскаго персонала и Высочайшее объявленіе 11 фев
раля того же года, измѣнившее отдѣльныя статьи Положенія согласно 
указаніямъ опыта и мѣстнымъ обстоятельствам*. Сюда же относятся 
распоряженія касательно назначенія учителям* пенсій и пособій. 
Наконецъ, весьма важное значеніе для народной школы, какъ учре
жденія государственна™, имѣютъ постановленія, въ силу которыхъ 
лицамъ, окончившим* курсъ народной школы или учительской се
минаріи, предоставляются извѣстныя льготы но отбыванію воинской 
повинности.

П. Морозов*.



Обзоръ дѣятельности зем етвъ  по народному образо
ванію въ 1904 году.

(Продолженіё).

(Губерній: Тульская  и Колужская.).
Переходя къ обозрѣнію дѣятельности земетвъ Тульской губерній, 

прежде всего отмѣтимъ, что попечитель Московскаго учебнаго округа, 
.„не призналъ возможными разрѣжить устройство въ г. Тулѣ лѣтомъ 
1904 года губернскихъ общеобразовательныхъ курсов*". Попечитель 
ничѣмъ не мотивировали своего, если можно такъ выразиться, про- 
■свѣщеннаго воспрещенія.

Книжный складъ Тульскаго губернскаго земства въ 1904 г. за
кончили третій годъ своего существованія, сдѣлавъ оборотъ въ те
ченіе послѣдняго года въ 44.368 руб. 76 коп.

Въ цѣляхъ предоставленія крестьянскому населен® болѣе лег- 
каго доступа къ хорошей и дешевой книгѣ коммиссія по народному 
образованію постановила представить очередному губернскому зем
скому собран® доклади объ устройствѣ въ уѣздныхъ городахъ 
двухъ филіальныхъ отдѣленій губернскаго книжнаго склада и орга- 
низаціи разносной торговли чрезъ посредство книгоноши. Въ видѣ 
опыта предположено пригласить двухъ книгоноши въ наиболѣе глу- 
хіе уѣзды Тульской губерній.

Общее собраніе членовъ Общества взаимопомощи учащими Туль
ской губерній открылось въ 1904 г. сообщеніемъ правленія о томъ 
что неизвѣстное лицо жертвуетъ Обществу въ память В. С. Дубен- 
скаго, бывшаго секретаря школьной коммиссіи губернскаго земства, 
капиталь въ размѣрѣ 3.000 р. съ тѣмъ, чтобы проценты съ этого 
капитала шли на ежегодное командированіе учащаго на югъ съ 
лѣчебною цѣлью. *) Въ томъ же засѣданіи былъ заслушанъ доклад*

-*) Въ дицѣ В. С. Дубѳнскаго преждевременная смерть похитила ц ін 
ную молодую силу. По окончаніи Московскаго университета онъ зани-
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о положеній учащихъ въ земскихъ школахъ Тульской губ. Докладъ- 
констатировал® слишкомъ незначительную оплату учительскаго труда, 
въ школахъ Тульской губ. Только въ трехъ уѣздахъ, получающих®, 
министерскую субсидію, основное жалованье учащихъ установлено 
въ 300 р., средній размѣръ учительскаго вознагражденія по губерній 
равенъ 213 р. Наименыпій окладъ жалованья установлен® въ Ефре- 
мевскомъ земств!, содержащем® 120 школъ, причемъ всѣ учащіе, 
кромі получающих® пособіе отъ казны (30 чел.), получают® жало
ванье лишь за шесть учебныхъ 'місяцевъ. Необезпеченность уча
щихъ является главнійшею причиною отсутствія въ бюджет! уча- 
щаго статьи „на пріобрѣтеніе книгъ и періодическихъ изданій". 
„О книгах®, журналах® и газетах® стараюсь не думать, —  писал®, 
одинъ учитель,— чтобы не разстраивать себя, такъ какъ пріобрѣстн, 
ихъ нѣтъ средств®". Тотъ же докладъ указывал® на крайне неудовле
творительное состоите учительскихъ квартиръ. По сообщеніямъ 
учащихъ насчитывается пять квартиръ, совершенно лишенных® 
світа. Выслушав® этотъ докладъ, собраніе между прочим® постано
вило обратиться къ уізднымъ земствам® съ ходатайством® объ уста
новленій основного жалованья для вс іх ъ  учащихъ по крайней мѣрѣ 
до 300 р. при прогрессивной прибавкѣ черезъ каждыя пять лѣтъ 
службы съ тѣмъ, чтобы предільный окладъ за 25-ти літнюю учи
тельскую службу былъ равенъ 540 р.

Алексинское, Тульской губ ., собраніе точно также приняло п р ед -  
лож еніе управы  о прибавкѣ жалованья учителям® черезъ каждыя  
пять л іт ъ .

Н а постановленіе губернскаго по земским® ділам ®  нрисутствія,. 
отм інивш аго постановленіе нрош логодняго совѣта при у п р а в ! съ, 
участіем ъ въ ней  учителей по вы бору послѣднихъ, постановлено  
принести ж алобу въ правительствую щ ій сенат®.

Больше всего въ 1904 году писалось о знаменитом® Чернскомъ- 
уѣзді, Тульской губерній, который, какъ извѣстно, стремился погру
зить населеніе въ полнѣйшій мракъ и постановил® передать вс! свои 
школы въ вѣдѣніе духовнаго відомства. По этому поводу появился 
нижеслѣдующій интересный указъ Сената (отъ 22 декабря 1903 г.);:

„Чернское у із д н о е  земское собраніе въ 1897 г. постановило п е
редать в с !  начальныя школы, содержимым н а  средства земства, въ 
епархіальное в ідом ство, съ с у б с и д іє !  ем у по 6 .0 0 0  р. въ годъ. Это-

мался въ Орловском® статистическом® бюро, затѣмъ перешел® въ родноѳ- 
ему Тульское земство, а потомъ перешел® въ адвокатуру, пменно былъ. 
помощником® присяжнаго повѣреннаго въ г. Харьков®, гдѣ и умер®.



ностановленіе было обжаловано уѣзднымъ предводителем» дворян
ства и директором» народныхъ училищъ Тульской губ. губернскому 
по земскимъ и городским» дѣламъ присутствію, которое оставило 
жалобу ихъ безъ послідствій, призиавъ, что передача земскихъ 
школъ въ епархіальное відомство не воспрещена законом», а изъ 
циркуляра министерства внутреннихъ дѣдъ отъ 9-го октября 1888 г. 
-за № 5.655 видно, что такая передача допускается на практикѣ. По 
жалобі тѣхъ же лицъ діло перешло въ сенатъ, который отмѣнилъ 
лостановленіе губернскаго по земскимъ діламъ присутствія, какъ 
лишенное законнаго основанія, поручив» нрисутствію постановить 
новое опредѣленіе (ук. 1-го общ. собр. 22-го декабря 1903 г.

12.373). При этомъ сенатъ въ руководство присутствію выска
зал», что земскія учрежденія не лишены права прекращать ассигно- 
ванія на различный отрасли своего хозяйства, въ томъ числі и на 
содержаніе школъ, а потому ностановленіе земекаго собранія, на
сколько оно касалось прекращенія ассигновки на земскія школы и 
назначенія нособія церковно-приходскимъ школамъ, не выходить 
изъ преділовъ предоставленной ему власти; но, затімъ, самая пе
редача земскихъ школъ въ епархіальное відомство, въ виду стт.
3.477, 3.478 и 3.487 Уст. учен, учрежд. и учебн. зав. (Св. Зак. т. XI,
ч. I, изд. 1893 г.), могла состояться лишь по предварительном» сно- 
шеніи съ уізднымъ училищным» совѣтомъ, чего въ данномъ случаѣ 
не было исполнено. Кромѣ того, многія изъ начальныхъ училищъ 
Нернскаго у ізда содержатся не исключительно на земскія средства, 
но на спеціально пожертвованные капиталы или на совмістныя 
средства земства и частныхъ лицъ; отопденіе и освѣщеніе нѣкото- 
рыхъ школъ лежитъ на обязанности сельскихъ обществ»; , на многія 
изъ школъ сдѣланы частными лицами единовременные взносы. На 
основаній ст. 986-й Зак. Гражд., передача въ епархіальное відом
ство в с іх »  тѣхъ школъ, которыя содержались чернскимъ земством» 
при помощи пожертвованій частныхъ лицъ и обществъ, могла бы 
состояться лишь по попрошеній согласія в с іх »  означенных» лицъ 
и обществъ; между т ім ъ  въ настоящем» случаѣ не только не было 
испрошено этого согласія, но нѣкоторые изъ жертвователей прямо 
и категорически высказали свой протест» противъ передачи содер
жимых» при ихъ помощи училищъ въ епархіальное відомство. Во
обще земство, по разъясненію сената, могло отказаться отъ содер- 
жанія лишь тѣхъ изъ школъ, по отношенію къ которым» имъ не 
•было принято на себя какихъ-либо обязательств»".

Приводим» мы этотъ документ» не въ назиданіе, такъ какъ не 
допускаем» возмоясности, чтобы когда либо какое либо земство могло 
повторить чернскоѳ мракобѣсіе, а сообщаем» на память грядущим»



поколѣніямъ, дабы знали они, какіе факты могли имѣть м іст о  в ъ
наш ем* о т еч ест в ! въ н ач ал ! Х Х -го в !к а .

Съ такою ж е ц !л ью  приведем * мы и н!которы я данныя и зъ
засѣданія Ч ернскаго очередного у !здн а го  земскаго собранія п о
этому вопросу.

Гл. П. И. Левицкій предложил* принять на земскій счетъ, во 
исполненіе указа сената, тѣ училища, отъ которыхъ земство не въ 
прав! было отказываться всл!дствіе принятых* имъ обязательств* 
по отношенію къ частным* лицамъ, остальныя же училища, пере
данным єпархіальному відомству, г. Левицкій предлагал* не прини
мать обратно, но прекратить на нихъ ассигнованіе земскихъ денег*,, 
освободившіяся же такимъ образомъ средства употребить на открытів' 
новых* земскихъ училищъ. Однако обсужденіе предложенія П. И.. 
Левицкаго во всем* своемъ объем! было отложено нредсідателемъ, 
и собраніе занялось частным* вопросом* о необходимости, согласно» 
указу сената, обратно принять на счетъ земства училища, учреж
денный и содержавшаяся съ помощью частных* лицъ, не согласив
шихся на преобразованіе ихъ въ приходскія. Почетный членъ управы 
И. А. Долино-Иванскій находил*, что земство обязано принять 
обратно на свое иждивеніе лишь 70 школъ, учредители которыхъ 
внесли земству по 75 руб. въ продолженіе трехъ лѣтъ. Гласный  (и 
земскій начальник*) П. П . Лавровъ находилъ , что мотивировка 
сенатскаъо указа для земскаго собранія не обязательна (!). Въ ре
зультат! собраніе согласилось съ мнѣніемъ И. А. Долино-Иванскаго 
и, вступив* на скользкую почву толкования сенатскаго указа, при
няло обратно на земскій счетъ пять училищъ и отказало въ при- 
нятіи одного. Когда же собраніе прист упило къ обсужденію условій  
принят ія  седьмого училищ а  (въ с. Стрешнев!), предсѣдатель вне
запно „собственной властью“ прекратилъ всякія пренія по училищ 
ному вопросу и  предложилъ перейти къ утвержденію смѣтъи 
Запреть касаться вопросов* народнаго образованія не былъ снять- 
предсѣдателемъ и во время обсуждения смѣтныхъ назначеній, такъ 
что какъ упомянутое выше предложеніе П. И. Левицкаго, такъ я  
другія письменным я устныя заявленія гласныхъ -по школьному дѣлу 
не были разсмотрѣны. Т ім * не менѣе смѣта, въ томъ числі ассиг
нованіе на приходскія училища, была утверждена собраніемъ по 
большинству голосов*. Надо думать, что нѣкоторыми гласными бу
дут* поданы жалобы какъ на дѣйствія предсѣдателя, такъ и на. 
посліднее постановленіе собранія. Тѣмъ временем* народное обра- 
зованіе въ Чернскомъ уѣзд! остается въ томъ нее неудовлетвори
тельном* состояніи въ какомъ оно находится уже нісколько л іт* .

Значительно больше данныхъ за 1904 годъ имѣется о земствахъ



Калуж ской губерній и, преимущественно, о Калужскомъ губерн- 
скомъ земств®.

Злобою дня его были— общеобразовательные учительскіе курсы. 
Какъ и повсемѣстно, Калужскому губернскому земству не разрйшено 
было въ 1904 году устроить обще-образовательные педагогическіе 
курсы. И это было тѣмъ болѣе горько и обидно, что въ март® гу
бернская земская управа уже разослала всѣмъ учителямъ и учи
тельницамъ земскихъ школъ Калужской губерній извѣщеніе о пред- 
положенныхъ къ устройству лѣтомъ въ Калуг® нервыхъ общеобра- 
зователъныхъ курсахъ для учащихъ.

Лекторами губернской управой были намѣчены: по русской исто - 
ріи— оставленны й при московскомъ университет®  для приготовленія  
къ проф ессорскому званію А. И. Я ковлевъ, по исторіи русской ли
тературы  Х ІХ -го вѣка —  преподаватель среднихъ московскихъ уч еб
ны хъ заведен ій— Ц . П . Балталонъ; по міровѣдѣнію— приватъ-додентъ  
московскаго университета С. Г. Крапивинъ; по популярной народной  
и дѣтской литератур® — секретарь мѣстной губернской земской управы  
А . А . Ж уравлевъ.

Губернское земское собраніе обсуждало докладъ управы объ  
этихъ  неразрѣш енны хъ учительскихъ курсахъ .

Согласно заключенію коммиссіи собраніе постановило внести въ 
смѣту 1905 года 4 тысячи рублей и утвердить предположенія управы 
объ устройств® курсовъ въ 1905 году на 100 человйкъ стипендіа- 
товъ, сверхъ какового числа допускать изъ учащихъ всѣхъ желаю
щихъ, для чего поручить управ® озаботиться иріисканіемъ помѣщенія 
для курсовъ на 300 слушателей. Пріемъ слушателей на курсы 
собраніе поручило производить, не ограничивая среднимъ образова- 
тельнымъ цензомъ, признавъ, что устраиваемые курсы главнымъ 
образомъ нужны для земскихъ учителей и учителъницъ, не имѣю- 
щихъ такого ценза; притомъ съ цензомъ среднихъ учебныхъ заве
деній учащихъ слишкомъ мало. Въ случай же новаго неразрѣшенія 
курсовъ въ 1905 году постановлено обратить ассигнованную сумму 
на командировку 100 учащихъ куда либо въ другіе города на курсы 
того яге характера. „Констатируя, —  доложилъ въ заключеніе членъ 
коммиссіи А. А. Рихтеръ,— особенно яркое выраженіе ненормально
сти положенія, переживаемаго земствами, въ возможности той воло
киты, на которую указываете управа и которая грозитъ свести всѣ 
усилія земства къ однимъ благимъ намѣреніямъ, коммиссія присое
диняется къ предложен™ управы возбудить ходатайство о разрѣ- 
шеніи земству устраивать общеобразовательные курсы для учащихъ 
земскихъ школъ губерній явочнымъ порядкомъ".

С обраніе постановило согласиться съ этимъ предлоягеніемъ и по



ручить управѣ, согласно указанно гл. кн. А. Д. Оболенскаго, моти*- 
вировать это ходатайство подробным™ изложеніемъ исторіи затруд- 
неній, имѣвшихъ мѣсто при исполненіи управой порученія собранія 
до устройству курсовъ въ 1904 году. Оживленныя пренія вызвало 
между прочимъ дредложеніе коммиссіи о томъ, чтобы списки слу
шателей на курсы составлялись уѣздными земскими управами, а 
не инспекторами народныхъ училищъ; въ концѣ концовъ собраніе 
яостановило предоставить составленіе списков™ училищнымъ совѣ- 
вѣтамъ; постановленіе это прошло большинством™ 24-хъ голосовъ 
противъ 23-хъ, доказывавших™, что разъ курсы устраиваются на 
земскія средства, то и приглашеніе слушателей должно принадле
жать земству, какъ устроителю, и въ этомъ оно не должно уступать 
свои права; за органами же министерства народнаго просвѣщенія 
все равно остается право разсмотрѣнія списков™ и наблюденія за 
курсами.

А вотъ текстъ ходатайства Каяужскаго губернскаго земства по 
вопросу объ учительскихъ курсахъ;

X X X IX  О чередное К алуж ское губернское земское собраніе п о 
становило ходатайствовать предъ правительствомъ о томъ, чтобы  
лица, состоящ ія на службѣ по М инистерству Народнаго Н росвѣщ енія, 
безпрепятственно допускались въ руководители курсовъ, устраиваемых™  
земством™ для народны хъ учителей.

Основаніемъ этого постановленій послужили неоднократные слу
чаи неутвержденія лицъ, намѣченныхъ земскими учрежденіями въ 
качеств® руководителей или лекторов™ на курсахъ, устраиваемых™ 
для земскихъ учителей. Такъ, не были допущены руководителями 
занятій и лекторами на курсахъ извѣстные педагоги: въ 1901 г. въ 
Тулѣ—Д. И. Тихомиров™, въ 1902 г. тамъ же—Н. Ф. Бунаковъ, въ 
1900 г. въ Тамбов®— Я. И. Душечкинъ, тамъ же— В. П. Вахтеровъ, 
въ 1903 г. во Владимірѣ—священник™ Г. С. Петровъ.

Приступив™ въ 1904 году въ первый разъ къ устройству о бщ е
образовательных™ курсовъ для земскихъ учителей и учительниц™, 
К алуж ское губернское земство также п о т ер п іл о  неудачу, подобно  
многимъ своимъ предшественникам™ . Попечителем™ московскаго 
учебнаго округа н е  были разрѣш ены  ему эти курсы, причемъ какъ 
на одну изъ нричинъ отказа въ разрѣш еніи указано на приглаш еніе  
въ качеств® лектора но исторіи русской литературы  X IX  вѣка п р е
подавателя московских™ среднихъ учебны хъ заведен ій  Ц езаря  П авло- 

в ича Балталонъ, литературны е взгляды котораго н е соотвѣтствую тъ, 
по мнѣнію г. попечителя округа, положительным™ требованіямъ отъ  

л итературнаго развитія русскаго народнаго учителя. М еж ду т®мъ 
л  отребность въ курсахъ въ Калужской губерн ій  весьма велика, судя



но числу поступивших* въ управу заявленій земскихъ учителей и 
учительницъ о желаніи быть на курсах*. Курсы были предположены 
только для 100 учащих*, а на дѣлѣ сверх* 100 лицъ, приглашен
ных* гг. инспекторами народныхъ училищъ Калужской губерній, 
поступили заявленій о желаніи слушать курсы еще отъ 138 учащих*. 
'Заявленій было бы несомнѣнно еще больше, если бы нріемъ ихъ 
не былъ прекращен* вслѣдствіе отказа въ разрѣшеніи устройства 
курсов*.

Необходимость общеобразовательных* курсов* для земскихъ учи
телей Калужской губерній доказывают* также слѣдующія обстоя
тельства, относительно которыхъ управа упоминала въ своем* хода
тайств! о разрѣшеніи курсов*.

Вслѣдствіе низкаго размѣра жалованія, въ Калужской губерній 
мало земскихъ учителей съ образованіемъ въ объемѣ полнаго курса 
среднихъ учебныхъ заведеній. При томъ число такихъ учителей 
постепенно даже падаетъ. Г. директори народныхъ училищъ Калуж
ской губерній писали управѣ: всѣхъ училищъ, состоящихъ въ в і-  
дѣніи училищныхъ совѣтовъ въ губерній, въ 1900 году было 474, 
учащихъ: 131 мужчини, 494 женщины, изъ нихъ окончившихъ курсъ 
учительских* семинарій— 29 мужчин*, учительницъ со спеціальної 
подготовкой 78.

Въ 1901 году училищъ было 473, учащихъ: мужчин* 131 и жен
щин* 484, въ томъ числѣ окончивших* курсъ въ мужскихъ учи
тельских* семинаріяхъ 22, женщин* со спеціальної! подготов
кой 65.

Въ 1902 году училищъ было 473, учащихъ: мужчин* 125 и жен
щин* 500, въ томъ числѣ окончившихъ курсъ въ мужскихъ учи
тельских* семинаріяхъ 17, женщин* со спеціальної подготов
кой 85.

Эти данныя говорят* объ ослабленій педагогических* сил* въ 
Калужской губерній, и въ особенности незначителен* процент* 
учителей, окончившихъ учительскія семинаріи, между тѣмъ спрос* 
на нихъ постоянно увеличивается. Такое явленіе настоятельно тре
бует* вниманія къ себѣ земства.

Повліять на улучшеніѳ состава учителей можно было бы увели- 
ченіемъ жалованья ихъ; но при скудости средств* земств* Калуж
ской губерній и при необходимости ограничивать по закону 12 іюня 
1900 года увеличеніе обложенія лишь 3%  въ годъ, едва ли можно 
разсчитывать на проведеніе этой мѣры въ таком* объемѣ, чтобы она 
отразилась замѣтно на составі учащихъ. Могло бы йміть значеніе 
учрежденіе въ К адугі учительской семинаріи, о чемъ уже дважды 
возбуждал* вопросъ г. директор* народныхъ училищъ, при условіи



содерж анія при ней земскихъ стипендіатовъ, обязанны х* прослу
жить извѣстное число лѣтъ въ Калужской губерній; но безъ  увели - 
ченія жалованья и эта мѣра не принесла бы для Калужской г у б е р 
ній  всей той пользы, какой отъ нея  можно было бы ждать при др у
ги х*  условіяхъ. П ри томъ число хорош о подготовленны х* учителей, 
возростало бы м едленно и по окончаніи обязательнаго срока службы  
большинство учителей  уходило бы на другія мѣста. Да и самое» 
устройство и содерж аніе учительской семинаріи требуетъ  значи
тельны х* расходов*, такъ что на пути  осущ ествленія этой мѣрьі 
опять препятетвіемъ является недостаток* земскихъ средств*.

О стается один* только способъ повысить образовательный уро
вень земскихъ учителей Калужской губерн ій — устройство для нихъ. 
общ еобразовательны хъ курсовъ. Слуш ателями на нихъ  могутъ быть, 
сразу 100  и болѣе человѣкъ, такъ что въ теч ен іе  нѣсколькихъ л іт * ,  
на курсахъ  могутъ перебы вать всѣ учащ іе. П равда, за полтора м ѣ -  
сяца невозможно пройти полный курсъ ни одного предмета, но эта  
обстоятельство н е ум аляет* значенія курсовъ.

Вѣдь и въ учебном * заведеній  только тотъ пріобрѣтаетъ прочный  
и основательный знанія, кто не пассивно восприним ает* препода
ваемое, а сам* работает*.

И стинное образованіе всегда основано на самообразованіи. Въ  
учащ ихъ земскихъ школъ нельзя отрицать стрем ленія къ самообра- 
зованію. Но это стрем лен іе безъ  вліятельной поддержки и ободренія. 
со стороны, безъ  авторитетна™  руководства и указаній  болѣе свѣ- 
дущ ихъ лицъ или гл охн ет* , или принимает* лож ное направленіе.. 
Курсы  тѣмъ и важны, что они н е даю тъ заглохнуть въ земскихъ. 
уч и теля х*  стремленію  къ самообразованію, напротив*, усиливают*, 
это стрем лен іе, пробуж даю т* лю бознательность, даю тъ учителям*, 
руководящ ую  нить въ и хъ  дальнѣйш ихъ самостоятельны х* занятіяхъ  
и указы ваю т* имъ, гдѣ можно найти наиболѣе вѣрное и ясное нзло- 
ж ен іе  того или другого предмета.

Такимъ образомъ, отказъ въ разрѣш еніи устройства курсовъ ли
ш ает*  Калужское земство единственна™  посильнаго ему и д ій о т в и -  
тельнаго способа повысить образовательны й уровень земскихъ уча
щ ихъ, что признано и дирекціей народны хъ училищ ъ настоятельно' 
необходимы м*. Отказъ допустить въ число лекторов* на курсахъ  
г. Балталона н е вяж ется съ выраженным* учебны м* відомством *, 
въ лицѣ г. директора народны хъ училищ ъ ж еланіем ъ, чтобы число- 
учащ ихъ въ земскихъ ш колахъ съ средним * образованіемъ ув ели 
чивалось. Если были основанія допустить г. Балталона въ числа  
преподавателей среднихъ учебны хъ заведеній , воспитанники кото
ры хъ признаю тся учебны м* відом ством * желательны ми кандидатами



въ народные учителя, то, казалось бы, тѣ же основанія говорять и 
въ пользу допущенія его въ число лекторов® на курсахъ прямо для 
народныхъ учителей.

Въ виду всего изложеннаго и принимая во вниманіе, что безъ 
общаго распоряжения министерства народнаго просвѣщенія въ смысл! 
облегченія условій приглаіпенія руководителей и лекторов® на учи- 
тельскіе курсы не можетъ быть увйренности и на будущее время, 
что вс! усилія земства устроить курсы не сведутся къ безплодной 
трат! времени и труда, Губернская земская управа въ заключеніе 
своего ходатайства просить Министра Народнаго Нросвѣщенія сдѣ- 
лать распоряженіе, чтобы лица, состоящія на служб! по Министер
ству Народнаго Просвіщенія, безпрепятственно допускались въ ру
ководители и лекторы на курсахъ для земских® учителей и учи
тельницъ.

Тормозя и даже воспрещая истинно-лросвѣтителъныя міропріятія, 
бюрократія въ то же время старается эксплоатировать земство для 
достиженія своихъ ц ілей , именно для подготовленія сонма учителей- 
чиновниковъ. Гъ виду этого, директор® народныхъ училищъ обра
тился въ Калужское губернское земство съ ходатайством® объ 
устройств! въ Калуг! казенной учительской семинаріи.

Коммиссія, докладывавшая собранію этотъ вопросъ, дала слідую - 
щее заключеніе:

1) признать нежелательным® и несоотвѣтствующимъ земскимъ 
интересам® поддержаніе казенных® учительскихъ семинарій; 2) при
знать весьма желательньшъ учрежденіѳ земской учительской семи
наріи; 3) поручить губернской управ! совмістно съ просвітительно! 
коммиссіей по народному образованію разработать къ слѣдуюіцей 
сессіи вопросъ объ устройств! въ Калужской губерній земской 
учительской семинаріи. Собраніе, поел! нікоторыхъ преній, поста
новило: ходатайство директора народныхъ училищъ отклонить и 
просить просвітительную коммиссію, если она найдет® нужным®, 
совмѣстно съ управой разработать вопросъ о земской учительской 
семинаріи.

Первый пункт® заключенія коммиссіи предсідатель собранія 
однако на баллотировку не поставил®, и собраніе онреділеннаго 
постановленія вслѣдствіе этого не сдѣлало.

По поводу постановленія губернскаго земскаго собранія возбудить 
ходатайство о замѣнѣ разрѣшительныхъ каталогов® для безплатныхъ 
народныхъ библіотекъ— запретительными, гласные Д. Д. Гончаров® 
и А. А. Гихтеръ представили особое мнѣніе: „Ст. 179-я Уст. о 
ценз, и печ. допускает® къ обращенію въ читальнях® вс! книги, 
изданныя съ разріш енія общей цензуры, и только съ 1884 года



издашь запретительный каталог» для общественныхъ библіотекъ, 
взам ін» нынѣ дійствующаго разрѣшительнаго. Мы находимъ необ
ходимой полную отмѣну какихъ бы то ни было ограничен™ списка 
книгъ, обращающихся въ народныхъ библіотекахъ".

Пришлось губернскому земскому собранію обсуждать и вопросъ 
о субсидирован™ церковно-приходскихъ школъ.

На разсмотрѣніе собранія было передано губернатором» въ по
рядні 90 ст. Пол. о земск. учреж. постановлене перемышлъскаго 
уѣзднаго земекаго собранія о прекращен™ выдачи пособія церковно- 
приходскимъ школамъ, признанное имъ „нарушающим» интересы 
мѣстнаго населенія". Губернское собраніе, выяснив» изъ преній, что 
суммы, освобождающіяся отъ прекращенія пособій на церковно-при- 
ходскія школы, пойдут» на д іло народнаго образованія и на открытіе 
новыхъ земскихъ училищъ, надъ церковно-приходскими же школами, 
при крайней неудовлетворительности постановки въ нихъ учебнаго 
д іла , земство совершенно не им іетъ  контроля, —  признало, что 
интересы населенія постановленіемъ неремышльскаго земства не 
нарушены. Это —  уже четвертый случай за послідніе два года въ 
Калужской губерній прекращенія уіздными земствами пособій цер
ковным» школамъ.

По докладам» управы и просвѣтительной коммиссіи по народному 
образованію собрате постановило: 1) образовать къ 1911 году, ко 
дню 50-тилітія освобожденія крестьянъ отъ кріпостной зависимости» 
фонд» на діло народнаго просвіщенія и на образованіе этого фонда 
сдѣлать первый взносъ, включив» въ см іту 1905 г. —  8.334 руб.;
2) расходованіе процентов» съ этого фонда на постройку школьных» 
зданій и другія нужды народнаго образованія начать съ 1911 г.;
3) поручить просвітительної коммиссіи разработать къ будущему 
очередному собранію программу расходованія процентов» фонда;
4) одобрить проект» изданія губернским» земством» брошюры объ 
освобож ден! и крестьян» отъ кріпостной зависимости для раздачи 
оканчивающим» курсъ народныхъ училищъ губерній; на расходы но 
опубликованію программы брошюры, объявленію конкурса и пр., — 
ассигновать 100 рублей. Докладъ объ изданіи брошюры былъ пред
ставлен» коммиссіей собранію еще съ прошлогодней сессіи, но былъ 
снят» съ очереди тогда распоряженіемъ губернатора.

Что губернаторы не сочувствуют» освобожден™ крестьянъ, это 
объяснимо, но вряд» ли они имѣютъ право „снимать вопросы съ 
очереди", такъ какъ, насколько намъ извѣстно, „снятіе" входит» 
лишь въ компетенцію предсідателя собранія. Губернатор» можетъ 
лишь не разріш ить печатаніе доклада, но воспрещать обсужденіе 
это не его діло.



Скажемъ, наконецъ, что губернскою земскою управой было пред
принят о обслѣдованіе быта учителей и  учит ельницъ земскихъ 
училищ ъ  Калужской губ.

Поводомъ къ этому послужило ходатайство мѣстнаго Общества 
взаимопомощи учащихъ объ увеличеніи содержанія земскимъ учите
лямъ и учительницамъ. Вопросный бланкъ губернской управы за- 
ключалъ въ себѣ слѣдующія графы: сословіе, возрастъ, образова
тельный цензъ, продолжительность службы въ данной школѣ и 
вообще въ земств®, размѣръ вознагражденія отъ уѣзднаго земства, 
отъ сельскихъ обществъ и другихъ источниковъ; сторонніе заработки; 
порядокъ долученія жалованья и его неудобства; семейное поло- 
женіе; полученіе учащими книгъ, журналовъ и газетъ. Здѣсь къ 
слову сообщимъ свѣдѣнія и о дѣятельности названнаго Общества 
взаимопомощи, очень близко стоящаго къ земству.

Правленію его предложено было губернаторомъ обсудить слѣ- 
дующія „предположенія“, касающіяся измѣненія устава Общества:
1) предсѣдатель и члены правленія Общества должны быть утвер
ждаемы въ семъ званій попечителемъ учебнаго округа по соглаіие- 
нію съ калужскимъ губернаторомъ, какъ это практикуется относи
тельно членовъ попечительных® совѣтовъ женскихъ гимназій и 
прогимназій (циркуляръ м. н. п. отъ 24-го августа 1897 г. № 9.416);
2) директоръ народныхъ училищъ, директоръ мужской гимна
зіи, начальница женской гимназіи и директоръ реальнаго училища 
обязательно должны, въ качеств® непремѣнныхъ членовъ, входить 
въ составь правленія общества; 3) директору народныхъ училищъ 
должно принадлежать право представлять на утвержденіе г. попе
чителя учебнаго округа предсѣдателя и членовъ правленія, изби- 
раемыхъ Обществомъ на три года (примѣнительно къ § 10 Поло
женій о женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ м. н. п.); 4) относи
тельно устройства ученическаго общежитія и надлежащаго надзора 
за нимъ, должны быть въ точности соблюдаемы правила объ учени- 
чѳскихъ квартирахъ и распоряженія министерства народнаго про
свіщеній; 5) къ избранію и назначенію надзирателя или надзира
тельницы ученическаго общежитія должны быть примѣнены § 48 
правилъ для учениковъ гимназій (утв. 4-го мая 1874 года) и цир
кулярное предложеніе министра народнаго просвѣщенія отъ 29-го ян
варя 1884 года за № 39; 6) сношенія съ мѣстнымъ гражданскимъ 
начальствомъ (въ силу циркулярнаго распоряженія мин. нар. проев, 
отъ 10-го ноября 1879 г. за № 12.267) производятся предсѣдателемъ 
педагогическаго совѣта того учебнаго заведенія, для воспитанниковъ 
и воспитанницъ котораго открывается общежитіе. Заключеніе по 
поводу этихъ „предположен™" правленію предложено прислать не



позднѣе 15-го іюня, съ расчетом™ ввести ихъ въ дѣйствіе въ начал® 
слѣдующаго учебнаго года.

Не ограничившись приведенным™ „предложеніемъ", губернская 
администрация на каждомъ шагу ставить шлагбаумы для дѣятель- 
ности Общества.

Такъ, на годичном™ общемъ собраніи членовъ Общества взаимо
помощи учащихъ въ народныхъ училищахъ Калужской губерній, 
директоръ народныхъ училищъ выступил™ съ заявленіемъ, что „по 
его наблюденіямъ, многія постановленій проводятся иодъ вліяніемъ 
голосовъ лицъ, ничего общаго съ учительским™ званіемъ не имѣю- 
щ ихъ“, и высказалъ пожеланіе, чтобы „учителя были болѣѳ само
стоятельны въ постановленіяхъ", а для того, „чтобы звать истинное 
мнѣніе учителей", г. директоръ предложил™ „при подсчет® голосовъ 
отдѣлять голоса дѣйствительныхъ членовъ (учителей) отъ членовъ- 
соревнователей". Собраніе, единогласно выразивъ свое полное сочув- 
ствіе мысли о необходимости большей самостоятельности учителей, 
отклонило вмѣст® съ т®мъ предложеніе г. директора объ отдѣленіи 
при подсчет® голосовъ членовъ-учредителей отъ членовъ-соревнова- 
телей, какъ несогласное съ уставом™.

Такіе же тормазы бюрократія устраивала и просвітительному 
Калужскому Обществу попеченія о начальном™ народномъ образо
ван] и.

Попытки, напримѣръ, этого Общества организовать допускаемую 
уставом™ продажу книгъ въ тѣздахъ оказываются безуспѣшными.

Первоначально нравленіе Общества предполагало организовать 
продажу книгъ при посредств® учащихъ въ народныхъ училищахъ. 
На ходатайство о соотвѣтствующемъ разрѣшеніи губернскій учи
лищный совѣтъ постановил™ непремѣннымъ условіемъ, „чтобы какъ 
книги, предназначенный правленіемъ къ продаж®, такъ и въ двухъ 
экземплярах™ списки этихъ книгъ, предварительно отсылки учите
лямъ школъ, каждый разъ были представляемы на разсмотрѣніе 
участковых™ инспекторов™ народныхъ училищъ Калужской губерній; 
по разсмотрѣніи списки книгъ инспектора должны скріплять своею 
подписью, причемъ одинъ экземпляр™ списка возвращаютъ въ прав- 
леніе, для отсылки по принадлежности учителямъ, а другой остав
ляють у себя. Каждая книга, предназначенная къ продаж®, должна 
имѣть печать участковаго инспектора народныхъ училищъ". На 
такихъ условіяхъ правленіе не нашло возможным™ начинать дѣло. 
Изыскивая другіе пути расиространенія дешевыхъ и полезных™ 
книгъ въ уѣздахъ, правленіе возбудило ходатайство передъ калуж
ским™ губернатором™ о разрѣшеніи открыть продажу книгъ въ с. 
Кондровѣ, Медынскаго уѣзда, при фабричной лавкѣ, принадлежащей



ікомнанш Троицко-Кондровскихъ писчебумажных* фабрик* В. Го
варда. Администрація фабрики предоставила Обществу мѣсто и про
давца. На это ходатайство послѣдовалъ отрицательный отвѣтъ. Слѣ- 

.дующей попыткой было ходатайство о разрѣшеніи производить 
продажу книгъ въ г. Козельск!; ответственным* лицомъ для сего 
былъ представлен* мѣстный податной инспектор*, но и на это хо
датайство послѣдовалъ также отрицательный отвѣтъ. Въ обоих* 
случаяхъ о причин! отказа Обществу сообщено не было. Посліднюю 
неудачу, впрочем*, нісколько объясняет* полученное незадолго до 
исхода ходатайства правленіѳмъ отношеніе козельскаго уізднаго 
предводителя дворянства, г. Сабо, который, получив* свѣдѣнія о 
предположен™ Общества попеченія о народном* образованіи открыть 
въ Козельск! книжную торговлю, заявляет*, что „это несомнінно 
подорвет* существующій уже второй годъ книжный склад* мѣстнаго 
комитета попечительства о народной трезвости"; такъ какъ работа 
двухъ складов* въ столь маленьком* городкѣ, какъ Козельск*, не 
можетъ отвічать спросу, а носила бы „характеръ конкурренціи (?!) 
учрежденій, преслѣдующихъ одну и ту же ц іль— просвітительную", 
то онъ, какъ предсідатель комитета трезвости, просит* не осуще
ствлять этого предположенія и добавляет*, что „насущной нужды въ 

•открыт™ второго книжнаго склада въ Козельск! не имѣетоя".
Затім ъ  въ этомъ обществ! имѣлъ місто рѣдкій въ практик! 

общественныхъ собраній случай.
На общем* собраніи членов*, поел! почти четырехчасоваго об- 

•сужденія различных* д іл ъ , оказалось, что собраніе открыто не при 
-законном* числі гласныхъ, вслідствіе чего сдѣланныя постановленій 
пришлось считать несостоявшимися и назначить вторичное собрате. 
Въ числѣ внесенных* правленіемъ на разсмотрініѳ собранія докла
дов* имѣлисъ предложенія о возбужденіи ходатайств* передъ пра
вительством*: 1) о предоставлен™ Обществу права при устраивае
мых* имъ народныхъ чтеніяхъ пользоваться всіми произведеніями 
литературы, допущенными общей цензурой, безъ ограниченія каким*- 
либо спеціальнымъ каталогом* и безъ обязательства представлять 
предположенным къ публичному прочтенію произведенія на предва
рительное одобреніе общей или учебной администраціи; 2) о при
равнен™ каталогов* безплатныхъ народныхъ библіотекъ-читаленъ 
къ каталогам* публичных* платныхъ библіотекъ; 3) объ облегчен™ 
организаціи книжной торговли приміненіемъ къ ней явочнаго по
рядка открытія общей торговли. Досліднеє предложеніе вызвано 
безуспішностью ходатайствъ Общества передъ губернскою админи- 
страціей о разріш еніи организовать книжную торговлю въ уѣздахъ. 
ц р и  обсужденіи этихъ предложен™ нѣкоторыми членами было ука



зано на крайнюю своевременность возбужденія ходатайств*: 1) о- 
свободі печати и 2) об* установленій для просвітительних* Об
ществ* явочнаго порядка учрежденія и зам ін і системы закрытія 
ихъ административным* порядком* отвітственностью по суду. Воз- 
ражавшіе на это находили предлагаемый ходатайства не иміющими 
прямого отношѳнія къ дѣятельноети Общества и находили болѣе- 
целесообразным* возбужденіе ходатайств*, предложенных* правлѳ- 
ніемъ, въ виду большей віроятности ихъ удовлетворенія.

Что касается уѣздныхъ земств* Калужской губерній, то нѣко- 
торыя данныя иміются у насъ лишь о двухъ уѣздахъ: Мещовскомъ- 
и Воровскомъ.

На посліднемъ Мещовскомъ земском* собраній въ  виду неудо
влетворительности церковных* школъ грамоты было постановлено 
прекратить ассигнованіѳ на эти школы и освобождающуюся отъ сего 
одну тысячу рублей вносить ежегодно въ см іту на открытіе въ 
уѣздѣ новыхъ министерских* и земскихъ училищъ и на учреждаемое 
въ Мещовскі ремесленное училище.

Постановленіе это было остановлено калужским* губернатором* 
и передано на разсмотрініе губернскаго но земским* и городским* 
ділам* присутствия. Присутствіе, руководствуясь законом* 4-го мая 
1891 г., въ котором* изложены правила о школахъ грамоты и по 
каковому закону учрежденіе этихъ школъ предоставляется, между 
прочим*, и земствам*, съ т ім *  однако, чтобы эти школы подлежали 
исключительно вѣдінію и наблюденію духовнаго начальства, — 
нашло, что настоящій вопросъ надлежит* разсматривать не как* 
субсидированіе отъ земства церковно приходских* школъ и школъ 
грамоты, которыя открываются духовным* відомством*, а как* 
нрекращеніе ассигнованія на содержаніе таких* школъ, которыя 
были учреждены самим* земством*. Приняв* во вниманіе, что ме- 
щовское земское собраніе, какъ это видно изъ преній гласных*, 
предполагало, что въ данном* случаі, съ прекращеніемъ отпуска на 
содержаніе школъ грамоты, школы будут* все-таки существовать,, 
тогда какъ, по обстоятельствам* діла, нрекращеніе этого отпуска 
равносильно закрыт® школъ грамоты,— присутствіе . признает*, что 
собран® надлежало обсуждать вопрос* не о выдачѣ пособія на 
школы грамоты, а о томъ, удовлетворяют* ли школы своему назна
чен®  или н ітъ , и если преподаваніе въ двухъ школахъ, как* объ 
этомъ заявили двое гласных*, идетъ неуспішно, то обсудить вопросъ, 
преобразовать ли эти д в і школы въ земскія училища или же про
сить духовное начальство принять мѣры къ упорядочен® въ нихъ 
преподаванія, а такъ какъ собрате, оставляя суіцествованіе школъ 
грамоты, прекратило отпуск* сумм* на ихъ содержаніе и нарушило



тѣмъ 1-й пункта нрил. къ ст. 6-ой Пол. о земск. учрежд., по кото
рому всякое постановленіе земскаго собранія, вызывающее денежный 
расходъ, не иначе можетъ быть приведено въ исполненіе, какъ по 
внесеній соотвѣтствующаго кредита въ смѣту, а въ данном* случай 
вошедшее въ силу постановленіе собранія, состоявшееся въ 1895 году, 
объ открытіи 20-ти школъ грамоты, не можетъ быть съ 1-го января 
1904 г. уже приводимо въ исполненіе, то присутствіе на осн. 
88-й ст. Пол. о зсмск. учр. опредѣляетъ постановленіе земскаго со
бранія о прекращении отпуска 1.000 руб. на содержаніе школъ гр а 
моты и о назначеній изъ этихъ денег* 500 руб. на ремесленное 
училище и 500 руб. на министерскія училища —  отмѣнить.

Земское собраніе постановило — поручить управѣ принести жа
лобу на опредѣленіе губернскаго по земскимъ дѣламъ присутствія, 
коимъ отмѣнено постановленіе очередного губернскаго земскаго 
прошлогодняго собранія о прекращеніи отпуска пособія въ 1.000 руб
лей на церковный школы грамоты и назначеній этихъ денегъ на 
земскія и министерскія училища.

Въ Боровскомъ уѣздѣ елѣдуетъ отмѣтить, что тамошнее земство 
устраивает* сѣть безплатныхъ народныхъ библіотекъ при земскихъ 
училищахъ.

Кромѣ пяти библіотекъ, учрежденных* при помощи фонда, за- 
вѣщаннаго покойнымъ Ф. Ѳ. Павленковымъ, уѣздное земское собра
ніе въ послѣднюю сессію постановило устроить еще пять библіотекъ 
изъ полученнаго имъ въ даръ книжнаго имущества прекратившей 
свое существованіе калужской безплатной народной библіотеки-чи- 
тальни. Земскимъ собраніемъ выработаны правила для библіотекъ, 
но съ открытіемъ ихъ дѣло затянулось вслѣдствіе неутвержденія 
до настоящаго времени уѣздной смѣты на 1904 годъ, составленной 
съ превышеніемъ нормы, установленной закономъ о предѣльности 
земскаго обложенія.

И. Бѣлоконскій.

('Окончаніе слѣдуетъ).
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О поетановкѣ куреа древней руеекой литературы 
въ народной аудиторій.

Исторія русской литературы читается въ качеств! учебнаго пред
мета во всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, *) въ университе
тах® и во многихъ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ; она же 
была не разъ предметом® публичных® лекцій, предназначенных® 
для интеллигенціи. Соотвітственно этимъ цѣлямъ у насъ составля
лись многочисленныя „руководства", „учебники", „курсы" и т. д 
Но мы не имѣемъ пока еще образцов® курса русской литературы, 
прочитаннаго не для учениковъ и интеллигентных® слушателей, а для 
простого народа, въ народной аудиторій. Для простого народа со
ставлялась многочисленная литература мелких® брошюр®, трактую
щих® большею частью о жизни какого-нибудь отдѣльнаго писателя, 
а  иногда и о его произведеніяхъ; но все это являлось всегда въ раз
розненном® вид!; изъ подбора брошюр® нельзя было составить ни
какого связнаго курса исторіи русской литературы.

Итак®, мы прежде всего стоим® перед® вопросом®: что и какъ 
читать народу по исторіи русской литературы?

Несомнінно прежде всего то, что для народа курсъ исторіи рус
ской литературы нужно читать не такъ, какъ его читают® въ школ! 
или перед® интеллигентными слушателями. Мы не говорим® уже о 
талант!, умѣньи лектора, о полной доступности курса и т. д.,— все 
это можетъ въ наличности и не быть. Но есть еще другія, боліе 
общія условія, которыми предъявляются требованія, н е за в и с и м ы й  отъ 
таланта и умінья лектора. И прежде всего мы здѣсь сталкиваемся 
съ тѣмъ обстоятельством®, что слушатель у насъ совершенно не

*) Э ю  не точно: по программам®  1890 г. въ  ги м н азіяхъ  изучаю тся про- 
изведенія словесности въ  хронологическом® порядкѣ, а  не исторія русской 
литературы . При.тьч. ред.



подготовлен™ не только къ курсу, но даже къ каждой отдѣльной 
лекцій. Школьный курсъ литературы есть лишь одно изъ звеньевъ 
въ кругу другихъ учебныхъ предметовъ. Исторія литературы тамъ 
стоить въ тѣсной и непрерывной связи со всѣми другими предме
тами. Понять идеи и форму произведенія, усвоить содержите, всѣ ОТ- 

тѣнки мыслей и стиля можетъ лишь тотъ, кто научился читать, пи
сать, выражать свои мысли, понимать мысли другого. Эту долгую 
предварительную работу надъ учащимися производят™ преподаватели 
всѣхъ предметовъ, которые, очевидно, всѣ учатъ искусству обра
щаться съ словомъ и понимать словесяыя произведенія. Далѣе, и 
самый курсъ литературы въ тѣсномъ смысл® близко связанъ съ кур
сами исторіи, съ домашниімъ чтеніемъ учениковъ и т. д. Въ школ®, 
когда учитель приступает™, напр.,- къ ознакомленію съ „Поученіемъ 
Владимира Мономаха", у учениковъ, не читавших™ еще этого про
изведенія, есть уже готовая почва для воспринятая его содержанія, 
и каждая идея памятника у нихъ невидимо уже связана 
съ массой другихъ идей, другихъ образовъ, заимствованных™ 
И З Ъ  Т Ы С Я Ч И  И С Т О Ч Н И К О В Ы  изъ книгъ, изъ другихъ школьныхъ кур
совъ, изъ разсказовъ учителя, изъ бесѣдъ съ родителями и т. д. И 
преподаватель русскаго языка уже давно, постепенно и незамѣтно 
вводилъ каждаго ученика въ тотъ кругъ идей, въ ту сферу понятій 
и образовъ, къ которой принадлежит™ разбираемый памятникъ.

Ничего этого нѣтъ въ народной аудиторій. Тутъ лекторъ даже 
не знаетъ, кто его слушатели, каковъ у нихъ кругозоръ мыслей, 
что они раньше изучали и читали, какой закончили школьный курсъ. 
Лишь со временем™, при благопріятныхъ условіяхъ, можетъ образо
ваться постоянный контингент™ слушателей, т. е. такихъ слушате
лей, на которыхъ самъ лекторъ уже имѣлъ извѣстное воздѣйствіе 
во время предыдущих™ лекцій и, значить, могъ только подготовить 
для себя почву. Но и при постоянном™ контингент® изъ аудиторій 
никогда не можетъ образоваться класса и той прочной связи между 
лектором™ и слушателями, какая бываетъ въ школ® между учите
лем™ и учениками. Въ аудиторій постоянно одни будутъ манкиро
вать, другіе выбывать, третьи вновь прибывать. Наибольшим™ тор- 
мазомъ при чтеніи курса русской или иной литературы въ народ
ной аудиторій бываетъ отсутствіе у слушателей точныхъ понятій о 
родахъ и видахъ словесности, тѣхъ многочисленных™ понятій, ко
торыя въ школьныхъ курсахъ объединяются подъ рубрикою теорій 
словесности. Не менѣе важыымъ тормазомъ является и смутность 
наиболѣе общихъ понятій изъ сферы государственной и общественной 
жизни. Очень трудно говорить о вліяніи писателя на „общество", о 
его „національномъ" направленій и о его „воспитательном™ з'наче-
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ніи“ для общества, о связи его съ „общечеловѣческимъ прогрес- 
сомъ“ и идеями „эпохи, когда для публики остаются неясными са- 
мыя понятія объ „обществі", „націй", „прогрессѣ" и т. д. В ідь 
нельзя же думать, что можно объяснить попутно такія сложныя по
нятія, такіе многообъемдющіе факты, для уразумѣнія которыхъ нуж
ны многостороннія знанія, масса наблюденій, высокая способность, 
обобщенія.

Другое важнѣйшее условіе, рѣзко отличающее народную аудито
рію отъ школы и интеллигентной публики, пришедшей слушать лек
цію, это незнакомство слушателей съ самими произведеніями писа
телей, которыя лектору приходится объяснять. Когда интиллигент- 
ная публика идетъ слушать лекцію о Гоголѣ, то лекторъ имѣетъ, 
передъ собою аудиторію, уже знакомую съ произведеніями Гоголя. 
Въ своей лекцій онъ будетъ разбирать, анализировать, сравни
вать, дѣлать выводы,— но все это онъ будетъ дѣлатьна такомъ ма
теріалі, который предварительно уже, такъ сказать, „разученъ" 
слушателями. Когда того-же Гоголя проходять въ школі, то, кромѣ. 
классной работы, тамъ иміетъ місто обширная подготовительная до
машняя работа. Учитель не иміѳтъ возможности прочитать в с і  со
чиненія Гоголя въ классі, но ученики все таки должны ознакомиться 
со всѣми ими; для этого единственный путь— домашнее чтеніѳ. Та
кимъ образомъ, въ школі на урокъ, на которомъ учитель будетъ 
говорить о Гоголі, ученикъ идетъ съ готовым» матеріалом», правда,, 
еще сырым», но уже достаточно обильным», чтобы съ нимъ можно* 
было всячески оперировать. Если ученикъ на урокѣ впервые слы
шит» или читает» извѣстное литературное произведете, то это,, 
значит», идетъ только еще подготовительная работа, за которою по- 
слѣдуетъ и урокъ русской литературы.

Переносимся въ народную аудиторію, и обстановка совершенно»; 
міняется. Мы будемъ говорить о Гоголі. Но прочли-ли слушатели 
Гоголя? Мы должны отвітить: нѣтъ, не прочли. Быть-можетъ, изъ, 
сотни человѣкъ кто-нибудь не только прочел», но даже изучил» со
чиненія Гоголя; быть-можетъ, десятка два слушателей читали всі. 
главнѣйшія произведенія. Но все это только „быть можетъ". Лек
тор» не можетъ быть въ этомъ увіренъ. Мало того, онъ вполнѣ, 
можетъ быть увѣренъ, что въ общемъ итогі, еп тазѳ е  его аудито
рія незнакома съ Гоголем» или скорѣе знакома лишь по наслышкі.. 
Быть-можетъ, всякій слыхал» о Гоголі; бытъ-можетъ, многіе читали,: 
но одни читали давно, другіѳ не все, третьи читали и ничего не- 
поняли, четвертые читали не важное и не прочли важнаго, пятые» 
прочли одинъ томъ „Мертвыхъ душъ“ и не могли достать другогск 
и т. д. Единственный выход» изъ всѣхъ этихъ гаданій и пред поло-



жевій это вести дѣло такъ, какъ будто аудиторія совсѣмъ была не
знакома съ сочиненіями Гоголя. Для пяти— шести лицъ нѣкоторыя 
мѣста вашей лекцій, можетъ-быть, покажутся знакомыми и неинте
ресными, но зато ее поймутъвсѣ. Въ противномъ случаѣ, т. е., если 
бы вы не сочли нужнымъ преподнести слушателямъ самого произ- 
веденія писателя, лекція для большинства осталась-бы непонятной 
или безрезультатной.

Итакъ, лектору въ народной аудиторій приходится знакомить пу
блику не только съ общими понятіями изъ самыхъ разнообразныхъ 
сферъ знанія, но и знакомить тутъ же, во время самой лекцій и съ 
самыми произведеніями писателей. Такимъ образомъ, по существу дѣла 
.лекція въ народной аудиторій обязательно сводится къ одному, не- 
измѣнному типу: она должна состоять изъ чтенія и объясненія про
изведен™. Безъ чтенія и объясненія курсъ яемыслимъ, потому что 
онъ будетъ тогда состоять изъ отвлеченностей, изъ ссылокъ на не- 
лзвѣстное, изъ обобщеній безъ фактовъ, изъ утвержден™ безъ до- 
казательствъ и т. д.

Можно ли чтеніе и объяснеяіе раздѣлить на двѣ лекцій, читае- 
мыя въ разные дни? Можно, но такое раздѣленіе всегда будетъ въ 
ущербъ дѣлу. Если лекцій по литератур® идутъ разъ въ недѣлю, 
если чтеніе отъ объясненія будетъ такимъ образомъ отдѣляться не- 
.дѣльнымъ промежуткомъ, то содержаніе въ ненодготовлѳнномъ ум® 
за  это время успѣетъ улетучиться, подробности забудутся, живое 
впечатлѣніе исчезнете, настроенія, вызваннаго писателемъ, уже не 
будетъ; кром® того, въ аудиторію можетъ явиться новая публика, 
лица, не слышавшія предыдущей лекцій. Нужно, чтобы промежутки 
между чтеніемъ и объяснекіемъ были по возможности короче. Даже 
съ практической стороны и для лектора и для слушателей лучше 
всего дѣло устраивается тогда, когда за чтеніемъ въ тотъ же день 
слѣдуетъ и объясненіе. Отсюда вытекаете и другое заключеніе: та
кая двойная лекція не можетъ быть слишкомъ короткой. За одинъ 
часъ трудно успѣть и прочитать литературное произведете и объ
яснить его, а еще труднѣе прочитать произведете и дать на осно
ваній ихъ характеристику писателя. 'Практика народныхъ аудито
рій показываете, что нормальное время для одной лекцій, безъ 
утомленія для слушателей, составляетъ лишь около 40 минуть. Та
кимъ образомъ, наиболѣе практичнымъ и цѣлесообразнымъ для лек
цій по исторіи литературы (мы не говоримъ о лекціяхъ по физик®, 
географіи или по какимъ-либо другимъ предметамъ) будетъ слѣдую- 
щій распорядокъ: лекція въ 40 минуть, перерывъ на 10 или болѣ° 
минуть, вторая лекція въ 40 минуть. Колебанія тутъ возможны 
только въ неболыпихъ предѣлахъ. Мало того, лекторъ долженъ



приноровлять каждую свою лекцію именно къ такому предѣлу. И 
это прежде всего потому, что каждая такая двойная лекція долж
на быть по возможности законченной, должна представлять одно 
неразрывное цѣлое съ своимъ особым* началом* и особым* кон
цом*. Правда, школьныя методики требуют*, чтобы и каждый урокъ 
преподавателя былъ законченным* цѣлымъ. Но въ дѣйствительяо- 
сти въ школѣ это требованіе остается большею частью только какъ 
р іи т  сіезісіегшт; въ народной же аудиторій оно должно быть не
укоснительно исполненным*. Вслѣдствіе измѣнчивости контингента 
слушателей, лектору слѣдуетъ такъ располагать свой матеріал*,, 
чтобы каждая лекція была понята и воспринята даже такимъ слу
шателем*, который не былъ на прошлой лекцій и, бытъ-можетъ, 
не придет* на сдѣдующую.

Переходя къ вопросу о томъ, что читать въ народной аудито
рій, мы прежде всего должны указать, что этот* вопросъ имѣетъ 
въ виду не ограничить сферу знаній для каждой аудиторій, а лишь 
сдѣлать первый выбор*. Этотъ вопросъ сводится въ сущности къ 
другому вопросу: съ чего начинать курс* исторіи русской литера
туры?

Отвѣты здѣсь могутъ быть разные и курсы различные. Можю> 
начать съ древняго времени и постепенно дойти до новѣйшихъ пи
сателей; можно миновать древній період* и ограничиться новой 
литературой; можно останавливаться главным* образомъ на біогра
фіях* писателей; можно изучать произведенія писателей не въ. 
исторической послѣдовательности, а съ цѣлью выяснить на ряд! 
примѣровъ различные роды и виды прозы или поэзіи; можно,, 
наконецъ, путем* подбора произведеній выяснять понятія изъ сферы 
серьезной жизни, изъ сферы искусства, понятія нравственный, рели- 
гіозныя и т. д. Каждый изъ этихъ курсов* имѣетъ свой гаізоп 
й еіге и свои условія для его постановки. За одним* можетъ слідо- 
вать другой, могутъ читаться два курса одновременно и т. д.

Мы остановимся на одном* способ! чтенія, на курс! русской 
литературы съ древнѣйшихъ времен*, въ какомъ вид! онъ читался 
нами въ городской Пушкинской народной аудиторій *).

Начать съ древней литературы, которая на первый взгляд* ка
жется мало интересной для народа, заставляло насъ помимо исто
рических* соображеній, и то обстоятельство, что древняя литера
тура является болѣе простой и элементарной по своимъ запросам* 
и идеалам*, по своимъ мыслям* и кругозору. Легче понять произ-

*) Л екцій по народной словесности, вставленны й въ наш ъ куреъ, чи
тал *  другой лекторъ, поэтому мы о нихъ не говорим*.



ведеяіе, которое не связано многочисленными и переплетающимися 
нитями съ многосложной текущей дѣйствительностыо, произведеніе, 
явившееся на фонѣ несложной общественной жизни, отражающее 
простыя, понятныя народу идеи, ставшія, благодаря условіямъ исто
рической жизни, достояніемъ не отдѣльныхъ только лицъ, но и 
всего народа. Можно возразить, что при такомъ углубленіи въ 
прошлое трудно зато возстановитъ историческую обстановку для 
произведенія. Но эта трудность лишь кажущаяся. Кто хочетъ воз- 
становить княжескій бытъ по „Поученію Владиміра Мономаха11, 
тому несравненно легче это сдѣлать, чѣмъ, если бы онъ задумалъ, 
напр., по произведеніямъ новѣйшихъ писателей изобразить поло
женіе какого-нибудь сословія въ наше время, когда жизнь сдѣла- 
лась неизмѣримо сложнѣе, когда всевозможные общественные инте
ресы, отношенія, идеи стали безконечно переплетаться, когда даже 
выдающемуся писателю не легко уловить отличительныя свойства 
даннаго историческаго момента, а тѣмъ болѣе представить его въ 
достаточно ярком* и полном* освѣщеніи. Каковы бы ни были въ 
частности слушатели данной аудиторій, но несомнѣнно, что нѣко- 
торыя дрѳвнія черты лучше сохранились и больше найдут* отзвука 
въ этой именно средѣ, а не въ ередѣ интеллигенціи, воспринявшей 
массу идей или новых* или иноземных*. Семейный бытъ „по 
Домострою" для простого человѣка ближе и понятнѣе, чѣмъ для 
интеллигента.

Другой вопросъ, имѣютъ ли эти идеи нрошлаго достаточно вос
питательное вліяніе и для настоящаго. Конечно, литература должна 
поучать слушателя; это не значит*, что курсъ литературы должен* 
быть нравоучительным*; но все-таки каждое произведете, каждое 
знакомство съ новым* писателем* должно дать слушателю что-ни
будь новое, развивающее его, должно не только дать знаніе, но и 
оказать извѣстное нравственное воздѣйствіе.

Сравнительно съ новой литературой, древняя литература, ко
нечно, бѣдна идеями, за исключеніемъ религіозныхъ. Мало того, 
въ ней могутъ встрѣтиться идеи не развивающія, отсталый по 
сравнен® съ современным* историческим* моментом*. И тутъ при
ходится быть осторожным*, тѣмъ болѣе, что слушатель скорѣе 
повѣритъ книгѣ, авторитету писателя, чѣмъ краснорѣчивымъ опро
вержениям* того господина, который взошел* на каѳедру поучать*).

*) П рипом инаем * случай  и зъ  своей практики. На лекцій  прочитан* бы л* 
отры вок* и зъ  Домостроя, в *  котором* сообщ алось, к акъ  м уж * учит*  жену 
свою „легонько плетью". Послѣ чтен ія  одинъ усердны й посѣтителъ лекцій, 
мѣстный слесарь, подходит* къ  лектору и -благодаритъ за  лекцію: „Спа-



Но при бѣдности идей древняя литература можетъ дать многое 
въ смыслѣ историческом*. Ею можно удобно пользоваться для воз- 
становленія картинъ быта, жизни народной и государственной, для 
выясненія національныхъ идеалов*, національнаго характера. Она 
можетъ дать цѣлую галлерею дѣятелей на ночвѣ служенія народу и 
обществу, представить цѣлый рядъ поучительных* подвигов*. Каж
дый литературный памятник* долженъ въ народной аудиторій 
прежде всего освѣщать эпоху. Совершенно неумѣстно быдо-бы раз
бирать произведенія древней литературы со стороны языка или 
стиля. Эта точка зрѣяія была бы менѣе всего интересной и понят
ной для слушателя. Она бы совершенно не была и поучительной, 
потому что слушатель не могъ бы запастись новыми словами и обо
ротами изъ языка напшхъ старинных* истинных* произведеній, 
написанных* полурусским* полуцерковнымъ языком*.

Курсу древней словесности должно быть предпослано ввѳденіе 
общаго характера, которое должно выяснить общія понятія о языкѣ, 
литературѣ, писателѣ, письменности. Если бы мы ех аЪгиріо повели 
рѣчь о переводах* съ греческаго, о византійскомъ вліяніи и т. д., 
то мы сразу вступили бы въ непонятную для слушателя область 
литературных* вліяній и сношеній; намъ пришлось бы безъ всякой 
исторической переспективы говорить о литературной преемствен
ности н массѣ фактов*, которыя дѣлаются понятными только при 
пониманіи роли человѣческаго языка вообще, роли нашего языка 
и народа въ ряду другихъ и т. д. Возьмемъ, напр., первый факт* 
нашей исторіи литературы— изобрѣтеніѳ славянской азбуки. Можно 
было-бы просто сказать, что ее „сочинили" или „изобрѣли" Кирилл* 
и Меѳодій, но это было бы невѣрнымъ освѣщеніемъ литературных* 
событій, если бы мы не выяснили, что азбуку сочиняли не Кирилл* 
и Меѳодій, а все человѣчество, что ее изобрѣтали постепенно и 
послѣдовательно въ теченіе вѣковъ, что это такое же открытіе, 
какъ открытіе пара, электричества, изобрѣтеніе компаса или теле
фона, которое дѣлается не каждым* народом* отдельно, за свой 
счетъ, а только разъ, всѣмъ человѣчествомъ и на пользу всѣхъ. 
Такимъ образом*, мы съ первых* же лекцій должны постоянно 
помнить, что наша задача не только излагать голые факты, но 
главным* образом* широко освѣщать ихъ, двигать мысль, расши
рять кругозор* слушателя.

•сибо, спасибо! Тѳпѳрь уж ъ я  пойду зад ам ъ  своей женѣ, а  то она у  меня 
совсѣмъ отъ рукъ  отбилась. Ишь, вѣ д ь  и въ  к н и гахъ  пиш утъ, что ж ену 
нуж но учить". На попытки лектора возраж ать слесарь убѣж дѳяно твердилъ  
„Что там ъ  толковать! Люди поум нѣй н асъ  были. К абы  нельзя было, так ъ  
не писали  бы. Это вы  так ъ  думаете, а  по старинѣ вонъ  к ак ъ  нужно"!..



Для первой лекцій мы взяли тему: „Какъ живетъ и развивается 
человѣческая рѣчь"? Ходъ мыслей нри этой лекцій былъ такой.

Вотъ рядом® съ аудиторіей библіотека: въ ней 2.000 книгъ. Но 
•есть библіотеки въ три милліона книгъ (Парижская библіотека): если 
ихъ положить на одну длинную полку, то эта полка тянулась бы на 
пятьсот® верстъ. И всѣ книги здѣсь разныя. Кто же написал® ихъ? 
Все человѣчество съ тѣхъ иоръ, какъ оно стало писать: тутъ со
брана вся наука и вся литература. Ученый, когда пишет® книгу, 
прежде всего повторяет® то, что сдѣлали до него другіе, потомъ вно
сит® крупицу своего. Литературный писатель самъ сочиняет® всю 
книгу отъ начала до конца. Въ библіотекѣ накопилось, значить, 
творчество человѣчества и творчество отдѣльныхъ писателей. Зна
ніе вырабатывается по зернышку всѣмъ человѣчествомъ, всѣми на
родами, во всѣ вѣка; литература у каждаго народа своя, но потомъ 
отъ одного народа переходит® къ другому. Надъ собранным® въ 
библіотекѣ трудились всѣ народы. Они говорят® на разных® язы
ках®. Существуетъ до 1.000 языков®. Международный обмѣнъ идетъ 
съ помощью переводов® и съ помощью изученія иностранных® язы
ков®. Языки различны по развитію: дикари считают® только до трехъ, 
у Ш експира 16.000 словъ. Народы бывают® образованные и необ
разованные. Въ средѣ одного народа бывает® язык® деревенской 
бабы, которая всю свою жизнь удобно управляется двумя стами 
слов®, и язык® крупнаго писателя, знающаго десятки тысяч® словъ. 
Является вопросъ: какъ изъ малаго запаса словъ получается огром
ный запас®. Далѣѳ, читаем® отрывок® изъ лѣтописи, напр., объ 
апостолѣ Андреѣ и славянской банѣ. Слушатели едва понимают®. 
Почему же одинъ и тотъ же язык® съ теченіемъ времени такъ из- 
мѣнился? Итак®, у  насъ два вопроса: какъ мѣняется язык® и какъ 
онъ ростетъ? Попутно можно коснуться и третьяго вопроса: какъ 
произошел® первый язык® или первые языки? Мы начинаем® вы
яснять процессы зарожденія, вымиранія и измѣненія словъ по своему 
значенію. Берем® примѣры: верста, челобитная, подушка, обязан
ность, ребенок®, молиться, городъ, частицу „съ“, подлинно, подно
готная, милостивый государь, палатка. Перед® нами раскрываются 
цѣлыя историческія перспективы: отъ языческаго „молить" въ зна
ченій „убивать" переходим® постепенно къ нашей ежедневной мо 
литвѣ христіанской, отъ Палатинскаго холма въ древнемъ Римѣ до
ходим® постепенно до палатки старьевщика на Сухаревой нлоіцади. 
Вопросъ расширяется: переживания существуют® не только въ языкѣ, 
но и вездѣ, во всей нашей обиходной жизни, начиная отъ галстуха, 
который постепенно замѣнилъ веревку, носимую дикарем® на шеѣ 
для того, чтобы связать ею плѣнника, и кончая всевозможными обы



чаями, повѣрьями, примѣтами, такъ близко знакомыми для народной 
аудиторій. Обращаясь снова къ жизни языка, мы показываем», как» 
мѣняются значенія слов», какъ являются метафоры, какъ вліяетъ 
на языкъ и значеніе слов» переміна общественныхъ отношеній (ири- 
мѣръ— слово „гость"), какъ являются съ новыми предметами и по
няттями новыя слова, какъ писатели вводят» новыя слова. Читаем» 
отрывок» изъ „Русской Правды" и объясняем», почему дѣлый 
рядъ словъ исчезъ теперь. Берем» свіж іе приміры (слова „кага
нець", „ямщикъ", „зипунъ“, „лапти") и путемъ недавних» воспо- 
минаній о лучині, ямахъ и т. д. иллюстрируем», какъ языкъ м і- 
няется и на нашихъ глазах».

Д аліе выясняем» разницу между изобразительным» языком» 
первобытнаго человіка и народной поэзіи и отвлеченным» языком» 
современнаго человіка и показываем», что теперь слово есть поня- 
тіе. Даже и теперь одно и тоже слово им іетъ много значеній для 
многихъ лицъ, смотря по ихъ кругозору и знаніямъ. ІІодробнѣе 
останавливаемся на языкѣ профессіональномъ (языкъ моряка и воен- 
наго, сапожника и портного и т. д.). Затім ъ ставим» вопросъ о со
ставі словъ, о членораздѣльности р ічи  (припоминаем» фонограф», 
берем» примѣры звуковъ изъ черкесскаго, изъ англійскаго языка, 
чтобы придти къ выводу, что звуковъ безчисленное множество и что 
у каждаго народа свои звуки въ языкѣ). Лекцію заканчиваем» вы- 
ясненіемъ понятія о родном» языкѣ.

Вторая лекція была продолженіемъ первой. Оглядываясь кругом» 
въ аудиторій, перебирая одежду, мебель и т. д., мы замічаєм», что 
ц ілая  масса обиходных» предметовъ названы чужими иноземными 
словами. Берем» другія сферы: предметы въ церкви, въ театрі, въ 
почтовом» отділеній,— и вездѣ замічаєм» обиліе чужих» словъ. Въ 
толковых» словарях» объясняются цілы е десятки тысяч» варвариз
мов». Все это заставляет» насъ кратко перебрать всю нашу исто- 
рію: сказать о принятіи хрисїіанства отъ греков» (варваризмы цер- 
ковнаго языка), напомнить, какъ русскіе были подъ татарским» 
игомъ (слова „сундукъ", „кнутъ", „базаръ", „алтынъ" и т. д.), какъ 
постепенно сближались съ западной Европой (читается отрывок» изъ 
воинскаго артикула Петра Великаго, въ которомъ, что ни слово, то 
варваризм»), и т. д.; и особенно придется остановиться на томъ, 
что въ настоящее время человѣчество работает» въ области знанія 
общими силами, что ны ні каждое, даже самое мелкое открытіе д і- 
лается международным» достояніемъ и что, значит», обмін» словами 
идетъ все шире и шире. Затѣмъ мы останавливаем» вниманіе ауди
торій на томъ, что даже отца, мать, сестру, брата русскіе, французы, 
німцы, греки называют» очень сходными словами. Откуда эта? Не



могъ же одинъ народъ перенимать эти названій у другого за яе- 
имѣніемъ своихъ: вѣдь отца, мать, сестру умѣли различать всѣ на
роды во всѣ времена. Это служить переходом™ къ вопросу о древне- 
арійскомъ языкѣ и о раздѣленіи языковъ, который и является темой 
второй лекцій. Здѣсь мы подробно указываем™, какъ по даннымъ 
языка ученые возстановляютъ быть, обычаи, вѣрованія и обществен
ное устройство арійскаго пранарода. Послѣ длинной экскурс® въ 
доисторическое прошлое, мы обращаемся къ географическим™ кар
там™ и отмѣчаемъ область распространен® всѣхъ языковъ арійской 
расы, постепенно выдѣляя изъ нихъ русскій языкъ съ его главными 
нарѣчіями. Изъ общей картины распространен® языковъ сдѣлается 
понятнымъ и мѣсто цѳрковнославянскаго языка въ ряду другихъ 
языковъ. Попутно мы останавливаемся на понятіи о языкахъ мерт
вых™ и живыхъ; а чтобы дополнить общую картину живой человѣ- 
ческой рѣчи, пытаемся прослѣдить дѣленіе языковъ по своему со
ставу на флексивные, склеивающіе и односложные, нодробнѣе оста
новившись на понятіи о флексіяхъ и показавши на примѣрѣ скло
нен® русскаго прилагательнаго, что въ языкѣ не только слова 
имѣютъ свою исторію, но и части словъ и склонен® или спряжен®.

Третья лекція была посвящена вопросу о ноявленіи письменности. . 
Планъ этой лекцій такой: различные способы выражать свои мысли 
(слова, музыкальные звуки, фигуры, краски и т. д.). Условное письмо 
(у дикарей, у древнихъ обитателей Перу и Мексики). Картинное 
письмо (примѣры картиннаго письма у индѣйцевъ). Иероглифы и 
клинообразное письмо. Звуковое письмо. Изобрѣтеніе азбуки и пе
реходь ея отъ народа къ народу. Слѣды гіероглифическаго письма 
въ нашей азбукѣ. Значеніе письменности для человѣческаго развит®.

Четвертая лекція была посвящена дѣятельности Кирилла и Ме- 
ѳодія. На фонѣ біографій славянских™ первоучителей слушатели 
должны получить понятіе объ исторической судьбѣ и взаимном™ ео- 
отношеніи славянских™ племенъ. Эта біографія можетъ дать обшир
ным историческ® перспективы. Передъ слушателями развернется 
политическая картина восточной Европы; они услышатъ о славянствѣ 
какъ о цѣлой расѣ, раздѣленной на племена и государства, узнають 
о роли Византіи по отношенію къ славянам™, узнають о возникно- 
веніи въ Европѣ двухъ культуръ —  католическаго Запада и право
славна™ Востока. Въ заключеніе лекцій должна быть представлена 
картина византійской образованности и литературы, чтобы видно 
было, изъ какого источника будутъ черпать потомъ южные славяне, 
а за ними или черезъ нихъ и русскіе.

Пятая лекція была посвящена началу русской письменности. Эта 
лекція была наполовину исторической, потому что слушателей прежде



всего нужно ввести въ кругъ историческихъ фактовъ. Они должны 
припомнить, какъ образовалось русское государство, какъ русскіе 
приняли христіанство отъ Византіи, а вслѣдствіе этого и письмен
ность, и духовныя книги, и вообще литературу изъ того же источ
ника. На этой лекцій шла рѣчь о переводной литератур®, о руко- 
писяхъ, переписчика,хъ, почеркахъ и т. д. Лекція, какъ и предше
ствующая о письменности, должна быть иллюстрирована свѣтовыми 
картинами (снимки съ рукописей, особенно съ Остромирова Еванге- 
лія).

Для дальнѣйшихъ лекцій мы выбираемъ лишь типичным явленім 
литературы съ такимъ разсчетомъ, чтобы каждая лекція (мы гово- 
римъ о т®хъ двойныхъ лекціяхъ, которыя состоять изъ чтенія и 
объясненія) была посвящена одному какому-нибудь произведенію или 
двумъ, но не болѣе. Лекцій не должны быть обзорами, перечнями 
литературныхъ произведен™ за извѣстный періодъ. Всякіе перечни, 
при которыхъ лекторъ могъ бы лишь скользить по предметамъ, от- 
дѣлываться обобщеніями или намеками, были бы мало интересны и 
непоучительны въ народной аудиторій. Здѣсь слушатель долженъ 
непремѣнно углубиться въ предмете; передъ нимъ должна быть раз
вернута хотя ограниченная въ пространств®, но зато самая деталь
ная и полная картина. Курсъ долженъ быть не столько полнымъ, 
сколько яркимъ по содержанію.

Для шестой лекцій мы беремъ лѣтопись Нестора. Ми читаємъ 
вс® сказанія объ Ольг®, зат®мъ освѣщаемъ эти сказанія съ точки 
зрѣяія исторической критики. Это ведетъ насъ къ двумъ существен- 
нымъ результатами слушателю становится очевидной разница между 
языческимъ міросозерцаніемъ и христіанскимъ и разница между лѣ- 
тописью и исторіей. Вторая половина бесѣды, начатая чтеніемъ от
рывка изъ „Бориса Годунова" Пушкина, посвящается характери
стик® лѣтописца.

На сдѣдующей лекцій мы читаешь „Ноученіе Владиміра Моно- 
маха", въ перевод® на русскій современный языкъ съ возможнымъ 
сохраненіемъ всѣхъ оригинальныхъ выраженій подлинника, которыя 
попутно и объясняются. Тема лекцій —  княжескій быть въ древней 
Руси. Поэтому „Поученіе" дополняется нѣкоторыми другими отрыв
ками изъ лѣтописи, иллюстрирующими этотъ быть. Путемъ подбора 
фактовъ изъ лѣтописи выясняются взаимныя отношенія князя, дру
жины и народа и отношенія между князьями. Эта лекція тоже въ 
сущности историческая: литературнымъ памятникомъ мы пользуемся 
лишь какъ однимъ изъ средствъ, чтобы нарисовать картину древне
русской жизни.

Восьмая лекція посвящается „Слову о Полку Игорев®". Поел®



свѣдѣній о судьбѣ рукописи читается начало „Слова" въ подлин» 
никѣ, прочитанное дословно переводится и затѣмъ читается осталь
ное (съ значительными пропусками) въ стихотворном* перевод! Мея. 
Чтеніе все время иллюстрируется попутными объясненіями, кото
рыми лектор* долженъ всячески выдвигать поэтическія особенности 
слова. Такое чтеніе вызывает* живой интерес* къ драматизму по
ложеній д!йствующихъ лицъ. Вторая половина лекцій посвящается 
вопросу о личности п!вца, характеристик! дѣйствующихъ лицъ и 
общей картин! удѣльной Руси, терзаемой раздорами и не имѣющей 
единства. Содержаніе „Слова" и выясненіе его основной идеи опять, 
служит* для того, чтобы нарисовать обширную историческую кар
тину изъ данной эпохи.

Девятая лекція посвящается Даніилу Паломнику и „Путеше- 
ствію" Аѳанасія Никитина. Въ этихъ произведеніяхъ, разд!ленныхъ 
почти четырехсотлѣтнимъ промежутком*, русскій человѣкъ пред
ставляется въ соприкосновен™ съ иноземными нравами и понятіями. 
Изъ „Хожденія" Даніила разсказываются въ сокращенной передач! 
мѣста о Іерусалимѣ, о пупѣ земном*, объ Іордан!, о встр!ч ! съ 
Балдуиномъ, о „св !т ! свят!мъ“ . Въ заключеніе рисуется образ* 
древняго паломника, носителя древнерусских* религіозныхъ начал*, 
почти не замѣчавшаго вокруг* себя предметов* не церковных* и 
не им!ющихъ отношенія къ церкви. Изъ „Путешествія" Аѳанасія 
читаются съ попутным* переводом* и объясненіями м!ста о нра
вах* индусов*, о торжественных* выѣздахъ раджей и байрамѣ, объ, 
идолах* Будды. Въ личности автора рисуется здѣсь уже иной чело- 
вѣкъ, будущій колонизатор* Сибири и Востока, но колонизатор*,, 
замкнутый въ своей національної! исключительности и теряющійся 
пока среди чуждых* нравовъ и обычаев*.

Слѣдующая затім ъ лекція посвящается „Домострою". Задача 
ея— представить подробную картину быта, нравственных* и практи
ческих* правилъ русской жизни, кр!пко сложившейся въ теченіе 
предыдущих* столѣтій. Путем* подбора отрывков* иллюстрируется 
не только весь складъ семейной и бытовой жизни, но и вся вн!ш- 
няя обиходная обстановка дома и хозяйства. Эта лекція требуетъ 
кропотливаго предварительнаго подбора отрывков*, потому что сплош
ное чтеніе глав* будетъ мало занимательным*. Картина семейныхъ 
отношеній должна быть подвергнута нѣкоторой оц!нк! съ точки 
зрѣнія современнаго строя жизни и современных* идеалов* семей
ных* и нравственных*.

Одиннадцатая лекція, посвященная Котошихину, даст* подроб
ную картину царскаго и боярскаго быта. Читаются главы о воспита- 
ніи царских* дѣтей, о царском* обиход!,о смотринах*, свадьбах* и т.д.



Двѣнадцатаяг лекція посвящается эпохі преобразованій петров
ских*. Эта лекція носит* снова историческій характеръ. Начинаем* 
мы съ возникновенія на Руси книгопечатанія; затѣмъ пытаемся про
слідить кратко важнѣйшіе факты, вызванные вліяніемъ югозападной 
Руси, особенно остановившись на ноявленіи первых* школъ въ Мо
скві съ преподаваніемъ не простой грамоты, но и наук*. Послі 
этого предварительна™ очерка переходим* къ обзору реформ* н 
нововведеній П етра Великаго въ области просвіщ енія. Заканчивается 
лекція чтеніемъ отрывков* изъ сатир* Кантемира, показывающих*, 
какъ отразились реформы на нікоторыхъ слоях* общества.

Тринадцатая лекція посвящается Ломоносову. Содержаніе ея—  
біографія писателя съ подробным* обзором* годовъ его ученья и 
его ученой и литературной дѣятельности. Главная задача лекцій 
показать, какъ и при какихъ обстоятельствах* появился въ Россіи 
первый ученый, названный у Пушкина „нашим* первым* универ
ситетом* “. Выяснять особенности ложноклассицизма мы находим* 
неудобным* для народной аудиторій; знакомство съ самыми сочи- 
неніями Ломоносова можетъ быть ограничено чтеніемъ (съ пропу
сками) оды „На восшествіе на престолъ Елизаветы Петровны", при
чем* должно быть дано общее понятіе объ одѣ и хвалебной поэзіи, 
характеризующей ту эпоху.

Съ Ломоносовым* мы вступили уже въ область новой русской 
литературы, постепенно показавши, какъ зародились въ Россіи про- 
свѣщеніе, литература и наука.

П. Д. Первовъ.



Къ воироеу объ изученіи молитвъ въ начальной іколѣ.
(Влагонравовъ М ихаилъ, прот. О лытъ методическаго пособія для  закон е, 

учителей церковно-приходских* ш колъ. Часть 1-я. И зд. 4-е 1904 г. Ц. 65 к.— 
Его же. П римѣрные уроки и планы  уроковъ по Закон у  Божію для  закон о
учителей н ач ал ьн ы х ъ  ш колъ. Ч асть 2-я. Изд. 3-є. 1904 г. Ц. 50 коц.)

Большинство авторов* методических* руководств*, а за ними и 
большинство законоучителей начальныхъ школъ, считают* наиболѣе 
цѣлесообразнымъ способом* изученія молитвъ въ начальной школі 
тот*, который рекомендован* программою М. Н. Пр. 1869 года, 
одобренною св. Синодом*. Этотъ способ*, какъ извѣстно, состоит* 
въ слѣдующемъ. Законоучитель ведет* съ учениками бесѣду; эта 
бесѣда должна ввести учениковъ въ содержаніе изучаемой молитвы, 
подготовить ихъ къ усвоен® молитвы такъ, чтобы она „вылилась 
какъ результат* бесѣды". Бесѣдуя съ законоучителем*, ученики 
вводятся въ потребную молитвенную настроенность, и въ нихъ воз
буждается усердіе къ изучен® молитвы, создаются лучшія условія 
для заучиванія на память церковно-славянскаго текста ея. Бесѣда 
имѣетъ каждый разъ въ виду или только ту или другую часть из
учаемой молитвы, если молитва по объему велика и по содержан® 
сложна,— или же всю молитву, если она краткая. Бесідою законо
учитель каждый разъ такъ подводить учениковъ къ церковно-сла
вянскому тексту молитвы, что резюме бесіды формулируется какъ 
русскій переводъ ея. Только послі такой подготовки ученикам* со
общается церковно-славянскій текст* молитвы, и она заучивается 
ими на память только тогда, когда вслѣдствіе бесѣды текст* ея 
сталъ понятен* имъ. Отъ труда заучиванія учениками церковно-сла
вянскаго текста молитвы законоучитель, такимъ образомъ, не отстра
няет* себя, но своимъ участіемъ въ этой работі старается всячески 
помогать имъ, чтобы это заучиванье не сділалось для учениковъ 
работою тяжелою, непосильною и скучною, чтобы текстъ молитвы



былъ заучен® правильно, безъ искаженій, съ надлежащею вырази
тельностью, и чтобы вообще уроки изученія молитвъ не преврати
лись въ учебу, столь непригодную для уроковъ Закона Божія. Такая 
постановка изученія молитвъ въ начальной школѣ, по убѣжденію 
многихъ составителей методических® руководств® по Закону Божію 
и законоучителей-практиковъ, есть самая правильная и желательная..

Прот. Благонравов®, однако, находит® что способъ изученія мо
литвъ, изложенный въ программ! М. Н. П. 1869 г., непригоден®, 
для начальной школы, и рекомендует® другой. Онъ держится взгля
дов® по этому предмету, совершенно противоположных® тімъ, кото
рые высказаны въ означенной программ!. Онъ, прежде всего, счи
таетъ совершенно излишним® требованіе не давать ученикам® за
учивать молитву, пока она не объяснена имъ и потому не понятна, 
имъ. Онъ совѣтуетъ поступать какъ разъ наоборот®; онъ требует®, 
чтобы ученики сначала заучили церковно-славянскій текст® молитвы» 
а потомъ уже выслушивали объясненіе его. Онъ указывает® зако
ноучителям® на матерей, которыя научают® д ітей  своихъ произно
сить молитвы, когда они еще малосмысленны, когда они содержанія 
произносимых® ими молитвъ совершенно не понимают® (см. „Опытъ 
мет. пособ.“ стр. 110— 111). Изъ того, что ділается по наученію- 
д ітей  молитв! въ семь!, онъ выводит® правило для школьнаго об- 
ученія. По мнінію его, уроки изученія молитвъ въ начальной школ! 
слѣдуетъ организовать таким® образомъ. Въ первое полугодіе зако
ноучитель не ведетъ въ младшем® отдѣленіи уроковъ по объясненію 
молитвъ. Прежде изученія какой-либо молитвы дѣти должны пріоб- 
рѣсти благочестивый навык® къ молитві. На это автором® и отво
дится все время отъ открытія занятій въ школ! осенью до января 
или февраля мѣсяца. Навык® къ молитв! прививается дѣтямъ чрез®, 
ежедневное исполненіе молитвъ. Пред® уроками и послѣ уроков® 
въ школ! поются почти вс! молитвы, назначенный къ изученіЮ' 
программою начальной школы, именно: Царю Небесный, Отче наш®,. 
Пресвятая Троице, Свитый Боже, Богородице Діво, радуйся, Спаси,. 
Господи, люди Твоя, Достойно есть; другія молитвы читаются („Опытъ. 
мет. пособ.“ стр. 106). „П ріобрітая навык® къ молитві, дѣти вслу
шиваются въ слова и выраженія молитвъ и незамѣтно усвояютъ ихъ 
своею памятью" (іЬМ. стр. 123). Когда же дѣти, по изученіи русской 
и церковно-славянской азбуки, начнут® читать церковно-славянскую 
грамоту, тогда учитель (а не законоучитель) должен® научить ихъ. 
читать молитвы по стѣннымъ таблицам® или по учебнику (іЪісі. стр. 
122 и „Примѣрн. уроки" стр. 27). Когда это будетъ выполнено учи
телем®, тогда законоучитель приступить къ объясненію молитвъ, 
при этомъ иныя церковно-славянскія выраженія молитвъ онъ т о л ь т
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переведет» на русскій языкъ, другія оставить безъ перевода и безъ 
объясненія, такъ какъ, по мнѣнію прот. Благонравова, ихъ невоз
можно объяснить ученикам» младшаго отдѣлевія.

Въ частности вот», въ чемъ должна состоять работа законоучи
теля на урокахъ изученія молитв». „Законоучитель сначала самъ 
прочитывает» молитву, а ученики слѣдятъ за его чтеніемъ по учеб
нику; потомъ заставить учениковъ прочитать ее по учебнику; за- 
тѣмъ начнет» объяснять слова молитвы по порядку". („Прим. уроки" 
стр. 32). Чтобы читатель могъ видѣть, въ чемъ состоит» это объ- 
яененіе словъ молитвы „по порядку", мы приведем» изъ книжки 
автора выдержку изъ его примѣрнаго урока по объяснен™ молитвы 
Св. Духу. (Вездѣ мы будем» соблюдать правописаніе подлин
ника).

„Смотрите въ книжкѣ первыя слова: Дарю Небесный. По цер
ковному напечатано: Царю небесный, а по русски-нужно сказать: 
Царь небесный. Кого же мы здѣсь называем» царем» небесным»? 
Въ этой молитвѣ мы молимся Святому Духу, стало быть, царем» 
небесным» мы называем» Святаго Духа... Прочитай слідующее 
слово: Утѣшителю. П о-русски  нужно сказать: Утѣшитель. Нужно 
ударять голосомъ на тѣ: Утешитель, а не Утѣпштелъ. Кого мы 
здѣсь называем» Утѣшителемъ? іСв. Дух» утѣшаетъ насъ, поэтому 
мы называем» его Утѣшителемъ... Прочитайте дальше. Душе истины. 
Душе, а есть другое слово: душе. Какая разница въ произношеніи 
этихъ словъ? Душе— ударяемъ голосомъ на ду, а душе — ударяемъ 
на ше. Душе— Дух» Святый, а душе— душа человѣка. Стало быть 
кто же это Душе истины? Читай дальше. Иже вездѣ сый. Что зна
чить; вездѣ сый? Вездѣ сый—вездісущій. Кто же это — вездѣ-сый - 
вездѣсуіцій? Почему мы называем» Св. Духа вездісущимъ? Смотрите 
далѣе: и вся исполняя!. Кто это — вся исполняя!? Это тоже Дух» 
Святый. Далѣе смотрите: сокровище благих». Сокровище благихъ-— 
тоже Дух» Святый. Далѣе смотрите: и жизни подателю... По ц ер 
ковному— подателю, а по-русски какъ нужно сказать?... Теперь бу
дем» читать далѣе. Смотрите въ книжкѣ: нріиди и вселися въ н и . 
Пріиди, проще сказать: приди. Мы просимъ Св. Духа, чтобы Онъ 
пришелъ къ намъ. И вселися— значить поселися, живи, въ ны—въ 
насъ. Просимъ св. Духа, чтобы Онъ пришелъ къ намъ и поселился 
въ насъ, жил» въ насъ“. („Прим. уроки" стр. 33—34).

Объяснивши такъ всю молитву, законоучитель уясняет» учени
кам», что ее можно раздѣлитъ на двѣ половины: „въ первой мы 
только призываем» Св. Духа, называем» Его разными именами, во 
второй половині мы нросимъ Св. Духа, чтобы онъ пришелъ къ  
намъ, поселился въ насъ, очнстилъ насъ отъ грѣховъ нашихъ и
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епасъ наши души"... „Этимъ законоучитель и закончить свои 
занятія по изученію молитвы Св. Духу" (іЬнІ. стр. 35).

Теперь спрашивается: этотъ способъ изученія молитвъ лучше ли 
того, который рекомендуется программою 1869 года?— Отвѣтить можно 
только отрицательно. Разсмотримъ это подробнѣе.

Во первыхъ, прот. Благонравовъ рекомендуєте заучиваніе текста 
молитвъ до объясненія ихъ, ссылаясь на практику матерей. Но съ 
такимъ требованіемъ нельзя согласиться. О матеряхъ, научающихъ 
дѣтей произносить молитву, т. е. повторять тѣ слова молитвы, ко
торый онѣ подсказывают® имъ, должно замѣтить слѣдующее. Ма
тери - крестьянки, уча дѣтей молиться, ограничиваютъ это наученіе 
тѣмъ, что заставляють ихъ полагать крестное знаменіе и класть 
поклоны, потому что весьма рѣдкія изъ нихъ и сами-то знаютъ 
молитвы. Если же говорить о матеряхъ въ интеллигентныхъ семей- 
ствахъ, то должно сказать, что только неразумный изъ яихъ за
ставляють дѣтей повторять за собою слова молитвы, нисколько не 
поясняя ихъ дѣтямъ; а матери разумныя всегда при этомъ сооб- 
іцаютъ дѣтямъ смыслъ молитвъ, хотя бы въ самыхъ общихъ чер- 
тахъ. Но чаще всего матери, сознающія важность сознательной 
молитвы, заставляють дѣтей повторять за собою молитвенныя слова 
въ формѣ, которая извѣстна подъ именемъ молитвы „своими сло
вами". Можно вполнѣ сочувствовать такому наученію дѣтей молиться, 
пока они не вступили въ учебный возрастъ. Одинъ изъ современ
ных® епископовъ, мужъ, неоспоримо опытный въ вопросахъ рели- 
гіознаго воспитанія, говорить: „Никто не требуетъ, чтобъ мы мо
лились только по памяти и не смѣли употреблять другія выраженія 
въ молитвѣ, кромѣ тѣхъ, какія однажды навсегда приняты и ут
вердились въ церкви. Нѣтъ, этого нельзя требовать отъ тѣхъ, кото
рые именуют® Бога Отцомъ своимъ, а себя Его чадами. Можно ли 
запретить сыну свободно бесѣдовать съ отцомъ? Можно ли требо
вать отъ него, чтобы онъ въ бесѣдѣ съ отцомъ произносилъ одни 
заученный выраженія, а не тѣ, которыя подсказываете ему сердце? 
Что-жъ это была бы за бесѣда? А молитва есть именно бесѣда съ 
Богомъ, какъ учат® отцы и учители Церкви". (См. „Обозрѣніе об- 
щеупотребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ" прот. В. Нечаева. 
Изд. 2-е. 1880 г., стр. 1).

За дѣтскую молитву „своими словами" и за то, что она должна 
быть непремѣнно сознательною, высказываются очень многіе опыт
ные законоучители въ составленныхъ ими руководствахъ по рѳли- 
гіозно-нравственному воспитанно дѣтей. „Первое время, говорить 
одинъ изъ нихъ,'—достаточно для дитяти самыхъ короткихъ, самыхъ 
проетыхъ молитвъ;—пусть только онѣ ясно относятся къ смысламъ



дитяти, его чувствованіямъ, его нуждамъ. Пусть онѣ рождаются и 
разнообразятся примѣнительно къ обстоятельствами напр.: Господи 
помилуй меня, папу и маму; благодарю Тебя, Боже мой, за то, что 
Ты накормилъ меня, младенца, или за то, что я день и ночь про- 
велъ хорошо; дай, Господи, мнѣ быть послушнымъ моему папѣ и 
мамѣ; добрымъ къ брату и сестрѣ и т. п. Пусть мать произносить 
эти или подобный слова молитвы, а дитя повторяет™ ихъ за нею, 
благоговійно совершая при этомъ внѣшнія молитвенныя дѣйствія". 
(См. „Способы православлавно-христіанскаго воспитанія дѣтей въ 
семьѣ и обученія Закону Божію въ начальной школѣ“ прот. I. Пла
тонова. Изд. 5-е, 1899 г., стр. 54 —  55 и слѣд.). — „Вотъ сдѣлался 
боленъ отецъ, говорить другой законоучитель о дѣтской молитвѣ,— 
маленькій сынъ, научаемый своею матерью, правильно складываетъ 
свои персты для крестнаго знаменія, истово дѣлаетъ его, какъ и 
самое, сопровождающее крестное знаменіе, поклоненіе, и благоговійно 
и усердно лепечетъ: „Господи, Боженька, дай и пошли здоровье 
нашему папѣ“. Много такихъ молитвъ можетъ быть сообщаемо ре
бенку устами умной, доброй и просвѣщенной матери. Утромъ и ве- 
черомъ, предъ обѣдомъ и послѣ обѣда, ребенокъ тоже читаетъ свои 
просительный и благодарственный молитвы, руководимый особенно 
своею матерью. Молитвы его состоять изъ такихъ прошеній, кото
рый доступны его возрасту и пониманію, и изъ такихъ благодареній, 
которыхъ не можетъ не чувствовать его сердце". (См. стр. 26-ю 
въ книгѣ: „Объистиняо-христіанскомъ воспитан®. Чтенія по Закону 
Божію для слушательниц™ педагогическихъ курсовъ". Изд. 2-е. Прот. 
А. Дернова. 1902 г.).— Приведень наставленіе по тому же вопросу 
еще одного автора: „Благочестивые родители! Располагайте и за
ставляйте д ітей  своихъ, говорить онъ, —  молиться каждый день: 
утромъ и вечеромъ, предъ вкушеніемъ и послѣ вкушенія пищи, 
предъ началомъ и окончаніемъ всякаго дѣла. Пусть дитя помолится 
немного, но отъ сердца, отъ глубины души; пусть молится своими 
словами, которыя подскажет ъ дитяти его сердце и искренняя вѣра 
его родителей. По мѣрѣ его развит®, нужно пріучать дитя запо
минать и церковныя молитвы, сначала самыя краткія и простыя, 
а потомъ, по мѣрѣ развит® дѣтской сознательности, и пространный, 
объясняя дѣтямъ темный смыслъ молитвъ и непонятныя для нихъ 
слова и выраженія" (См. стр. 25-ю въ брош. „О первоначальном™ 
воспитан® дѣтей въ духѣ вѣры христіанской и благочестія" свящ.
А. Гиляревскаго. 1889 г.) *).

-*) См. объ этом ъ такж е стр. 22-ю въ брош. „К раткій курсъ  методики 
Закон а  В ож ія"—свящ . I. В иноградова. 1903 г,



Притомъ же слѣдуетъ принять во вниманіе и то, что многіе 
родители бывают* совершенно неопытны въ дѣлѣ религіознаго вос
питанія дѣтей. Поэтому, что дѣлается въ семьѣ иногда по недогад
ливости или по неумѣнію вести дѣло разумно и, вообще, по отсут- 
ствію благопріятныхъ условій, того нельзя ставить правилом* для 
школы, какъ учрежденія, имѣющаго всѣ средства вести обученіе и 
воспитаніе дѣтей согласно требованіямъ здравой педагогіи. Пола
гаем*, что теперь прот. Благонравов* найдет* весьма мало зако- 
учителей,которые отнеслись бы сочувственно къ заучиванію учениками 
начальной школы молитв* въ то время, когда онѣ еще не объяс
нены имъ. Въ самом* дѣлѣ, если есть возможность достигнуть того,, 
чтобы дѣти дошкольнаго возраста молились сознательною молитвою» 
то почему слѣдовало бы учениковъ начальной школы заставлять 
заучивать молитвы и пользоваться ими, пока онѣ не объяснены 
имъ? Заучиваніе молитвъ до объясненія ихъ— наслѣдіе отъ старой 
школы. Неразумность такого заучиванія очевидна: почему никогда 
не предлагаются для заучиванія на память какіе-либо непонятные 
тексты, до объясненія ихъ, ученикам* болѣе или менѣе взрослым* 
въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ?

Прот. Благонравов* держится мнѣнія, что заучиваніе молитвъ 
без* пониманія ихъ полезно ученикам* начальной школы, научая 
ихъ, будто бы, терпѣнію (См. „Опыт*, мет. пособ“ стр. 111). Опыт
ные законоучители не могутъ раздѣлять этого мнѣнія, и основа
тельно заботятся о томъ, чтобы ученики съ первых* же дней по- 
ступленія въ школу молились сознательною молитвою. Вот*, что 
по этому вопросу говорит* одинъ изъ такихъ законоучителей: „Пока 
не знаютъ дѣти - новички порядка и текста молитвъ, читаемых* въ. 
школѣ передъ классными занятіями (говорится о церковно-приход
ской школѣ), —законоучитель дозволить и научитъ, какъ дома 
вкратцѣ своими словами молиться имъ, напр., утром* и вечером*, 
согласно съ содержащем* церковнаго текста утренней и вечерней, 
молитвы — причемъ завѣритъ ихъ въ превосходств! церковнаго 
текста... Наученіе молиться своими словами будетъ прекрасным*, 
средством* къ сознательному пониманію церковнаго текста молитвъ 
при заученій его“ (См. „Практическіе совѣты по преподаванію За
кона Божія въ церковно-приход. однокл. школахъ" прот. П. Силина, 
стр. 16). Самый пріемъ прот. Силина мы не считаем* внолнѣ удоб
ным* и вполнѣ достигающим* цѣли; но мы указываем* на него, 
какъ на доказательство того, что опытные законоучители уже со
знали всю ненормальность той постановки наученія дѣтей молитвамъ, 
которую расхваливает* прот. Благонравов*, и стараются внести въ 
нее поправки.



Для достиженія того, чтобы ученики, поступившіе въ ніколу, съ 
перваго же дня пріучались молиться сознательною молитвою, а не 
произносили, стоя на молитві, молитвенныя слова и выраженія, ко
торыя имъ совершенно непонятны, слѣдуетъ избрать другой способъ. 
Для этого, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ снова ввести въ практику 
школьныя молитвы. Пусть предъ уроками читается молитва „Пре
благій Господи", а послѣ уроковъ молитва „Благодарим* Тебе, Со
здателю". Въ пониманіе этихъ молитв* ученики должны быть вве
дены въ первый же день открытія ученья въ школѣ. Онѣ —  пред
мет* первых* вступительных* бесѣдъ законоучителя съ дѣтьми и 
представляют* самый подходящій матеріал* для этого учебнаго дня. 
Бесѣдою о еодержаніи молитвы: „Преблагій Господи" въ этотъ день 
можетъ быть начато ученье, а бесідою о молитв і  „Благодарим* Тебе 
Создателю" закончено. Обѣ эти молитвы такъ просты по языку и 
такъ близки по содержанью къ т ім ъ  занятіямъ, къ которым* при
ступают* дѣти, что уяснить ихъ дітямъ можно въ самой короткой 
б ес ід і. Молитвы эти не церковныя, но онѣ давно въ школьной прак- 
тикѣ общеупотребительны и давно вносятся въ методическія руко
водства и учебники по объяснению молнтвъ въ начальной ш колі *). 
По нашему мнінію, ничего, кромі пользы, не получилось бы, если 
бы эти школьныя молитвы читались дітьми предъ уроками и послі 
уроковъ даже прямо по-русски.

Способъ заучиванія учениками текста молнтвъ, рекомендуемый 
прот. Благонравовым*, также нельзя признать удобным* и достой
ным* примѣненія. При нем* нельзя поручиться за то, что ученики, 
заучивая текстъ молитв* чрез* выслушиваніе и ін ія  ихъ другими, 
заучат* его правильно, такъ какъ при п ін іи  многое можетъ быть 
не разслышано явственно. Какъ извістно, и взрослые люди очень 
часто не разбирают* словъ, которыя поются хоромъ, если съ тек
стом* того, что поется они не ознакомились заранѣе. Что ученики 
при таком* способі заучивают* слова молитвы, искажая и переви
рая ихъ, объ этомъ можно заключить изъ невольнаго признанія са
мого автора. Такъ, говоря объ объясненіи молитвы „Пресвятая 
Троице, помилуй насъ", онъ заявляет* („Прим. ур.“ стр. 36): „уче
ники нерідко смѣшиваютъ найменованіе „Пресвятая Троица" съ 
яаименованіемъ „Пресвятая Богородица"; поэтому при объясненіи

*) См. нацр. „Методич. руководство для законоучителей" свящ. Н. До- 
гадова. 1876 г. „П еревод* повседневны х* молитв* н а  русскій язы к*" прот
ії .  Думитраш ко. И зд . 20-ое. 1904 г. „Перевод* на русскій я зы к *  сам ы х* 
употребительны х* молитвъ" прот. М . Чемены. Изд. 18-ое, 1903 г. „Молитвы, 
заповѣди и символ* в ѣ р ы  съ объяснением*" прот. Д. Соколова. Изд. 64-ое. 
1899 г.



слова „Троица" слѣдуетъ обратить вниманіе учениковъ на созвучіе 
въ словах* „Троица" и „три лица". Съ своей стороны мы зам і
тим*, что слова Троица и Богородица смішиваютъ, при способі 
прот. Благонравова, ученики, проучившіеся въ ш колі 6 —  7 м іся- 
цевъ!!!... Вотъ уже можно рѣшительно утверждать, что такое явле
ніе немыслимо при способі изученія молитвъ, указанном* въ про
грам ні 1869 года. Точно также необходимость исправлять чтеніе 
словъ молитвы: Утѣшитель (а не утіш йтель), Д^ше (а не душе) 
тогда, когда ученикам*, по прошествіи болѣе полугодія, предлагается 
объясненіе молитвы Св. Духу, неоспоримо доказывает*, что молитвы, 
усваиваемыя чрезъ выслушиваніе пѣнія другими, заучиваются въ 
искаженной формі. Впрочем*, это доказывается и другим* фактом*, 
который обыкновенно наблюдается при пріемѣ учениковъ въ школу. 
Когда въ школу поступают* д іти  съ нѣкоторымъ знаніемъ молитвъ, 
они читаютъ ихъ всегда съ искажениями. Въ личной нашей прак- 
ти к і былъ такой случай. Знакомясь на первом* урокі съ нович
ками, въ первый день поступленія ихъ въ школу, я спросил*, не 
знаетъ ли кто изъ нихъ какой-либо молитвы. Знающим* оказался 
9-тилітній мальчик*. Онъ умілъ прочитать молитву „Достойно есть"; 
но болѣе половины словъ этой молитвы имъ были заучены непра
вильно: вмісто „воистину" онъ читалъ „воистену", вмісто „яко"— 
„яковъ", вмісто „пренепорочную"— „непрепорочную“ и т. п. О по- 
ниманіи смысла молитвы, конечно, не могло быть и річи . На мой 
вопросъ о томъ, кто его научил* такъ читать эту молитву, маль
чик* бойко отвітилъ: „Я самъ выучился".— Как* самъ?— „Самоділь- 
щиной... слышал* въ церкви и запомнил*“, самодовольно пояснил* 
онъ. Отъ этого пріѳма „самоділыцины" ничімъ не отличается пріемъ 
заучиванія молитвы, рекомендуемый прот. Благонравовым*.

По нашему мнінію, ничего хорошаго нельзя ожидать отъ заучи
ванія молитвъ по способу „самодѣлыцины". Отъ такого способа по
лучаются послідствія, самыя нежелательный, очень тяжелыя для 
законоучителя, который не желает* относиться къ своему ділу  
только формально, и для учениковъ, заучивающих* тексты молитвъ 
въ искаженной формі. Заучивши неправильно текст* молитвы и за- 
кріпляя его въ таком* виді въ своей памяти въ теченіе большей 
части учебнаго года, ученики и потом* долгое время не смогут* 
освободиться отъ такого чтенія. Всякія привычки, какъ извѣстно, 
весьма трудно искореняются. Съ ними трудно бороться и взрослому 
человіку, который ясніе, чімъ дитя, можетъ сознавать весь вредъ 
ихъ. Противъ нихъ и взрослому человіку нужно долгое время по
стоянно держать себя насторожі, чтобы побороть ихъ, а для ребенка 
это очень часто окажется прямо непосильным*. Ученики, научив-



ідись читать какую-либо молитву неправильно, долго и впослѣдствіи 
будуть дѣлать ошибки въ чтеніи ея, а это будетъ сбивать ихъ со 
смысла во время совершенія ея. Все это для законоучителя, пра
вильно относящагося къ наученію дѣтей молитвѣ, создает® лишній 
тяжелый труд® переучиванія учениковъ въ чтеніи молитвъ.

Еще болѣе важный вред® при способ! „самодѣлыцины“ въ заучи- 
ванія молитвъ получается въ томъ отношеніи, что ученики, заучивши 
молитвы, по выраженію прот. Благонравова, „одни лучше, другіе 
хуже" („Прим. уроки" стр. 31), и не получая долгое время объяс- 
ненія ихъ, примѣрно до февраля - марта мѣсяцевъ, пріобрѣтаютъ 
привычку произносить ихъ только механически, только языком®, не 
соединяя съ молитвенными выраженіями никакой опредѣленной мысли, 
не возбуждая въ себі молитвеннаго настроенія, и такой величайшей 
важности актъ, какъ молитва, сводится на одну внѣшнюю формал 
ность! Нам® могутъ сказать, что такое положеніе учениковъ только 
временное, что все съ теченіемъ времени, на 2 и 3 году обученія, 
будетъ исправлено и восполнено, и ученики будут® въ кондѣ кон
цов® поставлены въ должное отношеніе къ молитвѣ. Но лучше пре
дупреждать недостатки, чімъ, пріучивши учениковъ къ нимъ, потомъ 
исправлять. Какія бы усилія потомъ ни прилагались для того, чтобы 
ученики научились и навыкли правильно относиться къ молитвѣ, 
предшествующее неправильное ихъ отношеніе къ ней не пройдет® 
для нихъ безслідно. Самое-то начало этого дѣла, самый приступ® 
къ наученію разумной сознательной молитв! и особенно важны. 
Этой ступени наученій д ітей  молитв! и не слѣдуетъ предоставлять 
случайностям®. Діло первѣйшей важности требует® и вполні благо
приятных® и цілесообразныхъ организованных® условій для еовер- 
шенія его. Первыхъ-то шагов® наученія учениковъ молитв! законо
учителю особенно не слѣдуетъ выпускать изъ своихъ рукъ, предо
ставляя такое важное дѣло случайности или возлагая заботу о немъ 
на учителя. Въ этомъ дѣлѣ все важно и все до мельчайших® по
дробностей требует® самой бдительной заботливости и охраненія. 
Законоучителю скоріе можно легче отнестись (хотя и этого, конечно, 
не слѣдуетъ ділать) къ самостоятельному изученію учениками ка
кихъ-либо требуемых® программою повіствованій св. исторіи, чѣмъ 
къ изученію молитвъ.

Выше мы привели часть примѣрнаго урока прот. Благонравова 
по объясненію молитвы Св. Духу, между прочим®, съ тою цѣлью 
чтобы указать еще на одну особенность изученія молитвъ по его 
способу, которая до сего времени никогда никѣмъ не допускалась 
въ школ! и впервые настоятельно рекомендуется имъ. Особенность 
эта состоит® въ слідующемъ: въ молитвах®, изучаемых® въ млад-



шѳмъ отдѣленіи, одни выраженія объясняются, другія намѣренно 
оставляются безъ объяснен™. Напримѣръ, относительно словъ мо
литвы: „Душе истины, и вся исполняли, сокровище благихъ"— прот. 
Благонравов» такъ наставляет» законоучителей: „Законоучитель на
прасно сталъ бы усиливаться объяснить эти слова. Достаточно ска
зать, что этими словами мы называем» или призываем» Св. Духа. 
Разумѣніе смысла этихъ словъ слѣдуетъ предоставить времени. З а 
коноучитель долженъ имѣть въ виду, что „наученіе молитвѣ“ не 
должно ограничиваться младшимъ отдѣленіемъ, а должно продол
жаться во все время обученія учениковъ въ школѣ. Съ теченіемъ 
времени, при преподаваніи священной исторіи Новаго Завѣта и Ка
техизиса, законоучитель постепенно доведет» учениковъ до уразум 
мѣнія смысла вышеозначенных» словъ" („Прим. уроки" стр. 31— 32).

Можно будетъ удивляться, если прот. Благонравов» найдет» по- 
слѣдователей себѣ въ данномъ случаѣ. Законоучителям» начальныхъ 
школъ едва ли не впервые приходится узнать мнѣніе, что вышеупо
мянутым: выраженія молитвы Св. Духа нельзя уяснить ученикам» 
младшаго отдѣленія. До сего времени, насколько намъ извѣстно, 
никто изъ законоучителей или составителей пособій по объясненію 
молитвъ не заявлял» о невозможности уяснить дѣтямъ эти молитвен- 
ныя выраженія, хотя молитвы до сего времени всегда изучались 
именно въ младшемъ отдѣленіи. И законоучитель показал» бы себя 
очень неискусным» и недостаточно подготовленным» къ своему дѣлу, 
если бы затруднился дать дѣтямъ объяснѳнія на эти выраженія. 
ІІрот. Благонравов» совѣтуетъ отнести объясненіе этихъ выраженій 
на послѣдующіе годы обученія дѣтей въ школѣ. Но является во
прос»: хорошо, если законоучитель, оставивши эти выраженія безъ 
объяснен™ въ младшемъ отдѣленіи, сумѣетъ удержать учениковъ въ 
школѣ до окончанія ими всего трехгодичнаго курса; а если ученики, 
что чаще всего бываетъ, прервавши посѣщеніе школы на 1-мъгоду 
обученія, передъ Пасхой, осенью уже не вернутся въ школу? Вѣдь 
въ таком» случаѣ они на всю жизнь останутся безъ пониманія зна
чительной части молитвы Св. Духу. Если законоучитель будетъ слѣ- 
довать способу прот. Благонравова, то ученики его въ точно таком» 
же ноложеніи окажутся и по отношенію къ другим» молитвамъ, т. е. 
одни выраженія они будутъ понимать, другія для нихъ останутся 
на всю жизнь совершенно непонятными. И такихъ учениковъ бу
детъ большинство, потому что, какъ извѣстно, только меньшинство 
учениковъ начальной школы оканчивает» иолный курс». Не лучше 
ли будетъ для нихъ, если они съ вышеприведенными молитвенными 
выраженіями будутъ соединять тѣ мысли, которыя теперь обыкно
венно сообщаются ученикам» младшаго отдѣленія,— напр., если за



коноучитель сообщить имъ такого рода объясненія, заимствуя ихъ, 
положимъ, изъ книжки прот. Д. Соколова: „Духа Святаго мы на- 
зываѳмъ Д ухом ъ  истины, потому что Онъ открываѳтъ людямъ 
истину и научаетъ ихъ добру и правдѣ; все исполняющимъ, потому 
что Онъ, находясь повсюду, наполняете? Собою весь міръ и воспол
няете наши недостатки; сокровищемъ благихъ, то есть сокровищни
цею добра и источникомъ всѣхъ благъ, потому что отъ Бога исхо 
дитъ всякое благо"? („Молитвы, заповѣди и символъ вѣры съ объяс- 
неніемъ" 1899 г. Изд. 64-е). Думаемъ, что для уяснѳнія этихъ мо- 
литвенныхъ выраженій ученикамъ младшаго отдѣленія не предста
вится никакяхъ затрудненій. Всѣ эти объясненія окажутся вполнѣ 
доступными пониманію учениковъ и во всякомъ случаѣ въ тысячу 
разъ полезнѣе для нихъ замѣчаній прот. Благонравова: „Смотрите 
далѣе: и вся исполняяй? Кто это— вся исполняяй? Это тоже Духъ 
Святый. Далѣе смотрите: сокровище благихъ. Сокровище благихъ— 
тоже Духъ Святый"...

О способ® прот. Благонравова, по которому одни слова молитвы 
объясняются въ одномъ году, другія— въ другомъ,— способ®, при ко- 
торомъ большинство учениковъ, при необязательности у насъ обу
ченія, можетъ выйти изъ школы и остаться на всю жизнь безъ по- 
ниманія необходимѣйшихъ молитвъ, мы держимся того мнѣнія, что 
онъ не можетъ заслуживать сочувствія. Можно не всѣ молитвы, тре
буемый программою, изучать въ младшемъ отдѣленіи, относя нѣко- 
торыя изъ нихъ на 2-й и 3-й годы курса; но тѣ молитвы, которымъ 
законоучитель будетъ научать учениковъ младшаго отдѣлѳнія, должны 
быть объяснены имъ сполна въ томъ объем®, который соотвѣтствуетъ 
элементарному курсу. Тутъ вполнѣ примѣнимы слова апостола Павла: 
„хощу пять словесъ умомъ моимъ глаголати, нежели тмы словесъ 
языкомъ." (1 Кор. XIV, 19). Мы находимъ прямо вреднымъ для уче
ника и уродливымъ такое его положеніе: стоя на молитв® и вознося 
молитву Богу, онъ нѣкоторыя выраженія понимаете, а съ дру

гими не соединяетъ совершенно никакого представленій, и они 
для него звуки безъ значеній. Кто можетъ сочувствовать такому 
положенію молящагося?! Можетъ ли быть такая молитва бесѣдою 
человѣка съ Богомъ? Вредно ученику и свыкаться, хотя бы и на 
время, съ такимъ положеніемъ. Полагаемъ, что и какіе-нибудь ди
кари не обращаются къ своему бозкеству съ молитвами, которыя 
имъ непонятны; зачѣмъ же такое уродливое положеніе создавать для 
христіанина? „Дѣло не въ у потреблен™ только церковныхъ молитвъ, 
говорить епископъ Виссаріонъ,— а вмѣстѣ въ разумѣніи ихъ. Можно 
очень хорошо знать и съ буквальною точностью на намять повторять 
множество церковныхъ молитвъ. и все-таки не получать отъ того



существенной пользы, если усвоенное хорошо памятью не будетъ 
усвоено также хорошо разумѣніемъ... Степень ихъ дѣйсгвія надушу 
зависитъ отъ степени разумѣнія ихъ... Если смыслъ ихъ для меня 
неудобовразумителенъ, то это все равно, что онѣ для меня не су
ществуют™, или существуют™ на непонятном™ для меня иностран
ном™ языкѣ. Вѣдь нельзя же думать, что спасительная сила той или 
другой молитвы заключается въ однихъ звукахъ, хотя бы значеніе 
ихъ для меня было непонятно" („Обозрѣніе общеупотр. церков, мо
литвъ" прот. В. Нечаева. 1880 г. стр. 2 —6). Молитва человѣка 
всегда должна быть сознательным™ актомъ его.

Къ только что разобранному пріему объясненія молитвъ тѣсно 
примыкаетъ другой, по которому при объяснен® нѣкоторыхъ частей 
молитвы прот. Благонравовъ паходитъ возможным™ ограничиться 
только переводом™ ихъ на русскій языкъ. Такъ, изучая вторую, 
т. е. просительную часть молитвы Св. Духу, какъ мы видѣли выше, 
онъ только слѣдующее сообщает™ ученикам™ по поводу выражен®: 
пріиди и  вселися въ ны. „Пріиди, проще сказать: приди. Мы про- 
симъ Св. Духа, чтобы Онъ пришелъ къ намъ. И вселися— значить 
поселися, жива, въ ны— въ насъ." Но вѣдъ мало-мальски смышлен- 
ному ученику непремѣнно должна придти въ голову мысль: да за- 
чѣмъ же нужно просить Св. Духа о томъ, чтобъ Онъ поселился и 
жилъ въ насъ? Безъ разъяснен® этого вопроса отъ ученика скры
вается значительная доля побужденій молиться Св. Духу о томъ, 
чтобы Онъ пришелъ и вселился въ насъ. Вѣроятно, объясненіе этихъ 
выраженій, по мнѣнію прот. Благонравова, также должно быть дано 
ученикам™ только современемъ, въ среднемъ или старшем.™ отдѣ- 
леніи, и потому многіе ученики, вышедшіе изъ школы до окончанія 
курса, этихъ объяснен® не услышать.

Заканчивая изложеніе своего способа изучен® молитвъ, прот. 
Благонравовъ говорить: „Такъ просто и цѣлесообразно разрѣшается 
трудный для многихъ вопросъ объ изучен® молитвъ" („Опытъ мет. 
пособ.“ стр. 124). Мы согласны, что для законоучителей, готовящих™ 
учениковъ только къ благополучной сдачѣ экзамена, способ™ его 
дѣйствительно проетъ и удобенъ. Въ самомъ дѣлѣ, болѣе полугода 
законоучитель оставляет™ учениковъ безъ уроковъ изученія молитвъ; 
болѣе полугода дѣти только слушаютъ ежедневно пѣніе молитвъ, 
которыхъ они не понимают™, и запоминают™ ихъ, какъ кому при
шлось, „одни лучше, другіе хуже", безъ особыхъ заботь законоучи
теля. Потомъ дѣло усвоен® учениками молитвъ переходит™ къ учи
телю: онъ долженъ научить учениковъ читать молитвы по книжкѣ; 
это чтеніе еще болѣе поможетъ затверживанію молитвъ памятью, 
безъ пониманія. Наступает™ мѣсяцъ январь или февраль (іЫіі,



стр. 129), законоучитель приходить въ классъ, приказывает* уче
никам* достать книжки, по которым* они учились читать молитвы 
съ учителем*, и начинаетъ объяснять „слова молитвы по порядку", 
переводя учениковъ отъ слова къ слову: „смотрите въ книжкѣ пер
вый слова... смотрите по книжкѣ далѣе... прочитайте слѣдующеѳ 
слово"... При этомъ одни слова, хоть и поверхностно, объясняются, 
другія только переводятся, третьи не переводятся и не объясняются, 
о четвертых* (какъ, напр., въ объяснен™ словъ „Душе истины") дѣ- 
лается только замѣчаніе о томъ, какъ нужно ихъ произносить. 
Объясненіе дерковно-славянскаго текста ведется обязательно по по
рядку словъ, чтобы ученикам* облегчить самостоятельный пересказ* 
объяснен™: они также, повторяя объяснѳнія, будуть держаться по
рядка словъ и знать, что зачѣмъ слѣдуетъ объяснять. („Прим. уроки", 
стр. 32 и 75). Не правда ли, читатель, какъ все это просто и удобно?! 
Но только дѣло-то въ томъ, что, во-первыхъ, какъ мы выше показали 
неразумно, ради удобств* законоучителя, оставлять учениковъ дол
гое время без* пониманія заучиваемых* ими молитвъ. За первое 
полугодіе они могли бы хотя нѣкоторыя молитвы усвоить съ пони- 
маніемъ содержанія ихъ, молиться сознательною молитвою и — что 
весьма важно— убѣдиться, что молитвы нужно усваивать не памятью 
только, но и разумѣніемъ. Во-вторыхъ, невозможно подыскать разум
ных* основаній для отсрочки начала объяснен™ молитвъ на такое 
позднее время, какъ январь или февраль мѣсяцъ. Если объясненіѳ 
молитвъ начнется въ февралѣ, то когда же онѣ всѣ-то будут* объ
яснены? Говорять, что нѣсколько мѣсяцевъ назначается на пріобрѣ- 
теніе учениками благочестиваго навыка къ молитвѣ. Но вѣдь на
вык* механически молиться ученики усваивают* въ семьѣ, еще до 
поступленія въ школу. Еакъ бы ни была крестьянская семья не- 
образована, въ ней все же заботятся пріучить дѣтей молиться утром*, 
послѣ умытія лица и рукъ, вечером*, пред* сномъ, каждый раз* 
пред* обѣдомъ и ужином* и послѣ принятія пищи. Съ такою же, 
т. е. только механическою молитвою, они, по поступленіи въ школу, 
оставляются прот. Благонравовым* до февраля мѣсяца. Что въ та
кой період* времени прибавляется къ навыку, приносимому учени
ками въ школу изъ семьи? А главное: развѣ объясненіе хотя бы 
3-4 молитвъ въ теченіе 1-го полугодія можетъ мѣшать пріобрѣтенію 
благочестиваго навыка молиться? Напротив*, объясненіе молитвъ 
не только можетъ способствовать этому пріобрѣтенію, но и возможно 
единственно только при немъ. „Церковным молитвы возбуждают* 
въ насъ молитвенное, благочестивое настроеяіе духа, но тогда только, 
когда онѣ для насъ понятны." („Обозр. общеупотр. церк. молитвъ" 
прот. В. Нечаева, стр. 5— 6). Очевидно, только для удобства зако



ноучителя объяснѳніе молитвъ откладывается до того времени, когда 
ученики научатся читать по церковно-славянски, чтобы дать имъ 
возможность заучить молитвы по книжкѣ. Только желаніемъ доста
вить удобство законоучителю можно оправдать также и то, что въ 
школѣ рекомендуется пѣть ежедневно всѣ или почти всѣ молитвы, 
чтобы такимъ образом* дать ученикам* возможность заучивать ихъ: 
обыкновенно же во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ предъ ученіемъ 
читается одна молитва: „Царю Небесный", а послѣ ученія также 
одна молитва: „Достойно есть".

Изъ сказаннаго, надѣемся, ясно, что способъ изученія молитвъ 
въ начальной школѣ, предлагаемый прот. Благонравовым*, не только 
не имѣетъ никаких* преимуществ* предъ собесѣдовательнымъ спо
собом*, указаннымъ въ программѣ 1869 года, но и не можетъ идти 
ни въ какое сравненіе съ нимъ. Способом* прот. Благонравова 
удобству законоучителя приносятся въ жертву самые существенные 
духовные интересы учащихся. Способъ этотъ, придерживающійся 
строчки и порядка словъ, требующій заучиванія учениками необъ- 
ясненныхъ текстов* молитвъ, пріучающій учениковъ обращаться къ 
Богу съ такими словами, которыхъ они не понимают*, представляет* 
собою въ значительной мѣрѣ учебу старой школы.

Аѳ. Ѳ. Соколов*.



„Необязательность^ риеованіявъ ж енекихъгим вазіяхъ.
Рисовані е считается однимъ изъ „необязательных* “ учебныхъ 

предметов* въ женскихъ гимназіяхъ, наравнѣ съ новыми и древними 
языками, музыкой и иѣніемъ.

Давно бы слѣдовало признать обязательность рисованія, хотя бы 
только въ четырехъ низшихъ классах* гимназій, потому что этотъ, 
сравнительно, самый легкій— въ то же время и вполнѣ необходимый 
предмет* въ курсѣ общеобразовательных* училищъ.

На усвоеніе его требуется отъ ученика меньшая затрата энергіи, 
чѣмъ на усвоеніе всякаго другого обязательна™ или необязатель
на™ предмета. У каждаго ученика найдется достаточно вниманія и 
прилежанія, чтобы съ успѣхомъ выполнять изображенія предметов*, 
доступныя его пониманію и способности.

Различныя, болѣе или менѣе замысловатыя работы по рисованію, 
какъ, напримѣръ, коиированіе картин* и т. п., можно пожалуй, пре
доставлять учащимся дѣлать по ихъ желанію, необязательно, но 
общіе посильные рисунки въ классѣ должны и могутъ быть испол
нены всѣми учащимися безъ исключенія.

Нужно ли еще доказывать тѣмъ, кто руководить воспитаніемъ 
дѣтей, что для всякаго рода дѣятельности рисованіе полезно, даже 
рѣшитедьно необходимо, хотя бы потому, что помогает* развитию 
наблюдательности и памяти, научаетъ правильно видѣть предметы, 
понимать язык* форм* и красокъ и видѣнное передавать посред
ством* рисунка.

Нужно ли еще доказывать и то, что строгая опредѣленностъ 
хотя бы и необширнаго курса преподаванія и послѣдовательностъ 
требованій отъ учащихся возможны только при обязательности пред
мета для учениковъ и что эта обязательность даетъ и болыпій успѣхъ, 
чѣмъ наблюдаемый теперь.

Если же допускать существованіе въ школѣ „необязательности",



то что застрахует® учителей, при всемъ ихъ стараніи и желаніи 
работать, отъ преяебрежительнаго отношенія учащихся къ необя
зательному предмету?

Нѣкоторые родители и воспитатели, по укоренившемуся обычаю 
дѣденія учебныхъ предметовъ на важные и неважные, не придают® 
большого значеній графическим® искусствам®, отчасти, можетъ быть, 
и потому, что не понимают® ихъ, и невольно оставляют® въ томъ 
же непонимании и своихъ дѣтей. Напримѣръ, предоставляется д і 
тям®, по своему дѣтскому усмотрѣнію и разумѣнію, въ одном® класс! 
обучаться риеованію, въ другом®, по неизвѣстной причин!, чаще 
всего но дітскому капризу, „бросать" это обученіе.

Иные родители, заботясь о здоровь! дітей, скажут®, что лишній 
часъ, въ который ученица не будетъ обучаться рнсованію, послужить 
ей необходимым® отдыхом® отъ трудных® занятій по другимъпредметамъ.

Лишній часъ въ неділю, много полтора... Едва ли это время по
может® сколько-нибудь улучшенію здоровья; не посодействует® ли 
оно, косвенным® образомъ, развитію привычки празднаго ничего-не- 
діланія, потому что не - всѣ уроки рисованія приходятся по распи
санию учебныхъ часовъ въ гимназіи дослідними,— бывают® эти уроки 
и въ средин! учебнаго дня; ученицы, не учащіяся рисованію, должны 
въ это время сидѣть въ особом® класс!, или зал!, и заниматься 
чімъ—вздумается, если имъ не позволяют® безцільно бродить по 
залу и корридорамъ гимназіи.

Менѣе послѣдовательны и т !  родители, кои просто не видятъ 
особой пользы въ этомъ предмет!. Но, відь, эти родители (въ боль- 
шинствѣ случаев®, мало интеллигентные) сказав®: на что нам® это 
рисованіе, скажуть, пжалуй: на что алгебра, исторія педагогики, и 
мало ли еще что проходится въ гимназіи, что не подойдет® подъ 
вкусы той части общества, которая не успѣла, проникнуться зада
чами гуманитарнаго образованія.

Спросишь, наприміръ, родителя, почему его дочь не учится та
кому-то необязательному предмету?— Отвѣчаетъ:

— Да пусть ее, какъ хочетъ она сама...
Спросишь саму ученицу о томъ же,— скажет®:'
— Ну его, этотъ предмет®. Надоіло...
И кромѣ этого „ну его", никакой осмысленной причины уклоне- 

нія отъ „лишняго" предмета.
При современном® взгляд! на общее образованіе, трудно уяснить 

себі, как® могла возникнуть въ школ! такая несообразность, какъ 
„необязательность" рисованія.

Что-нибудь одно изъ двухъ/этотъ предмет® или необходим®, или 
совершенно не нужен® для общаго образованія.



Для стройности учебнаго д іл а  необходимые предметы въ низшей 
и средней школѣ могутъ быть только обязательными для всѣхъ уча
щихся. А предметы безполезные не зачѣмъ и вводить въ школу.

Что касается рисованія, то вопросъ о томъ, какое значеніе имѣетъ 
этотъ предмет» для школы, давно уже рѣшенъ въ положительном» 
смыслѣ, если не у насъ, то за границей, въ тѣхъ странах», кото
рыя славятся своею художественной промышленностью и высшим» 
проявленіемъ эстетическаго вкуса въ своихъ художественных» нро- 
изведеніяхъ.

Въ сущности весь вопрос» сводится къ тому, слѣдуетъ ли съ 
первыхъ ступеней школьной науки добиваться проявленія у уча
щихся вкуса къ искусству, къ изящному.

Особенно въ женскихъ гимназіяхъ, непремѣнно всѣмъ, без» 
исключенія, будущим» учительницам» и наставницам» слѣдуетъ 
пріобрѣтатъ хотя бы начатки графической грамотности, ибо безъ нея 
что онѣ могутъ потомъ преподать о рисованій своимъ дѣтямъ и уча
щимся,, кромѣ того же пренебреженія, или въ лучшем» случаѣ равно- 
душія къ этому, признанному въ Евроиѣ и Америкѣ, важному фак
тору эстетическаго и умственнаго развитія учащихся.

Въ числѣ различныхъ, кромѣ „необязательности", независящих» 
отъ преподавателя обстоятельств», тормозящих» дѣло преподаванія 
рисованія, есть еще одно, крайне нежелательное. Это отдѣльный 
сбор» съ ученицъ гимназіи за рисованіе. Не знаем», практикуется 
ли это гдѣ-нибудь у насъ теперь, и въ значительном» ли размѣрѣ, 
но достовірно, что въ 1901 —  2 уч. году, нѣкоторые учителя еще 
испытывали в с і неудобства полученія гонорара съ каждой ученицы 
отдѣльно.

Полагалась, напримѣръ, плата по 1 руб. 50 к. съ каждой уче
ницы въ полугодіе. Немного ученицъ приносили эти деньги боліе 
или менѣе аккуратно, остальным» много разъ учитель долженъ былъ 
самъ и чрезъ классныхъ надзирательниц» напоминать о томъ, что 
иолугодіе ужъ прошло, а деньги еще не вносятся. Въ одной гимна
зіи начальница берет» на себя трудъ собирать съ ученицъ выше
означенную плату; въ другой же сбор» предоставлен» классным» 
надзирательницам» и даже самому преподавателю. Иныя ученицы 
вручали деньги, въ конверті или безъ него, лично учителю во время 
урока или перемѣны.

Неужели этотъ сбор» существует» и теперь?
Польза какого-нибудь необязательна™ предмета иногда бываетъ 

недостаточно ощутительна еще и потому, что ему, въ силу „необя
зательности", не даютъ необходима™ матеріальна™ обезпеченія въ 
школі.



Рисованіе въ женскихъ гимназіяхъ должно быть поставлено такъ 
же самостоятельно и опредѣленно во всѣхъ отношеніяхъ, какъ и въ- 
реальныхъ училищахъ.

Курсъ рисованія реальныхъ училищъ и женскихъ гимназій оди
наков™, по требованіямъ Академій Художествъ, но какая разница, 
въ вознагражден® преподавателей: въ реальн. уч. учитель рисованія 
получаетъ почти одинаковое жалованье съ учителями наукъ, а въ. 
жен. гим., если нѣтъ упомянутаго отдѣльнаго сбора, то столько,, 
сколько найдетъ возможным™ дать Попечительный Совѣтъ, начиная 
отъ 18 р. въ годъ за каждый недѣльный урокъ рисованія и чисто
писан®, т. е. отъ 360 руб. въ годъ, за 20 уроковъ въ неділю.

Рано или поздно рисованіе, конечно, будетъ обязательным™ пред
метом™ въ каждой школѣ.

Этотъ предметъ не долженъ быть въ роли парія. Онъ не дол
жен™, изъ опасен® обвинен® учителя въ неумініи привлечь уча
щихся къ рисованію, подлаживаться подъ вкусы „необязательных™ 
ученицъ", въ родѣ тѣхъ, которыхъ начинают™ учить музыкѣ прямо 
съ „полекъ", а не съ гаммъ. Онъ не долженъ быть пустячной за
бавой для дітей тѣхъ родителей, которые не знаютъ графической 
грамоты.

Однимъ словомъ, его слѣдуетъ сдѣлать обязательным™ и неуко
снительно вести по указаніямъ Академ® Художествъ.

Отъ обязательности предмета и трудъ преподавателя облегчается 
и діло преподаванія выигрываетъ. Матеріальная же обеспеченность 
несомнѣнно улучшить и составь преподавателей.

С. Часовниковъ.



Педагогическая мысль. Изд. Коллегіи П. Галагана подъ ред. проф. 
И. А. Сикорскаго и пр.-доц. И. И. Гливенко. 19 0 4  г. Вып. I п ІІ-ой. Кіевъ. 
Дѣна каждаго выпуска— 1 р.

Въ предисловии къ 1-му выпуску редакція указывает® на широко разви
вающееся за границей педологическое движеніе, имѣющее цѣлью всестороннее 
научное изученіе дѣтской природы. Только такимъ путемъ воспитаніе можетъ 
стать на твердую почву и отрѣшиться отъ произвольности. Редакція призываетъ 
и наше общество, всѣхъ, кому дорого дѣло воспитанія, —  соединиться для 
дружной, совмѣстной разработки научныхъ основъ его.

Понимая подъ педологіей нѣчто большее, чѣмъ это принято,— всѣ вопросы, 
касающіеся юнаго возраста, редакція придаетъ сборникамъ роль объединител ей 
педологическихъ силъ отечества на почвѣ научныхъ изысканій въ дѣлѣ вос
питанія.

Нельзя не привѣтствовать появленіе этихъ сборниковъ и не пожелать 
успѣха намѣченной ими симпатичной цѣли.

Что [же касается содержанія сборниковъ, то необходимо отмѣтить, что 
оно не вполнѣ соотвѣтствуетъ указанію на него въ предисловіп и обнимаетъ 
гораздо болѣе вопросовъ; здѣсь мы встрѣтимъ не мало статей, имѣющихъ 
историко-литературное, общественное значеніе и др. и лишь случайнымъ об
разомъ соприкасающихся съ научной разработкой вопросовъ воспитанія. Къ 
такимъ статьямъ надо отнести: „Поэтику Алексѣя Толстого" —  гр. де-Ла- 
Варта, „ Т е з й т о п і ш п  р а іг р е г іа і ів "  —  проф. А. М. Лободы, гдѣ авторъ 
касается вопроса о соединеніи науки съ служебной практической дѣятель- 
ностыо, явлені е навязанное видами бюрократій университету, учрежден™, 
чуждому всякихъ практическихъ цѣлей. Затѣмъ— „Къ положеній) отставных® 
преподавателей"— А. С., „Ѳ. И. Тютчевъ"— Н. Глокке и „Мопассанъ и Че
ховъ"— пр.-доц. И. Гливенко.

„ р у с с к а я  ш к о л а “ . м а й — і ю н ь ,  №  5 — 6 ,  Отд. П. 1



Рядъ статей посвященъ вопросам* обученія, положені» современной ІПКОЛЫ 

и средствам* образованія. Въ интересной статьѣ проф. В. Н. Перетца: „Нѣ- 
.•сколько мыслей объ историческом* преподаваніи словесности въ средней 
ш кол!" мы находим* указаніе на необходимость историко-литературнаго 
метода, критику существующая) литературнаго матеріала и краткую программу 
желательнаго курса по исторіи литературы въ средней школѣ. Тотъ же авторъ 
въ стать! „Матеріали къ вопросу о вн!классномъ чтеніи", передаете резуль
таты полученных* имъ отв!товъ на слѣдующіе три вопроса: 1) какія книги 
ш какихъ авторові, вы читали, 2) какія книги и какіе авторы особенно 
понравились и 3) почему понравились. Наиболѣе названы писатели; Гоголь, 
/Пушкин*, Лермонтов*, Тургеневъ, Толстой и Чехов*. Разбирая читаемыя 
учениками произведенія, авторъ приходите, между прочим*, къ выводу, что 
на чтеніе вліяютъ въ значительной мѣрѣ случайный причины; дешевизна книгъ 
л  присутствіе ихъ въ ученическихъ библіотекахъ. Въ заключеніе дается схема 
вопросов*, на которые желательно получить отвѣты учащихся.

ІГѢкоторыя статьи, намѣчая наиболѣе неприглядный стороны нашего школь
наго распорядка, призывают* общество и педагогов* къ совмістной и живой 
работ!. Въ то время, какъ г. Лебединцевъ касается вопроса о зам!нѣ 
вн!ш ней дисщшлинывнутренней, создаваемой сознательным* отношеніемъ къд!лу, 
г. Ярешъ набрасывает* общій планъ изм!ненія всего дѣла воспитанія и 
устроенія школьнаго д!ла на новыхъ основах* и принципах*. Статья В. Зень- 
ковскаго „Къ вопросу о совѣщаніяхъ между родителями и педагогическими 
■повітами" затрогиваетъ наболѣвшій вопросъ п р іш аєте его въ смысл! 
■реальнаго вліянія родителей на школьный порядок*, а не платонических* 
пожеланій и пріятныхъ разговоров*.

Что касается педологіи въ собственном* смысл!, как* изслідованія во
просов* воспитанія строго-научным* путем*, то она представлена довольно 
бѣдно ііаиболіе интересной въ этомъ отношеніи является попытка Л. Леше 
«обоеь ать натуральный методъ преподаванія иностранныхъ языков* положе- 
ніями физіологіп и психологія. Къ еожалінію, работа его „О нікоторыхъ 
иоложеніяхъ физіологіп II психологія въ ихъ отношеніи къ обученію языкам*",—  
не кончена, что не позволяет* составить о ней сужденія.

Въ отдѣлѣ „Педагогическая хроника", кромѣ хроники коллегіи Павла 
Талагана и Кіевскпхъ педагогических* обществ*, мы находим* извістія и 
о других* педагогических* обществах*, напримѣръ, о Педагогическом* отдѣ- 
леніи Неофилологическаго общества при СНВ. Университет!, а также о 
конгрессах* и выставках*, бывших* заграницей: о Вѣнской среднеучебнон 
вы ставкі наглядных* пособій, о с ъ ізд і психологов* въ Гиссен! и др. Затімъ, 
в ъ  сборниках* имѣется отділъ критики и библіографіи, гдѣ даются отзывы 
■о сочнненіяхъ, касающихся литературы, языка, исторіи, математики, воспитанія, 
учебныхъ пособій п др. М. Коноровъ.



Александр* Герценъ, проф. физіологіи. Наука и нравственность. Лекція 
.для мужской молодежи. Пер. съ послѣдняго франц. изданія. Изд. 2-ое. Дѣна 
15 коп. Спб. 1905 г.

Свою брошюру проф. Герценъ предназначает* для юношей, не знающих* 
опасностей половой жизни. Дѣль его труда— внушить молодежи менѣе фри- 
вольныя, менѣе грязныя, менѣе животныя представленія о томъ, каковы въ 
дѣйствительпости или какими должны быть половыя отношенія между людьми;—  
освітить эти отношенія съ точки зрѣнія болѣе широкой, болѣе возвышенной, 
болѣе благородной и болѣе правдивой. Но горячая проповідь почтеннаго 
ученаго принесет* большую пользу и родителямъ, на которыхъ лежит* 
обязанность оградить своихъ сыновей отъ заблужденій и ошибок*, которыхъ 
тѣ лишь съ трудом* могутъ избѣжать, если ихъ предоставить самим* себі 
среди окружающих* ихъ соблазнительных* примѣровъ. Р ізко  высказываясь 
противъ все еще весьма распространенна™ у насъ въ обществ! предразсудка, 
'будто не слѣдуетъ просвіщать дітей, а кормить ихъ баснями объ аистѣ, 
просвѣщевіе же въ половой сфері предоставить развращенным* товарищам*, 
проф. Герценъ настаивает* на томъ, что безконечно лучше, чтобы дѣтп были 
оевѣдомлены слишком* рано, чѣмъ слишком* поздно, —  освѣдомлены родите
лями въ виді серьезных*, достойных* и добропорядочных* разъясненій. Во 
всяком* случай призыв* проф. Герцена къ молодежи заслуживает* самаго 
широка® распространенія, и мы можемъ только искренно порадоваться, что 
^понадобилось уже второе изданіе этой высоко полезной книжки.

Г. Зоргенфрей.

Для народнаго учителя. Вып. III. *). Ц. 8 коп. Вып. IV. Д. 12 коп. 
Вып. V. 12 коп. Вып. VI. 8 кон. Изд. Н. В. Тулупова и П. М. Шестакова.

Третій выпуск* изданія „Для народныхъ учителей" посвящен* вопросу 
;объ образовательных* учрежденіяхъ для взрослых*, т. е. въ нем* трактуется 
■о школахъ для взрослых*, о курсахъ, о лекціях*. Боліе половины книжки 
занимает* краткій очерк* изъ хроники образовательных* учрежденій для 
взрослых* в* Россіи. Въ этомъ очеркѣ составители приводят* данныя объ 
устройствах* лекцій, курсовъ въ больших* городах* (Одесса, Видьна, Харьков*, 
Кіевъ, Петербург*, Томск* и пр.) и въ селеніяхъ Саратовской губерній. Во 
второй половині книги читатель найдет* законы и другія справочный с в ід і-  
нія о школахъ, курсах*, классах*, учебныхъ мастерских* и лекціях*, устраива
емых* для взрослаго населенія. Образовательныя учрежденія для взрослых*, 
состоящія въ вѣдѣніи Мин. Народ. Прос. распредѣлены на слідующія группы:
1) Учрежденіе въ Петербургѣ и въ Москві дополнительных* классовъ при на-

*) О первых* двухъ выпусках* см. нашъ отзыв* въ №№ 5—6 „Рус- 
Шк.“ за 1904 г.



чальныхъ народныхъ училищахъ, находящихся въ вѣдѣнін училищныхъ совѣтовъ.
2) Высочайше утвержденное 25 мая 1852 года мнініе Государственнаго совѣта 
объ училищахъ, учреждаемыхъ Ими ер. Рус. Техн. Обществомъ. О библіотекахъ 
при вечернихъ классахъ для взрослыхъ рабочихъ. 3) Б равш а объ урокахъ, 
учреждаемыхъ при учебныхъ заведеніяхъ для взрослаго яаселенія. 4 )  Объ 
организаціи учителями среднихъ учебвыхъ заведеній публичныхъ курсовъ и 
лекцій. 5) О курсахъ профессіональныхъ знаній для рабочихъ. 6) Воскресный, 
школы. Кромѣ того имѣются образовательный учрежденія для взрослыхъ, нахо
дящаяся въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ: 1) техническія и ремесленный1 
учебный мастерскія и курсы; 2) торговые классы. Въ видѣ приложенія въ  
концѣ книги помѣщены: литература по вопроеамъ просвіщенія взрослыхъ, списокъ 
сочиненій о внішкольномъ образованіи взрослыхъ, пособія для учащихся 
(тоже перечень сочиненій) и списокъ первоначальныхъ учебныхъ заведеній для 
взрослыхъ учащихся.

Четвертый выпускъ „Для народнаго учителя" составлен* Н. В. Чеховым*; 
Всякій учитель начальной школы въ этомъ вы пускі найдетъ немало цінныхъ. 
с в ід ін ій  о наглядномъ обученіи и наглидныхъ пособіяхъ, необходимыхъ въ 
начальныхъ школахъ. Сначала въ неболыпомъ вступленіи составитель выяс
няете. вообще значеніе нагляднаго обученія въ д і л і  нервоначальнаго воспи
танія. З а т ім ъ  говорится о наглядных* пособіяхъ в *  к ур сі родного языка» 
ариѳметики, Закона Божія, м ір о в ід ін ія , отеч ествов ід ін ія , о пріемахъ нагляд
наго обученія вообще и о снабжен® школъ наглядными пособіями. Въ виді, 
нриложенія поміщены: 1) списокъ наглядных* пособій, пригодных* для каж
дой ШКОЛЫ; 2) ПОДВИЖНОЙ Музей НаГЛЯДНЫХЪ ПОСОбІЙ (СПИСОКЪ ИХЪ) СТОИМОСТЬЮ' 
въ 20 0  руб., по разечету на районъ въ 30  школъ; 3) сиисокъ иміющихся 
въ п р одаж і наглядных* пособій, пригодных* для начальныхъ школъ; 4 )  спи
сок* мастерских*, изготовляющих* наглядный пособія и торгующих* ими; 5)< 
проект* нормальнаго устава педагогических* музеев* по начальному образо
ван™; 6 )  списокъ существующих* подвижных* музеев*; 7 )  списокъ н ік ото- 
рыхъ пособій и руководств*.

Въ пятом* выпускі разбираемаго изданія, составленным* тоже II. В. 
Чеховым*, говорится.объ учительских* обществах*, ихъ задачах* и органи
заціи. Въ нем* указывается на то, какъ открыть учительское общество,, 
уіздное отділеніе общества. Организація обществ* состоит* изъ общихъ соб
ран®, правлен®, реввзіонной и других* коммиссій. В* задачи діятельности 
общества входят* слідующія функцій: пособія, ссуды, ссудо-сберегательныя 
товарищества и кассы, другіе виды матеріальной помощи, выясненіе положе
ній учащихъ, помощь въ самообразованіи и профессіональной діятельности, 
образовательный экскурс®,— юридическая помощь, изысканіе средств*. Что 
касается учрежден® учительскаго общества, то они распадаются на так® 
виды: общежитія для учительских* дітей, санаторій, библіотеки и музеи, учи- 
тельскія дома, періодическ® и справочный изданія. Въ [конці книги прила-



тается нормальный уставъ общества взаимнаго вспомоществованія учащимъ и 
учившим*; нормальный уставъ уѣздныхъ отдѣленій обществ*; ходатайства къ 
уѣзднымъ земским* собраніямъ Тверской губерній, возбужденный Тверским* 
•обществом* взаимнаго вспомоществованія учащимъ и учившим*; список* 
учительскихъ обществ* взаимопомощи и попеченія объ учащихъ. Возбужденный 
ходатайства Тверского учительскаго общества касались: 1) условій учитель
скаго труда, 2) участія учащихъ въ завѣдываніи школьными дѣлами, 3) 
объединенія учащихъ между собою, 4) улучшенія ихъ матеріальна™ поло
женій, 5) помощи учащимъ въ воспитаніи дѣтей и самообразовании

Въ шестом* выпуск! „Для народныхъ учителей" Н. В. Чеховъ выяс
няете значеніе школьных* праздников*, ихъ воспитательное значеніе и го
ворит* объ ихъ организація. Елка— самый распространенный изъ школьных* 
праздников*, а потому описанію ея устройства удѣлено больше мѣста въ книгѣ 
чѣмъ другим* видам* праздников*: дѣтскимъ праздникам*, литературно-музы
кальным* вечерам* (или утрамъ), школьным* спектаклям*, лѣтнимъ празд
никам*. Но г. Чехов* и объ этихъ послѣднихъ даетъ немало цѣнныхъ указаній, 
какъ ихъ устраивать. Въ заключеніе составитель нам ічаєте число школьных* 
праздников* въ году, распредѣленіе ихъ и высчитываете ихъ стоимость. Въ 
концѣ книжки помѣщенъ список* стихотвореній, басен* и разсказовъ, которые 
могутъ быть прочитаны на дѣтскихъ литературных* вечерах*.

Всѣ разобранные выпуски справочнаго изданія „Для народнаго учителя" 
являются весьма полезными книгами для учителей начальныхъ школъ. Благо
даря ихъ дешевизнѣ, это изданіе получит* широкое распространеніе среди 
педагогическаго персонала начальныхъ школъ.

А. А. Локтинъ.

Матеріалы и оригиналы вЪдомостей 1702— 1727 гг. Описал* 
Валерій Погорѣловъ. Съ приіожепіемъ шести фототипических* таблидъ. М. 
1903  г. Цѣна 1 р. 25 к.

Въ концѣ прошлаго года предположено было отпраздновать двухсолътіе 
русской періодической печати. Какъ извѣстно, задуманный празднества не 
состоялись. Одни только ученые отмѣтили кое чѣмъ этотъ знаменательный 
юбилей общественной мысли въ Россіи. Они издали нѣкоторые матеріалы, 
птяосящіеся къ первым* годамъ существовал^ русской прессы, напечатали 
нѣсколько содержательных* статей, устроили выставку при Типографско-Опно- 
дальной библіотекѣ въ Москвѣ и т. д. Интересный данныд о первыхъ рус
ских* „Відомостях*" сохранились на бывшем* „Государевом* Книжном* 
Печатном* Дворѣ" и въ дѣлахъ типографскаго архива XVIII вѣка. Теперь 
пни изданы отдѣльной книжкой.

Здѣсь мы находимъ рукописные номера „Відомостей", изъ которых* въ 
яэое время было напечатано не все, такъ-какъ нікоторые готовые уже къ



набору номера остались въ рукописи. Наблюденія надъ ними раскрываютъ и; 
самый процессъ, точнѣе, технику составленія ихъ. „Въ этомъ отношеніи,— го
ворите авторъ описанія,— замѣчается нѣкоторая разница въ зависимости отъ 
того, издавались-ли они въ Москвѣ, или Петербургѣ. Обыкновенно главную* 
основу ихъ составляли иностранныя извѣстія, къ которымъ могли иногда при
соединиться и русскія; послѣднія занимали весь номеръ только тогда, когда 
были слишкомъ обширны. Въ то время, когда Вѣдомости издавались въ Мо
скв і, иностранныя извістія составлялись въ Посольскомъ Приказѣ, повиди- 
мому, немедленно по полученіи почты, образуя небольшую тетрадку въ пол
десть, большей частью подъ заглавіемъ „Переводъ съ нѣмецкихъ кураятовъ, 
каковы присланы въ Посольскій приказъ чрезъ „Кіевскую почту" въ такомъ- 
то году".

Прежде чѣмъ попасть въ печать, статьи редактировались кѣмъ-нибудь- 
изъ посольскихъ чиновниковъ и „отвѣтственнымъ" главнымъ редакторомъ Ѳе- 
доромъ Поликарповым». Иногда исправляли ихъ и самъ Петръ I. Если въ. 
статьѣ было что-нибудь непріятяое для русскаго самолюбія, то онъ зачерки
вали ихъ или ставили въ скобки, приписав»: „сей статьи межъ скобокъ въ, 
народъ не печатать". Когда печатаніе Відомостей перешло въ Петербурга* 
то выборомъ и переводомъ иностранныхъ извѣстій занимался Борись Волков», 
который въ то же время были и цензоромъ. Это видно изъ того, что его 
оригиналы не подвергались дальнѣйшимъ измѣненіямъ и шли въ набор» 
цѣликомъ.

Въ конці книги приложено 6 снимковъ съ рукописных» оригиналов». 
„Відомостей" съ помітками справщиков» и очень характерными замѣчаніямк 
редакторов». А. Я.

Э. Лесгафтъ. Краткій курс» физической географіи. 1904 . Ц іна 1 руб.
Земля— предмете, безъ котораго мы не можем» представить себѣ нашего* 

существованія. Въ школьном» обученіи ознакомленіе съ нею сначала в ъ  
ви д і опвсанія отдѣльныхъ ея частей съ заучиваніемъ разныхъ названій 
но отдѣльнымъ государствам», эатѣмъ въ вид і физической и математической 
географіи признано необходимым» для среднихъ школъ. разныхъ разрядов». 
Потому нужно быть благодарным» тѣмъ педагогам», которые составляют» 
простые и ясные учебники по тому или другому изъ отдѣловъ географіи- 
Однимъ изъ такихъ учебников», заслуживающих» признательности отъ родите
лей учащихся, нужно назвать трудъ г. Лесгафта, названіе котораго выписано- 
выше и который въ текущем» году вышел» вторымъ издаиіемъ.

Во введеній авторъ даетъ понятіе о землі, какъ міровомъ тѣлѣ; въслѣ- 
дующахъ затѣмъ отдѣлахъ идете рѣчь о суші, свойствах» ея и формах», объ 
океані, атмосфері, растительности, животном» м ірі н человѣкѣ. Чертежи и  
рисунки (числом» 73) сопровождают» простое, ясное и краткое изложеніе, въ»



которомъ не встрѣчается нигдѣ смѣшенія мѣръ (футовъ, саженъ, верстъ, миль 
и т. п), что къ сожалѣнію можно видѣть въ другихъ подобныхъ же учебни- 
кахъ. Вездѣ выдержана метрическая система, что еще одинъ лишній разъ 
указываетъ на своевременность замѣны ею разнообразныхъ счпсленіп, удер
живающихся въ нашемъ быту и застав ля ющихъ нашихъ учителей ариѳметики 
много времени тратить на обученіе раздробленію и превращен™.

Авторъ, разсчитывающій на извѣстную подготовленность учащихся выс
шихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній по математикѣ, естественной 
исторіи и исторіи культуры, уиотребляетъ многіе термины уже безъ всякаго 
объясненія, оставляя эти объясненія для устнаго преподаванія, нѣкоторые же 
попутно разъясняетъ въ своемъ учебникѣ, не загромождая подробностями 
плавнаго изложенія главнаго предмета, о которомъ идетъ рѣчь на тѣхъ или 
другихъ страницахъ. Это достоинство разсматриваемаго учебника, конечно? 
иногда нарушается излишними фразами, не дающими ничего ученику. Такъ? 
наир., говоря о направленій вѣтровъ въ антициклонахъ онъ говорить: „Со
временная метеорологія вполнѣ отчетливо разъясняетъ причины такого раз" 
личія, но мы не будемъ здѣсь останавливаться на уясненіи этого вопроса 
такъ какъ это завлекло-бы насъ слишкомъ въ сторону" (стр. 175). Если та- 
кія украшенія рѣчп нужны иногда оратору, то едва-ли они умѣстны въ учеб- 
никѣ, занимая въ немъ понапрасну нѣсколько лишнихъ строкъ. Неуместными 
намъ кажутся и такія уподобленія, какъ, наир.: „циклонъ— измѣнчивый к а 
призный сангвиникъ, антнциклонъ— положительный уравновѣшенный флегма- 
тикъ" (стр. 177). Вѣдь, не понадобились-же автору для уясяенія понятій „суша, 
океанъ, атмосфера" и т. п. сравнивать ихъ съ мужчиною иди женщиною, что 
очень хорошо въ поэзіи, а не въ учебникѣ, гдѣ даются точныя опредѣленія.

Вообще можно сказать, что глава о погодѣ— наименѣе удачная изъ всей 
книги, что авторъ и самъ признаетъ въ предисловіи ко второму, настоящему 
изданію. За то отдѣлы по антрополог© и по ознакомленію съ сушею— замѣ- 
чательно просты и ясны. Менѣе удобопонятный полны свѣдѣнія по океанографіи 
и морскимъ теченіямъ.

Нельзя не выразить нѣкотораго недоумѣнія, напр., и ио поводу того, что, 
говоря о почвахъ (цехштейаѣ, красномъ лежнѣ и др.) и ихъ геоботаническихъ 
отличіяхъ, авторъ учебника для русскаго юношества почти ничего не гово
рите? о черноземѣ, этомъ, по выражеиію Докучаева, царѣ почвъ, драгоцен
ность котораго не могутъ превзойти никакіе сибирскіе или уральскіе пріиски. 
Излагая ученіе Друде о поясахъ растительности, онъ также не упоминаете о 
степной зонѣ и послѣ пояса лѣсовъ слѣдующею называете зону сухихъ 
подтропическихъ областей. О лѣсѣ, какъ почвообразователѣ чернозема съ 
его характеристическими особенностями, также не упомянуто, хотя затѣмъ. 
и встрѣчаются указанія на разницу заволжскаго и Днѣпровскаго чернозема 
(стр. 224 ) и истощенность (?) послѣдняго (стр. 228 ) въ главахъ о плотно
сти населенія и переселеніяхъ, но эти указанія остаются непонятными, такъ.



какъ въ главѣ о почвѣ не было опредѣленія чернозема и характеристики 
его видовъ въ обоихъ полугааріяхъ. Невниманіе автора къ „царю почвъ", 
на изученіе которыхъ покойный основатель русскаго почвовѣдѣнія израсхо- 
довалъ всю свою жизнь, приводить здѣсь и къ неточности въ выраженіяхъ. 
Крестьянское выраженіе „истощенность", необъясяенное научно, является дис
сонансом® въ книг®, отличающейся опредѣленностью и точностью вираженій.

Кому много дано, съ того много и спрашивается. Разъ книга г. Лесгафта 
отличается несомнѣннымп достоинствами въ порядкѣ нзложенія, способахъ 
сообщенія и разъясненія учебнаго матеріали, то можно быть придирчивымъ 
къ нему и относительно мелкихъ недосмотровъ и опечатокъ. Книга его пер- 
вымъ изданіемъ вышла, вѣроятно, въ нрошломъ столѣтіи, которое онъ тогда 
называлъ текущимъ; повторяя теперь новое ея изданіе, онъ въ одномъ мѣстѣ 
исправить слово „ныпѣшній" на „прошлый" (на стр. 102), а въ дру- 
гомъ (стр. 163) оставилъ это слово неисправленнымъ,— и получилась „сред- 
дина нынѣшняго вѣка", которая будетъ еще лѣтъ черезъ 50 . Есть и коррек
турные недосмотры (холодный теченія отличаются „бѣдностыо слоями", стр. 
112, въ діаграммѣ на 139 стр. кривая Верхоянска въ ноябрѣ поставлена 
на 10 градусовъ выше и т. п.).

Оставляя въ стороні такія мелочи, въ общемъ можно поздравить нашу 
учебную литературу съ пріобрѣтеніемъ прекраснаго учебника въ „Курсѣ фи
зической географіи". А. Р.

Ѳ. ЗѢлинскій. Изъ жизни идей. Научно-популярныя статьи. СПБ. 1905 . 
Стр. Ѵ ІІ+ 3 5 8 . Дѣна 1 р. 25 к.

Въ настоящее время, когда всѣ съ нетерпѣніемъ ждутъ обновленія на
шей застоявшейся жизни, книга проф. Зѣлинскаго, посвященная разработкѣ 
античности, помимо чисто научнаго значеній, пріобрѣтаетъ еще глубокій 
общественный интересъ. Предназначая свою книгу не для одних® учеяыхъ, а 
главвымъ образомъ для публики, авторъ взялъ на себя задачу показать, 
что современная интеллектуальная цивилпзація тѣсно связана съ антично
стью, являющеюся родоначальницей тѣхъ идей, которыми мы и нынѣ живемъ. 
При этомъ необходимо оговориться, что авторъ знакомить насъ съ той антич
ностью, которая совершенно не имѣетъ ничего общаго съ мертвеннымъ и 
мертвящимъ „классицизмомъ" нашей школы, и поэтому для очень многихъ 
явится своего рода Америкой.

Въ разсматриваемомъ сборник® помѣщены статьи, печатавшіяся ранѣе въ 
„Мір® Божіемъ", „Научн. Обозрѣніи", „Русск. Вѣстникѣ", „Вѣстн. Само- 
образованія", „Сѣверномъ Курьер®“ и „Вѣстн. Всемірной Исторіи". Несмо
тря на все разнообразіе содержанія,— статьи касаются вопросовъ и этики, 
и литературы, и философіи, и исторіи, и археологія,— всѣ он® проникнуты 
одной руководящей мыслью, мыслью о тѣсной зависимости современности отъ



■античности; всѣ вмѣстѣ он! представляют* собой часть того „гигантскаго 
научнаго зданія, которое обнимало бы и біографію, и біологію тѣхъ идей, 
совокупность которыхъ составляет* современную умственную культуру".

И въ самом* дѣлѣ, наша европейская культура сложилась, главным* 
образом*, изъ двухъ элементов*: античности и хрпстіанства. Ихъ взаимо- 
отношеніе авторъ видит* въ томъ, что первая оставила намъ въ наслѣдство 
„ в с !  драгоцѣнныя понятія, которыми мы гордимся теперь— и просвѣщеніе, и 
свободу, и нравственность, и красоту, и любовь, и все, все остальное"; 
второе сообщило намъ идею равенства. Другими словами, интеллектуальная 
культура древности ціликом* вошла въ нашу и изъ достоянія немногих*, 
благодаря новому элементу— христіанству, превратилась въ достояніе всѣхъ. 
Такимъ образомъ, вопреки распространенному мнѣнію, христіанство не пода
вило античность, а  наоборотъ, распространило ее, сдѣлало ее доступной 
веѣмъ.

Но если-бы дѣло этимъ и ограничивалось, то изученіе античности пред
ставляло бы интерес* чисто теоретически. Книга проф. Зѣлинскаго интересна 
какъ раз* съ точки зрѣнія современности, и вот* почему. Древняя класси
ческая культура її наша, при всем* сходств!, иміютъ одно коренное различіе. 
Первая носитъ на себ! печать сильно развитого индивидуализма; послідній, 
нячѣмъ не сдерживаемый, все боліе и болѣе развиваясь, привел*, наконецъ, 
античное человічество къ крпзпсу, разрѣшпвшемуся появленіемъ христіанства. 
Новая же культура, восприняв* въ себя античную, пріобріла развившійся на 
почв! христіанства характеръ соціальный, и если-бы не было сдерживающей 
силы, она, по м ір і  своей дальнійшей эволюціи, яемцнуемо пришла бы къ 
кризису. Такой сдерживающей силой, постоянно спасающей ее отъ „стадно
сти, ремесленности и застоя", по мнінію автора, является античность, содѣй- 
ствующая „пробужденію личной совісти и личнаго свободнаго творчества". 
Въ подтвержденіе этого достаточно вспомнить хотя бы эпоху Ренессанса, не 
говоря уже объ отдільныхъ личностях*, такъ или иначе обязанных* древ
ности.

Таков* въ общих* чертах* основной взгляд* проф. Зілинскаго на клас
сическую древность иеяотношеніе къ современности. Особенно рельефно онъ 
проводится въ слідующихъ статьях*: „Античный міръ въ поэзіи А. Н. Май
кова", „Идея нравственна™ оправданій", „Воскресшіе поэты", „Парламен
таризм* въ римской республик!", „Происхожденіе комедій" и „Нитцше и 
античность". Впрочем*, п остальныя статьи, за исключеніемъ статей „Гейдель- 
бергъ", „Ифигенія", „Антигона", „Первое свѣтопреставленіе", „Новый 
памятник* древнерпмскаго міра" (тессары), „Рабочая нісенка" и др.— въ 
большей или меньшей степени служат* иллюстраціей основной идеи. Мы не 
станем* передавать ихъ содержанія, такъ какъ въ коротких* словах* сдѣлать 
этого нельзя, а отсылаем* читателей, особенно прошедших* нашу класси
ческую школу, къ самой кнпгі. Они убідятся тогда, что мертвенный школь



ный классицизм* и живая до нашего времени античность— двѣ совершенно»' 
различный вещи.

Насколько связь между современным* и античным* міромъ велика, ясно 
показываетъ хотя бы тотъ факт*, что „отцы обѣихъ главных* идей, кото
рыми живет* наше общество"— соціалистъ Лассаль и индивидуалист* Нитцше,—  
„были непосредственными учениками античности". Какъ первый „свою со- 
ціалистическую мораль воздвиг* на философіи природы Гераклита", такъ и 
второй „въ основу своей индивидуалистической морали взялъ 6І0Л 0ГИ Ч Є С К0Є ' 

міровоззрѣніе Ѳеогнида и его единомышленников*. И подобно тому, какъ» 
Нитцше въ своихъ базельских* лекціях* мѣриломъ умственной зрѣлости че- 
ловѣка объявлял* его отношеніе къ античности,— точно также и Лассаль. 
оплотом* противъ манчестерской теорій буржуазнаго либерализма признавал*, 
изученіе античности".

Въ заключеніе нашей рецензій упомянем*, что книга проф. Зѣлинскаго,, 
без* сомнѣнія, пробьет* хотя небольшую брешь въ той высокой и толстой 
стѣнѣ недовѣрія и враждебности, которую воздвигла школьная классическая 
система, в* теченіе уже 25 лѣтъ скрывающая отъ нашего общества на
стоящую, живую античность.

А. Яцимирскій.

С. Брояковскій. Школьный дѣтскій праздник*. Кіевъ, 1904 г . 
Ц. 75 к., съ перес. 85 к.

Съ каждым* годомъ въ нашем* обществѣ все больше и больше прививаете® 
обычай устройства рождественских* школьных* елок*. Дѣль помѣченной нами 
книги въ томъ и состоит*, чтобы облегчить трудъ и заботы воспитателей по» 
устройствудѣтскихъ праздников* и дать надлежащій разнообразный литературный, 
матеріал* въ стихах* и прозѣ, съ описаніемъ дѣтскнхъ игр* и указаніемъ. 
нот* для пѣнія. Не смотря на то, что школьная елка, какъ дѣтскій празд
ник*, явленіе у насъ на Руси сравнительно недавнее, оно успѣло уже з а 
воевать себѣ симпатій родителей, воспитателей и завѣдующихъ школами.. 
Нынѣ рѣдко уже можно встрѣтить такое село, гдѣ бы для дѣтей-школьниковъ 
не устраивалась елка. Жаль только, что выбор* матеріали на этихъ тор
жествах* не всегда согласуется с* главной идеей рождественскаго школьнаго 
праздника. Все торясество у насъ сводится къ безсмыслениому чествован® 
зажженнаго деревца, и очень мало вниманія удѣляется идеѣ праздника, без*, 
чего и самая елка не можетъ имѣть того воспитательна™ значенія, которое 
ей по справедливости должно бы принадлежать. А если такъ, то лучше со- 
всѣмъ не дѣлать елки, чѣмъ не связывать ее съ рождественскими воспоми- 
наніямп. Эготъ ощутительный пробѣлъ въ книгѣ г. Врояковскаго значительно 
пополнен*. Подбор* матеріали въ ней сдѣланъ весьма удачно. Все, относя-



щсеся къ устройству школьныхъ дѣтскихъ елокъ, разобрано детальнѣйшимъ 
образомъ. Весь сборник* раздѣляется на V отдѣлов*: отд. I— святочныя 
статьи и стихотворенія, отд. II— стихи и басни, в* III— стихи и стихотворенія 
для чтенія на елкѣ, IV — дѣтскія игры и забавы, V— заключает* въ себѣ 
нотныя переложенія.

Содержаніе разсказовъ тщательно обдумано, благодаря чему они могутъ 
произвести сильное впечатлѣніе на дѣтскія души и оставить глубокій слѣдъ 
въ воснріимчивой душѣ дитяти. Въ авторі виден* хозяин* своего д іл а , 
близко стоящій къ дітям*, любящій ихъ и съ большою пользою наблюдающій 
за ними,— знакомый съ дітскою литературой, что также не маловажно.

Написанная опытною рукою, книга эта не можетъ не быть привітствуема, 
особенно въ настоящее время, когда страсть къ устройству дітскихъ елок* 
стала проникать даже и въ деревню. Распространеніе ея тамъ, въ виду 
отсутствія у насъ подобных* изданій, не только полезно, но прямо таки не
обходимо, и мы сміло рекомендуем* ее для руководства и ш колі, и семьі: 
трудная задача осмысленнаго устройства елокъ для дітей составителем* 
этой полезной книги значительно облегчена. Слог* ея простой, внолні до
ступный дітскому пониманію. Удачно подобранное и изложенное содержаніе 
сборника пріобрітаетъ еще большую цінность оттого, что въ конці его при
ведено нісколько дітскихъ пісенъ, переложенных* на ноты въ два и три 
голоса. Переложенія напівовъ сділаны довольно грамотно, стильно и до
ступно для дітскихъ голосов*.

И. Добронравовъ.

Е. Щепкина. Чтенія по исторіиРоссіи въ восемнадцатом* в ік ѣ . Выпускъ I. 
Государственный строй. С.-Пбургъ. 1905 г.

Вопросы русскаго прошлаго съ точки зрін ія соціальной, экономической 
и юридически-политической привлекают* ныні особенное вниманіе не только 
вообще образованных* читателей, но и учащуюся взрослую молодежь. Инте
рес* къ анекдотически-военной и дипломатической исторіи, къ внішне- 
біографическому изложен® въ значительной степени утерян*, почему и я в 
ляется спрос* на книги, боліе или меніе популярно излагающія исторію 
сословін, учрежден®, экономических* отношеній, характеризующих* былыя 
судьбы нашего отечества и разъясняющих* вопросы современнаго строя и 
современных* отношен®. Пока этотъ спрос* далеко не вполні удовлетворен*, 
и многіе вопросы, уже разработанные въ спеціальныхъ изслідованіяхъ по 
русской исторіи, не находят* себі боліе популярных* истолкователей. 
Вотъ почему нельзя не пожелать всего лучшаго предпринятому г-жей 
Щепкиной труду дать „серію очерков* по различным* сторонам* рус
ской жизни XVIII и XIX вв .“ Е. Щепкина, авторъ недавно появив- 
шагося удачнаго учебника по русской исторіи, издала пока первый вы



пуск*— 0 государственном* строѣ Россіи въ XVIII в.; слѣдующіе выпуски 
будут* посвящены сословному строю, школам*, нравам* и общественному 
сознанію в* XVIII в. Ц іль автора, по его собственному опредѣленію, дать 
среднему кругу читателей полезное историческое чтеніе; при этомъ авторъ 
вовсе не претендуете на новизну взглядов* и обобщеній; онъ просто стре
мится до нѣкоторой степени использовать матеріал*, обработанный спеціаль
ними изслідованіями и курсами. Руководствуясь рамками задачи, самимъ 
автором* опредѣленной и ограниченной, мы и должны указать достоинства 
и недостатки работы, по крайней мѣрѣ, въ общих* чертах* и положеніяхъ. 
Текст* перваго выпуска „Чтеній но русской исторіи XVIII в .“ разбитъ автором* 
на десять глав*: пространство и населеніе, верховная власть, высшая адми
нистрация въ эпоху преобразовании, областныя учрежденія эпохи преобразова
нии, эпоха (?) верховнаго тайнаго совѣта, эпоха (?) кабинета, возстанов- 
ленный сената и конференція, высшее управленіе послѣдняго періоди XVIII в., 
Губернекія учрежденія Екатерины II, финансы въ XVIII в. Многія страницы 
книги Е. Щепкиной написаны популярно, ясно и отчетливо; нѣкоторыя стра
ницы живо переносят* читателя въ описываемую эпоху, будят* мысль и 
выясняют* современные животрепещущіе вопросы; при этомъ авторъ остается 
какъ бы въ стороні, не наталкиваете грубо читателя, не навязывают* ему 
обязательных* выводов* и соображеній. Указанія на западный вліянія въ 
выработкѣ государственнаго строя и финансово-экономических* мѣръ вы
полнены г-жей ІЦепкииой съ большим* мастерством* и знаніемъ д іла . Очень 
удачны т і  страницы книги, гдѣ изображается введеніе губернских* учре- 
жденій и значеніе губернаторскаго режима, созданнаго по плану Екатерины II. 
Авторъ ярко изображает*, какъ результатом* ея реформы должно было 
стать то, что „гражданам* вс іх*  возрастов* предстояло обратиться въ 
строго и любовно воспитуемыхъ чадъ представителей просвіщенной власти 
всѣхъ инстанціп. Т і  полномочія по наблюденію за населеніемъ, которыя 
Петр* Великій давалъ только своимъ губернаторам* и воеводамъ, теперь 
вручались частным* приставам* и квартальным* надзирателям*, даже съ 
замѣтнымъ расширеніемъ сферы усмотрѣніп. Не отцы духовные и пастыри 
церкви, а низшіе агенты администраціи слідили за совістыо граждан* и 
поддерживали въ нихъ страх* Божій и любовь къ ближнему. Опреділенная ор- 
ганизація наблюденій за умственной и общественной діятельностыо людей, за 
ихъ стремленіемъ къ прогрессу избавляла власть отъ безпокойной иниціативы 
непрошенных* діятелей и непросвіщенныхъ представителей массы". Слідуєте, 
по мнінію автора, отдать справедливость умной законодательницѣ эпохи 
просвіщеннаго абсолютизма: трудно лучше, логичвіе провести въ жизнь 
лозунг* эпохи— все посредством* одного попечительнаго и просвіщеннаго 
правительства. Вдохновленная ею опека надъ населеніемъ Россіи, проведенная 
сквозь в с і  общественные слои до крестьянской волости, надолго привила 
русским* людямъ равнодушіе къ здоровой жизненной борьбі за свой страхъ



и яо своей личной иниціативѣ, къ практичной и стойкой коллективной ра- 
ботѣ во имя интересов» каждаго въ отдѣльности и всѣхъ вообще, къ той 
дѣловой организацій для выиолненія повседневных» насущных» обществен
ныхъ дѣлъ, на которой зиждется истинный гражданскій порядокъ: прививалось 
даже нѣкоторое пренебрежете къ черной дѣловой работѣ среди мелочных» 
столкновеній и расчетов», какъ слишкомъ хлопотливой, пустой, даже 
излишней по затраті времени, когда передъ глазами готовые, широкіе пути 
государственнаго служенія и свыше опредѣленные способы воздѣйствія на 
массы. Зачѣмъ ломать головы, чтобы „вчинать новизну въ томъ, на что 
узаконеніе есть..." Этотъ 56-й пункт» устава 1782 г. очень твердо запе- 
чатлѣлся въ сознавіи русскаго человѣка и надолго помог» поддерживать въ 
немъ недовіріе къ себѣ и недовѣріе къ людямъ в н і  служебной обстановки 
н ієрархій. Вообще, что касается развитія самоуоравленія, то по справедли
вости можно сказать, что екатерининекія начала по своимъ внутренним» тен
денціям» надолго затормозили его развитіе въ Россіи, замораживая порывы 
къ самодѣятельности. Открыв» рядъ должностей для служенія государству, 
они помогли лучшимъ людямъ развивать идеи служенія общему благу, съ 
самоотверженіемъ предаваться заботам» о судьбѣ народной массы, но ото
двинули въ темную даль развитіе сознанія, что истинное благо требуетъ, 
чтобы для него трудилось само общество во всей своей совокупности, что 
устроить жизнь народа сообразно его потребностям» можетъ только самъ 
народъ, который ее переживает». Екатерининскія начала такъ въѣлись въ 
плоть и кровь русской служилой интеллигенціи, что до сихъ поръ отражаются 
въ самых» слабых», темных» сторонах» ея общественна™ сознанія (стр. 
236— 237).

Мы принуждены были ограничить свои указанія на достаточную попу
лярность изложенія книги Е. Щепкиной, какъ „полезнаго историческаго 
чтенія для средняго круга читателей", и иміли на то большое основаніе. 
Діло въ томъ, что книга написана нѣсколько неровно, и не вездѣ выдер
жана удобопонятность въ ея изюженіи для даннаго круга читателей. Авторъ, 
конечно, предполагает», что в с і  важные, да и многіе даже не важные, 
факты русской исторіи должны быть знакомы читателю, приступающему къ 
чтенію его работы. Но оказывается, что и этого во многихъ случаяхъ весьма 
и весьма мало,— по временам» сухость, мелочность нриводимыхъ фактов», 
недостаточность выбора болѣе важнаго матеріала среди неважнаго, отсутствіе 
общей схемы излагаемаго вопроса,— все это умаляет» достоинства доброй 
половины труда г-жи Щепкиной. Чтобы прочесть съ понвманіемъ многіе 
отдѣлы его, надо быть знакомым» и со спеціальными трудами, составляющими 
первоисточник» для самого автора. А для такого читателя зачѣмъ же обра
щаться къ книгі Е. Щепкиной? Данный существенный недостаток» ея работы 
зависит» преимущественно отъ того, что ею не вездѣ и всегда вполні пере
работаны источники, т. е. тѣ спеціальній изслѣдованія и курсы, откуда она



черпала матеріали для своей книги. Средній читатель съ большою легкостью 
усвоитъ, наприміръ, главы о верховной власти, о высшей адмииистрац© 
при Петрѣ, о высшемъ управленій и губернскихъ учрежденіяхъ при Екатеринѣ II, 
но едва ли съ полнымъ пониманіемъ и интересомъ прочтетъ отдѣлы объ 
областяыхъ учрежденіяхъ при Петрѣ I, о времени верховнаго тайнаго совѣта, 
кабинета, возстановленнаго сената и конференцій. Обратите хотя бы вни- 
маніе на страницы 115— 134 или на нижеслідуюшій текстъ, касающійся 
вопроса о недостаткахъ эпохи Петровскихъ реформъ при возникновеніи 
верховнаго тайнаго совѣта: „скоро обрушились на учрежденія иностраннаго 
типа, которыя дѣйствительно безсвязно перемѣшнвались со множествомъ 
■случайныхъ побочныхъ вѣдомствъ; не безъ остроумія перечисляли обиліе про- 
винціальныхъ „командъ": воевода съ ассессорами (провинціальный судъ) съ 
канцеляріей земскаго секретаря, а при ней таможенный избы съ кружечными 
дворами, пмѣющими особыхъ надзирателей; провинціальная рентерея съ рент- 
мейстеромъ, земская контора съ камериромъ, канцелярія земскаго комиссара, 
провіантмейстеръ съ вѣдомствомъ магазиновъ— это основное ядро; далѣе са
мостоятельный нарощенія: кснтора крѣпостныхъ надсмотрщиковъ или нота- 
ріусовъ, фискалы, канцелярія рекрутныхъ дѣлъ, канцелярія разыскныхъ дѣлъ, 
канцелярія свидѣтельства душъ и размѣіцевія полковъ, полковые дворы; и 
все это жило и питалось на мѣстныя средства народа, едва существовавшаго 
своимъ первобытннмъ натуральнымъ хозяйствомъ" (стр. 142) и т. п. Та же 
необработанность матеріала сказывается иногда и въ неясности, отрывочности 
и какой то оборванности рѣчи въ изюженіи. Такъ, авторъ говорите: „Съ 
возншшовеніемъ (при Петрѣ I) полицейскихъ вѣдомствъ, пока только въ сто- 
лицахъ, понятіе о полиціи и ея значеній уже стало сильно развиваться въ 
Россіи. Инструкція полиціймейстерамъ возложила на нихъ очень сложныя за
дачи охраны и благоустройства съ мірами противопожарными и санитарными... 
Б с і такія мѣры требовали прежде всего денежныхъ расходовъ, и не малыхъ; 
между тѣмъ объ отпускі средствъ и рѣчи не было; сами же города того вре
мени не считались юридическими лицами и не иміли никакихъ собственныхъ 
средствъ..."

Недостатки меніе значительные также встрѣчаются въ работі Е. Щеп
киной. И на первой страницѣ, и даліе въ книгі не разъ встрѣчается упо- 
минаніе автора о стремлен© Россіи достичь „естественныхъ границъ громадной 
восточной Европы", что вело къ захвату подъ свою власть чужихъ народ
ностей. Почему захваты Кавказа, Финляндіи или ограниченіе восточной 
равнины, тянущейся до Карпатъ и Нѣмецк. моря, на Запад і предѣлами р. 
Н імана, польско-прусской п западно-австрійской гранидъ суть достиженіе 
естественныхъ границъ,— едва ли можетъ быть понятно не особо предубіж- 
денному человіку; это положеніе слідовало бы давно оставить нікоторымъ 
нашпмъ „исторіографамъ", а въ серьезной книгѣ безъ этихъ „естественныхъ 
границъ" можно было бы обойтись смѣло. Въ гл ав і ѴІІ-й не дано достаточно



характеристики дѣятельности „конференцій при Высочайшемъ дворѣ", а только 
общій бѣглый обзоръ управленій внутренними дѣлами при имп. Елизавет®. 
Въ царствованіе ея же, говорить авторъ, государственное хозяйство и весь 
правительственный механизмъ оказались въ хаотическомъ состояніи; казна 
была пуста, крестьяне бунтовали (стр. 177). Но... самый народъ нельзя было 
считать разореннымъ въ это царствованіе (стр. 180). Въ нижеслѣдующихъ 
словахъ кроется какая то неясность или недоразумѣніе: при Елизавет® „про
извели вторую ревизію съ большой тяготой и насиліями, такъ какъ народъ 
еще не осгьлъ на мѣстахъ жительства и еще не вполнѣ разграничились 
сословныя группы; но за то съ тѣхъ норъ переписи проходили значительно 
шокойнѣе" и т. д. Иг. Ж— цкій.

Бобинъ. Краткій курсъ географів.
Учебникъ географіи Бобина состоитъ изъ введенія, 6 главъ и нѣсколь 

кихъ приложенныхъ въ концѣ картъ съ объясненіями. Учебникъ этотъ, какъ 
говорить авторъ, представляетъ конспекта тѣхъ уроковъ, которые онъ давалъ 
въ первыхъ классахъ Кіевскаго коммерческаго училища въ теченіе двухъ 
послѣднихъ лѣтъ. Занимался авторъ съ учениками, учившимися въ училищ® 
уже два года и получившими извѣстную подготовку. Этимъ и объясняется 
особенность содержанія учебника и болѣе подробное изложеніе научныхъ 
фактовъ.

Введеніе состоитъ изъ 5 статей: 1) предмета географіи, 2) форма земли,
3) кажущееся двнженіе солнца и звѣздъ, 4) полюсы п экваторъ, градусная 

■ сѣть, 5) чтеніе карты. Такія понятія, какъ горизонта, лунное затменіе *), 
жругозоръ— здѣсь не объяснены. Не дается понятія о странахъ горизонта и 
компас®. Сѣверный полюсь опредѣляется, какъ точка на земной поверхности, 
которая лежить какъ разъ подъ полярной звѣздой (стр. 5).

На стр. 6 меридіональная линія названа вмѣсто меридіана. Статья „чте
ніе карта" кратка и непонятна для дѣтей и требуетъ многихъ разъясненіп. 
Такъ, на стр. 8 сказано: „при помощи бумаяшой полоски, на которой нане
сень вертикальный масштабъ, мояшо нарисовать профиль мѣстности въ ка
комъ угодно направленій". Какъ это сдѣлать, не объяснено.

Поел® такого введенія начинается отдѣлъ собственно физической гео
графіи.

Въ I глав® „Земной ликъ" говорится о материкахъ, моряхъ, горахъ, 
равнинахъ, нагорьяхъ, низменностяхъ и пр., но не приводятся названій ихъ. 
Правда, здѣсь же приложена нѣмая фоторельефная карта всѣхъ частей свѣта, 
съ приклеенной надъ ней прозрачной бумагой, на которой нанесены названій

*) О лунны хъ затм ен іяхъ  упом инается, когда говорится о крупной 
тѣни, отбрасываемой землей во время лунны хъ затменій.



но по этой картѣ трудно составить себѣ правильное понятіе о формѣ океа
нов*, материков*, о горах*, рѣкахъ и т. п., точно такъ же, какъ и по 
двум* небольшим* полушаріямъ.

Глава II „Из* исторіи земли" представляет* краткое изложеніе динамики 
суши.

Въ первой статьѣ здѣсь кратко говорится о солнцѣ, лунѣ и планетах*. О 
фазах* луны и затменіяхъ упоминается только въ трехъ строчках*.

Далѣе говорится о земной корѣ, земном* ядрѣ, землетрясеніяхъ, вулка
нах*, вывѣтриваніи; но не объяснено, отчего образуются трещины в* 
камнѣ.

Разсмотрѣвъ дѣятельность моря, льда, подземной воды, рѣки, озера, р а 
боту вѣтра, растеній и животных*, безъ упоминанія хотя бы главнѣйшихъ 
рѣкъ и озеръ, авторъ заканчивает* эту главу статьей: „Сама земля разска- 
зываетъ свою исторію". Но на одной стравичкѣ, конечно, земля не могла, 
разсказать своей исторіи, какъ хотѣлъ того авторъ, и дѣтямъ трудно понять 
и представить себѣ но этой коротенькой стать! картину впдоизмѣненій ш 
разрушеній, которыя происходили на землі.

Вообще желаніе автора перенести динамическую геологію въ курс* млад
ших* классов* нельзя назвать удачным*.

ІІІ-я глава— „Вращеніе земли вокруг* солнца": освіщеніе и нагрѣва- 
ніе земной поверхности, распреділеніе вѣтровъ и атмосферных* осадков*,, 
теченіе въ океанах* и тепловые пояса. Понятія о циклонах*, которыя мы 
здѣсь находим*, циклональныхъ и антициклональныхъ областях* трудны для. 
усвоенія дітьми. Встрічаются также м іста не внолнѣ ясныя и точныя. Такъ, 
напр. (стр. 41): „Испареніе воды изъ нагрітой иочвы и растеній въ холод
ный нижній слой воздуха производит* росу, иней".

Стр. 42 : „Подъ самым* экватором* бывает* два періода дождей. По 
м ір !  приближенія къ тропикам* оба періода сближаются и наконецъ соеди
няются въ одинъ".

На стр. 45  границы жаркаго пояса, изображенный на прилозкенной карт!,, 
не совпадают* съ тіми же границами на карт! стр. 46 .

Кром! того, самыя жаркія м!ста на земной поверхности обыкновенно' 
бывают* ограничены замкнутыми кривыми линіями. Этимъ и оканчивается 
отдѣлъ собственно физической географіи, на которую отведено всего 42Ѵ2 стра
ницы вм!стѣ съ многочисленными рисунками.

Далѣе слѣдуютъ д в ! болыпія главы: „Распред!леніе растеній и живот
ных* на земном* ш ар !" . Географіи растеній и животных* уділено гораздо 
боліе м іста, чім* въ обычных* учебниках* —  а именно 36 стр., т. е. 
только на 8 страниц* менѣе, ч ім *  собственно физической географіи.

В* IV глав! мы встрічаемъ упоминанія о бактеріях*, эпифитах*, пара
зитах*, таро ямъ, сорго, индиго, араукаріях*, морском* ландшафті, забо- 
лачиваніи почвы и т. п.



Въ V главѣ находимъ такихъ представителей животная царства, какъ 
тасманскій бѣсъ, сумчатый медвѣдь, пятнистый кускусъ, лисій кузу, коала, 
вомбатъ (стр. 70  и 71), гарпія (стр. 73), фенекъ (стр. 76), тушканчикъ, 
виверры, гауръ (стр. 77), сайгаки, леммингъ и многія другія. При этомъ 
многія растенія и животныя только упоминаются безъ всяких* объясненій.

Послѣдняя глава „Географическое раснредѣленіе людей"— занимает* 
4  страницы съ нѣсколькими рисунками и картой. Въ концѣ книги приложено 
6 фоторельефныхъ карт*, которыя не могутъ научить дѣтей читать обыкно
венный стѣяныя карты. Ошибок* въ очертаніяхъ контуров* и рѣкъ находим* 
здѣсь не мало. Такъ, на первой картѣ Европы Ладожское озеро изображено 
въ видѣ залива, а Нева— проливомъ. Рѣка Волга съ притоками, Зап. Двина, 
Висла нанесены съ большими неточностями. На картѣ Азіи рѣки Сибири на
рисованы такъ слабо и неясно, что трудно ихъ разобрать. Верховьев* Лены 
совсѣмъ нѣтъ, такъ что Витим* составляет* ея начало. Подобный ошибки 
есть и на другихъ картах*. „Примѣрные вопросы", приложенные къ этим* 
картам*, ничего не даютъ учащимся.

Обращаясь къ внѣшности книги, надо сказать, что издана она хорошо, 
на хорошей бумагѣ, иллюстрирована многими рисунками, взятыми отчасти 
взъ иностранных* изданій. Къ сожалѣнію, многіе рисунки мелки, такъ что 
трудно разобрать, что на нихъ изображено. Таковы, напр., рисунки на 
стр. 15: „Невысокая вулканическая гора" и „Изверженіе вулкана Везувія въ 
1872  г ." .

На стр. 18: „Застывшая лава" и „Лавовое поле съ растительностью" 
и др.

На стр. 50  подпись: „Какао (дерево и плоды)" не соотвѣтствуютъ изо
браженному рисунку (пальма).

Въ общем* учебникъ г. Бобина, изобилуя свѣдѣніями изъ геологіи, бота
ники, зоологіи, мало даетъ фактическая матеріала, о Россіи же почти ничего 
не говорится. Этотъ послѣдній пробѣлъ особенно замѣтенъ теперь, когда 
въ младшихъ классахъ среднеучебныхъ заведеній проходится отечественная 
исторія.

А. Чеботаревъ.

В. В. Верещагинъ. Віографическій очеркъ С. Русовой. Библіотека 
„Юнаго Читателя". СПВургъ. 1904  г. 30  стр. Дѣна 6 коп.

Въ серій народныхъ изданій популярнаго дѣтскаго журнала, маленькая 
брошюра г-жи С. Русовой, посвященная памяти трагически погибшаго на 
„П етропавловск", 31 марта 1904  года, русскаго художника В. В. Вереща
гина, должна безспорно занять видное мѣсто. Краткін біографическій очеркъ 
нашего талантливая художника написанъ г-жей Русовой съ такой сердеч
ностью и теплотой, а главное —  такъ просто, что его нельзя не признать
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однимъ изъ самыхъ удачныхъ очерковъ, разсчитанныхъ на широкій кругъ 
читателей. Когда газеты принесли печальное извѣстіе о смерти великая ху
дожника, многіе задавались вогіросомъ: „Зачѣмъ онъ былъ тамъ —  среди 
ужасовъ войны? Зачѣмъ онъ, художникъ, безъ оружія, съ однѣми кистями и 
палитрой, зачѣмъ онъ пошелъ на встрѣчу неумолимой смерти?" „Чтобъ по
нять это, надо знать В. В. Верещагина, говорит* г-жа Русова: надо знать, 
что онъ любилъ свое искусство больше жизни". Весь свой крупный и давно 
уже обще-признанный талантъ В. В. посвятилъ, какъ извѣстно, изображен™ 
войны и ея ужасовъ; этому страшному чудовищу онъ глядѣлъ прямо въ глаза 
и правдиво, съ небывалой смѣлостыо, рисовал* ужасы, неизбѣжно вызывае
мые современной войной. Обладая блестящим* талантом* и сильным* харак
тером*, В. В. неутомимо работалъ всю жизнь на избранном* ноприщѣ, пока 
роковая случайность не прервала преждевременно этой драгоцѣнной жизни, 
полной такого глубокаго и поучительнаго интереса.

Раннее дѣтство Верещагина прошло въ деревнѣ Новгородской губерній, 
на берегах* р. Шексны. Здѣсь, на лонѣ суровой сѣверной природы, зарож
дались его первыя мысли, опредѣлялось будущее ребенка. Грубость нравов* 
тогдашней крѣпостноп эпохи не могла, конечно, не отразиться и на воспи
таніи будущаго художника, котораго мать сѣкла собственными руками, а 
чтобъ у ребенка не оставалось послѣ этого го р ь к ая  чувства, тотчас* лее 
послѣ экзекуціи его заставляли кричать: „кукуреку!" На тѣхъ же домостроев
ских* началах* продолжалось воспитаніе мальчика и впослѣдствіи, когда 
его оторвали отъ родной почвы, отвезли въ Петербург* и помістили здѣсь 
въ Морской корпус*, гдѣ онъ и окончил* курсъ, имѣя 17 лѣтъ отъ роду. 
Однако военная карьера нисколько не пліяяла юношу, начитанная и раз
витого, съ тонкой художественной организаціей. Еще будучи въ корпусі, В. В. 
бралъ частные уроки рисованія, а затѣмъ стал* посѣщать школу живописи 
при Общеотвѣ поощренія художествъ. Отец* относился, невидимому, довольно 
равнодушно къ „мечтам*“ сына бросить службу и всецѣло отдаться любимому 
искусству, но мать, воспитанная на пресловутой „дворянской гордости" до- 
браго стараго времени, разеуждала на этотъ счет* иначе. „Бросить службу—■ 
и для чего же? Для рисованья!" разеуждала она: „но вѣдь— твое рисованье 
не введет* тебя въ гостиныя, не даетъ эполетъ, а въ эполетахъ ты всюду 
принятъ!.." Но талантливый юноша не поддался все-таки соблазнамъ слу
жебной карьеры и —  по окончаніи корпуса —  постунилъ въ Академію Худо
жествъ.

Ограниченные размѣры брошюры не позволили г-жѣ Русовой остановиться 
подробно на академическомъ періоді .жизни Верещагина, несомнѣнно имѣв- 
шемъ въ его дальнѣйшей судьбѣ рѣшающее значеніе. Надо надіяться, что 
будущіе біографы художника дадуть этому интересному періоду надлежащее 
освѣщеніе и объяснять, какимъ образомъ молодой морской офицеръ превра
тился за четыре года своего преіыванія въ Академій въ страстнаго и убіж-



деняаго художника, рѣшившаго посвятить свою жизнь искусству. Богато ода
ренную натуру Верещагина Академія, разумѣется, не могла удовлетворить, и 
онъ уѣхалъ въ Париж», такъ и не окончив» академическаго курса. Въ Па
риж і онъ и закончил» свое художественное образованіе, хотя не переставал» 
работать надъ собой и впослѣдствіи, всю жизнь, непрерывно обогащая себя 
новыми впечатлѣніями, все болѣе и болѣе совершенствуясь въ техническихъ 
пріемахъ своего искусства. Частью но воспоминаніямъ извѣстнаго скульптора 
И. Я. Гинцбурга, частью на основаній тѣхъ данныхъ, какія появились въ 
нечати послі смерти В. В. Верещагина, г-жа Русова разсказываетъ о томъ, 
съ какой неутомимой энергіей, съ какой чисто-юношеской стремительностью 
переносился В. В. изъ одного города въ другой, изъ одной страны въ дру
гую, въ погоні за новыми художественными впечатлѣніями, которыя дали 
впослѣдствіи художнику такой богатый матеріал» для его произведении Его 
не останавливали никакія лишенія, никакія опасности. Посѣтивъ въ 80-хъ 
годах» Среднюю Азію, гдѣ тогда шла упорная борьба русскихъ съ полу
дикими туземными племенами, В. В. не только набрасывает» здѣсь встрѣ- 
чающіеся по пути интересные виды и типы, но п принимает» горячее учас
тіе во всѣхъ схватках» нашихъ войск» съ непріятелемъ. Но особенную с м і
лості, обнаружил» В. В. во время русско-турецкой войны 1877— 78 годов». 
Это была даже не смѣлость, а какая-то безумная отвага, заставлявшая его 
постоянно рисковать своей жизнью, чтобъ только увидЬть вблизи и нарисо
вать тотъ или другой эпизодъ разыгрывавшейся передъ его глазами страш
ной военной драмы. Съ Балканъ онъ вернулся на родину благополучно, съ 
тѣі;ъ, чтобъ на склонѣ лѣтъ своей трудовой жизни снова подвергнуть себя 
рискованному и опасному путешествіго на Дальній Востокъ...

Погибнув» въ волнах» желтаго моря, В. В. Верещагинъ умеръ среди той 
•обстановки, которую онъ такъ правдиво изображал» на своихъ картинах», 
умеръ вмѣстѣ съ тѣми, чьи страданія онъ запечатлѣлъ своей кистью на 
память н поученіе и современникам», и потомству. Онъ умеръ на славном» 
посту, за своимъ любимым» дѣломъ, которому отдал» в с і  своп силы, свою 
жизнь. „Имѣть въ жизни любимое діло, — честно служить ему до послѣдней 
минуты,— великое счастье", говорит» г-яга Русова, кончая біографическій 
очеркъ безвременно погибшаго великаго худоягника, прекрасна™ человѣка и 
честна го гражданина, горячо любившаго свою многостра дальную родину.

Такую, хотя и очень коротевькуго, но хорошую книжку нельзя не реко
мендовать вниманію юных» русскихъ читателей, для которыхъ она главным» 
образомъ и предназначена ея авторомъ. Н. БЬл— скій.

А. Городцовъ. Сборник» церковных» пѣснопѣній для народно-пѣвче- 
скихъ хоров». Изданіе Пермскаго Губернскаго Комитета Попечительства о 
народной трезвости. Учен, комит. М. її. Пр. доп. въ учен. биб. сред, и низш. 
учеб. завед. Ц. 30  к.



Сборник* церковных* пѣснопѣній представляет* собой ряд* важ війш ихъ  
пѣснопіній, поющихся въ православной церкви во время главных* и посто
янных* воскресных* богослуженій. Въ сборникѣ всѣ пѣснопѣнія переложены 
на три голоса. Помѣщены они всѣ на 6 9  страницах* въ таком* порядкѣ:

№ 1. А минь. С лава Тебѣ, Боже н аш ъ , С лава Тебѣ; Царю небесный.. 
№ 2. Иное переложеніе. № 3. Святый Боже. № 4. Отче наш ъ. № 5. Отче 
н аш ъ. № 6. Богородице Дѣво, радуй ся . №  7. Спаси, Господи, люди Твоя.. 
№ 8. Достойно есть. № 9. П реблагій Господи. Л» 10. Б л агод ари м ъ  Тебѣ. 
Создателю . № 11. Яко Апостоломъ единоправніи. № 12. К ъ Богородицѣ при
лежно... и Не ум олчим ъ никогда, Богородице. № 13. П равило вѣры . № 14. 
Б ож ественны м * ж еланіем ъ. № 15. М ірскаго мятеже бѣ гая . Л» 16. Заступнице- 
усердная . № 17. М илосердія двери. № 18. Господи помилуй, Тебѣ Господи. 
№ 19. Во царствіи Твоемъ. № 20. С им волъ вѣры . № 21. Іисусе, Сыне Божій, 
помилуй мя. Р адуй ся  невѣсто и друг. № 22. М ногая лѣта. № 23. Рождество- 
Т вое, Богородице. № 24. С паси, Господи, люди Твоя. Л»„25. Днесь благово- 
лѳнія Бож ія. № 26. Рож дество Твое,Христе. А» 27. Д ѣва днесь пресущ ествен- 
наго. № 28. Во Іорданѣ  крещ аю щ ую ся. № 29. Радуйся, благодатн ая. № 30. 
Д несь спасенія наш его глави зна . № 31. Общее воскресеніе. № 32. Христосъ 
воскресе. № 33. А нгелъ  вопіяш е. № 34. Вознеслся еси. № 35. Благословень 
еси. Х ристе. Л: 36. П реобразился еси н а  горѣ. № 37. В ъ рождествѣ дѣвство 
сохранила. № 38. Тебѣ Б о га  хвалим ъ . № 39. Высшую небесъ. № 40. Со- 
святы ми упокой. № 41. В ѣ чная  память.

Всѣ эти пѣснопѣнія разработаны, невидимому, согласно съ пріемамв 
нѣнія, мелодіей и гармоніей Пермской губерній и вообще Уральской области- 
Въ гармоніп каждаго пѣснопѣнія собраны сочетай® тѣхъ звуковъ, которые для 
насъ, привыкших* къ болѣе ровному, свободному и твердому пѣнію, пожалуй, 
покажутся странными, потому что отъ тона и мелодій этихъ пѣснопѣній 
вѣетъ чѣмъ-то тяжелым*, придавленным*, безрадостным*. Словно звуки хо
тіли  бы подняться, но безсильно падают* на землю и какъ бы туманом* 
плывут*, стелются по ней. Тамъ, на м іс т і, эти заунывные звуки мелодій, 
можетъ быть, уже сроднились съ акустикой слушателей, можетъ быть, имъ 
уже съ дітства приходится слышать такіе звуки везд і и всюду, а потому 
такая мелодія можетъ быть только родною той містности.

Конечно, ничего н ітъ  страннаго въ мелодій или въ мотивах* піснопіній,. 
раз* они общеупотребительны в* извістной містности. Но если на этой 
мелодій пропіть богослуженіе в* других* містностяхъ, то почувствуется р із 
кій диссонанс*.

Появленіе сборника совпадает* съ давно ощущаемой потребностью. Пе
чатался онъ в* Москві („Печатная В. Госсе. Москва, В. Спасская ул., 
соб. д. “), которая считается центром* разных* любительских* и церковно
приходских* хоровъ, церковнаго богослуженія и піснопіній. Москва въ этом* 
отношен® ушла далеко, и містнымъ любителям* церковнаго благоліпія слідовало



бы пойти навстрѣчу назрѣвілей потребности и составить сборникъ пісно- 
пішій, которым* могли бы воспользоваться заинтересованном лица во всей 
Россіи.

М. Волковъ.

Даниленко. Азбука или обученіе русскому и церковно-славянскому письму- 
чтенію, съ 561 рис. в* тексті. Ц. 20 к. Изд. 1. Екатеринославъ. 1904.

Г. Даниленко начинаетъ свой букварь съ приготовительных* письменных* 
упражненій, а пзученіе звуковъ съ классическаго усъ, оса. Это очень жаль 
и вот* по какой причині: отличительное и очень цінное достоинство азбуки 
Даниленко заключается въ томъ, что подобранный имъ слова и первоначаль
ный матеріал* для чтенія сравнительно понятны будут* не одним* велико
россам*, исключительно для которыхъ и пишутся в с і  буквари и классныя 
пособія, а и другим* русским* народностям*, которым* приходится учиться 
не на своемъ родном* язы кі, а на офиціальномъ и которыхъ, очевидно, 
принимал* во вниманіе Даниленко. Вот* съ этой точки зрѣнія для малоросса, 
напр., очень трудно начинать звуковой разбор* со слова усъ, когда но мало- 
русски говорят* „вус*“. Совсімъ непонятны и для русскаго мальчика слова 
на 5 страниц! рус и руса. Вообще же Азбука Даниленко составлена хорошо, 
умѣло и по обилію картинок* и по дешевизн! должна получить широкое 
распространеніе. Жаль только, что г. Даниленко слишком* злоупотребляет* 
однообразными упражненіями въ угадываніи словъ подъ картинками. Эти 
упражненія сопровождают* почти каждый урокъ отъ начала до конца Азбуки; 
нѣкоторыя картинки повторяются, что уменьшает* интерес* разгадывания, 
подъ нѣкоторыми картинками можно стать въ тупик*; напр., на стр. 16 
нарисован* совершенно ясно теленок*, надъ нимъ стоят* загадочные знаки: 
,,.е .о .ъ“ ? Эти мелкіе недосмотры могутъ легко быть исправлены при 2-м* 
изданіи, а Азбука Даниленко очень желательна для школъ южной Россіи, гд і 
она сравнительно будетъ понятнѣе для учениковъ народныхъ школъ н не 
вызовет* въ ихъ головах* столько роковых* недоразуміній, вытекающих* 
из* обученія грамот! не на родном* язык! населенія.

С. Русова.

М. Азбукинъ. Справочник* по русскому этимологическому дравописанію. 
Изд. 2 (испр. и доп.). Изданіе Д, Голова и А. Больтакова, Спб. 1905 г.

Въ крохотной книжицѣ г. Азбукина 77 страниц*— и изъ нихъ 56  пре
доставлены первому отдѣлу, составляющему, слѣдовательно, центр* тяжести 
„Справочника". Внимательно соображаем*, каким* цілям* служит* этотъ 
„Алфавитный указатель словъ, затруднительных* по правописаніго". И сей
час* же— недоумѣваемъ. Прежде всего замічаєм*, что поясненій здѣсь нѣтъ



никакихъ. Начертаніе словъ, въ общемъ, выполнено по тому же Гроту, но ж 
при отступлевіяхъ отъ его письма— обоснованій не приводится. „Водоросль",, 
молъ, а не водорасль; „нянчить", а не няньчить, и ни слова больше. „Пред
назначая „Справѳчникъ" въ пособіе къ грамматикѣ при выполненіи учени
ками домашнихъ самостоятельныхъ работа, я, заявляетъ составитель, пом і
стись въ немъ только тѣ слова и формы, иравописаніе которыхъ выходитъ 
за преділы элементарныхъ грамматическихъ свѣдѣній". Оказывается какъ-то, 
что „за преділами" элементарныхъ познаній господствуют™ въ русскомъ языкѣ 
слова иностранна™ происхожденія, и что для ученическихъ домашнихъ работъ 
нуженъ матеріалъ ея въ такомъ родѣ— адъютанта, акцизъ, батиста, гонорари 
дуэль, кавалькада, меѳимоны, пеньюарі-, сервировать, цейхгаузъ и пр. 2 и 3 от- 
д ілы — „Алфавитный указатель простыхъ сложныхъ приставокъ, затруднительныхъ 
по правописанію и „алфавитный указатель" суффиксовъ п основныхъ окончаній,. 
затруднительныхъ по правописанію", можетъ быть, и полезны въ свою міру,, 
помогая практическому различен©) элементовъ, состава слова. Но во всѣхъ трехъ 
отділахъ не разбираешься въ опредѣленіи этой самой „затруднительности" 
для правописанія. До извісткой степени каждое слово затрудняете пишущаго: 
чистаго фонетическаго письма н ітъ  въ человічестві. Но почему особлив», 
обременительны для правописанія слова и формы: ананасъ, бисквите, капралъ, 
муфта, безумный, узаконить, аха (рубаха), сутилка и т. п.? 4  отд. у г. Азбу- 
кииа— посвященъ переносу частей слова.

А. Налимовъ.

Ив. Ив. Виноградовъ. Элементарный курсъ вычислен© на коммер- 
ческихъ счетахъ, съ указаніемъ необходнмыхъ пріемовъ при этихъ вычисле- 
ніяхъ и съ приміненіемъ счетъ къ изученію метрической системы м і р и  
Ариѳметика на счетахъ. Ц ін а  20  коп.

Едва-ли не единственная въ своемъ роді книжка, съ которою не безъ- 
интересно познакомиться и не спеціалистамъ торговаго счислен©. И это тімъ 
боліє, что искусство управляться со счетами мало по малу приходите въ. 
полное забвеніе.

Весьма интересны статьи объ умноженій и діленій на счетахъ, а также 
практическіе задачи, съ готовыми рѣшеніями, на вычисленіе стоимости товара 
по данной цѣніі

Не соотвѣтствуетъ пропечатанному на обложкѣ полному заглавію отдѣлъ II 
текста (десятичныя или метрическія міры), въ которомъ обіщано „примѣненіе- 
счетъ къ изученію метрической системы м ір ъ ". Слово изученіе не вяжется 
съ содержаніемъ отдѣла, вміщающаго приміненіе счетъ къ рѣшенію ряда 
задачъ на метрическія или десятичныя мѣры, но не изученіе этихъ мѣръ 
помощью счетъ. Ѳ. П.



В. 0. Крижъ. Первое домашнєє чтеніе сеіьскаго школьника. Вып.
І— II. Ц. ЗО к. Москва. Изд. Жиркова. 1904 г.

Обѣ маленькія книжки г. Крижа предназначаются для домашняго чтенія 
первыхъ группъ сельскихъ школьников*. Онѣ составлены такъ, что каждую 
статью можно давать отдѣльно на руки маленькаго читателя. Въ 1-м* сбор- 
никѣ 27 коротеньких* крупным* шрифтом* напечатанных* разсказовъ изъ 
народной жизни; есть біографій Кольцова и Крылова, сказки, разсказы о 
животных*. Всѣ они коротки, написаны понятнымъ языком*, проникнуты 
желаніемъ пробудить въ душѣ читателя этическое отношеніе къ окружающей 
его жизни и пробудить его любознательность. Неудачно только по своей
недоказательности и недоступности размышленіе о Землѣ и Небѣ, помѣщенное 
въ концѣ 1-го томика: излагается въ немъ какое то философское размышденіе 
о гармоній существующей между явленіями жизни на землѣ и на небѣ. Для 
многихъ и взрослых* читателей эта статейка останется непонятной, тѣмъ 
болѣе она неумѣстна въ дѣтскомъ сборникѣ. Во 2-м* выпускѣ 23 статьи
для чтенія. Онѣ сложнѣе и длиннѣе статей 1-го выпуска и черезчуръ одно
стороннії, все этически житейскаго содержанія, и какъ далеко не всѣ написаны 
художественно, то вряд* ли онѣ произведут* желаемое впечатлѣніе, хотя про- 
чтутся, вѣроятно, съ интересом*, особенно сказки п былины. Вообще оба 
выпуска книжки представляют* матеріал*, вполнѣ пригодный для учениковъ 
только великорусских* сельскихъ школъ: язык*, содержаніе, описываемая 
народная жизнь— все типично великорусское и для любого ученика южных* 
школъ и другихъ русских* окраин* вряд* ли будут* понятны.

Рисунки въ обѣихъ книжках*, хотя и многочисленны, но очень плохо 
выполнены и вряд* ли заслуживаютъ громкаго названій „йллюстрацій". Оба 
выпуска одобрены Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. для народных* училищ*.

С Русова



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.

Изъ хроники народнаго образованія на Западѣ.
Л ига врачей и семьи во Францій. — Л ѣсн ая  ш кола въ  Ш арлоттенбургѣ. — 
Постановленіе коммиссіи для борьбы съ  алкоголизм ом ъ во Ф ранц ій .—Попе

чительство н ад ъ  слабоумны ми въ  Германій.

Вопросы школьной гигіены и физическаго воспитанія все больше и больше 
привлекаютъ вниманіе педагоговъ и общества. Во Францій, какъ извѣстяо, 
образовалась съ цѣлью изслѣдованія этихъ вопросовъ и проведенія въ жизнь 
школы и семьи правильныхъ ионятій о гигіенѣ и физическомъ воспитаніи „Лига 
врачей и семьи" „Іл§ 'ие Лез т е Л е с іп в  ей Лез і а т і і і е з " .  Число членовъ этой 
лиги достигаетъ 500 ; большинство изъ нихъ врачи, профессора, учителя; ро
дители пока входятъ въ составь лиги еще въ недостаточномъ количеств®. 
Предсѣдателемъ лиги состоитъ докторъ Лежандръ, а секретаремъ докторъ Матье. 
На общемъ собраній лиги, состоявшемся въ концѣ ноября 1904  года, былъ 
представлень отчетъ о дѣятельности лиги. Въ теченіе года— съ ноября 1903  
по ноябрь 1904  г. —  лига организовала гигіеническій конгрессъ въ Париж®, 
принимала дѣятельное участіе въ организаціи международнаго конгресса въ 
Нюрнберг® въ 1904  году, издавала „Бюллетень лиги", имѣла ежемѣсячныя 
собранія, на которыхъ разрабатывались вопросы школьной гигіены. Лига на
ходится въ сношеніяхъ съ „Союзомъ школьной гигіены", къ ней обращаются 
за совѣтомъ отдѣльныя лица и учрежденія, она разослала рядъ вопросовъ 
мерамъ болыпихъ городовъ; къ сожалѣнію, она встрѣтила равнодушіе, такъ 
знакомое намъ: ею было получено всего 4 отвѣта. Наконецъ, по иниціативѣ 
лиги организуются въ провинціи отдѣльные комитеты, уставы которыхъ и раз- 
сматривались на общемъ собраній.

Этимъ филіальнымъ отдѣленіямъ лиги предоставлена полная самостоятель
ность, причемъ они имѣютъ право посылать своихъ делегатовъ въ центральный 
комитетъ. Дѣятели лиги надѣются, что сѣть комитетовъ охватить всю Францію 
и что усердная работа ихъ повліяетъ на оздоровленіе школы, которую такъ 
сильно обвиняютъ во вредномъ вліяніи на физическое развитіе дѣтей. На кон
гресс® въ Нюрнберг® даже былъ поставлень вопросъ: не рискуетъ ли школа, 
несмотря на все ея благодѣтельное вліяніе въ умственномъ отношеніи, быть 
признана вредной, такъ какъ она разрушаетъ здоровье грядущихъ поколѣній.

Интересный опытъ укрѣпленія здоровья слабыхъ дѣтей школьнаго возраста



•представляєте собой „Л існая школа въ Шарлоттенбургі". Въ Грюневальдскомъ 
лісу, между Берлином* и Потсдамом*, организована недавно начальная город
ская школа для 120 дітей обоего пола, слабость здоровья которых* требует* 
пребыванія на свѣжемъ воздухі въ лісу; въ эту школу принимаются исклю
чительно слабыя, но не больныя діти; такъ, наприміръ, чахоточный безусловно 
исключаются. Каждое утро дѣти отправляются изъ Шарлоттенбурга по трамваю, 
-лроіздъ но которому для нихъ устроен* безплатный, въ лѣсъ, въ свою школу 
и возвращаются домой только вечером*. Там* въ лѣсу въ маленьких* бара
ках*, открытых* свѣжему воздуху, они проводят* весь день, причемъ занятія 
продолжаются не боліе двухъ съ половиною часовъ. Они получают* въ школі 
здоровый и обильный обѣдъ на средства „ассоціаціи дома Краснаго Креста". 
Въ школі занятія ведут* три учителя и одна учительница, тоже нуждающиеся 
въ укріпленій здоровья. Сначала школа функціонировала только въ теплое время 
года; но результаты, достигнутые ею, настолько значительны, что рішено по
пробовать продолжать занятія круглый годъ. Какъ хорошо было бы органи
зовать подобную школу для блідныхъ, слабых* дітей петербургской .бідноты! 
Въ окрестностях* Петербурга, напримѣръ, за Лѣснымъ, въ Сосновкі можно 
найти вполні пригодное номѣщеніе, можно устроить безплатный нроіздъ и 
дать дітямъ пробыть въ хорошем* воздухі апрѣль, май и сентябрь —  м і 
сяця, въ которые выпадают* часто хорошіє дни; поміщеніе въ эти місяца 
можно найти вполнѣ дешевое, такъ какъ дачники обыкновенно живутъ съ 
начала іюня до конца августа.

Одним* изъ самых* ужасных* бичей для здоровья населенія, какъ извѣстно 
каждому, является алкоголизм*; наблюдая над* болѣзненными, малоспособными, 
умственно отсталыми дітьми въ школахъ, почти всегда приходится констати
ровать плохую наслідственность отъ родителей алкоголиков*. Въ западных* 
государствахъ, въ особенности во Францій, борьба съ алкоголизмом* довольно 
давно ведется при посредствѣ школы; однако, результаты этой борьбы сомни
тельны.

Въ январьской хроникі К е ѵ п е  р ё с іа ^ о ^ щ н е  поміщены постановленія 
•особой коммиссіи по вопросу объ алкоголизмѣ, образованной при министерстві 
•финансов*. Коммиссія эта вполнѣ признала, однако, значеніе непосредственна™  
вліянія школы въ этомъ отношеніи, что и выражено въ нервом* ея постано
вленій: „Принимая во вниманіе, что, главным* образомъ, воздійетвуя на 
ребенка, можно добиться привитія добрых* привычек* п искорененія дурных*, 
необходимо продолжать въ ш колі и внѣ школы спеціальнеє преподаваніе, 
то-есть систему спеціальних* совѣтовъ и указаній относительно опасностей 
злоунотребленія алкоголем* во в с іх *  видах*... при условіи, чтобы это врепо- 
даваніе ограничивалось проповідью воздержанности и уміренности, удерживаясь 
отъ всякаго преувеличенія, могущаго поміш ать усп іху  преподаванія или извра
тить его смысл*".

Но такая непосредственная проповідь не можетъ быть признана доста
точной; діло идет* тутъ не о добродітельныхъ разсужденіяхъ. Ком
миссія находите, что рука объ руку съ воспитательным* вліяніемъ школы 
должна идти реорганизація условій жизни рабочаго класса. „Необходимо, 
гласит* 9 §  постановленій, чтобы общественный власти и частная иниціатива 
предприняли и привели въ исполненіе цѣлый рядъ экономических* и соціаль
них* реформ* съ цілью сділать для рабочей части населенія жизнь боліе 
легкой, гигіеничной, привлекательной, меніе тяжелой, носредствомъ лучшаго 
и боліе вкуснаго питанія, боліе здороваго и веселаго номіщенія, лучшей



гарантій безопасности— одним* словом*, всѣми средствами, могущими привя
зать работника къ его семьѣ и заставить его потерять вкусъ къ грубым* 
удовольствіямъ и низким* способам* развлеченія, искушающая потребность 
въ которыхъ и чувствоваться.тогда будетъ не такъ сильно".

Между прочим*, рекомендуются слѣдующія мѣры: постройка здоровых* 
жилищ* и оздоровленіе существующих*; строгій надзор* за гигіеническимъ 
состояніемъ мастерских*, бюро, магазинов*, увеселенія разнаго рода при 
квартирах* рабочих*; пониженіе платы за воду въ маленьких* помѣщеніяхъ; 
закрытіе зараженных* поміщеній, если смертность въ нихъ доходит* до извѣст- 
наго предѣла; предоставленіе хозяевам* и жильцам* права нарушать кон
тракты въ случаі несоблюденія гигіеническихъ условій; содѣйствіе обществам*, 
организующим* дешевыя помѣщенія, сады для рабочих*.

В сі эти міры направлены къ тому, чтобы сдѣлать „здоровіє и привле- 
кательніе само жилище; но привлекательность жилища зависит* не отъ одних* 
удобств* его постройки, а  и отъ внутренней обстановки и всего распорядка въ 
его домі..

Отсюда новое требованіе, предъявляемое къ гаколѣ. „Необходимо дать 
такое наоравленіе первоначальному образованію, чтобы оно ставило себѣ 
цілью подготовленіе хозяйки дома, заканчивающееся обученіемъ домашнему 
хозяйству во всѣхъ его видах*".

Это странное по односторонности постановленіе противорѣчитъ основным*, 
требованіямъ общаго, да еще начальнаго образованія. Удивительная вещь эта 
начальная школа! Каких* только цілей не ставят* ей, какихъ обязанностей 
не возлагают* на нее!

За  заботами о жилищѣ слідують заботы о ншці, отдыхѣ п разумных* 
развлечевіяхъ. Предлагаются слѣдующія міры: удешевленіе необходимейших* 
жизненных* припасов*; раздача горячаго чая или кофе въ мастерских*, на
ходящихся вт, холодных* мѣстностяхъ строгнія; правильное распреділеніе ча
совъ работы сообразно съ условіями семейной жизни; узаконеніе ежеиеділь- 
наго отдыха, преимущественно в* воскресные дни, съ добавленіемъ, по англій- 
скому образцу, свободных* часовъ по субботам* послі полудня, чтобы дать 
рабочему возможность заняться своими ділами, а  хозяйкѣ сділать закупки, 
такъ как* въ ираздвикъ в с і  магазины закрыты. Чтобы дать возможность разумно 
проводить отдых*, коммиссія находит* необходимым* оказаніе полнаго содій- 
ствія и поддержки обществам* спорта, гимнастики, стрѣльбы, музыкальным* 
н хоровым* обществам*,библіотекамъ,читальням*,лекціям*,народным* театрам*. 
ит.п .К ром і того,рекомендует* организовывать полковые кружки въ казармах*.

Далѣе идут* міры болѣе общаго характера: развитіе быстрых* и деше
вых* снобов* передвиженія, дающих* возможность отлива въ деревни насе
лен™ переполненных* городов*; организація учрежденій, предусматривающих* 
жизненный бідствія: товарищеских* касс*, обществ* страхованій на случай 
болѣзни, увѣчья, смерти и т. п.

Всѣ эти постановленій или пожеланія коммиссія заключает* опять таки 
возложеніемъ большой и трудной задачи на школу. „Параллельно всім * этимъ 
реформам* необходимо развить и измѣнить школьныя программы, имѣя въ 
виду— научить как* дітей, такъ и подростков* управлять своими инстинктами, 
не предаваться никаким* излишествам* и всегда сохранять уваженіе къ себ і 
и къ другим*, одним* словом*, воспитать характеръ и волю. Задача несрав
ненно труднійшая, ч ім *  обученіе хозяйству, но гораздо боліе соотвітствую- 
щая значенію общеобразовательной школы.



Такими мірами коммиссія надіется остановить развитіе алкоголизма въ 
будущем*, но въ настоящее время слідуетъ считаться съ его жертвами. 
Число слабоумных* д ітей— наслідіе алкоголизма— въ народных* школахъ все 
возрастает*. В* Германій, какъ пзвістно, существуют* или особенный вспо
могательный школы (Н іШ зсІіи Іеп ) или вспомогательные классы при нор
мальной школі, куда переводят* умственно отсталых* дітей и гд і все обу
ченіе ведется примінительно къ ихъ силам* и способностям*. Какъ эта м іра 
благодітельно отзывается не только на обиженных* судьбой дітей, но и на 
нормальной ш колі, нечего и говорить. Это понимает* каждый, кому пришлось 
испытать всю тяжесть присутствія въ классі 2-хъ, 3-х* (не говорю о боль
шем* числі, что иногда случается) таких* слабоумных* дітей, которыхъ не 
принимают* въ учрежденія для идіотовъ, потому что ихъ умственный спо
собности поддаются нікоторому развитію, и которыя в м іс т і съ т ім *  на
столько ниже всего уровня класса, что не въ состоянія слідить за ними. На 
подобных* дітей в* Германій обращено особое вниманіе. Благотворительный 
общества и городскія унравленія заботятся, чтобы біднѣйшпмъ изъ нихъ былъ 
предоставлен* въ шйолі завтрак* или горячее молоко. Такъ как* слабость, 
умственнаго развитія часто идетъ рука объ руку со слабостью здоровья, д і 
тей, требующих* укріпленій сил*, устраивают* въ лічебныя літнія колоній, 
причем* для большей дійствительности этой міры посылают* ихъ два гола 
подряд*, заботясь о томъ, чтобы послі ііребыванія въ колоній діти  оставались, 
подъ наблюденіемъ врала и чтобы усиленное питаніе поддержало достигнутые 
результаты. У насъ въ Петербург! городская коммиссія по народному образо
ванію тоже отправляет* слабых* и болізненныхъ дітей в* літнія санитарныя 
и лічебныя колоній, но, къ сожалінію, по недостаточности средств* одинъ и 
тот* ж» ребенок* не можетъ быть послан* два раза, а между тім *  такое 
повторное пребываніе въ колоній особенно важно, такъ какъ можетъ оконча
тельно укріпить слабый силы.

Кромі этого внимательна™ отношенія къ укріпленій» сил* слабых* фи
зически и умственно дітей, ихъ подвергают* еще особому постоянному вра
чебному надзору. Такъ, врачи для бідныхъ обязаны разъ въ два мѣсяца 
осматривать вс іх*  без* исключенія учащихся въ вспомогательных* школахъ.

Такимъ образомъ за здоровьем* этих* дітей существует* особый надзоръ, 
такъ же, какъ и за ихъ умственным* развитіемъ. Этим* однако не считают* 
возможным* ограничиваться люди, близко стоящіе къ ділу и принимают® къ 
сердцу несчастія обиженных* отъ рожденія судьбой людей.

На посліднемъ с ъ ізд і учителей всіх*  германских* вспомогательных* 
школъ быль поднят* вопросъ объ общественномъ попеченій надъ слабоумными, 
малоспособными даже по выході ихъ из* школы. Доклад* по этому вопросу, 
читанный на собран® учителей и учительницъ Ганбургских* вспомогательных* 
школъ г. Гамфельдтомъ, напечатан* въ 48  мъ номері Рас® £’о§® оЬе К е- 
і о г т  за 1904  г. Геферентъ предлагает* организовать особый ферейнъ съ 
цілью попечительства надъ слабоумными, о к о н ч и в ш и м и  начальную школу. 
Заботы ферейна о нихъ должны выразиться, съ одной стороны, непосредствен
ным* участіемъ въ устройстві ихъ жизни, а именно подысканіемъ подходя
щих* для ихъ сил* и способностей занятій и попеченіемъ надъ ними во в с і  
годы ихъ профессіональнаго обученія. За образец* референт* совітуетъ взять 
организацію попечительства при Копенгагенском* институт'! для слабоумных*. 
Тамъ воспитанников* по окончаніи ими курса пристраивают* къ мелким* 
служащим*, сельским* хозяевам* или ремесленникам*. Этим* хозяевам* упла-



чиваетея за учениковъ извѣстная сумма, доходящая до 300  марокъ въ годъ. 
Расходы беретъ на себя пли государство или община и уплачиваетъ каждый 
годъ все меньшую сумму, пока наконецъ работа ученика не окупает® его 
содержаніе и обученіе.

За этими воспитанниками институтъ нродолжаетъ слѣдить: время отъ 
времени ихъ посѣщаютъ, что имѣетъ значеніе какъ для учениковъ, такъ и 
для хозяевъ.

Не ограничиваясь годами ученія, референта предлагаете, назначать онеку- 
новъ къ тѣмъ изъ бывшихъ воспитанниковъ школъ, которые и по достпженіи 
зрѣлаго возраста окажутся не въ силахъ самостоятельно устроить свою 
жизнь.

Кромѣ этого непосредственна™ участія, ферейнъ долженъ заботиться о 
проведеній въ жизнь особыхъ мѣръ относительно слабоумныхъ: такъ, онъ дол
женъ указывать на тѣхъ изъ находящихся на его попеченій молодыхъ людей, 
умственный аномалій которыхъ таковы, что требуютъ освобожденія ихъ отъ 
воинской повинности; онъ долженъ стремиться при содѣйствіи прессы къ 
распространен™ правильныхъ взглядовъ на отвѣтственность и наказуемость 
слабоумныхъ, на необходимость считаться въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
престунленія съ индивидуальностью, съ особенностью ихъ аномалій. Такпмъ 
понеченіемъ общество хоть отчасти загладить грѣхи свои, отвѣчать за кото
рые приходится несчастнымъ слабымъ умственно и физически дѣтямъ алко- 
голиковъ, преступниковъ, отбросовъ общества.

Е. Р.

Х р о н и к а  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н і я .

У чительскій  мартирологъ: въ  Пермской губерній учительниц® воспрещают® 
„развивать" народъ; въ  Саратовской губерній вскрывают® письма, адресо

ванны й н а  имя учителей; единовѣрчеекій  священник®, производящ ій  обыск® 
квартиры  учительницы ; к ак ъ  легко учителю оказаться  „вредным® человѣ- 
ком ъ“; какіе  доносы  на учителей могутъ губить ихъ  участь; гибель учи 
тел я  „и зъ -за  лѣваго клироса"; въ  Воронежской губерній  учителя постав
лены  внѣ закон а.— Запрѳщ еніе учи телям ъ  сообщ ать какія-либо свѣдѣ нія  о 
ш колахъ  земству и учительским®  обществам®.—Грозное п редостереж ете 
учителям ъ, желающим® поступить въ члены  учительскаго союза.— Н евоз
можность для учительскаго общ ества собирать свѣдѣнія  о положеній учи 
телей, членовъ  общ ества,— Пробужденіе сам осознанія учителей; исключеніе 
и зъ  учительскаго  общ ества инспектора; изгнан іе другого инспектора и зъ  
собран ія  членовъ учительскаго общества; заявлен іе  кутане скихъ учителей.— 

И стинно-благонамѣренны й учитель.

Нѣкоторое облегченіе условій существованія нашей печати имѣло, между 
прочим®, одяимъ изъ послѣдсгвій оглашеніе безчисленнаго множества фак
тов®, обрисовывающих® безправное положеніе нашего народнаго учителя. При 
чтеніи этнхъ фактовъ буквально волосы дыбомъ становятся: до такой сте
пени ужасно и невыносимо положеніе нашего главнаго труженика на народ
ной нивѣ,— того самаго, отъ котораго въ сущности зависит® все будущее 
нашего отечества. Трудно себѣ представить, какъ люди могли до сихъ поръ 
мириться съ такимъ положеніемъ, въ какомъ находятся работающіе въ на
чальныхъ школахъ. За этими несчастными тружениками буквально не при
знается рѣгаительно никаких® прав®,— даже такихъ элементарных®, которыя 
принадлежать послѣднему оборванцу, даже тѣхъ, которыя съ положитель



ностью признаны всѣми нашими законами. И притом» право дѣлать все, что 
вздумается, съ народным» учителем», какъ оказывается, принадлежит» вся
кому, кто только пожелает» производить свои эксперименты, не исключая и 
самых» возмутительных», над» народным» учителем».

Изъ безконечнаго множества фактов», относящихся къ избранной нами 
для настоящей хроники темы и оглашенных» за самое послѣднее время, мы 
остановимся лишь на небольшом» числѣ такихъ фактов», выбирая таковые 
по ихъ типичности. Такимъ путемъ мы нарисуем» общую картину правового 
и бытового положенія народнаго учителя, которое, очевидно, далѣе оста
ваться безъ самых» серьезных» улучшеній не можетъ.

Вот» факт», характерпзующій условія, при которыхъ народный учитель 
выполняет» свою просвітительную функцію:

„Земской учительницѣ Дягилевой (въ с. Невьянскомъ, Пермской губер
ній), переѣхавшей изъ другого села и привыкшей вести народныя чтенія, 
мѣстный священник» о. Казаков» запретил» читать свѣтскія книги (по ка
кому праву?), такъ какъ онѣ написаны „развращенной интеллигенціей" и 
„есть ничто иное, какъ только гниль". Приходит» о. Александр» на народ
ное чтеніе,— что-то ужъ слишкомъ весело себя чувствуют» слушатели. Ока
зывается, учительница читает» имъ Гоголя: „А, , вы вздумали всякую гниль 
имъ читать здѣсь"!— въ гнѣвѣ своем» воскликнул» ревностный пастырь,—  
„свѣтскую гниль я безусловно запрещаю вамъ читать, а книги духовнаго 
содержанія присылайте мнѣ для просмотра". Но оказывается, что и книги 
духовнаго содержанія не удовлетворяют» о. Александра. На брошюрѣ „Стра- 
данія Іпсуса Христа", присланной учительницѣ уѣзднымъ комитетом» обще
ства трезвости, о. Казаков» сдѣлалъ надпись: „написано вульгарным» язы
ком», читайте лучше по Евангелію". Объ этомъ ф акті Дягилева написала 
ирбитскому комитету трезвости, откуда были присланы о. Казакову правила 
народныхъ чтеній и указан» его незаконный образ» дѣйствій. Но какое діло 
Казакову до всѣхъ подобных» указаній? Одинъ изъ коллег» о. Александра 
увѣрялъ меня, что, напротив», онъ получит» похвалу за свою ревность, отъ 
кого слѣдуетъ, особенно, если объ его ревности будетъ напечатано въ га
зет і"  („Сынъ Отечества" X? отъ 8 мая).

Какъ видим», въ дѣйствіяхъ свящ. Казакова заключаются всѣ признаки 
служебнаго нреступленія, именуемаго „превышеніемъ власти", и если бы онъ 
проявил» эти дѣйствія по отношенію къ какому бы то ни было другому 
обывателю, онъ и подвергся бы заслуженной имъ карѣ. Но съ учителем» 
можно дѣлать все, что угодно, и никому и въ голову не придет» возбуж
дать вопросъ объ отвѣтственности лица, совершающаго превышеніе власти 
по отношеаію къ этим» лишенным» всяких» прав» элементам» русскаго об
щества.

И дѣйствительно, съ народными учителями дѣлаютъ в с і и все, что кому 
пожелается. Въ саратовскую уѣздную управу поступило недавно заявленій 
учительницы широкинской земской школы о томъ, что адресованный управой 
на ея имя чрезъ мѣстное волостное правленіе казенный пакет» она полу
чила вскрытым». По справкѣ, сдѣланной почтовым» відомством», оказалось, 
что мѣстнымъ отдѣленіемъ пакета былъ передан» въ цѣлости. Въ виду этого 
уѣздная управа обратилась къ широкинскому земскому начальнику съ пред- 
ложеніемъ привлечь лицъ, виновных» во вскрытіи пакета, къ судебной от- 
вѣтственности („Прпволжскій Край"). Здѣсь необыкновенно только то, что 
учительница вздумала обижаться тѣмъ, что постоянно практикуется съ пере



пискою народныхъ учителей, а  управа ріш илась поднять изъ-за  этого случая 
офиціальное д іл о . Обычно же случаи такого рода совершаются безъ всякаго 
шума, такъ какъ в с і  привыкли къ тому, чтобы переписку народныхъ учите
лей читалъ г. волостной писарь.

Но, какъ мы ни привыкли къ тому, чтобы съ народнымъ учитеіемъ вся
кій желающій д іл а л ъ  все, что надумаетъ т ім ъ  не м ен іе  приходится натал
киваться на факты, которые и насъ, привыкшихъ ко всему, приводять въ 
нѣкоторое недоумініе. Вотъ одинъ изъ такихъ фактовъ:

„П рііхалъ однажды въ дер. Хуторы (Осинскаго уѣзда, Пермской губер
ній) священникъ единовѣрческой церкви юго-кяауфскаго завода о. Николай 
Замятинъ и остановился вмѣстѣ съ церковнымъ старостой въ томъ домѣ, 
гд і квартировала учительница этой деревни г-жа Бурдина. Г-жи Бурдиной 
какъ разъ въ это время дома не было: она уѣзжала на праздники къ род- 
нымъ. Между тѣмъ о. Замятинъ поинтересовался, какъ живетъ учительница, 
и попросить хозяевъ, чтобы т і  показали ему ея квартиру. Хозяйка дома, 
ничего не подозрівая, исполнила его просьбу. Бойля въ карману, священ
никъ бросился прежде всего къ письменному столу, на которомъ лежали 
письма г-зки Бурдиной, схватилъ ихъ и часть полозкилъ въ карманы своей 
рясы, а другія тутъ же сталъ читать, причемъ иныя рвалъ и бросалъ на 
-полъ, а на другихъ дѣлалъ такую надпись: „5 января 5 часовъ вечера 1905 г. 
Расписался священникъ Н. Замятинъ". На одномъ письмѣ, которое г-жа 
Бурдина получила отъ своей сестры, увѣдомлявшей ее о своемъ здоровьі, 
пастырь подчеркнули, слова: „въ здоровомъ в и д і" , находя ихъ, очевидно, 
подозрительными. Произведя тщательный обыскъ на поверхности стола, онъ 
сталъ было свидітельетвовать и внутреннее его содержимое, но тутъ всту
пились хозяйка дома и сбіяавш іеся мужики, которые и не дали ему больше 
дебоширить. Воинственный пастырь такъ расшумілся, что нѣсколько разъ 
толкалъ съ силой хозяйку, и она очень больно ушибла свою голову объ 
уголъ печки. На ея слова: „У учительницы могутъ быть въ столі деньги и 
что она о васъ скажете", попъ раздраженно кричалъ: „Ну, могутъ ли быть 
деньги у голи отпітой?" „Я все могу сділать,— продолзкалъ онъ внуши
тельными, тономъ: намъ велѣно слідить за нравственностью и благонадеж
ностью народныхъ учителей, и я доступаю такъ на основаній циркуляра". 
Нісколько писемъ музкикамъ все же удалось отбить отъ своего духовнаго 
отца, а другія таки, и до сихъ поръ остаются у него на рукахъ. Во время 
обыска къ квартирі учительницы сбѣзкалась масса народа, и в с і смотріли 
на достохвальные поступки своего пастыря, выражая полное негодованіе его 
дійствіямъ различными нелестными эпитетами по его адресу. Возбузкденіе 
среди крестьянъ было такъ сильно, что никто изъ нихъ не рішился послі 
обыска отвезти священника обратно на заводъ" („Сынъ Отечества", X; отъ 
17 аср іля).

Случай дійствительно нісколько экстраординарный, и не удивительно, 
если дазке привычные къ проявленіямъ произвола крестьяне возмутились 
этимъ случаемъ. Но, впрочемъ, въ иослѣднее время и такіе случаи переста
ють быть экстраординарными. Нынче учителю попасть во „вредные люди", а 
стало-быть, и оказаться „внѣ закона" н іт ъ  ничего легче. Въ м іст . Воро
н е ж і, Черниговской губерній, священникъ А— въ, будучи съ требой въ одной 
избѣ и заставь тамъ молодого учителя церковно-приходской школы, напу
стился на него по поводу того, что тотъ поціловалъ только крестъ, а не 
руку его, священника. „Вы вредный для общества человікъ, •—  закричалъ



пастырь, —  я донесу о васъ, кому слѣдуетъ, и потребую вашего смѣщенія. 
Вы, вѣроятно, и учениковъ своихъ также учите". („Сын* отечества" отъ 15 
апрѣля). И нѣтъ сомнѣнія, участь „вредн ая" учителя отнынѣ рѣшена. А 
вотъ еще случай превращенія учителя въ „вредная" человѣка. Въ село 
Костину, Пермской губерній, пріѣзжаетъ земскій началъникъ Мензелинцевъ и 
произносить рѣчь въ волостномъ правленій. „Я слышалъ, мнѣ донесло лицо, 
заслуживающее довѣрія, что съ вами здѣсь говорилъ учитель о событіяхъ 9 
января въ Петербургѣ и оправдывалъ всѣхъ крамольниковъ Объявляю вамъ, 
что учитель говорилъ вамъ неправду: петербургскіе бунтовщики не больше, 
какъ крамольники, враги внутренняя порядка" и т. д. Волостному началь
ству былъ сдѣланъ строгій выговоръ за то, что оно позволило у себя гово
рить учителю такія вещн. Самъ учитель былъ приглашен* на земскую квар • 
тиру, и ему сдѣлано строгое внушевіе. А между тѣмъ, какъ выяснилось 
виослѣдствін, донос* оказался ложным*: сам* земскій начальник* сознался 
въ своемъ письмѣ къ учителю,называя его „милымъ", „дорогим*". А все таки 
часть населенія смотрит* на учителя, какъ на „провинившагося", и ему 
ничего не остается, какъ перейдти въ другую школу" („Сынъ Отечества" 
отъ 8 мая).

Вообще доносы играютъ огромную и притом* роковую роль въ жизни и 
судьбѣ народнаго учителя. Не угодил* учитель кому нибудь чѣмъ бы то ни 
•было,— и донос* готов*. Обыватель, особенно изъ паскудныхъ, знаетъ, что 
всякій донос* на учителя будетъ принят* начальством* съ полным* 
.вниманіемъ и непременно отразится самымъ печальным* образом* на судьбѣ 
учителя, какъ бы ни былъ нелѣпъ сам* по себѣ этотъ донос*, и нѣтъ ни
чего удивительная, что доносы на учителей стали самымъ обычным* явле- 
ніемъ нашей жизни. И какіе доносы практикуются по отношенію къ учите
лям*! Казалось бы, самая нелѣпость этихъ доносов* должна гарантировать 
учителей отъ возможности печальных* послѣдствій отъ этихъ доносов*, но 
въ дѣйствительности, чѣмъ нелѣпѣе доносъ, тѣмъ онъ имѣетъ больше шан
сов* на успѣхъ. Въ послѣднее время особенно участились такъ наз. „поли- 
тическіе" доносы, хотя ихъ нельзя называть такимъ именем* уже въ виду 
ихъ поразительной глупости. Вотъ для образчика один* изъ такихъ доносовъ 
и послѣдствія, какія онъ имѣлъ для учащ ая:

„Въ клинскомъ уѣздѣ, Московской губерній, въ школу одной изъ Земскихъ 
учительницъ А. С. К — ой явился инспектор* народныхъ училищъ клинскаго 
уѣзда, князь Щетининъ, и заявил*, что на нее поступил* доносъ, обви- 
няющін ее въ политической пропаганді. Ему, инспектору, поручено разслѣ- 
довать это д іло . Поэтому онъ просит* учительницу оставить его наединѣ 
съ учащимися, которыхъ ему надо допросить. Учительница поневолі вы
нуждена была уступить просьбі г. инспектора, который и приступил* къ 
возложенной на него миссіи. Изъ разспросовъ учениковъ удалось установить, 
что г. инспектор* погладил* нѣсколькихъ учениковъ по головкѣ и затѣмъ 
•стал* задавать имъ такіе вопросы: „Не говорила ли вамъ учительница чего 
нибудь о войнѣ, напр., что война не нужна"? —  „Не отзывалась ли неодо
брительно объ офицерах*"?

—  Не называла-ли кого-нибудь подлецом*?— „Не говорила-ли, что 91 ян
варя рабочіе и студенты проливали безвинно кровь свою въ Петербургѣ".

„ И еще нѣсколько вопросов*' въ такомъ-же духѣ. Точные отвѣты уче 
никовъ неизвѣстны; но только послі 15 минутная разговора съ учениками 
кн. Щетининъ вышел* изъ класса и заявил*, А. С. К— ой, что онъ принуж.



день ее сейчасъ-же отстранить отъ занятій въ школѣ, а училищный совѣтъ.. 
вѣроятно, постановит* уволить ее. На вопрос* учительницы, въ чемъ ви
новна она, г. инспектор* объяснил*, что она неодобрительно отзывалась о доб
лестной русской армій, сражающейся на полях* Манчжурін, что она объясняла 
ученикам*, будто рабочіе проливали 9 января безвинно свою кровь. Этого- 
уже слишкомъ достаточно, а потому она терпима быть въ школѣ не можетъ. 
Если онъ, князь Щетининъ, не примет* по отношенію къ ней сейчасъ-же- 
строгой мѣры, то можетъ пострадать сам* и, пожалуй, подвергнуться уволь- 
невію. Но, разумѣется, онъ этого не желает*, такъ какъ надѣется и въ. 
дальнѣйшемъ принести не малую пользу отечеству на поприщѣ народнаго 
образованія. Черезъ 1— 2 дня клинскій училищный совѣтъ, выслушав* обстоя
тельный докладъ кн. Щетинина, постановил* А. С. К— ую уволить. Конечно,, 
потерпѣвшую въ училищный совѣтъ не вызывали для дачи объясненій, чтобы 
не разстраивать зря ея нервы. Учительница А. С. К— ва, прослужившая въ 
одной школѣ 8 лѣтъ и ранѣе отмѣченная тѣмъ-же учнлищнымъ совѣтомъ,. 
какъ хорошій педагогъ, теперь уволена за якобы политически вреіную про
паганду среди школьников*. Такое увольненіе весьма недвусмысленно пахнет* 
тѣмъ, что ей закрыт* теперь вовсе путь педагогической дѣятельности, которой 
она уже усдѣла посвятить свои лучшіе годы, много силъ и здоровья. Жутко 
становится за дальнѣйшее будущее А. С. К— ой, но еще болѣе жутко дѣ- 
лается отъ озкиданія той пользы, которую намѣренъ принести отечеству кн. 
Щетининъ на нивѣ народнаго образованія" („Сын* Отечества" отъ 9 апрѣля),

Какъ ни поразителен* разсказанный фактъ, но и онъ блѣднѣетъ пред* 
нижеслѣдующимъ, имѣвшимъ мѣсто въ Курской губерній. Губернія эта вообще 
прославилась по части безправія учительскаго персонала. Но все-таки можно 
было озкидать, что и въ этой губерній судьба учителя не мозкетъ зависѣть 
отъ того, что какой-нибудь землевладѣлицѣ захочеется стоять не на правом*,, 
а непремѣнво на лѣвомъ клироеѣ. А между тѣмъ именно нзъ за такого зкеланія 
землевладѣлицы погиб* учитель Медвѣдевъ. Въ виду поразительное™ факта 
приводим* нѣсколько длинную исторію его подлинными словами газетнаго 
сообщенія:

„Въ Курскій губернскій училищный совѣгъ поступило заявленіе учителя 
земской школы с. Рождественскаго, Фатежскаго уѣзда, Ив. Медвѣдева, по 
постановленій) фатежскаго уѣзднаго училищиаго совѣта о переводѣ его, Мед- 
вѣдева, въ другое училище. „Въ с. Рождественском*,— пишет* г. Медвѣдевъ, 
я начал* свою учительскую слузкбу и нахожусь въ немъ 25 лѣтъ. Въ сей 
школѣ я вижу своими учениками дѣтей своихъ бывших* учениковъ, я вижу 
плоды моих* педагогическихъ трудов*, понесенных* въ продолженіе многихъ 
лѣтъ и засвидѣтельствованныхъ училищным* совѣтомъ, имѣю благодарности и 
денезкныя награды; миѣ директора и инспектора народныхъ училищъ предла
гали перевестись въ лучшія по своему положенію школы, мнѣ дано званіе 
личнаго почетнаго гражданина; послѣднимъ очередным* фатежскимъ земскимъ 
собраніемъ было постановлено отпраздновать 25 лѣтнін юбилей моей службы 
и выдать въ награду двухмѣсячнын окладъ жалованья. Я сроднился, 
сжился съ этою мѣстностью, сдѣлалея своимъ человѣкомъ, заслужил* 
довѣріе и расположеніе населенія, что доказывается непрерывным* моим*, 
въ продолженіе семи лѣтъ, служеніемъ въ качествѣ представителя Хри- 
сторождественской церкви, и наконецъ, я былъ избран* въ числѣ других* 
помощников* строителя придѣла къ названной церкви. Тязкело мнѣ разстаться 
съ моей второй родиной, гдЬ я старался быть полезным*, гдѣ я потерял* на



сей службѣ свое здоровье, гдѣ я желалъ-бы еще потрудиться на нивѣ народ 
наго образованія. И вдруг* для меня приказ*: уйти изъ сего села въ другое 
училище, отстоящее на 60 верстъ отъ этой школы, что равносильно для меня 
удару. Вѣдь это полное нрезрѣніе п невниманіе къ понесенным* мною тру
дам* въ продолженіе 25 лѣтъ“ .

Изъ-за чего-же, въ самом* дѣлѣ, гонят* г. Медвѣдева нзъ созданной 
имъ школы? „Изъ-за лѣваго клироса"! Въ рождественском* храмѣ поют* 
теперь два хора. На правомъ клиросѣ управляет* г. Медвѣдевъ, на лѣвомъ—■ 
псаломщик*. Когда былъ одинъ только хоръ, лѣвый клирос* былъ свободен*, 
п его иногда занимала землевладелица М. Й. Каменева, недавно выбранная 
въ попечительницы рояідественской школы. Возмущенная тѣмъ, что лівый 
клирос* занят* хором*, г-жа Каменева письменно требовала отъ священника 
уннчтоженія хора на лѣвомъ клиросѣ. Ей отвѣтили, что это невозможно и 
предложили другой свободный клирос* въ правомъ придѣлѣ храма. На уступки 
г-жа Каменева не согласилась и заявила фатежскому предводителю дворян
ства Н. Н. Богданову, что учитель Медвѣдевъ не дает* ей мѣста въ Божьем* 
храмѣ и вообще къ ней непочтителен*. Вызванный г. Богдановым* для объ- 
ясненій, учитель объяснил*, что мѣста в* храмѣ могут* отводить свя
щенник* и церковный староста, но не онъ. Затѣмъ отъ Каменевой и ея со- 
сѣда Ватезатула, автора проекта закрѣнощенія китайцев* за русскими, изло- 
яіеннаго въ извѣстной брошюрѣ „Китай и мы", поступило заявленіе предсѣ- 
дателю фатежской земской управы Ѳ. А. Полторацкому, что учитель Медві- 
девъ устраняет* ихъ, Каменеву и Ватазатула, отъ общественныхъ должностей 
в* приході. Медвѣдеву легко было доказать, что обвиненіе это никакой 
почвы подъ собою не иміетъ.

„Послі этой неудачи и г-жа Каменева пожаловалась на Медвѣдева зем
скому начальнику 2 участка А. А. Богданову за приставаніе къ ней, какъ 
попечительницѣ, съ школьными нуждами и вообще за неумѣстное безпокой- 
ство ея особы по школьному ділу. Земскій начальник* призвал* Медвідева 
и прочел* ему строгую нотацію о томъ, какъ надо вести себя съ попечи
тельницею, и начальнически внушал*, чтобы впредь никаких* недоразуміній 
л быть не могло. На Медвѣдева у земскаго начальника Богданова было и 
личное неудовольствіе. Давно г. Богданов* домогается закрыть рождественскую 
земскую школу, а вмѣсто нея учредить церковно-приходскую. А въ томъ, что 
крестьяне, несмотря на в с і  старанія земскаго начальника, не даютъ приго
вора, г. Богданов* виновником* считает* все того-же учителя земской школь.

„Наконец*, діло о г. Медвѣдеві возникло въ фатежскомъ училшцвомъ 
совітѣ, гд і засідаю ть А. А. Богданов* и Батезатулъ, и большинством* го
лосов* было постановлено уволить Медвѣдева изъ рояідественской школы. А 
въ бумагі отъ 24  марта, за А? 46 2 , на имя Медвѣдева за подписью ин
спектора народныхъ училищъ Бойкова, извѣщается, что „заслушано мнѣніѳ 
члена совѣта, земскаго начальника А. А. Богданова о желательном* пере
міщеній вас* въ другое какое-либо училище, дабы устранить несоотвѣтствую- 
щее слуліебному положенію вліяніе ваше на мѣстное населеніе". Предсѣда- 
тель фатежской земской управы г. Полторацкій остался при особом* мнініи". 
(„Русь", отъ 13 апріля).

Итак*, вот* еще совершенно новый видъ преступлений— „несоотвѣтствую- 
щее слуліебному положенію вліяніе на мѣстное населеніе". Оказывается, что 
если взятки брать слѣдует* „по чину", то точно также и вліяніемъ распо
лагать на населеніе необходимо тоже по чину. Да и въ самом* д іл і ,  г.
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земскій начальниць ж елаете уничтожить земскую школу, а какой то учите- 
лашка пріобрѣлъ такой нравственный авторитета въ глазахъ населенія, что 
благодаря ему, это уничтоженіе земской школы оказывается невозможнымъ 
даже для самого госнодина земскаго начальника! Или г-жа помѣщица же- 
лаетъ поміщаться непремінно на лѣвомъ клиросѣ, а отнюдь не на предла- 
гаемомъ въ ея распоряженіе иравомъ, и не можетъ осуществить своего столь 
естественнаго и законнаго желанія только потому, что какой-то учителишка 
создалъ хоръ, которымъ дорожите населеніе! Дійствительно, съ такимъ пре- 
ступнымъ образомъ дѣйствій учителя никакъ нельзя примириться, и фатежскій 
училищный совѣтъ отнынѣ обезсмертилъ себя своимъ постановленіемъ и въ 
особенности мотивировкою его. „Не соотвітствующее служебному положенію  
вліяніе“ —  да, право, этого не изобріталъ даже столь опытный по 
этой части Щ едринъ. Ж изнь, какъ всегда, оказалась остроумнѣе всякой 
сатиры...

Но если даже „не соотвітствующее служебному положен™ вліяніе на 
мѣстное населеніе" трактуется, какъ нѣчто преступное, то само собою разу- 
мѣется, попытки учителей принять участіе въ освободительномъ движенін на
шего общества должны разсматриваться начальствомъ учителей прямо какъ 
діянія, заолуживающія каторги. Начальствуюіція надъ учителями лица такъ и 
заявляютъ, отнюдь нисколько ни стісняясь. Въ Олонецкой губерній инспек
торъ народныхъ училищъ г. Ольгскій прямо разослалъ учителямъ циркуляръ 
(за № 231), въ которомъ, онъ доводите до свідѣнія учащихъ, что въ Пе
тербург© состоялось собраніе учителей и учителъницъ для образованія союза 
народныхъ учителей, которые иміли дерзость критиковать всю учебную сис
тему въ Россіи и находить, что пзмѣненіе этой системы возможно лишь при 
изміненіи государственна™ строя путемъ созыва народныхъ представителей, и 
предупреждаете отечески учителей, что нрисоединеніе къ означенному союзу 
повлечете за собою для присоединившихся самыя строгія наказаній. Вмісті 
съ тѣмъ г. Ольгскій напоминаете свой циркуляръ отъ 26  февраля 1904 года, 
въ которомъ указывалось еще на одно страшное „престунленіе", „знакомство 
съ политическими ссыльными", которое, по вторичному подтвержден™ г. 
Ольгскаго, должно влечь за собою также строгое взысканіе— „увольненіе съ 
почти неисправимыми послідствіями" („Сынъ Отечества" отъ 4 мая).

Читая подобные документы, невольно спрашиваешь: почему гт. Ольгскіе, 
издающіе для учителей собственные законы, не вошедшіе въ „Сводъ Зако- 
новъ". узурпирующіе законодательную власть и подвергающіе учителей взы- 
сканіямъ за  неисполненіе этихъ самочинныхъ законовъ, не привлекаются къ 
заслуженной ими уголовной отвітственноети какъ за  гіревышеніе власти, такъ 
и за разрушеніе государственна™ строя? Въ самомъ д і л і ,  вѣдь изданіе под- 
ложныхъ законовъ считается у насъ однимъ изъ тягчайшихъ преступлен©, 

4 что и совершенно правильно. ІІочему-же и какой-нибудь фатежскій училищ
ный со в іт ъ , и инспекторъ народныхъ училищъ г. Ольгскій могутъ совершать 
эти тяжкія уголовный преступленія безнаказанно? Почему уголовный законъ 
молчите въ подобныхъ случаяхъ и власть, поставленная за  т ім ъ , чтобы блю
сти и охранять силу закона, бездѣйствуетъ?

Надо отдать справедливость гг.' начальствующимъ надъ учителями: они 
яе всегда создаютъ свои собственные законы въ тѣхъ случаяхъ, когда прже- 
лаютъ выжить не нравящагося имъ учителя, а чаще прибігаю ть къ придир- 
камъ въ предѣлахъ существующихъ законоположенні. И это, конечно, легче 
и безопасн іе . Всегда можно найти „законный" поводъ къ тому, чтобы за 



ставить учителя покинуть своіі постъ. Нижеслѣдующая исторія очень харак
терна въ данном* отношеніи.

Въ декабрѣ прошлаго года в* Симферополі состоялось общее собраніе 
членов* містнаго общества взаимопомощи народныхъ учителей. Учителя были 
настолько дерзки, что говорили даже о небходимости прекращенія войны и 
созыва народныхъ представителей. ІІослідствія такой дерзости не заставили 
себя ждать. „Непосредственно посл і зас ідан ія  общества должен* былъ оста
вить м істо  народнаго учителя н ік ій  г. Бычков*, ораторствовавшій въ собра- 
ніи. З а т ім ъ  инспектор* г. Скворцов* остановил* свое вниманіе на двухъ 
учительницах* симферопольских* городскихъ начальныхъ школъ, г-жах* С віт-  
лицкой и Тисленко. Инспектор*, высліднвъ, что о н і присоединились и со
чувственно относились ко в с ім *  ностановленіямь и резолюціям* собранія, 
предложи.™ названным* учительницам* оставить службу. Получив* протестую
щий запрос* съ ихъ стороны, г. Скворцов* поспіш илъ увіреніями, что онъ 
въ мыслях* не и м іл *  предлагать отставку, но молъ, пытался внушить, чтобы 
учительницы держали себя осторожніе по части проявленія своихъ убіж деній  
и сочувствій. У віренія  эти г. Скворцов ь расточал* г-жам* Світлицкой н Тис
ленко, усиленно посіщ ая ихъ уроки. Параллельно послідніе стали сопровож
даться обильными указаніями на изобрѣтеннныя инспектором* дефекты пре- 
подаванія. мелочными придирками. Эта пытка учительницъ длилась три м ісяца. 
Къ ней въ посліднее время присоединились выговоры и зам ічанія  за об- 
щеніе с*  учащими містныхъ инородческихъ, особенно-же еврейских* школъ, 
за  знакомство съ земскими статистиками и т. п. Къ непосредственному над
зору и ои ек і г. Скворцов* прибавил* организованный имъ надзоръ школь
ных* сторожей. Ссылаясь на доклад* одного изъ этихъ агентов*, г. Скворцов* 
выразил* г -ж і Тисленко порицаніе за слабое наеажденіе нравственности и 
добропорядочна™ поведенія среди учеников*. На дняхъ-же, явившись на урок* 
г-жи Тисленко и зам ітив* у нісколькихъ учеников* отсутствіе книжек*, ин
спектор* позволил* с е б і  публично закричать на учительницу: „Вы ничему не 
научили д ітей , не научите и не можете научить" Учительница немедленно 
оставила класс*, а за нею разбіж ались и ученпки съ плачем* и сітованіем ъ, 
что ихъ любимую учительницу „выгнал* какой-то"... Г-жа Тисленко, указы
вая на невозможность продолжать службу при таких* условіяхъ, ве выходя 
«из* школы, подала прошеніе об* отставкі. Другая жертва охранительской 
расправы, г-жа Світлицкая, больна въ настоящее время, ни, оправившись, 
очевидно, должна будетъ повторить искус*, пройденный г-жею Тисленко" 
(„Сын* Отечества" отъ 15 апр іля).

Вообще въ иосліднее время наши народные учителя все б о л іе  и б ол іе  
оказываются поставленными в н і закона. Поразительную картину такого поло
женій народныхъ учителей даетъ корреспондент* „Сын* Отечества" изъ Коро- 
тоякскаго у ізд а , Воронежской губернія. Картина эта, в м іс т і  съ т ім ъ , ха 
рактерна и вообще для положеній учителей въ большей части нашей родины, 
и потому ее слідуетъ  перепечатать зд ісь  ціликом*.

„Учителя земскихъ школъ у із д а  въ посліднее время переживают* тре
вожное шістроеніе. Среди крестьянскаго населенія усиленно пропагандируется 
легенда о подкупі японским* золотом* русской интеллигенции, въ том* числі 
оказываются подкупленными и народные учителя. Провокаторы стараются 
укріпить населеніе въ мысли о полной безнаказанности насилій над* интел
лигентен: можно бить, говорят*, учителей, докторов*, поміщиковъ. Учителя 
.ждут* не дождутся конца учебнаго года, серьезно опасаясь всякаго рода н а -
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силій со стороны „распропагандированнаго" крестьянства. На одномъ сель- 
скомъ сх о д і, по иниціативѣ сельскихъ властей, былъ предложен» крестьянам» 
на обеужденіе вопрос», почему ихъ сельскій учитель часто ѣздитъ къ сосѣд- 
нему помѣщику. Иниціаторы объяснили крестьянам», что учителя вообще сго
ворились съ помѣщиками противъ крестьянъ съ цѣлыо закрѣпощенія ихъ. 
Стражники, урядники въ полном» смыслѣ слова являются современными де
ревенскими опричниками. Они врываются но ночам» въ квартиры учителей, 
присутствуют» на народныхъ чтеніяхъ, подслушивают» нодъ окнами квартиръ 
учителей, наводятъ подробнѣйшія справки въ тѣхъ случаихъ, если учитель 
поѣдетъ въ сосѣднее село къ товарищу или къ сосѣднему помѣщику. Въ осо
бенности эта „опричническая" провокаторская атмосфера водворилась въ  
втором» полицейском» станѣ уѣзда, куда недавно переведешь становой Оппер- 
манъ. Нѣсколько мѣсяцевъ онъ служилъ въ сосѣднемъ острогожском» уѣздѣ, 
гдѣ выдумал» „громкое политическое дѣло, оказавшееся просто-на-просто его 
затѣей. За  это онъ нолучилъ отставку, но затѣмъ попал» какими-то судь
бами въ коротоякскій уѣздъ. Народныя чтенія, воскресный занятія, повтори
тельные классы, всякая книжка, всякая газета, даваемая учителем» народу— ■ 
все это взято подъ неукоснительный надзоръ „недреманнаго ока“ . Взрослому 
крестьянскому населенію прямо внушается, что не слѣдуетъ посѣщать воскрес
ныхъ школъ, повторительныхъ классовъ. Боязнь „заразы" вскружила головы 
мѣстнымъ охранителям», и они взялись за  проповідь невѣжества. На-дняхъ. 
въ одной изъ школъ уѣзда, за  болѣзнью учительницы, гостившій у нея 
братъ студент» прочитал» на народном» чтеніи дозволенную брошюру, а за -  
тѣмъ прочитал» изъ „Русскихъ Відомостей" сообщение лондонского коррес
пондента о томъ, какъ строился броненосец» „Петр» Великій". Присутство
вавш и на чтеніи доброволецъ-шпіонъ сообщил» объ этомъ чтеніи мѣстному 
исправнику. Этотъ послѣдній увидѣлъ въ этомъ „крамолу" и довесъ въ раз
ный инставціи. Въ результаті— выѣденное яйцо, но учительница уволена. Въ  
другомъ училищі практикуется довольно безцеремонный способ» гласнаго над
зора. Два раза ночью, часовъ около 1 2 , въ квартиру учительницы вламы
вается стражник». На вопросъ, чѣмъ вызваны такія ночныя вохожденія,. 
стражвикъ каждый разъ изрекал», что онъ— начальник» н что имъ прика
зано наблюдать" („Сынъ Отечества" отъ 2 0  апрѣля).

Мы могли бы привести и еще множество сообщеній изъ всѣхъ концов». 
Россіи, характеризующих» современное положеніе нашего народнаго учи
теля столь же мрачными красками. Но у насъ никогда не хватит» м іст а  
перепечатывать эти скорбвыя страницы мартиролога нашего сѣятеля на н и в і  
народной. Ограничимся, поэтому, для полноты картины еще двумя сообще- 
ніями, изъ которыхъ выясняется, что учитель наш» отнынѣ лишен» нрава 
даже свободнаго сношенія съ учреждениями, которыя имѣютъ ближайшее от
ношеніе къ нему в къ его школѣ. Изъ Валкскаго уѣзда, Лифляндской гу
берній, сообщают» „Прибалтійскому Краю", что тамъ инспектор» народныхъ 
учплнщъ, всл ідствіе предписанія директора, увѣдомилъ циркулярно учителей, 
что учебное начальство не разрѣшаетъ учителям» сообщать обществу взаим- 
наго вспомоществованія учащимъ и учившимъ въ училищахъ Лифляндской 
губерній свѣдѣній объ училищахъ и о х о д і  преподаванія въ нихъ. Еще лучше 
распоряжеиіе, сдѣланное по Саратовской губерній. Вотъ какой циркуляр» 
разослан» учителям» балашевскаго уѣзда: „За  послѣднее время нѣкоторыми 
земскими управами Саратовской губерній были разосланы учашимъ началь
ных» училищъ балашевскаго уѣзда для отвѣтовъ бланки съ вопросами учебно-



воепитательнаго характера и касательно правового положеній учащихъ. 
Во исполненіе распоряженія г. директора народныхъ училищъ Саратовской 
губерній отъ 30 марта и 19 аирѣля сего года за № 1281 и 1574 , пред
лагаю гг. учащпмъ по каждому училищу давать свѣдѣнія балашовской « др. 
земскимъ управам® Саратовской губерній лишь по вопросам®, затрогпваю- 
щвмъ хозяйственную жизнь школъ, и оставлять безъ отвѣтовъ всякаго рода 
другіе запросы Инспектор® народныхъ училищъ балашовскаго уѣзда С. Пра- 
ховъ“ . Такимъ образомъ, учителямъ великодушно разрѣшеяо сообщать земской 
управѣ, содержащей школы, свѣдѣнія о томъ, сколько печей дымитъ и какъ 
устроены отхожія мѣста, но отнюдь не разрѣшается сообщить о томъ, сколько 
учениковъ перешло изъ одного отдѣленія въ другое. Да и въ самомъ дѣлѣ, 
зачѣмъ земству знать это? Его дѣло давать деньги на школы, а какъ въ 
нихъ идет® дѣло, о томч, вѣдаютъ гг. инспектора и директора народныхъ 
училищъ...

При таком® положеній вещей естественно, что всякія попытки учителей 
осмотрѣться, собрать свѣдѣнія о своем® положеній и сообща надумать сред
ства къ улучшенію этого положенія, разсматриваются, какъ нѣчто, въ высшей 
степени нежелательное. И попытки этого рода пресѣкаются въ корнѣ. При
ведем® здѣсь свѣдѣнія объ одной изъ такихъ неудавшихся попытокъ въ на- 
заданіе учителямъ, которые все еще мечтают® о томъ, чтобы сдѣлать что 
либо для того, чтобы выйдти изъ безправнаго положенія. Справочно-педаго
гическое бюро общества взаимна™ вспомоществованія учащимъ Владимірской 
губерній разослало всѣаъ учащимъ въ начальныхъ училищахъ этой губерній 
слѣдующій циркуляр®: „общее собраніе членов® взаимнаго вспомоществованія 
учащихъ и учившихъ въ Владимірской губерній 23 апрѣля сего года, обсудив® 
доклад® М. Ѳ. Тихомирова и принимая во вниманіе: 1) что въ средѣ учащихъ 
Владимірской губерній сравнительно еще мало развито сознаніе важности, 
необходимости и неотложности взаимнаго объединенія, 2) что правленіе 
общества не имѣетъ до сихъ поръ болѣе или менѣе близкой связи съ чле
нами общества, 3) что недостаточный и случайный состав® агентов® прав
леній мѣшаетъ ознакомленію всѣхъ учащихъ съ дѣятельностью общества и 
препятствует® увеличению числа его членовъ, 4) что необходимо произвести 
основательное изслѣдованіе для выясненія главных® насущнѣйшихъ нуждъ 
учителей, причемъ это изслѣдованіе должно быть произведено не путемъ 
письменна™ опроса, а  путемъ личнаго общенія представителей учителей,—- 
постановило: а) поручить справочно-педагогическому бюро и правленію обще
ства предложить всѣмъ учащимъ Владимірской губерній, устроивъ совѣщанія 
между собою по волостямъ, избрать изъ своей среды агентов® для сношеній 
съ правленіемъ общества; б) предложить учащимъ на совѣщаніяхъ въ каждой 
волости выяснить главнѣшпія нужды учительскаго быта; в) поручить спра
вочно педагогическому бюро и правленію устроить въ самомъ непродолжи
тельном® времени съѣздъ агентов®, избранных® учащими. Выполняя выше
изложенное порученіе, справочно педагогическое бюро общества взаимнаго 
всшшоществованія учащихъ и учившихъ Владимірской губерній просит® по 
возможности до лѣтнихъ каникулъ устроить собранія въ одной изъ школъ 
(центральной) каждой волости для избранія агентов® изъ учителей (если 
учителей въ волости меньше 5, то можно избрать совмѣстно съ сосѣдней 
волостью). На этихъ совѣщаніяхъ необходимо подробно обсудить нужды 
учащихъ, чтобы агент® могъ какъ мпжно обстоятельнѣе ознакомиться со взгля
дами учащихъ своей мѣстностп на главный стороны учительскаго быта и



мѣры къ расширен™ дѣнтельности общества и увеличенію его средств*. 
Справочно-педагогическое бюро просит* васъ, м. г., принять на себя нни- 
ціативу устройства совѣщанія въ вашей волости и съ своей стороны находит* 
нужным* обратить вниманіе учащихъ, между прочимъ, на слѣдующіе вопросы:
1) Насколько возможно установленіе минимальная оклада жалованья; надо ли 
этотъ минимумъ установить отдѣльно для помощников* и для учителей, или 
минимальное жалованье должно быть одинаково; устанавливать ли особый 
минимумъ для лицъ, получивших* званіе учителей по свидѣтельству? 2) Не 
назрѣла ли потребность ввести періодическія прибавки къ жалованью уча
щихъ, однообразный для всей губерній, нутемъ принятія этихъ прибавок* на 
счет* губернскаго земства? 3) Не слѣдуетъ ли добиваться участім выборных* 
представителей отъ учащихъ въ уѣздныхъ училищныхъ совѣтахъ и школьных* 
коммиссіяхъ при уѣздныхъ земскихъ управах*? 4) Имѣется ли потребность въ 
организаціи уѣздныхъ отдѣлеяій общества? 5) Желательно ли учрежденіе при 
обществѣ особой кассы взаимопомощи? ГІравленіе проситъ немедленно по выборѣ 
агента увѣдомить объ избранномъ лицѣ правленіе. Правленіе назначает* на 
22 мая общее собраніе членовъ; если къ этому времени агенты будутъ вы
браны, то желательно ихъ ирисутствіе на общемъ собраній, иослѣ засѣданія 
котораго состоится и первое совѣщаніе. агентов*. Въ возмѣщеніе части рас
ходов* агентов* но ноѣздкѣ общее собраніе разрѣшило правленію затратить 
до 200  р .“ .

Одновременно съ этим* нравлеяіе обратилось ко всѣмъ учащим* съ 
такимъ письмом*: „На общемъ собраній членовъ 23 апрѣля 1905 года было 
прочитано сообщеніе о всероссійскомъ учительском* союзѣ („Руеекія Вѣдо- 
мости", № 106). Общее собраніе единогласно постановило: въ виду важ ная 
значеній для учащихъ образовавшаяся союза 1) выразить горячее пожеланіе, 
чтобы по возможности всѣ учащіе Владимірской губерній объединились в* 
этомъ союзѣ, и 2) поручить правленію ознакомить всѣхъ учащгхъ губерній 
съ задачами и органвззціей союза. Исполняя это постановленіе, собраніе 
посылает* вам* І  100 „Сѣвернаго К рая", въ котором* напечатаны свѣ- 
дѣнія объ учительском* союзѣ. На собраній была прочитана еще записка о 
нуждах* народнаго образованія 25 6  народных* учителей Петербурга (до 
1 анрѣля она подписана уже 1200 дѣителей но народному образованію). 
Общее собраніе постановило выразить сочувствіе иоложеніямъ записки и по
ручить правленію ознакомить съ ней учащихъ губерній. Записка напечатана 
въ № 26 „Сына Отечества", который будетъ разослан* ьравленіемъ особо".

Эти циркулярный письма правленія и бюро общества имѣли совершенно 
неожиданный иослѣдствія: Владвмірскій губернатор* потребовал* отъ оравленія 
список* членов*, бывших* на собраній 23 апрѣля, съ указаніемъ, когда 
и кѣмъ изъ присутствовавших* сдѣланъ взнос* (требуется даже указаніе на 
М  квитанцій казначея, подъ которыми получены эти взносы, и представить 
самыя книги). Затѣмъ губернатор* требуетъ представить ему немедленно 
журналъ злополучная засѣданія п прочитанную въ собраній записку 256  учи
телей г. Петербурга и потребовал*, чтобы иравленіе оріоставовило впредь 
до особаго распоряженін разсылку этой записки учащпмъ Владимірской гу
берній „(Сынъ Отечества", № отъ 6 мая).

Такимъ образомъ, самая скромная попытка владимірскаго учительская  
общества объединить учащихъ своей губерній и выяснить их* нужды на  
первом* же шагу потериѣла крушеніе.

Надо, однако, сказать, что въ средѣ народныхъ учителей все болѣе и



болѣе ростете еозваніе своихъ профеесіональвыхъ нужд* и возможности 
удовлетворенія ихъ только на пути объединенія и совмѣстной работы с ъ  
другими общественными классами, стремящимися къ преобразован™ нашей 
жизни. В м істі съ тѣмъ доселѣ робкій, загнанный, задавленный нуждою и 
безиравіемъ учитель все болѣе и болѣе начинаете находить в ъ  себѣ, е ъ  

своемъ объединенін силы для противодѣйствія тѣмъ элементам*, которые до 
сихъ пор* такъ безнаказанно издѣвались надъ нимъ. Фактов* этого рода,—  
противодѣйствія всякаго рода безправнымъ поступкам* но отношенію къ 
учителям*, пока немного, но они уже есть и говорят* о ростѣ чувства соб
ственна™ достоинства въ массѣ учителей. Приведем* нѣсколько относящихся 
сюда фактов*. Такъ, общее собраніе членовъ самарскаго учительскаго обще
ства взаимопомощи единогласно постановило исключить изъ состава общества 
инспектора народныхъ училищъ г. Клижева и о поступках* его, послужив
ших* основаніемъ для такой мѣры, опубликовать въ печати и довести до 
свѣдѣнія губернскаго земскаго собранія („Русь"). Эпизод* въ этомъ же родѣ 
разыгрался на общемъ собраніи членов* владимірекаго общества. Здісь, 
между прочим*, было принято рѣшеніе не обращаться въ министерство на
роднаго просвѣщенія ни съ какими ходатайствами. Мотивировалось это рѣ- 
шеніе тѣмъ, что до сихъ пОръ всѣ постановленія общества не получали 
надлежаща™ удовлетворенія. и вообще тѣмъ, что министерство народнаго 
просвѣщенія далеко не является проводником* проевѣщенія въ темную 
крестьянскую массу. При этомъ одинъ изъ говоривших* на данную тему, 
для иллюстраціи, привел* примѣръ изъ дѣятельности инспектора народныхъ 
училищъ г. Казанскаго, напоминающей скорѣе полицейскую дѣятелъность, 
нежели просвітительную. Присутствовавши! здѣсь же г. Казанскій начал* 
оправдываться, голословно утверждая, что сообщенное о немъ— ложь, такъ 
какъ, хотя онъ и наводил* „справки" о нѣкоторой учительницѣ, но исклю
чительно изъ добрых* чувствъ. Діло, однако, кончилось тѣмъ, что г. Казан
скому пришлось покинуть зал* засѣданія. („Сын* Отечества" отъ 30 апрѣля). 
Все это совершенно необычный явленія для засѣданій учительскихъ обществ*. 
Таким* же самостоятельным* показало себя общее собраніе борисоглібскаго 
учительскаго общества, имѣвшее місто ‘22 апріля. Здісь в* ряді докладов* 
и річей было выяснено безотрадное правовое положеніе учителей и учитель
ниц*. „Нѣкоторыми изъ членовъ были сообщены поразительные факты, иллю- 
стрирующіе совершенно невыносимое положеніе народныхъ учителей. Вывшая 
учительница новотроицкой земской школы г-жа П. заявила собранію, что 
она устранена отъ должности но одному только доносу полуграмотна™ страж
ника. Учительница Архангельской школы г-жа М. разоказала про ночные 
набѣги, которымъ подверглись огіа и ея товарищи в* первыхъ числахъ 
апрѣля. Приносит* свои плоды и усиленная агитація со стороны сельскаго 
духовенства борисоглібскаго уѣзда (не говоря уже о полиціи), которое, не 
стісняясь, провозглашает* съ амвона басню о подкупѣ рабочих* 18 миллю- 
нами, открыто клеймит* интеллигентов* измѣнниками, народными врагами, а 
на сельскихъ учителей и учительниц* прямо указывает*, как*, на сіятелей 
различных* зловредных* идей... Въ заключеніе собрате единогласно поста
новило: присоединиться къ резолюціям* союза учителей и московскаго педа
гогическаго общества" („Русскія Відомосте", І? 128).

Если мы сопоставим* это постановленій борисоглібскаго, равно какъ и 
аналогичный постановленія владимірскаго и других* учительскихъ обществ* 
с* тѣми грозными карами, которыя обѣщаетъ инспектор* Ольгскій учителям*



за  присоединеніе къ резолюціям* союза учителей (см. выше), то поймем*, 
какъ много мужества нужно имѣть членам* учительскихъ обществ* для нри- 
нятія подобныхъ постановленій, равно какъ поймем* и то, сколько горя, 
муки, страданій должны были вынести наши народные учителя до сихъ поръ...

Еще знаменательяѣе въ этомъ отношеніи заявленіе учителей и учитель
ниц* народныхъ школъ Кутаисской губерній, сдѣланное ими въ еобраніи 
24  марта. Об* этомъ заявленій мы уже упоминали въ предъидущей хроникѣ, 
а  теперь мы можем* привести точный текстъ этого заявленій. Вот* онъ:
„При существующих* условіяхъ ясизни нѣтъ никакой возможности вести хоть 
сколько-нибудь целесообразно дѣло народнаго образованія, такъ какъ дѣло 
это для нормальнаго теченія требует* и нормальных* условій жизни,— а на
сколько эти условія уклонились отъ своей нормы и правильнаго прогрессивна™ 
развитія, это показывает* нынѣшнее стихійное движеніе всѣхъ слоев* обще
ства въ Россіи, выражающееся въ требованіи улучшенія и переустройства
всѣхъ нынѣ существующих* законоположеній и порядков*, какъ не отвѣ- 
чающихъ теперешним* потребностям* и тормозящих* народный и вообще 
человѣческій прогресс*. Дѣло народнаго образованія, требующее спокойствія 
и умственнаго сосредоточенія, правильнаго и достигающаго своей цѣли пре
подавания и ученія, невозможно вести при нынѣшнемъ тревожном* и напря
женном* положеній, когда каждый ждет* чего то на завтра, а потому мы, 
учителя и учительницы народныхъ школъ Кутаисской губерній, не находим* 
возможным* продолжать занятія и прекращаем* ихъ впредь до водворенія 
въ Россіи желательнаго лучшаго порядка, гаращгирующаго свободу научнаго 
взслѣдованія и преподаванія" („Черноморскій Вѣстникъ").

В* заключеніе приведем* фактъ, свидѣтельствующій о томъ, что не вс і 
наши народные учителя „неблаговамірешш", что есть между ними и такіе, 
которые могутъ утішить инспекторов* и директоров* народныхъ училищъ 
своимъ истинно-благонамѣреннымъ поведеніемъ. Правда, такіе учителя въ
настоящее время такъ же рѣдки, какъ зубры, но все же они имѣются. Въ селѣ 
Саламановѣ, Лукояновскаго уѣзда, Нижегородской губерній, 13-літній сын* 
містнаго крестьянина, Матвій Борисов*, возвратившись домой из* церковно
приходской шкоды ранѣе окончанія классныхъ занятій, заявил* отцу, что
онъ в* школу больше не пойдет*, такъ какъ учитель Поспѣловъ без* вся- 
каго повода ставит* его на коліни и таскает* за волосы. Одновременио съ 
уходом* Борисова изъ школы учитель Поспіловъ подал* сельскому старості 
заявленіе о дурном* поведеній Борисова и его насмішках* по отношенію къ 
учителю. Вслѣдствіе этого учитель просил* объявить на сході всім *  роди
телямъ учеников*, „дабы они внушили дітямъ, какъ слѣдуегь вести себя в* 
ш колі." Узнав* объ этомъ распоряженіи, мальчик* Борисов*, повидимому, 
сильно испугался. Онъ ушел* из* дому и болѣе не возвращался, а на другой 
день рано утром* мальчик* этот* найден* на конюшні повісившимся („Вол
гарь"). Увы, этотъ рідкій экземпляр* истинно-благонамѣреннаго учителя, 
достигающаго столь блестящих* результатов* пріемами „истино-русской" пе
дагогія, является принадлежностью церковно-прпходской школы, такъ что въ 
среді учителей світской школы, къ огорченію гг. Ольгскихъ, Казанских*, 
кн. Щетининых* и прочих* діятелей нашего просвіщеній, повидимому, уже 
и искать такой благонаміренности— напрасный труд*...



Хроника н а р о д н ы х ъ  б и б л і о т е к ъ .
К ак ъ  соблюдаются правила о народны хъ библіотѳкахъ учѳбнымъ н ач ал ь
ством». —Еще новый тормазъ въ  дѣ лѣ  развитія  народны хъ библіотекъ.— 
Н ародныя библіотеки въустю ж ском ъ у ѣ зд ѣ .—Ходатайство Семипалатинска™  
и  ставропольскаго просвѣтительныхъ обществъ о народны хъ библіотекахъ.

Высочайшим» указом» 12 декабря прошлаго года, между прочимъ, пред
писано принять неотложныя и дѣйствительныя мѣры къ охранѣ „незыблемой 
силы закона". Несмотря на этотъ указъ, въ области народно-библіотечнаго 
дѣла по прежнему царятъ самое вопіющее беззаконіе в полный произвол». 
Мы не говорим» уже о томъ, что сами знаменитая правила 15 мая 1890  года 
о „народныхъ читальнях»" предоставляют» собою полное нарушеніе силы 
закона, такъ какъ они составлены вопреки тѣмъ самымъ требованіямъ устава 
о цензурі и печати, на которыя ссылаются составители ихъ въ заголовкѣ 
„правилъ". На эту тему намъ уже много разъ приходилось говорить и не 
хочется въ сотый разъ повторять одного и того же, тѣмъ болѣе, что в с і  по
добный разъясненія оказываются совершенно безполезными: незаконныя пра
вила, объ отмѣнѣ которыхъ возбуждались не разъ ходатайства наши общест
венными учрежденіями, по прежнему остаются въ силѣ, несмотря и на указъ 
12 декабря, такъ категорически требующій соблюденія законности. Но любо
пытно, что указанный правила оказываются обязательными только для тѣхъ, 
кто устраивает» народныя библіотеки и завѣдываетъ ими. О, здѣсь малѣйшее 
отступлеяіе отъ пресловутыхъ правилъ, даже лишь воображаемое, влечет» за 
собою самыя печальный послѣдствія, вплоть до закрытія народныхъ библіо- 
текъ. Совсѣмъ иное д іл о — представители министерств» внутреннихъ дѣлъ, 
народнаго просвѣщенія, а также духовнаго відомства: для нихъ эти „пра
вила" оказываются совершенно необязательными, и они могутъ нарушать ихъ, 
когда вздумают» и какъ вздумают». И дійствительно, сплошь и рядом» озна
ченныя лица, помимо незаконных» правил», возложивших» на народно-биб- 
ліотечное діло неустановленный законом» стѣсненія, возлагают» на это діло 
еще новыя, самими ими сочиненный стѣсненія, вопреки всяким» законам».

Хорошим» приміром» такихъ противозаконных» распоряженій въ области 
народно-библіотечнаго д іл а  является распоряженіе директора народныхъ учи
лищъ Вятской губерній, изъявшаго, всл ідствіе предложенія вятскаго и сло- 
бодскаго архіерея Никона, книгу Лункевича „Небо и звѣзды" изъ народныхъ 
библіотекъ Вятской губерній. Въ этомъ распоряженіи все великолѣнно. Книжка 
г. Лункевича, какъ и в с і  его популярный брошюрки, принадлежит» къ числу 
невиннійш ихъ, и неудивительно, если ученый комитета одобрил» ее не только 
для народныхъ библіотекъ, но и для библіотекъ начальныхъ школъ. И вдругъ 
эта книжка оказывается „вредною" и изъемлется изъ народныхъ библіотекъ 
Вятской губерній. Правила о народныхъ читальнях» точно указывают» по
рядокъ допущенія книгъ въ народныя библіотеки. Д іл о  это возложено на 
ученый комитет» министерства народнаго просвѣщенія, и разъ онъ допустил» 
книгу въ народныя библіотеки или въ библіотеки начальныхъ училищъ, никакая 
другая инстанція не можетъ изъять книги изъ этихъ библіотекъ. Но давно 
уже извістно, что законы и всякія правила пишутся и издаются исключи
тельно для обывателей. Представители же всяких» в ідом ств» отнюдь не счи
тают». что законы и правила обязательны и для нихъ, и нарушают» ихъ 
походя. Н вгді въ за к о н і, ни даже въ правилах» 15 мая 1890 года не



предоставлено єпархіальному відомству вмѣншваться въ народно-библіотечное 
д іло  и тім ъ болѣе требовать изъятія изъ библіотекъ той или иной книги,—  
и тім ъ  не менѣе такое вмѣшательство иміетъ місто. Никакой законъ, ни 
правила о народныхъ читальняхъ не уполномочиваютъ директора народныхъ 
училищъ нарушать распоряженіе ученаго комитета о допущенії! той или иной 
книги,— и тѣмъ не менѣе директоръ народныхъ училищъ Вятской губерній 
изъялъ книжку Лункевича изъ народныхъ библіотекъ, хотя она и допущена 
въ нихъ ученымъ комитетомъ. Въ конці кондовъ въ Вятской губерній ока
зывается запрещенною книжка, имѣющая свободное обращеніе во всей осталь
ной Россіи, словно Вятская губернія представляетъ собою особое королевство 
съ своими собственными законами и на это королевство дѣйствіе общихъ 
законовъ не распространяется. Какъ же однако быть съ указомъ 12 декабря 
объ охраненіи „незыблемой силы закона"? Оказывается, что и самый этотъ 
указъ нуждается въ охраненіи отъ нарушенія его вятскими бюрократами ..

Къ той же категорій фактовъ относится и нижеслѣдующій, ясно показы- 
вающій, до какой степени въ народно-библіотечномъ д і л і  все зависитъ отъ 
усмотрѣнія и произвола любого члена бюрократій. До иослѣдняго времени 
суджанское уѣздное земство, Курской губерній, какъ и вообще в с і учреди
тели народныхъ библіотекъ, разрѣшенія на открытіе народныхъ бпбліо- 
текъ при начальныхъ земскихъ училищахъ получало на основаній пра
вилъ 15 мая 1890  года отъ губернатора. Такимъ же порядкомъ было пред
положено открыть нѣсколько новыхъ биліотекъ-читаленъ въ нѣсколькихъ 
пунктахъ уѣзда и въ текущемъ году. Но на ходатайство уѣздной управы по 
этому предмету отъ губернатора нослѣдовалъ отвѣтъ, что народныя биб.ііо- 
теки, устраиваемый при начальныхъ училищахъ, подчиненныхъ училищнымъ 
совѣтамъ согласно § 4 утвержденных!, миеистромъ народнаго просвѣшенія 
18 января 1904  года правилъ о народныхъ бпбліотекахъ при р і і з ш и х ъ  учеб
ныхъ заведеніяхъ відомства министерства народнаго просвіщеній, открываются 
съ разрѣшенія уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ, а такъ какъ предполагаемый 
управой къ устройству безплатныя народныя библіотеки-читальни предполо
жено помістить при мѣстныхъ земскихъ училищахъ, то такія библіотеки 
могутъ быть разрѣшены не по правиламъ 15 мая 1890  года, а по прави- 
ламъ 18 января 1904  года, т. е. съ разрѣшенія не губернатора, а  суджан- 
скаго училищнаго совѣта, причемъ библіотеки эта въ своей дѣятельности 
должны руководствоваться на этомъ основаній вепремѣнно правилами 
18 января 1904  года и при нихъ никоимъ образомъ не можетъ быть до
пущено открытіе читалевъ, такъ какъ, согласно §  5 сказанныхъ правилъ, 
чтеніе книгъ въ поміщеній библіотекъ не разрѣшается. Управа, поставленная 
такимъ распоряженіемъ губернатора въ затрудненіе, относительно исполненія 
постановленія уѣзднаго земскаго собранія объ открыт© въ намѣченныхъ имъ 
пунктахъ народныхъ библіотекъ-чвталенъ, и не видя въ правилахъ 18 ян
варя 1904  года, постановленій, отмѣняющихъ дійствія правилъ 15 мая 
1890  года, по отяошенію къ библіотекамъ-читальнямъ, помѣщаемымъ въ 
училищныхъ земскихъ зданіяхъ,— полагала, что земство можетъ открывать 
прп своихъ училищахъ библіотеки какъ по этимъ, такъ и по другимъ пра
виламъ, т .  е. или только одні библіотеки, зли яге и читальни п р и  н и х ъ .  

Однако, дальнѣйшія сношенія по этому вопросу съ губернаторомъ не привели 
къ желаемымъ результатами и земству, такимъ образомъ, приходится счи
таться еще съ новымъ тормазомъ въ д іл і  открытія народныхъ библіотекъ,—  
тормазомъ, никѣмъ не установленными но тім ъ  не менѣе дѣйствительнымъ.



Можно было бы привести и еще не мало новійш пхъ фактов*, характе
ризующих* отсутствіе у насъ „незыблемой силы" у закона и всяких* п р а
вил*, которыя нарушаются въ народно-библіотечномъ дѣлѣ на каждом* шагу 
въ любой губерній по усмотрѣнію всякаго рода чиновников*— вплоть до 
вновь заведенных* стражников*, которые также мнят* себя начальством* 
надъ народными библіотекамп. Но, откровенно говоря, исчезает* даже охота 
передавать факты этого рода, такъ какъ ояи представляют* собою безчис- 
ленное повтореніе все одних* и тѣхъ же явленій, о которыхъ нам* прихо
дилось уже столько разъ говорить на страницах* наших* хроник*. И при
ходится только удивляться энергіи и сознанію долга тѣхъ, кто даже при 
всѣхъ этихъ неблагопріятныхъ условіяхъ находять возможным* работать въ 
области народно-библіотечнаго дѣла и увеличивают* число этих* просвіти
тельних* учрежден®. А работать въ этой области необходимо и притом* въ 
самых* широких* разм ірахъ, такъ какъ народныя библіотеки— единственный 
просвітительныя учрежден®, разсчитанныя на широкую массу и действительно 
оказывают* огромное вліяніе на массы. Работать въ этомъ направленій 
необходимо, такъ как* только путемъ заполнен® всей Росс®  бабліотеками 
можно оказывать просвѣтительное воздійствіе на всю народную массу, безъ 
чего никакое движеніе вперед* нашей родины совершенно невозможно. И  
потому то мы всегда съ особенным* удовольствіемъ отмічаемъ всякій вы- 
дающійся факт* изъ области народно-библіотечнаго д іл а ,— всякое зам ітное  
расширеніе этого д іл а , увеличееіе числа народныхъ библіотек*.

На этот* раз* мы занесем* на страницы нашей хроника постановлен® 
устюжскаго уізднаго земскаго собранія относительно открыт® сразу 24 на
родныхъ библіотек*. До сих* пор* въ устюжском* у ізд і функціонироваіо 
13 народныхъ библіотек*. Изъ них* 8 находятЛі при земскихъ училищах*, 
одна при министерском* и 4 при волостных* правленіяхъ. Минувшее земское 
собраніе постановило открыть еще 9 библіотек* съ пособіемъ отъ губернскаго 
земства (губернское земство даетъ по сто рублей на библіотеку) и 15 имени 
покойнаго книгоиздателя Ф. Ѳ. Навленкова на завіщаняыя имъ средства и 
съ пособіемъ от* уізднаго земства въ размірѣ 50 рублей на библіотеку, 
Съ осуществленіемъ этого постановлен® устюжскаго земскаго собранія въ у ізд і 
окажется 37 народных* библіотек*. Конечно, библіотека съ составом* книгъ 
стоимостью всего въ 100— 200  р. представляет* собою черезчуръ даже 
скромное просвітительнеє учрежденіе, являясь скоріе своего рода эмбріономъ 
библіотеки, нежели библіотекою. Но на такого рода библіотеки и олідуетъ 
смотріть именно, какъ на эмбріоны библіотечнаго д іла . Какъ ни скромен* 
состав* таких* библіотек*, онъ иміетъ существенное значеніе для мѣстно- 
стей, г д і  никогда никаких* библіотек* не было, гд і книга вообще представ
ляет* собою величайшую рідкосте. Существуют® уже въ устюжском* у ізд і 
библіотеки иміютъ въ среднемъ около ста читателей каждая. Такимъ обра
зомъ, но этой нормі, 37 библіотек* будетъ иміть около 3 .7 0 0  читателей. 
Это, конечно, слишком* мало для цілаго уізда. Но эта цыфра получает* 
особое значеніе, когда мы вспомним*, что еще недавно здісь не могло быть 
нн одного читателя за полным* отсутствіемъ библіотек* и книгъ. Вмістѣ 
съ тѣмъ эти эмбріоны библіотек*, пріобрѣтая симпатій населенія, неизбіжно 
должны будут* рости и расширяться, какъ это иміетъ місто повсюду. Прой
дет* нісколько л іт* , и скромныя сторублевый библіотечки будут* попол
няться ежегодными ассигнованіямп уізднаго и губернскаго земства и частными 
пожертвованіями и мало по малу превратятся въ настоящіе просветительные



центры, имѣющіе огромное вліяніе на населеніе глухого угла. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ неизбѣженъ и дальнѣйшій ростъ числа народныхъ библіотекъ. Уже и 
теперь школьное бюро вологодскаго губернскаго земства опредѣлило для 
устюжскаго уѣзда необходимость учрежденія 81 народной библіотеки, дабы 
дать населенію всего уѣзда возможность пользоваться книгами изъ биб- 
ліотекъ. И несомнѣнво, къ осуществлен™ намѣченной сѣти библіотекъ и 
будутъ стремиться и земство, и вообще мѣетная интеллигенція.

Въ то же время, едва ли можно сомнѣваться, что существующая система 
«граниченія состава народныхъ библіотекъ только книгами, вносимыми въ 
въ особый каталог® ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія, 
отживает® свои послѣдніе дни. Въ этомъ отношеніи не можетъ пройти без- 
слѣдно общее осужденіе этой системы земскими собраніями, городскими ду
мами, учительскими и просвѣтительными обществами, разными съѣздами и 
т. д. Положительно всѣ просвѣтительныя общества высказались въ пользу 
необходимости допущенія въ народныя библіотеки всѣхъ книгъ, не запре
щенных® цензурою. Къ числу обществ®, высказавшихся въ таком® смысл®, 
примкнули даже такія отдаленный, какъ семипалатинское общество попеченія 
о начальном® образованіи, или такія отсталый, какъ общество распростра
нена народнаго образованія въ г. Ставрополѣ-Кавказском®. Правда, до сихъ 
поръ голос® общественнаго мнѣнія ничего не значил® въ нашем® отечеств®. 
Но теперь приходите конец® такому положенію вещей. Администрировать и 
устанавливать порядки въ разныхъ областях® нашей жизни помимо общества 
и вопреки его желаніямъ становится все болѣе и болѣе невозможным®. 
Волею-неволею наша бюрократія вынуждена считаться съ этими желанінми 
общества, и единодушныя желанія всѣхъ слоев® русскаго общества, касаю- 
щіяея народно-библіотечнаго дѣла, не могутъ иройти безслѣдао, какъ не мо
гут® пройти тѣ же желанія безслѣдно и въ другихъ областях® жизни. Мы, 
несома г,ино, накануяѣ устранения существующих® стѣсненій относительно на 
родных® библіотекъ, накануаѣ отмѣны противозаконных® правил® 15 мая 
1890 года, как® и устраненія изъ области народно-библіотечнаго дѣла усмо- 
трѣнія и произвола всевозможных® представителей бюрократій. И въ этой об
ласти воцарится законность. И тогда всѣ эти, теперь столь жалкія по своему 
составу, народныя библіотеки, уже уеаѣвшія возникнуть, несмотря на всѣ 
пропятствія, полагаемый ихъ возникновенію,— превратятся въ настоящія би
бліотеки и пріобрѣтутъ то громадное значеніе въ нашей жизни, какое должны 
имѣть библіотеки при нормальных® условіяхъ жизни.

Итакъ, не нужно смущаться печальными условіями, воторыми обставлено 
народно-библіотечное дѣло въ нашем® отечеств® въ настоящее время, а не
обходимо развивать и расширять его и вмѣстѣ съ.тѣмъ домогаться измѣ- 
ненія неблагопріятныхъ ему условій къ лучшему...

Я. Абрамовъ.



Х р о н и к а  в о с к р е с н ы х ъ  ш к о л ъ .  *)

О Т Ч Е Т  Ъ
мужской и женской воскресныхъ школъ Екатерияодарскаго Благотворитель
на™ Общества съ вечерними классами при мужской школѣ за десять лѣтъ 

существованія 1 8 9 3 — 1903 г.

10 октября 1893 года незадолго передъ тѣмъ реформированное и обно
вленное Екатеринодарское Благотворительное Общество, пользуясь широкими 
правами, предоставленными ему новымъ уставом*, въ общемъ собранін своихъ 
членовъ постановило открыть мужскую и женскую воскресную школу. На, 
основаній этого постановленія правленіе въ первом* своем* засѣданіи 17-го 
октября 1893  года поручило организацію школъ одному изъ своихъ членовъ 
протоієрею Созонту Васильевичу Мищенко. Не надѣясь на даровыя силы 
мѣстной интеллигенціи, правленіе уполномочило его вмѣстѣ съ тѣмъ, въ слу
ч а і  надобности, пригласить платных* преподавателей по 3 руб. за воскре
сенье; но расход* на наем* учителей скоро оказался излишним*: даровых*, 
силъ оказалось достаточно, и явилось затрудненіе лишь въ пріисканіп без
платна™ законоучителя. Въ виду этого правленіе въ засіданіи своем* отъ, 
15 февраля 1894  года вынуждено было ассигновать вознагражденіе законо
учителю по 1 руб. 50 к. за урокъ, но и это впослѣдствіи оказалось излинь 
нимъ, благодаря сочувствію протоієрея 0. В. Бѣлякова, принявшаго на себя 
обязанность преподавать Закон* Божій въ воскресной школі и безсмѣнно 
съ рідкой добросовѣстностью исполняющаго эту обязанность до настоящаго 
времени.

Первоначальное поміщ еніе женской воскресной школы оказалось неудоб
ным* и, благодаря сочувственному отношенію инспектора городского шести-, 
класснаго училища А. I. Измайлова, она была окончательно водворена въ, 
названном* учплищ і, г д і  находится и въ настоящее время. Мужской же 
ш колі пришлось испытать нісколько больше мытарств*: первоначально она 
была пом іщ ена въ Дмитріевскомъ начальном* училищ і. Это ьоміщ еніе ока
залось неудобным* отчасти благодаря отдаленности отъ центра, отчасти же 
вслідствіе глухого противодійствія бывшей завідующ ей школой. Вслѣдствіе 
этого школа была переведена въ иомѣщеніе Соборной церковно-приходской 
школы, но и это иомѣщеніе оказалось совершенно неудобным*, почему въ. 
одно прекрасное утро мужская воскресная школа въ полном* своем* состав і 
пришла въ городское шестиклассное училище, г д і  уже раньше поміщалась 
женская воскресная школа, и окончательно водворилась въ немъ.

Съ этого времени исторія помѣщенія воскресной школы тісно связана съ 
исторіей помѣщенія городского шестикласснаго училища. По м ір і  своего 
роста школа добивалась разрѣшенія занимать новые классы, пока не заняла, 
ночти все зданіе. Правда, приблизительно съ 1899 гоа;а у воскресной школы 
были отобраны два большіе класса, стоявшіе всегда запертыми и пустыми во 
время воскресныхъ занятій, но затѣмъ съ капитальной перестройкой всего

*) Статьи и матеріалы  по воскресным* ш колам* редакц ія  покорнѣйшв,. 
просит* направлять въ  Х арьков* Христинѣ Д аниловнѣ Алчевской или Ма
рій Н иколаевнѣ Салтыковой. Ред.



зданія въ 1902 году помѣщеніе училища стало просторнѣе, а къ этому вре- 
мени воскресная школа уже пережила тотъ острый періодъ своего водворенія 
въ чужомъ зданій и пріучила смотрѣть на свое нользованіе зданіемъ по 
воскресеніямъ, въ дни вечерних* заиятій и засѣданій, какъ на вполнѣ за 
конное, нормальное, а , можетъ быть, и желательное явленіе;— съ этого вре
мени школа спокойно пользуется почти всѣмъ просторным*, прекрасным* 
помѣщеніемъ, глубоко чувствуя признательность къ учительскому персоналу 
училища за гостепріимное и терпимое отяошеніе къ ней.

Несмотря на удобное и просторное помѣщеніе, многія начинанія воскрес
ной школы не могутъ получить достаточная развитія, благодаря тому, что 
невозможно пользоваться зданіемъ училища каждый день или вечер* безъ 
стѣсненія хозяев* зданія. Вотъ почему среди учащихъ воскресной школы 
возникла мысль о ностройкѣ собственнаго зданія, гдѣ воскресная школа могла 
бы широко развернуть всѣ свои разнообразный начинанія, находящіяся въ 
настоящее время въ зародышѣ. Имѣя собственное помѣщеніе, воскресная школа 
могла-бы организовать вечернія занятія не два раза въ недѣлю, а больше; 
но вечерам* могли-бы быть организованы общеобразовательные элементарные 
курсы для учащихся, педагогическія собранія и лекцій для учащихъ, ежеднев
ный занятія для бѣднѣйшихъ дѣтей, не поступающих* въ городскія школы, 
курсы и классы рукодѣлія и пр. и ир. Къ этому необходимо добавить, что 
собственное зданіе воскресной школы служило бы клубом* для всѣхъ уча
щихся школы, гдѣ каждый изъ нихъ всегда-бы могъ съ пользой для себя 
провести свободные отъ работы часы.

Жизнь какъ мужской, такъ и женской воскресной школы такъ тѣсно свя
зана другъ съ другом*, что только первое время, когда онѣ помѣщались въ 
разныхъ концах* города, онѣ существовали въ сознаніи участников* школы 
и въ сознаніи общества, какъ двѣ различный школы; въ настоящее же время 
онѣ живут* одной жизнью, имѣютъ почти одни и тѣ же достоинства и не
достатки, однѣ радости и печали, однѣ заботы, разочарованія и надежды и 
потому термин* „воскресная школа Екатеринодарскаго Благотворительна™ 
Общества“ относится къ жизни обѣихъ школъ, и на этомъ же основаній 
нижеслѣдующій отчет* составлен* о двухъ школахъ вмѣстѣ.

У Ч А Щ I Е С Я.

Въ воскресную школу Екатеринодарскаго Благотворительна™ Общества 
принимаются лица обоего пола съ 10-лѣтняго возраста, желающіе какъ вы
учиться грамотѣ, такъ и продолжать свое образованіе. Въ виду недостаточ
ности въ Екатеринодарѣ ежедневных* школъ для малолѣгяихъ, приходится 
принимать иногда и дѣтей ниже 10 лѣтъ, не принятых* въ ежедневную школу 
или не могущих* посѣщать эту нослѣднюю по бѣдности родителей или еще 
по какимъ-либо сиеціальнымъ причинам*.

14 ноября 1893 года воскресная школа открылась молебном*. Къ сожа- 
лѣнію, въ отчетахъ школы не сохранилось данных* о числѣ учащихъ и уча
щихся, бывших* на открытіи школы.

Насколько открытіе воскресной школы шло навстрѣчу дѣйствительной по
требности населенія въ просвѣщеніи видно изъ числа занисавшихся въ пер
вый годъ существованія школы: учениковъ записалось 74, а ученицъ 182 , 
всего записавшихся въ теченіе перваго года— 256 . Рост* и двшкеніе учащихся 
въ обѣнхъ школах* таковъ: для мужской школы: 1-й учебный годъ 74 за



писавшихся; второй— 124; третій— 228; четвертый— 258; пятый— 271; ше
стой— 242; седьмой— 250; восьмой— 250; девятый- 2 0 9 ,  и десятый— 302. 
Какими причинами можно объяснить уменыпеніе числа учащихся въ мужской 
школѣ въ шестом* учебномъ году на 29 человѣкъ и въ девятом* учебномъ 
году на 41 человѣкъ? Отчет* за 1898— 99 учебный год* это уменыненіе 
объясняет* недостатком* учащих*, почему многим* учащимся приходилось от
казывать въ пріемѣ. Къ сожалѣнію, у насъ не ведется записей числа отка
зов*. Но кромѣ недостатка учащих* есть еще и другая не менѣе важная 
причина. Діло не столько въ количествѣ учащих*, сколько въ качествѣ: 
подберется состав* учащих* болѣе серьезный, строго относящійся къ своимъ 
обязанностям*, и школа растет*; если же этого не случится, то школа п а 
дает*, количество учащихся понижается. Но все-таки уменьшеніе числа уча
щихся въ шестом* году на 29 человѣкъ и въ девятом* на 41 человѣкъ н ; 
такъ значительно, и оно уравновѣншвается огромным* увелпченіемъ числа 
учащихся въ мужской воскресной гаколѣ въ десятом* учебномъ году сразу на 
93 учащихся. Можетъ быть, есть еще и другія причины, причины экономи
ческого и соціальнаго свойства, вліяюіція на уменыпеніе количества учащихся 
в* школѣ, но онѣ еще не выяснялись, и выясненіе ихъ намѣчено в* бли
жайшем* будущем*.

Въ женской школѣ колебанія числа учащихся но годам* болѣе значи
тельны, такъ: в* 1-й учебный годъ количество записавшихся за годъ уче
нии* было 182: во второй— 345; въ третій— 472: в* четвертый— 434; въ 
этом* голу количество учащихся въ женской школѣ уже уменьшилось на 38 
душ* и въ слѣдующіе года происходит* неуклонное уменыпеніе; так*: въ 
пятый учебный годъ количество записавшихся ученицъ равнялось 328; в* 
шестой— сразу уменьшилось на сто душ*, именно— 228; въ седьмой— немного 
возросло, именно— 249; въ восьмой— 210; въ девятый— 256 , и, наконец*, 
въ десятый учебный годъ количество записавшихся въ женской воскресной 
школѣ равнялось 244 . Чѣмъ объяснить такія значительный колебанія? Го
довой отчет* за 1898— 99 учебный годъ это уменьшеніе количества уча
щихся въ  женской школѣ объясняет* отчасти естественным* отливом* уча
щихся во вторую женскую воскресную школу, открытую учительницами нашей 
школы на другом* концѣ города, куда перешли вмѣстѣ за учащими и их* 
группы. Главным* же образомъ уменыненіе количества учащихся, по словам* 
того же отчета, произошло еще вслѣдствіе болѣе осмотрительнаго пріема и 
записи вновь вступающих* ученицъ. Въ прежние годы существованія воскрес
ной школы принимали учащихся чуть-ли не съ восьмилѣтняго возраста; с* 
1 8 9 8 — 99 учебнаго года стали принимать с* большим* выбором*, справед
ливо полагая, что прп яедостаткѣ учащих* лучше взрослому дать возмож 
ность выучиться грамоті, а малолітній еще успѣетъ. Затѣмъ на уменьшеніе 
количества учащих* вліяло прекращеніе пріема передъ праздниками, что 
устраняло существованіе фиктивных* записей учащихся, записывающихся только 
чтобы побывать на праздникѣ, а затѣмъ уйти изъ школы, что несомнѣнно 
создавало дутыя цифры. Наконец*, отчет* добавляет*, что не меніе как* 
трем* десяткам* учениц* было отказано за недостатком* учащих*. Ііесо- 
мнѣнно, в с і  вышеизложенный причины имѣли вліяніе на количество учащихся, 
но были также а другія, не менѣе серьезно вліявшія на количество учащихся 
это аккуратность посѣщенія преподающими занятій, их* умѣніе узнать за 
просы. учащихся въ школі и удовлетворить этим* запросам*.

Всего за десять лѣтъ въ мужскую воскресную, школу записалось 2 .208  че-



ловікъ; перебывало 1 .495 человѣкъ, въ женскую записалось 2 .9 5 0  человікъ, 
а перебывало 2 .2 7 4  человѣка; а всего за десять лѣтъ записалось въ обѣ 
школы 5 .1 5 8 , а перебывало 3 .7 6 9  учащихся.

Количество грамотных», поступающих» в» воскресную школу, тоже мо
жет» нѣкоторымъ образомъ отвѣтить на вопросъ: можетъ ли школа удовле
творить боліе высоким» требованіямъ къ просвѣщенію или нѣтъ.

В от», что говорят» цыфры:
Ч исло грамотны х». , „  ,, . „ . У ,ч ® ® н ы ® .. г °  0 ы - ..г 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й

Въ мужской школѣ. . . СнѣДтЬъ!ій 19 ЗО 23  35 26 28 47 65 109
Въ женской школѣ. . . .  40  47 95 75 63 32 35  47 43  49'
Въ обѣихъ школахъ . . .  —  66 125 98 98 58 63 94  108 158

Количество грамотных» въ мужской школѣ почти непрерывно возростаетъ 
и въ послѣдній отчетный годъ равнялось 109 , а въ женской школѣ замѣтное 
уменьшеніе началось въ шестом» учебном» году и въ послѣдующіе годы ко
личество грамотных» ученицъ остается почти на одном» и томъ же уровнѣ. 
Между тѣмъ, женская школа была всегда счастливѣе мужской въ отношеніи 
обезпеченія групп» учащими, тогда какъ отчеты мужской школы всегда на
полнены жалобами на недостаток» учащихъ. Относительное уменьшеніе коли
чества грамотных» ученицъ можно еще объяснить и тѣмъ, что съ открытіемъ 
второй женской воскресной школы многія изъ оканчивающих» это училище 
поступали въ воскресную школу, которая поміщалась въ томъ же училищі,, 
къ которому онѣ привыкли. Ростъ мужской школы въ дослідній годъ объ
ясняется счастливой случайностью— боліе удачным» составом» преподавателей. 
Къ сожалѣнію, составъ преподавателей, какъ и составъ учащихся, въ вос
кресныхъ школахъ обыкновенно очень неустойчив», а потому нельзя спокойно 
смотріть на будущее школы и вслідствіе одного удачнаго года ждать и дру
гихъ удачных» годовъ.

Количество и ростъ неграмотных» въ обіихъ школахъ также сильно ко
леблется по годам»:

У ч е б н ы е  г о д ы .
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й

Въ мужской школѣ . . СЕХ ЮИ 57 71 84  68 72 54  96 39 61
Въ женской школі . . . .  85 179 172 140 117 43 80 50  91 63
Въ обѣихъ школахъ. . . .  —  236  243 22 4  185 115 134 146 130 124

Очень трудно объяснить причины такого значительнаго колебанія числа не 
грамотных»; вполні віроятно, что съ открытіемъ второй женской воскресной 
школы часть неграмотных» ученицъ поступает» туда; п, дійствительно, умень
шеніе количества неграмотных», какъ и вообще умеиыненіе общаго количе
ства ученицъ, начинается именно съ 1898  года, именно съ 5-го года суще- 
ствованія воскресной школы Влаготворительнаго Общества, когда была открыта, 
вторая женская школа.

Но все-таки школа, по м ір і  силъ и умѣнія, дѣлаетъ свое полезное діло.. 
Насколько она играет» важную роль въ д іл і  просвіщеній городского насе
ленія, видно изъ того, что одних» неграмотных» за десять л ітъ  въ воскрес
ную школу поступило 1 .705 человікъ. Можно сказать съ полной віроят- 
ностью, что почти в с і  они выучились грамоті, слѣдовательно, получили 
ключ» къ дальнѣйшему развитію и образованію.



Наибольшій %  за всѣ годы даютъ учащіеся первогодники, которыхъ 
обыкновенно бываете отъ 62 до 7 2 %  всѣхъ учащихся каждаго учебнаго 
года. Остальные учащіеся учатся въ школѣ по два, три, четыре и болѣе 
лѣтъ. Имѣется нѣсколько человѣкъ, которые учатся въ школѣ по семи и восьми 
лѣтъ. Бываете и такъ, что, пропустив® годъ-два, учащіеся вновь возвра
щаются въ школу. Нѣкоторые ученики п ученицы, поступив® въ школу ма
лолетними или подростками, не покидали школы почти въ теченіе всего де
сятилітня™ періода ея суінествовавія; успѣли поаіениться или повыходить 
замуж®— и все-таки продолжаютъ посѣіцать школу. Вообще взрослыхъ отъ 
І 5-ти лѣтъ въ шкодѣ было отъ 30 до 6 4 % , причемъ %  взрослыхъ уче
никовъ болѣе %  взрослыхъ учениц®. Особенно замѣтно увеличение %  взрос
лыхъ учениковъ въ послѣдаіе два года (5 6 ,4  и 6 3 ,9 % ). Стариков® и 
старух® выше сорокалѣтняго возраста было отъ 1 до 5 ,4 % , причем® и въ 
этомъ возраст® %  учениковъ выше, чѣмъ учениц®.

Относительно аккуратности посѣщенія занятій учащимися женская школа 
выгодно отличается отъ мужской: тогда какъ въ женской школ® количество 
дѣйствительно посѣщавшихъ воскресныя занятія равнялось 2/3 общаго коли
чества записавшихся, въ мужской школ® въ послѣдній учебный годъ оно 
равнялось половин® записавшихся, а иногда бывало и ниже. Объяснить это 
возможно только разницей въ экономическом® положеній учениковъ и уче
ниц®: послѣднимъ не приходится искать работы по воскресенінмъ или идти 
договариваться на работу, какъ зачастую дѣлаютъ взрослые ученики, именно 
этими обстоятельствами объясняя свои пропуски. Но есть и другія причины 
неаккуратна™ посѣщенія занятій и выяснить ихъ— задача ближайшаго учеб
наго года. Въ одном® изъ засѣданій педагогическаго совѣта школы при об- 
сужденіи вопроса о причинах® уменыиенія числа иосѣщеній учениковъ на 
каждое воскресеніе, рѣшено было съ будущаго учебнаго года предложить имъ 
отвѣтить на слѣдующіе вопросы: 1) напишите на этомъ листкѣ, чему-бы вы 
желали выучиться въ воскресной школ®? 2) понятны-ли вамъ объяененія 
вашей учительницы по тѣмъ предметам®, которые вамъ преподаются въ 
воскресной школ®? 3) довольны-ли вы тѣми предметами, которые вамъ пре
подаются, или желаете дополнить п замѣнить ихъ другими я какими именно?
4) по каким® причинам® пропускаете воскресныя или вечернія занятія? и, 
наконец®, 5-й вопросъ, относящійся къ внѣклассному чтеяію: счнтаетс-ля вы 
книги, которыя вы получаете для чтеяія на домъ, подходящими я понятными 
для себя, нравятся-ли он® вамъ и приносятъ-ли онѣ вамъ какую-нибудь 
пользу? Отвѣты на первые четыре вопроса яесомнѣнно выяснят® запросы 
учащихся въ школ® и степень ихъ удовлетворенія. Подобный опросъ былъ-бы 
вполнѣ умѣстенъ и въ женской школ®, хотя, повторяю, аккуратность посѣ- 
щенія тамъ гораздо выше, чѣмъ въ мужской.

Характер® запросов® учащихся въ воскресной школ® зависите въ гро
мадной степени отъ экономически™ положеній учащихся. Такъ, въ городах®, 
гдѣ много фабрик® и заводов®, и гдѣ, слѣдовательно, контингент® учащихся 
воскресной школы состоит®, главным® образомъ, изъ фабричных® рабочих®, 
запросы ихъ въ школ® выше, „серьезиѣе, и ихъ гораздо труднѣе удовлетво
рить лицамъ съ средним® образованіемъ; но въ нашем® город® фабрик® и 
заводов® почти нѣтъ; поэтому большинство в з р о с л ы х ъ  учащихся нашей шко лы 
ремесленники, запросы которыхъ въ школ® носят® болѣе утилитарный х а 
рактер®. Особенно въ первые годы существовашя школы, почти во вс хъ  
случаяхъ опроса учениковъ для выясненія вопроса чему они пришли н а-
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учиться въ школѣ, получался почти всегда одинъ и тотъ же отвѣтъ: „чи
тать, писать и ариометикѣ". Въ иослѣдніе годы учащіеся мужской воскресной 
школы безусловно выросли умствеано; жизнь наталкиваетъ ихъ на разнообраз
ные вопросы, которые они зачастую смутно сознаютъ, и, можетъ быть, же- 
ланіе разрѣіппть ихъ влечетъ ихъ въ воскресную школу. Такъ, одинъ изъ 
учениковъ на вопросъ, зачѣмъ онъ пришелъ въ воскресную школу,— отві- 
тилъ, что онъ хочетъ научиться различать добро и зло и вообще научиться 
добру... Къ сожалѣнію, ученикъ этотъ скоро оставилъ школу, вѣроятно, по
тому, что школа оказалась не въ силахъ научить различать ' добро и зло. 
Повторяю, ученики въ настоящее время предъявдяютъ къ школѣ совсѣмъ 
другія требованія, чѣмъ десять лѣтъ тому назадъ, и передъ учащими воскрес
ной школы стоитъ серьезная задача понять ихъ, по мѣръ силъ и возмож
ности удовлетворить и помочь ученикамъ стать гражданами въ лучшемъ 
смыслѣ этого слова.

Съ 19 апрѣля 1895 года при воскресной школѣ возникли вечернія за
нятія для взрослыхъ учениковъ но средамъ и нятницамъ отъ 6 до 9 зимой 
и отъ 7 и до 10-та часовъ вечера весной и ранней осенью. Занятія нача
лись со скромной цыфры—всего 12-ти учениковъ, но уже къ концу слѣдую- 
щаго 1 8 9 5 — 96 учебнаго года число записавшихся на вечернія занятія воз
росло до 150 человѣкъ.

Несмотря на недостатокъ преподающихъ (напримѣръ, всего двое), первые 
годы вечернихъ занятій были лучшей порой ихъ, если только количество по- 
сѣщеній мояшо считать прпзнакомъ того, что учащіеся были удовлетворены 
занятіями. Въ послѣдніе годы количество посѣщенііі падаетъ; такъ, въ по- 
слѣднемъ отчетѣ распорядительница мужской школы ішшетъ, что при 55 учеб
ныхъ дняхъ вечернихъ занятій среднее число посѣщеиій было 35 учащихся, 
макснмумъ (29  ноября) 64 человѣка и минимумъ (1 6  мая) 5 человѣкъ. 
При этомъ въ отчетѣ ничего не сообщается о количествѣ учащпхъ, такъ 
что нѣтъ возможности выяснить одну, можетъ быть, изъ главныхъ причииъ 
уменыненія числа учащихся на вечернихъ занятіяхъ. Но фактъ сокращеніл 
учащихся на вечернихъ занятіяхъ не иодлежитъ никакому сомнѣнію. Не- 
сомнѣнно, причина должна заключаться въ неудовлетворительной постановкѣ 
мхъ, которая, въ свою очередь, зависитъ отъ многвхъ причини Опытъ по
казал и  что главная причина неуспѣшности вечернихъ занятій— недостатокъ 
преподавателей, который могъ дискредитировать въ глазахъ населенія эти 
занятія. Съ другой стороны, очень трудно отыскать достаточное количество 
учащихъ, которые могли бы заниматься 4 раза по воскресеніямъ и 8 разъ 
въ мѣсяцъ по вечерамъ. Большинство учащихъ, иобывавъ на занятіяхъ два 
или три раза, покидали ихъ, заявляя, что имъ пли тяжело удѣлять столько 
времени школѣ, или неудобно возвращаться домой поздно вечеромъ по окоя- 
чаяіи занятій. Надо замітить, что большинство учащпхъ на вечернихъ за- 
нятіяхъ— учительницы, для которыхъ послѣдній доводъ, прп неблагоустройстві 
нашего города, имѣетъ большое значеніе. Возникающая отсюда частая пе
реміна учащихъ и неаккуратность посѣщенія ими школы не даетъ возмож
ности ни правильно организовать группы, ни вести въ нпхъ систематическаго 
преподаванія. Подобное положеніе д іл а  не могло не вліять на уснішностъ 
обученія и на отношеніе учащихся къ ш колі. Педагогическій совѣтъ школы, 
сознавая всю неудовлетворительность такой постановки вечернихъ занятій, 
не разъ праходилъ къ рішенію, что едпнственнымъ выходомъ изъ подобнаго 
положенія можетъ служить приглашеніе платныхъ преподавателей, но, во-



первыхъ, для этого у воскресной школы нѣтъ средств*, во-вторыхъ, таких* 
преподавателей очень трудно отыскать, такъ какъ люди, понимающіе все 
-огромное значеніе для взроелаго населенія воскресных* школъ, если смогут*, 
то и безъ всякой платы удѣлятъ время для школы, а тѣ, которые будут* 
работать въ школѣ только ради заработка, совершенно нежелательный эле
мент* въ воскресной школѣ. Такныъ образомъ, остается только надіяться, 
что можетъ быть, какая-нибудь общественная волна всколыхнет* наше куль
турное общество, и оно, какъ въ незабвенные шестидесятые годы, выдѣлитъ 
изъ своей среды беззавітяы хъ интеллигентных* работников* для просвіщ еній  
родного народа.

Еще труднѣе нміть для воскресных* и вечерних* занятій одно лицо, ко
торое исполяяло-бы обязанности распорядителя групп* и в м іс т і  съ тѣмъ з а 
пасного учителя. Эти соображенія правели сов ітъ  воскресной школы къ мысли 
приглашать распорядителя или распорядительницу групп* мужской воскресной 
школы съ вечерними занятіями за пзвѣстное вознагражденіе. Такъ какъ изъ 
-среды преподавателей не находилось желающих* взять на себя ни за  плату, 
ни безплатно исполненіе обязанностей распорядителя мужской школы, то съ 
1 9 0 2 —-03 учебнаго года было приглашено постороннее воскресной ш колі 

лицо за  вознагражденіе 15 руб. въ м іся ц ъ . Несомнѣнно, съ приглашеніемъ 
платной надзирательницы положеніе дѣлъ на вечерних* занятіяхъ нісколько  
измѣнилось къ лучшему; такъ, в с і  участники вечерянхъ занятій всегда мо
гут* быть увіреяы , что въ извѣстное время классы будут* освѣіцены, шкафы 
■съ учебными пособіями отперты, незанятым* группам*, за отсутствіемъ уча
щих*, будетъ дана работа и т. п. Справедливость требуетъ отмѣтить, что при 
яовомъ порядкѣ посѣщаемость вечернихъ занятій нісколько возросла, но не 
настолько, чтобы сравняться съ первыми годами существованія вечерних* за 
нятій. Было-бы очень желательно, чтобы изъ среды преподавателей воскрес
ной школы нашлось бы лицо, которое п§ внутреннему убѣжденію и по вле- 
ченію взяло-бы на себя и болыпія и малыя обязанности распорядителя муж
ской школы. Распорядитель мужской школы можетъ или снизойти до роли 
простого надзирателя, или же стать вноляѣ хозяином* школы, иніщіаторомъ 
всевозможных* начананій, беззавѣтнымъ, преданным* работником* для тем- 
наго рабочаго люда, рвущагося къ знанію и къ св іту .

У Ч А Щ I Е.

Учащихъ въ первый учебный годъ перебывало въ школѣ 36 человікъ, по пре
имуществу учительницъ. Въ слѣдующем* же году число учащих* возросло до 55, 
а третьемъ 189 5 — 96 учебном* году до 61, причемъ учителей было 19 и учи
тельниц* 42. Въ 1 8 9 6 — 97 году— 51, въ 1 8 9 7 — 9 8 — 58, въ 1898— 9 9 — 50, 
въ  1899— 900  число учащихся падает* до 38, въ 1 9 0 0 — 901— 40, въ 
190 1 — 9 0 2 — вновь возвышается до 51 и, наконецъ, въ посліднемъ 1902—  
903  достигает* цыфры 53 , т. е. третьяго міста послі максимума за 10 лѣтъ. 
Всего же за десять л ітъ  въ школі перебывало 26 4  учительницы и учителей, 
причемъ первыхъ было значительно болѣе вторых*. Есди-бы^264 человѣка 
записавшихся учащихъ желали-бы дійствптельно совершенно безкорыстяо по
работать въ воскресной ш колі, то это была-бы сравнительно очень большая 
армія для борьбы съ народным* невіжествомъ въ нашемъ городі. Но, во- 
первыхъ, въ тѣ годы, когда въ отчетах* значились такія внушительныя цыфры 
учащихъ, какъ 61 или 58, школа тоже испытывала недостатокъ въ нихъ»
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какъ это ян странно на первый взгляд*, потому что мвогіе приходят* в*, 
воскресную школу, торжественно запишутся въ книгѣ для учителей, въ луч
шем* случаѣ прозанимаются одно или два воскресенія и изчезнут* со школь
наго горизонта, оставив* только слѣдъ въ книгѣ для записи преподавателей 

-воскресной школы, да въ несданньцъ учебниках* и книгах* изъ школьной 
библіотеки. Подобные мимолетные учителя увеличивают* только цыфры школь
ной статистики, не принося воскресной школѣ никакой пользы. Вообще ж е  
можно принять за  аксіому положеніе, что, сколько бы ни ирншло желающих*, 
серьезно поработать въ школѣ— имъ всегда найдется и мѣсто и дѣло. Воекрес- 
выя школы повсюду въ нашей обширной родинѣ испытывают* недостаток* 
въ учащихъ, и наша школа, къ сожалѣнію, не составляет* въ этомъ отно
шен® исключен®.

Для того, чтобы пополнить состав* учащих*, воскресной школой прини
мались различный мѣры. Такъ, въ мѣстной газетѣ печатались горяч® статьи 
или, лучше сказать, воззванія къ обществу. Я позволю себѣ привести неболь
шую выдержку из* статьи, носящей заглавіе „Насущный вопрос*": „Всѣмъ 
извѣстно, что есть азбучныя истины, которыя, тѣмъ не менѣе, всегда прихо
дится повторять. Еще не такъ давно приходилось считаться съ вопросом*: 
нужно ли народу образованіе? Выли люди, да, вѣроятно, и теперь еще не  
вывелись, которые съ пѣной у рта доказывали, что мужику не нужна грамота, 
что он*, „такой-сякой, научившись читать и писать, будетъ строчить про
шен® и создавать всякаго рода кляузы". Съ большою вѣроятяостью можно 
сказать, что въ русском* интеллигентном* обществѣ таких* мнѣній не 
слышно, что право народа на образованіе давно сознано всѣми. Лучшіе 
журналы и газеты -  выразители общественна™ мнѣнія— привѣтствуютъ ясно- 
выразившуюся за  послѣднее время потребность народа в *  образованіи. Рус
ское общество, или, вѣрнѣе сказать, лучшая часть его поняла всю важность 
и громадное значеяіе нереживаемаго момента въ исторіи нашего обществен
на™ развитія. Московскій и Петербургскій комитеты грамотности и многія 
земства обсуждают* вопросъ о всеобщем* начальном* обученіи. Одним* сло
вом*, мы съ вами, читатель, живем* въ важный историческій момент*: рус
ская интеллигенція, какъ спящая непробудным* сном* красавица, пробуди
лась и поняла свое назначеніе и цѣль своего существовав®. Она поняла съ  
чего надо начать: откройте глаза, т. е ., иначе говоря, выучите грамотѣ 
темнаго нашего младшаго брата, и тогда? можетъ быть, мы не будемъ пере
живать тѣхъ варварских* диких* сценъ, которыя разыгрывались въ холер
ное время. Н е в ѣ ж е с т в о  н а р о д н о е — вотъ тот* враг*, съ которым* 
надо бороться; как* сплошная стѣна яепріятеля, оно окружает* нас*. Поду
мать только, что на Руси десятки милліоновъ людей темных* и яевѣжествен- 
выхъ, которые всегда могутъ и растерзать врача, нротягивающаго имъ руку 
помощи, и избить, изувѣчить учителя и всякаго другого интеллигента— как*  
своего врага. Все это извѣстно, как* дважды дв а— четыре, всѣ эти вопросы, 
можетъ быть, всѣмъ уже и надоѣли. Поразительную картину представляют* 
наши захолустья: в *  то время, какъ россійская интеллигенція охвачена 
сгремленіемъ помочь народу въ удовлетворен® его потребности въ грамотѣ, 
наше захолустное общество стоит* ночти что внѣ этого движенія, п даже 
невольно спрашиваешь себя: есть ли на самом* дѣлѣ у насъ въ провинц® 
интеллигенція? Есть высшій, среди® и низшій круг* общества, но интелли- 
генц® очень мало. Факты дѣйствительностя подтверждают* это: могли бы у 
нас*, въ Екатеринодарѣ, существовать двѣ или даже три воскресный школы



в ъ  разныхъ концах* города, такъ какъ учащихся достаточно нашлось бы, а 
существуете всего только одпа воскресная школа (мужская и женская вмѣстѣ), 
д а  и въ этой школѣ работать почти некому. Можно подумать, что город* 
нашъ не пмѣетъ никаких* средне-учебныхъ заведеній, такъ какъ педагоги- 
ческій персонал* послѣднихъ совершенно отсутствует* въ воскресных* шко
д а х * . Почему?— вотъ вопросъ, на который интересно бы услышать отвѣт* 
изъ компетептнаго источника. Некогда, заняты... Да повѣрьте, что многіе 
из* преподающих* въ воскресной школѣ не менѣе, если еще не болѣе, за ' 
няты своими дѣлами. Подарить ближнему три часа въ недѣлю— не Бог*  
внаетъ какая жертва. Остается подиоложить одно изъ двухъ: или, что мы не 
представляєм* себѣ, какая ужасная вещь— н е в ѣ ж е с т в о  и т е м н о т а  
н а р о д н а я ,  или же мы настолько зарылись въ свою собственную личную 
жизнь, что даже не доросли до сознанія необходимости, во что бы то ни 
.стало, помочь народу въ его желаніи выучиться грамотѣ. Печально сознаться, 
что учиться есть кому, а учить почти что некому; каждое воскресенье нужны 
все новые п новые преподающіе, такъ какъ каждое воскресенье приходят* 
многіе записываться въ воскресный школы. Итакъ, спѣшате дѣлать добро. 
Поройтесь въ своей душѣ и въ своемъ сердцѣ, можете быть, и найдется 
уголокъ для блпжняго. Вспомните идеалы вашей юности, когда каждый готов* 
былъ пожертвовать собой для благого дѣла. Пусть девизом* вашим* будет*: 
„ни одного неграмотяаго".

Кромѣ воззванііі въ газетах*, школой принимались и другія мѣры. Л а
ті римѣръ, обращались съ просьбой къ директору мѣстной учительской семи
наріи разрѣшить преподавать въ воскресной школѣ воспитанникам* старшихъ 
классов*, но отвѣтъ на это ходатайство былъ отрицательный.

Въ послѣдніе два отчетные года вопросъ о преподавателях* нѣсколько 
утратилъ свой острый характеръ, такъ какъ въ числѣ учащихъ воскресной 
школы появились новыя молодыя, энергичный работницы— ученицы спеціаль
на™  класса женской гимназіи, которыя внесли въ школу много добросовѣст- 
ноети въ исполнены принятых* на себя обязанностей, дѣловитости и готов
ности работать, не жалѣя ни времени, ни силъ. Въ концѣ же десятаго 
учебнаго года въ нашу школу постунила преподавательницей вновь назна
ченная начальница мѣстной гимназіи К. Н. Понофидина, принимавшая ранѣе 
близкое участіе въ воскресных* ш колахъ. Это последнее обстоятельств.© 
ямѣетъ огромное значеніе для школы: оно позволяет* болѣе спокойно смот- 
рѣть на будущее школы, такъ какъ воскресная школа въ лицѣ К. Н. Ло- 
нофидиной пріобрѣла очень опытнаго и нреданнаго дѣлу воскресной школы 
члена, и ея постоянное участіе въ школѣ даетъ врано надіяться, что уче
ницы спеціальна™ класса женской гимназіи всегда будутъ принимать участіе 
въ шкодѣ, находя себѣ здѣсь педагогическую практику и находясь въ средѣ, 
которой интересы просвѣщенія народа ближе всего, что не можетъ не имѣть 
огромна го воспитательна™ значеній для каждаго, готовящагося къ педагоги
ческой дѣятельноети.

Большинство учащихъ въ воскресной школѣ въ теченіе десяти лѣтъ были 
.лица съ средним* образованіемъ и очень незначительное число учащихъ съ 
высшимъ образованіемъ. Также большинство изъ учащихъ не имѣетъ само
стоятельна™ общественна™ положеній, а живете въ семьѣ. Кромѣ того, не
значительное участіе въ іпколѣ принимают* и нѣкоторые изъ учащихъ еж е
дневных* школъ и совершенно отсутствуют* въ воскресной школѣ учителя 
среднеучебныхъ заведеній.



Большинство изъ участвовавших* въ школѣ въ настоящее время выѣхало* 
изъ Екатеринодара, и о нѣкоторыхъ не нмѣется свѣдѣній. Нѣкоторыя изъ учи
тельниц* вышли замуж* и имѣютъ семью, которая ве дает* имъ возможности 
посѣщать школу. Пятеро выбыли изъ школы за смертью. Съ осяованія школы 
въ настоящее время состоят* въ числі преподавателей всего четверо, не 
считая завѣдывающаго протоієрея С. В. Мищенко; со второго учебнаго года, 
до настоящаго времени состоят* въ воскресной школѣ двое; боліе пяти лѣтъ. 
или около этого принимают* участіе въ ней пятеро.

Дѣлу воскресной школы много вредит* неустойчивость ея учительскаго' 
персонала. Многіе изъ участвовавших* въ одном* учебномъ году не возвра
щаются на другой учебный годъ; большинство изъ молодежи ѣдутъ въ сто
лицы продолжать образованіе, многія уѣзжаютъ въ станицы, получая міста, 
учительниц*; многіе просто выізжають изъ города; и постоянных*, такъ. 
сказать, коренных* участников* остается немного. Не только въ нашей 
воскресной ш колі, но и вообще во вс іх*  воскресных* школахъ, насколько 
объ этомъ можно судить по отчетам*, отсутствуют* люди съ установившимся: 
общественным* ноложеніемъ, въ большинствѣ случаев* бывшие горячіе про
повідники работы на пользу народа. Чѣмъ объяснить подобное прискорбное- 
явленіе? Мояіетъ быть, діло воскресной школы не кажется имъ серьезным*, 
ділом*, или, можетъ быть, за массой житейских* д іл *  и недосугом* они,, 
при всем* желаніи, не могут* уділить времени этому ділу, которое нмѣетъ 
такое съ перваго взгляда скромное и незначительное названіе, как* „вос
кресная школа", и которое заключает* въ сущности своей необъятное мэре 
прекрасной, плодотворной и захватывающей серьезной работы.

УЧЕБНОЕ ДѢЛО ВЪ ШКОЛѢ.

Занятія в* воскресной школі Екатеринодарскаго Благотворительнаго Об
щества начинаются обыкновенно въ первое сентябрьское воскресенье и кон
чаются въ посліднее майское. Всего учебныхъ дней въ году, не считая ве
черних* зянятій, въ среднем* было приблизительно 30  воскресеній. Прієм*, 
учащихся обыкновенно начинается въ послѣднія августовскія воскресенія в  
продолжается въ теченіе всего года. При таком* порядкѣ пріема грамотные 
или малограмотные учащіеся присоединяются къ подходящим* по подготовкѣ. 
группам*, а изъ неграмотных*, если находятся учащіе, образуются новыя 
группы. На засіданіяхъ педагогическаго совіта школы не раз* обсуждался 
вопросъ об* ограначеніи пріема учащихся извѣстнымъ скором* для болѣе 
правильной организаціп групп*, но обыкновенно подобное нредложеніе встрѣ- 
чало массу возраженій, и одно изъ нихъ, самое существенное, заключается въ. 
томъ, что н ітъ  никакой нравственной возможности отказать в* пріемі желаю
щим* поступить въ школу по какпм*-то формальным* причинам* и что. 
лучше во время откликнуться на стремленіе къ світу со стороны желаю
щих* поступить въ воскресную школы.

В сі учащіеся дѣлятся на нѣсколько групп*, при составлении которых* 
принимается во вниманіе возраст* учащихся. Такимъ образомъ, мы имѣемъ 
группы неграмотный, полуграмотный (умѣющія только чгитать), малограмотный 
и гранотяыя. Каждая группа дѣлится по возрастам*: малолѣтніе, подростки* 
б взрослые. Къ сожалѣнію, недостаточность преподавательскаго персонала не 
всегда позволяет* производить строго это разділиніе. Затім ъ— термин* „ма
лограмотные" но своей неопределенности позволяет* произвольвое толкова-



ніе, и этотъ родъ группъ по своимъ оттѣнкамъ также нуждается въ раздѣ- 
левіи. Число группъ въ теченіе года постоянно мѣняется, что обусловливается, 
съ одной стороны, постоянным» дріемомъ учащихся и съ другой стороны 
перемінами въ личномъ составі преподавателей. И то и другое обстоятель
ство, а особенно второе, не могли не вліять неблагопріятно на успішность 
занятій въ ш колі. Въ первые годы существованія воскресной школы, когда 
не было достаточной опытности въ организаціи школы, число группъ бывало 
очень велико, и онѣ дробились до безконечності!; бывало и такъ, что чуть-ли 
не для каждаго посѣтившаго— можетъ быть, и случайно— школу старались 
составить группу. Въ настоящее же время, особенно въ послідніе отчетные 
годы, стараются нзбігать слишкомъ сильнаго дробленія группъ, предпочитая 
составлять болыпія группы съ двумя учительницами, нежели нѣсколько мел
ких» групп» съ одною учительницею на каждую группу, такъ какъ за выоы- 
тіемъ ея. что часто случалось, группа оставалась безъ учительницы. Однако, 
подобный порядокъ еще почти не привился въ школі, такъ какъ учащіе въ 
болыпинстві случаев» болѣе охотно берут» совершенно самостоятельный 
трудны. Въ отношеніи неграмотных», только вступающих» въ школу, распре- 
дѣленіе на группы является вполні естественным»: неграмотные малолѣтяіе, 
подростки и взрослые. Въ отношеніи же малограмотныхъ, вслѣдствіе неопре- 
діленности п растяжимости этого термина, діло обстоит» значительно слож- 
н іе , почему обыкновенно въ школі въ кояцѣ-концовъ рядом» возникает» 
вѣсколько почти однородных» группъ.

Завятія съ неграмотными въ первые годы существованія школы велись 
ло разнообразнымъ учебникам»: по букварю Тихомирова, по азбукѣ первинкѣ 
Бунакова, по азбукі барона Еорфа, по азбукѣ Добровольскаго. Съ четвер
та™ года существовавія школы была введена азбука Ермина я Некрасова, 
въ виду ея дешевизны, ділающей ее доступной самому бідному учащемуся 
и вслідствіе боліе цілесообразнаго порядка расположенія алфавита. Послі 
азбуки Ермина и Некрасова обыкновенно переходили къ новой азбукѣ Л. Н. 
Толстого. Эти учебники были приняты для учащихся всѣхъ возрастовъ. Но 
постепенно среди учащихъ въ группах» взрослых» стало проявляться недо
вольство „Новой азбукой" Л. Толстого, такъ какъ вышеназванный учебникъ 
по своему матеріалу исключительно приспособлен», для чтенія малодітних», 
для чтенія же взрослыхъ онъ признан» совершенно неподходящим», хотя и 
служит» хорошим» пособіемъ для развитія механизма чтенія. Въ самомъ д іл і ,  
странно видѣть взрослыхъ учащихся за чтеніемъ чисто дѣтскихъ статеекъ, 
въ родѣ того, что у Розки были щенки и т. д. Между тім ъ азбука Ермина 
и Некрасова даетъ очень мало матеріала для выработки навыковъ въ ме- 
ханизмѣ чтенія, и переход» послі нея къ 1-й „Книгѣ взрослыхъ" признан» 
былъ неудобным»; поэтому рішено было взамѣнъ азбуки Ермина и Некра
сова ввести букварь В. Н. Вахтерова, въ виду большого и цѣлесообрагно 
подобранна™ матеріала для чтенія, а также въ виду прекрасных» отзывов» 
тѣхъ воскресныхъ школъ, которыя уже ведуть занятія по вышеназванному 
букварю.

Въ неграмотных» группах» алфавита проходится обыкновенно, _ какъ во 
вс іхъ  воскресныхъ школахъ, въ 10— 12 воскресеній; письмо и чтеніе ведутся, 
какъ и въ начальныхъ школахъ, параллельно. При обученіи письму приняты 
пропаси Гербача; но вслідствіе необходимости уекореннаго обученія по не
достатку времени, которое съ больніей пользой можетъ быть обращено на 
развптіе учащихся, рішено не обращать особенна™ вниманія на каллиграфію,



кромѣ того, педагогическій совѣтъ- школы рекомендует® учащимч, избѣгать но 
возможности особыхъ начертаній заглавных® букв®. Преподаваніе ариѳметики 
до окончанія алфавита совѣтомъ рѣшено не производить, особенно въ груп
пах® взрослыхъ. Это постановленіе совершенно согласуется съ желаніямн 
взрослых® учащихся, такъ какъ неграмотные, явившіеся въ школу, сгорають 
желавіемъ научиться какъ можно скорѣе грамотѣ, ничѣмъ другим® не инте
ресуются и бываютъ очень недовольны, когда имъ объясняют® что либо дру
гое, кромѣ азбуки.

По окончаніи алфавита группа становится малограмотной. Учебники, при
нятые въ малограмотных® группах®, были очень разнообразны; такъ, для 
групп® малолѣтнихъ малограмотных® употреблялись Родное Слово годъ 1-й и 
кншкка-первинка Бунакова; для групп® малограмотных® взрослыхъ: четыре 
книги для чтенія Л. Н. Толстого, которыя употреблялись также и въ грамот
ных® группах®.. Кромѣ перечисленных® учебниковъ, еще были въ употребленіи 
слѣдующіе: книги Баранова, Дѣтскій міръ—-Ушинскаго, Въ школѣ и дома — 
Бунакова, Мір® Вожій— Герда. Одним® словомъ, до выхода „Книги взрослых®", 
учащіе въ воскресной школѣ испытывали большое затрудненіе въ выбор® 
учебников® для взрослыхъ групп®. Вслѣдствіе отсутствія подходящих® учеб
никовъ приходилось заниматься со взрослыми по дѣтскимъ книгам®, а на
сколько это вредило успѣшности преподаванія въ воскресной школѣ, извѣстио 
всякому, принимавшему въ ней участіе. Въ настоящее время въ нашей школѣ 
приняты елѣдующіе учебники: для групп® малограмотных® взрослыхъ непо
средственно послѣ окочнанія букваря В. П. Вахтерова —  1-ая „Книга взрое- 
лыхъ" Алчевской; для групп® малолѣтннхъ малограмотных® —  Родное слово 
годъ 2-й; для групп® малограмотных® подростков®— книга Вахтерова „Міръ 
въ разсказахъ". Книгу Вахтерова „Міръ въ разсказахъ" рѣшено ввести съ 
1 9 0 4 /1 9 0 5  учебнаго года послѣ обстоятельнаго доклада о ней, а также пос- 
лѣ просмотра и ознакомленія съ ней многими изъ учащихъ. Вышеназванный 
учебник® рѣшено ввести въ группах® подростков® по слѣдующимъ основа- 
ніямь: подростки находятся въ такомъ возрастѣ, когда вопросы, затронутые 
въ первых® шести отдѣлахъ книги Вахтерова, должны имѣть огромное воспи
тательное значеніе для нихъ. Статьи этихъ отдѣловъ касаются вопросовъ 
личной нравственности и выработки характера. Учащіе при умѣломъ поль- 
зованін ими не только будут® обучать, но и воспитывать своихъ уче
никовъ.

Въ группах® взрослыхъ грамотных® приняты 2-я и 3 я „Книги взрое- 
лыхъ“ . Нельзя не выразить глубокой благодарности составительницам® 
„Книги взрослыхъ". Книга эта въ высшей степени облегчает® преподаваніе 
въ воскресной школѣ, заинтересовывает® настолько учащихся, что они съ 
удовольствіемъ берут® ее на домъ для внѣкласснаго чтенія. Самое же главное 
то, что „Книга взрослых®" замѣняетъ программы объяснительнаго чтенія, и 
если чтеніе статей изъ одного опредѣленнаго отдѣла дополнятъ соотвѣтственно 
подобранным® матеріалом® для внѣкласснаго чтенія, то, какъ показала прак
тика, получаются очень хорошіє результаты.

Въ какомъ объемѣ сообщались учащимся правила правописанія и грам
матика? На этотъ вопросъ очень трудно дать вполнѣ опредѣленный отвѣтъ. 
Состав® учащихъ въ воскресной шкплѣ такъ непостоянен®, что очень трудно 
установить въ преподаваніи, особенно грамматических® правил®, что-нибудь 
постоянное. Книга для чтенія самым® фактом® своего существованья заранѣе, 
особенно для неопытнаго преподавателя, опредѣляетъ направленіе и объем®



сообщаемых™ знаній учащимся. Не то въ дѣлѣ обученія правописанію. Чему 
учить здѣсь и чему не учить? Какъ сообщить навыки въ правописаніи —  пу
темъ диктовокъ или путемъ нисьменнаго изложенія мыслей? Если теоретически 
можно придти къ тому или другому выводу, то какъ осуществить его въ 
практикѣ воскресной школы? Вотъ вопросы, которые особенно занимают, 
учащихъ, и правильное практическое разрѣшеніе ихъ имѣло бы большое зна- 
чеиіе для воскресной школы.

Въ 1 8 96 /97  учебномъ году совѣтомъ школы были всесторонне обсуждены 
программы правописанія Тифлисской, Харьковской воскресной школы и про
грамма, напечатанная въ „Частномъ Почині", и была выработана своя про
грамма правописанія для перваго года обученія:

1) Дѣленіе р ічи  на слова, словъ на слоги, слоговъ на звуки и первыя 
.правила переноса словъ.

2) Дѣленіе буквъ на гласный и согласныя.
3) Употребленіе Ъ и Ь въ кояцѣ словъ и мягкаго знака въ сре

да  нѣ.
4) Употребленіе прописной буквы (безъ особеннаго начертаиія) въ началѣ 

письма й послѣ точки, а затѣмъ и въ собственныхъ именахъ.
5) Употребленіе I, Й, Ы (И), Э (Е, Ѣ), Ъ въ срединѣ словъ передъ

гласной.
Ііримѣненіе настоящей программы должно начинаться непосредственно по 

ирохожденіи алфавита. При этомъ программа рекомендуете лишь такой мате
ріал™ для прохожденія въ первый годъ обученія и такую постепенность, не 
ставя, олнако, ни того ни другого въ непремѣнную обязанность преподава
теля; по 2-му пункту рекомендуется первоначально избѣгать термпновъ „глас
ный" п „согласныя", замѣяяя ихъ выраженіями трудный— легкій, тягучія— 
отрывистыя, громкія— голосовыя и т. п.; по 4-му пункту употреблеяіе боль
шой буквы въ собственныхъ именахъ объяснять лишь по совершенномъ усвое- 
иіи унотребленія ея въ началѣ письма и послѣ точки, причемъ также с л і
дуєте пзбѣгать терминъ „собственный", ограничиваясь выражеяіемъ „имена" 
я  т. п.; по 5-му пункту звуки Ы и Э употреблять при диктовкі лишь въ 
«сопоставлен© съ И и Е, Ѣ , лишь для пріученія слуха къ различен® этихъ 
однородных™ звуковъ.

Къ обсужденію дальнійшей программы обученія правописанію не разъ 
возвращались въ засѣданіяхъ совіта школы, обсуждались программы другихъ 
школъ, но и до настоящаго времени школа не выработала своей собственной 
программы. Руководствомъ къ обученію правописанія приняты учебники Пу- 
цыковича, Некрасова и Тихомирова; причемъ книжка послідняго „Право- 
сисаніе до грамматики" была разсмогріна коммиссіей изъ учащихъ. Коммиссія, 
«ыкинувъ совершенно одни отдѣлы и сокративъ другіе, признала этотъ учеб - 
накъ внолні пригоднымъ, какъ но объему грамматнческихъ свѣдѣвій, сооб
щаемыхъ въ немъ, такъ и но матеріалу для самоетоятельныхъ работе, кото
рый можно предложить учащимся. Такимъ образомъ, для второго года об
ученія правошісан® принята вышеназванный учебникъ Тихомирова и для 
третьяго года „Элементарная грамматика" того же автора. На изученш грам
матических™ правилъ останавливаются лишь настолько, насколько они могутъ 
«одійствовать правильному изложен® мыслей.

Занятія ариометикой въ неграмотных™ группах™ начинаются послі окон
чанія алфавита, причемъ употребляются различные пріемы преподаванія арнѳ- 
метики взрослым™, подросткам™ и малолітнимъ. Малолітнихъ, прежде чѣмъ



приступить к ъ  изображен™  цыфръ, приходится упражнять въ  устном* счетѣ» 
тогда к ак ъ  взрослы х* сам а жизнь научила устному счету и для нихъ важны 
ппсьменныя упражненія съ большими сравнительно цыфрами, которых* они н е  
могутъ произвести умственно, а  затѣм ъ умѣніе разрѣш ать встрѣчаю щ іяся въ- 
ихъ жизни числовыя задачи. Поэтому взрослымъ немедленно показы вается 
изображеніе цыфръ на бумагѣ, ариѳметическіе знаки, ирпмѣненіе ихъ къ  за- 
дачам ъ, а  затѣм ъ и нумерація. Учебники употребляются слѣдующіе: задачники 
Евтуш евскаго, Лапш ина, Лубенца, Гольденберга, Г атлиха и для сильно гр а - 
мотяыхъ задачникъ М алинина и Вуренпна. И зъ  выш еперечислевныхъ учебни
к овъ  видно, что въ  школѣ не установлено какого либо одного опредѣленнаго 
задачника, и преподающимъ предоставляется свобода выбора, Пособіями при 
прохожденіи нумерацій и устнаго счета служатъ торговые счеты и ариѳмети- 
ческій ящ икъ.

Законъ  Божій съ  самаго основанія воскресной школы преподается зако- 
ноучителемъ школы протоіереемъ о. В. Бѣляковы м ъ. Въ отношеніи Закона. 
Божъяго вся ш кола дѣлптся на двѣ группы— взрослыхъ и малолѣтнихъ. П ер- 
вымъ законоучнтелемъ преподается свящ енная исторія и прави л а вѣры , а. 
вторымъ кто-либо изъ преподавателей преподаете изученіе молитвъ съ о б ъ - 
ясненіемъ ихъ на русском* язы кѣ.

Если ш кола не имѣетъ установленны х* программ* для веденія так ъ  н а
зываема™  объяснительнаго чтенія, если нѣтъ программ * второго и третьяго- 
года для обученія правописанію , то принципы, н а  которы хъ зиждется обуче
ніе в ъ  воскресной ш колѣ, твердо установлены. Цѣль обученія, к ак ъ  она не
однократно формулировалась н а  педагогическихъ засѣдан іяхъ  школы —  это 
расш иреніе умственна™  горизонта учащ ихся, вы работка критической мысли., 
внушеніе неутолимой жаж ды знаяія  и нравственное воспитаніе всѣмъ строем* 
воскресной школы. Т аков*  идеалъ  обученія в ъ  воскресной ш колѣ, который 
согрѣваетъ работу в ъ  воскресныхъ ш колахъ, и малѣйш ій ш агъ  по пути к ъ  
достижеяію его служит* неоцѣнимой наградой для учащ ихъ.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ? СОВѢТЫ.

Всѣми д іл а м и  воскресной школы вѣ д аетъ  педагогическій с о в іт ъ , собира
ющейся еж енедільно по нонедільникам ъ  подъ предсѣдательствомъ завѣдую щ аго 
школы о. Созонта Мищенко или одного изъ распорядителей. ІІедагогическіе 
совѣты составляю т* одну изъ самых* важ ны х*, сущ ественных*, жизненных* 
сторон* воскресной школы. Не будетъ преувеличеніемъ, если мы педагоги- 
ческія засѣдан ія совѣта школы назовем * „душою ш колы ", показателем * еж 
жизни и д іятельности . Здѣсь н а  совѣтахъ бьется пульс* жизни воскресной 
школы то ускоренно, то зам ирая, то обычным* темпом*. Н а с о в іт а х ъ  р а з р і-  
шаются в с і  вопросы школьной жизни— и административные, и педагогическіе; 
поэтому посіщ ен іе  за с ід а е ій  в с ім и  учащими признается не только ж ела
тельны м *, но и обязательным*. Р абота въ  воскресныхъ ш колахъ тогда только- 
плодотворна, когда всѣ участники объединены общими стремленіями и одухо
творены одн ім и и т ім и  же ц іл ям и  преподаванія и воспитанія. Р абота в ъ  
воскресныхъ ш колахъ должна быть общая; в с і  должны вносить в ъ  сокровищ 
ницу школы свой объединенный, осмысленный и продуманный труд* и нахо
дить въ  ней разрѣш еніе своихъ недоумѣній, вопросов* и затруднении Это 
возможно только при живом* и дѣятельномъ единеніи в с іх *  участников*



школы, а  такое единеніе получается, главным* образомъ, на за с ід а в ія х ъ  пе
дагогическаго совѣта.

Мы сказали , что жизнь школы отраж ается въ  за с ід а в ія х ъ  совѣта, и к* 
этому слѣдуетъ прибавить, что умственный и нравственный облик* препода
вателей такж е непремѣнно находит* в ъ  нихъ свое отраженіе. Протоколы за- 
сѣданій педагогическаго совѣ та за  1 0  лѣтъ —  это ж ивая лѣтопись минувшей 
жизни школы. Чего же достигла ш кола з а  пролитый період* времени? Какіе 
существуют* недостатки в ъ  веденій и организаціи школы, надъ которыми 
слѣдуетъ серьезно поработать въ  будущем*? Вотъ вопросы, на которые дол
жен* дать отвѣтъ отчет* за  десять лѣтъ.

Въ началѣ  своего сущ ествованія ш кола переж ивала трудный оргавизац і- 
онный період*. К ак ъ  и большинство в с іх *  воскресных* ш колъ, наш а школа 
при возникновеніи и въ  первое время своего сущ ествовавія пользовалась не
обходимыми совѣтами и указаніями учредительницы харьковской частной жен
ской воскресной школы X. Д. Алчевскон. Въ первые годы жизнп школы пе
дагогическому совѣту приходилось рѣш ать массу вопросовъ организаціоннаго 
и адмивистративнаго свойства. Г лавная зад ач а  педагогическаго совѣта онре- 
дѣляется самим* назван іем ъ  совѣта. Совѣтъ должен* неуклонно стремиться 
поставить недагогическое дѣло школы на должную высоту. Въ области обу- 
ченія, воспвтываю щ аго вл іяв ія  школы со стороны совѣ та требуется дружная 
раб ота . Н а обязанности совѣта должно леж ать руководство лицъ, вновь всту- 
лаю щ их* въ  число преподавателей воскресной школы, часто совсѣмъ незна
комых* съ д іл о м *  преподаванія вообщ е и въ  частности съ преподаваніемъ 
въ ш колахъ этого тина. Если мы съ только что высказанной точки зрѣнія на 
задачи педагогическаго совѣ та воскресной школы посмотрим* на д іятельносіь  
совѣта за  истеіш іій період* времени, то придем* къ  слѣдующимъ заключе* 
н іям ъ. Один* годъ на годъ въ  воскресной школѣ не бы вает* похож* друг* 
н а друга. И ногда состав* учащ ихъ болѣе живой, дѣятельный, подвижной, 
болѣе серьезно относящийся к ъ  жизни школы; иногда среди учащ ихъ появля
ются лица, сильно интересующіяся педагогическим* дѣломъ вообще, иитере- 
сующіяся и большими и малыми вопросами педагогики и въ  узком* и широ
ком* смыслѣ этого слова; и тогда засѣдан ія педагогическаго совѣта прини
мают* ж ивой, интересный и плодотворный характеръ; на совѣтахъ к ак *  будто 
открывается живой родник* любви къ  педагогикѣ и къ  народному образо
в а н ® . Если же состав* преподавателей пли болѣе инертный или въ  немъ 
вѣтъ  особенных* любителей педагогическаго дѣла, то педагогическій родник* 
изсякаетъ , хотя справедливость требует* сказать, что еще не бывало въ  ш колі 
такого времени, чтобы онъ изсякалъ  н а  довольно продолжительный срок*.

Уже въ первый учебный годъ засѣдан ія педагогическаго совѣта приняли 
вполнѣ желательное направленіе . Н а  засѣданіях* обсуждались вопросы о про
грам м ах* по русскому языку, ариѳметикѣ и правописан® . Въ первый же годъ 
совѣтъ созналъ, что, кромѣ формальнаго обученія чтенію, нпсьму и ари ем етн кі, 
необходимо ввести предметы, которые могли бы умственно развить учащихся. 
Т ак ъ , были введены бесѣды о человѣкѣ, по географія и курсъ міровѣдѣнш 
но учебнику Герда. П едагогическая чуткость с о в іт а  проявилась также въ  томъ, 
что уже чуть-ли не съ самых* первых* засѣданій учащими по очереди стали 
читаться дневники своихъ занятій , нричемъ во время чтенія или п о с л і всегда 
происходил* оживленный обмѣнъ мнѣній, и въ  результат і ео в іт ъ  приходил* 
къ  тому или иному методическому или дидактическому выводу, который вхо
дил* в ъ  постановленіе с о в іт а  и рекомендовался в с ім *  учащим*. Къ сожа-



лѣнію, многїя попытки, или, лучше сказать, первые опыты въ выработкѣ 
подробной программы обученія въ воскресной школѣ затерялись, такъ что су
дить въ настоящее время, насколько онѣ были удачны, нѣтъ никакой возмож
ности.

Бъ книгѣ протоколовъ съ 1893 года имѣются доклады о методиках* 
ариѳметики Евтуш евскаго, Гольденберга, о задачникѣ для воскресных* школ* 
Л апш ина, о постановкѣ обученія письму и объ упрощенном* начертаніи за 
главны х* буквъ, о методах* обученія грамотѣ, о ирограммѣ воскресных* 
школъ С.-Петербургскаго фарфоровскаго попечительства. Кромѣ того, предме
том* обсуждения на совѣтахъ школы были программы харьковской и тифлис
ской воскресных* инколъ и программы, помѣщ енныя въ  книгѣ „Ч астны й 
П очи н *".

Общій вывод* о дѣятельности педагогическаго совѣта школы слѣдуюіцій; 
педагогический совѣтъ съ сам аго начала своего сущ ествованія внолнѣ оправ
ды вал *  свое назначеніе, такъ  к ак ъ  на засѣдан іяхъ  въ  огромном* болынин- 
ствѣ случаев* всегда обсуждались методы, вопросы  обученія и нравственнаго 
вліянія на учащ ихся; но постановленій совѣта не систематизировалнсь, не пе
чатались въ  отдѣльномъ сводном* видѣ, и совѣтъ, постановляя то или иное 
рѣіпеніе, не слѣдилъ, чтобы оно неуклонно, систематически изъ года въ  годъ 
проводилось въ жизнь ш колы — это особенно замѣгво и почти главны м * о б р а 
зомъ относится къ  вы бору м атеріали для преподаванія, къ  методам* веденія 
объяснительнаго чтенія, письма и ариѳйетииш. Отсюда ясно, что въ  будущем1* 
надо исправить ошибка проінлой жизни ш колы : 1) необходимо составить свои 
собственный программ ы обученія по всѣмъ предметам* обученія для групп* 
различной подготовки и необходимо всѣхъ  вновь вступаю щих* преподавателей 
знакомить съ  ними при вступленіи в ъ  школу, а такж е наблю дать, чтобы обу
ченіе шло по принятым* программам*, чтобы не было безсистемна™ , слу
чайна™  преподаванія и чтобы программы не были мертвой буквой, и 2 ) не
обходимо методически разработать первую книгу взрослых*, иначе говоря, 
необходимо к ъ  каждой статьѣ  составить план* и вопросил, что значительно 
улучшило бы нреподаваніе въ  воскресной школѣ и облегчило бы труд* у ч а
щих*, особенно только начинаю щих* самостоятельно заниматься преподава
тельской дѣятельностью.

Если постановленій методическаго характера не систематизировались и 
неуклонно не проводились въ жизнь ипколы, то нельзя того же сказать о дру
гихъ рѣшеніяхъ совѣта, касающихся другихъ вопросов* школьной жизни. 
Так*, рѣшенія по вопросам*, касающимся библіотечнаго дѣла, всегда прово
дились въ жизнь школы. Напр.: совѣтъ школы постановил* всю библіотеку 
школы и всѣ вновь пріобрѣтаемыя книги сначала реигензировать и затѣмъ 
уже выдавать учащимся. Это постановленіе строго проводится въ жизнь 
школы и в* настоящее время. Всѣ книги библіотекп воскресной школы р а о  
предѣлены по возрастам* и по подготовкѣ учащихся и записаны сообразно съ 
этимъ распредѣленіемъ въ шесть рекомендательных* тетрадей. Въ октябрѣ 
1901 года учительницей школы Р. Г. Хлѣбниковой былъ прочитан* доклад* 
о постанови! внѣклаеснаго чтенія въ воскресной шкодѣ *) и всѣ положенія 
доклада: о групповом* чтеній, о вопросах* къ книгам* „Особаго отдѣла" 
были приняты совѣтомъ и осуществлены на практикѣ.

*) См. „Русскую  Ш колу" за  1902 годъ.



Къ докладам* педагогическаго характера относится также доклад* Р. Г. 
Хлѣбниковой: „К. Д. Ушпнскій о задачах* воскресной школы", прочитанный 
въ 1902  году. Въ этомъ доклад! излагается взглядъ К. Д. Ушинскаго на 
задачи воскресной школы, который можно резюмировать слѣдующимъ обра- 
зомъ: задача воскресных* школъ должна заключаться въ широком* умствен
ном* н нравственном* вліяніи на учащихся. И надо сказать, что таковая 
задача признавалась совѣтомъ какъ самая главная задача школы, и по 
мѣрѣ возможности выполненіе ея старались достигать различными мѣрами: 
подбором* книг* для внѣкласснаго чтенія, иредметньши уроками и разумными 
развлеченіями.

Для того, чтобы поднять педагогическій ууровень учащихъ въ воскресной 
школѣ, для того, чтобы ознакомить ихъ съ различными методами преподаванія, 
совѣтъ школы въ 1902 и 1903 годах* приглашал* инспектора народныхъ 
училищъ А . А. Левитскаго для чтенія лекцій о методах* введенія объясни 
тельнаго чтенія и письменнаго изложенія мыслей. Кромѣ того тѣмъ же лек
тором* была прочитана лекція о пропзведеяіяхъ Пушкина, какъ о матеріал! 
для объясяительнаго чтенія. Приглашенный сов!томъ воекресной школы пре
подаватель учительской семинаріи В. В. Васильков* прочитал* въ 1903  году 
4 лекцій по методик! ариѳметики. На этихъ лекціяхъ присутствовали и учи
теля народных* училищъ. Кром! того, въ 1903  году учащіе воскресной школы, 
желая уяснить себѣ вѣкоторые методические вопросы, собирались для чтенія 
и разбора методики Тихомирова по объяснительному чтенію.

Такимъ образом*, сов!тъ прилагал* заботы къ тому, чтобы поставить 
преподаваніе въ воскресной школ! бол!е или менѣе .удовлетворительно; но 
опять-таки необходимо желать, чтобы заботы сов!та о повышены педагоги
ческаго уровня учащихъ не являлись ч!мъ-то случайным*, а носили постоян - 
ный характеръ, для чего сл!дуетъ всегда въ начал! учебнаго года устраи
вать лекцій и педагогическія бесѣды о способах* объяснительнаго чтенія, о 
гысьменныхъ изложеніяхъ, о методических* пріемахъ преподаванія ариѳметйкп 
и вообще о характер! преподаванія въ воскресных* школахъ. Какъ уже было 
сказано, на лекціях*, устраиваемых* по иниціатив! сов!та воскресной школы, 
присутствовали и учащіе начальныхъ школъ г. Екатеринодара по нрпглашенію 
совіта школы. Когда лекцій были окончены, на педагогическом* с о в іт і воскрес
ной школы было сдѣлано предложеніе продолжать эти собранія, которыя должны 
были послужить сближенію работников* какъ въ воскресной школ!, такъ п въ 
начальной, нричемъ предметами занятій должны были служить вопросы педа
гогическаго характера въ широком* смысл! слова. Такимъ образом*, были 
организованы учительскія собранія, находпвшіяся вначалѣ въ в ід ін іи  со
в іт а  воскресной школы, на которыя приглашались учащіе въ начальныхъ 
училищахъ г. Екатеринодара. Эти собранія также посѣщали вс! ивтересую- 
щіеся педагогическими вопросами.

Учительскія собранія начались съ 18 января 1903 года чтеніемъ н ік о -  
торыхъ глав* изъ книги В. П. В ахтерова „Н равственное восіы тан іе и начальная 
ш к ол а" . Кромѣ интересных* статей изъ ж урналов* и газетъ , читались и са
мостоятельные доклады и сообщенія. Т акъ , были прочитаны два доклада о 
съ ѣ зд ! учительскихъ обществ* въ  М оскві, доклад* о павловских* общеобра
зовательныхъ курсахъ и таковы х* же курсахъ, происходивших* въ г. К урск! 
лѣтомъ 1903  года. К ром ! того, были сд іл ан ы  слідую щ ія сообщенія: о пре- 
подаваяіи  сельскохозяйственных* знаній въ  народной ш кол і, о кни г! Джемса 
„ Б е с ід а  съ учителями о психологів", о екатерпнодарскигь начальны хъ  учи-



лищахъ, о поворотном» пунктѣ въ современной педагогикѣ, о школьныхъ то
вариществах», о способах» успѣшнаго прохожденія букваря, о внѣклассномъ 
чтеніи, нѣсколько докладов» о третьем» техническом» съѣздѣ, о выставкѣ 
„Дѣтскій міръ“ и о вопросахъ школьной гигіены на X— мъ пироговском» 
съѣздѣ.

16 марта 1903  года на учительском» собраніи присутствовал» В. П. 
Вахтеров», приглашенный обществом» изящных» искусств» для прочтенія лекцій 
изъ психологіи дѣтскаго возраста. На педагогическом» собраніи учащихъ вос
кресной школы В. П. Вахтеровымъ была происнесена рѣчь о положеній на
роднаго учителя и положеній народной школы. На этомъ собраніи присутство
вало около 25 0  человѣкъ. Вообще же недагогическія собранія посѣщало отъ 
ЗО до 90  человѣкъ. Послѣ чтенія докладов» и статей нерѣдко происходилъ 
оживленный обмѣнъ мнѣній.

Учительскія собранія, начатый и организованный совѣтомъ воскресной 
школы, показали, что потребность въ обіценіи учащихъ различныхъ школъ 
яесомнѣнно существовала. Обсужденіе докладов» и интерес» къ нимъ обна
ружили, что къ педагогическим» вопросам» также существовал» довольно живой 
интерес»; поэтому педагогически совѣтъ воскресной школы рѣшилъ оформить 
учительскія собранія н приложить всѣ усилія къ тому, чтобы организовать 
педагогическій кружокъ или педагогическое общество. Одной изъ учительниц» 
воскресной школы, бывшей на учительскихъ курсахъ въ г. Нурскѣ лѣтомъ 
1902  года, былъ привезешь устав» Орловскаго педагогическаго общества, 
который оказался наиболѣе подходящим» изъ всѣхъ другихъ разсмотрѣнныхъ 
уставов». Этотъ устав» былъ разсмотрЬнъ сначала на засѣданіи педагогиче
скаго совѣта воскресной школы, а затѣмъ въ особой коммиссіи, избранной 
совѣтомъ школы; съ сдѣланными измѣненіями уставъ былъ предложен» на 
обсужденіе на одном» изъ учительскихъ собраній, и 27 сентября 1903 года 
уставъ былъ подписан» и отправлен» на утвержденіе. Но до сихъ поръ о 
судьбѣ устава ни слуху, ни духу. Нашелъ ли онъ себѣ преждевременную мо
гилу или о немъ просто забыли,— инпціаторамъ ничего не извѣстно, а пока 
уставъ лежитъ подъ сукном» или путешествует» по безконечнымъ инзтанціямъ-— 
интерес» къ дѣлу какъ-то замѣтно успѣлъ охладѣть, энергія пала и 'крылья 
оказались подрѣзанными. А тѣмъ временем» и единеніе между работниками 
въ .воскресной и народной школѣ не только не сдѣлало шагов» вперед», а, 
наоборот», обнаружилась какая-то странная рознь, какое-то взаимное недовѣріе 
и даже нетерпимость. Такимъ образомъ, благопріятный моментъ для единевія 
упущен», и въ настоящее время произошло почти полнѣйшее раздѣленіе со
браній: учащіе въ воскресной школѣ, кромѣ своихъ „служебных»" понедѣль- 
никовъ, устроили еще педагогическіе вторники, посещаемые очень незначитель
ным» числом» учащихъ начальных» школъ. Такимъ образомъ, исторія возник- 
новенія педагогических» собравій съ очевидностью показала, что въ разъеди- 
неніи не сила и что желаніе сидѣть въ кельѣ подъ елью и дальше своей 
кельи ничего не видѣть не можетъ не вредить дѣлу народнаго образованія 
вообще, подъему духа п педагогическим» интересам» народныхъ учителей въ 
частности.



Х р о н и к а  п р о ф е с с і о н а л ь н а г о  о б р а з о в а н і я .

Высіпія профессіональныя школы.—Коммерческое и сельско-хозяйствѳн- 
ное образованіе. — Низшіе техническія школы и курсы. — Профессіо- 

нальное образованіе для женщинъ.

Въ с.-петербургскомъ политехническом® институтѣ весною, какъ  сообщает® 
„С лово", ежедневно происходили засѣдан ія  профессоровъ и преподавателей 
института, на которыхъ пересматривались и разрабаты вались программы к ур 
совых® занятій н а  экономическом®, электро-механическомъ, металлургическом® 
и кораблестроительном® отдѣленіяхъ. Н аиболѣе серьезное вниманіе обращено 
н а  разработку программы экономическаго отдѣленія, относительно назначеній 
котораго до сихъ поръ возникают® недоумѣнія какъ  у поступающих® въ  сту
денты института, такъ  и у самго начальства. Между прочим®, частью про
фессоров® внесено иредложеніе ввести съ будущаго академическаго года пред
метную программу занятій вмѣсто существующей курсовой. Но предложеніе 
это не находит® сочувствія в ъ  другой части профессоровъ, которые утверж 
дают®, что русекое студенчество недостаточно дисциплинировано для предмет
ной системы занятій .

По словам® „Верхнеуд. Листка", во Владивосток!, въ помѣщеніи Восточ- 
наго института, вывѣшена копія следующей срочной телеграммы вр. и. д. 
приамурскаго генералъ-губернатора на имя директора восточнаго института: 
„Въ отвѣтъ на полученное отъ 16, 18 и 19 февраля объявить для свѣдѣнія 
и исполненія съ полученіемъ сего: 1) занятія и чтенія лекцій въ Восточном® 
институт! прекращаются; 2) вс ! студенты и вольнослушатели увольняются 
изъ института за подачу дерзкой и оскорбительной для профессоровъ резолві- 
ціи; 3) вольнослушатели-офицеры отчисляются въ части войск®, гдѣ они 
числятся, и туда должны безотлагательно отправиться; о выдач! имъ прогон
ных® денегъ вмѣстѣ съ спмъ сообщено воинскому начальнику; 4) уволенные 
изъ института гг. студенты лишаются съ иодученіемъ сего вс!хъ выдаваемых® 
имъ стипендій и другихъ отъ казны видовъ денежнаго довольствія; 5) для 
разбора жалобы студентовъ на профессорскій состав® института и обвиненш 
сего послѣдняго въ злоупотребленіяхъ въ Верхнеудинскъ прибудет® слѣдова- 
тель по особо важным® д!ламъ изъ Иркутска; 6) до прибытія слѣдователя 
бывшіе студенты и слушатели должны оставаться въ Верхнеудинскѣ для дачи 
показаній. Объ исполненіи всего изложеннаго мнѣ донести. Генералъ-леите- 
нантъ Андреев®".

Вопросъ объ учрежденій въ Харьков! высшей сельско-хозяйственной школы 
впервые былъ поднят® въ 189 4  г. харьковскимъ Обществом® сельскаго хо
зяйства. Для детальной разработки его при Обществ! была составлена ком
миссія изъ 32-хъ лицъ, въ которую вошли какъ земскіе дѣятели, такъ и 
нѣкоторые профессора университета и ветеринарнаго и технологическаго ин
ститутов®. Коммпссіей выработана была подробная программа преподаванія и 
составлена смѣта ежегодных® расходовъ. Въ томъ-же году харьковское гу
бернское земское собраніе постановило поддержать передъ Министерством®



Земледілія и Государственных™ Имуществъ означенное ходатайство Общества 
сельскаго хозяйства. Въ 1898  г. Общество вторично обратилось въ Министер
ство съ подобным™ же ходатайством™, также поддержанным™ губернскими 
собраніемъ. Въ отвѣтъ на это ходатайство, Министерство извѣстило губерн
скую управу, что оно будетъ принято Министерством™ къ свѣдѣнію при об- 
сужденіи вопроса объ открыт© на югѣ Россіи высшей сельско-Хозяйственной 
школы. Въ настоящее время, какъ передаете „Южн. Кр.“ , само губернское 
земство возбудило ходатайство объ открыт© въ Харьковѣ названной школы. 
Если теперь уже ощущается недостатокъ въ сиеціалистахъ-агрономахъ, то въ 
недалеком™ будущемъ онъ проявится еще рѣзче, такъ какъ работа всіхч» 
земствъ по организаціи агрономической помощи населен® расширяется съ 
каждымъ годомъ, но не можетъ быть выполнена безъ помощи спеціалистовъ, 
каковыми являются только лица съ высшимъ агрономическим™ образова- 
віемъ.

Коммерческое училище въ Николаевѣ, пишете корреспондента „Од. Листка", 
всегда интересуете общество и пользуется большим™ вниманіемъ, чѣмъ в с і
прочія мѣстныя среднія учебныя заведенія, и вполнѣ естественно. Это един
ственная въ городѣ общественная средняя школа, гдѣ голосъ общества, даже 
голосъ отдѣльныхъ лицъ, находить себѣ откликъ и не теряется въ пустомъ 
лространсгвѣ, какъ это мы видимъ въ лрочихъ школахъ. Мы желаемъ отмѣ- 
тить тѣ шаги впередъ, какіе дѣлаются въ мѣетномъ коммерч. училищі по 
пути, если не достиженія (да это и не такъ скоро возможно), то, по крайней 
мѣрѣ, приближенія къ тому идеалу общественной школы, къ какому стремите® 
всякое культурное общество. Въ концѣ прошлаго года въ попечительный со
в іт ь  коммерч. училища поступил™ обширный докладъ Д. М. Плетнева. Какъ. 
гласный думы, г. Плетнев™ былъ избранъ въ попеч. совітъ въ качестві 
представителя отъ города, и, какъ бывшій педагогъ по профессіи, онъ былъ 
избранъ попечительн. совітомъ въ недагогическій комитета коммерч. училища. 
Спустя годъ, г. Плетнев™ счелъ долгомъ высказать свой взглядъ на поста
новку учебно-воспптательнаго д іл а  въ коммерч. училищі. Г. Плетневъ не 
только критикует™, но и указывает™ цілый рядъ м іръ  къ улучшенію поста
новки въ училищі учебно-воспитательнаго д іл а , и надо отдать справедли
вость попечительному совіту: онъ серьезно считался съ указаніями г. Плет
нева и теперь закончил™ разсмотрініе его доклада, обсудивъ в с і его поло
женій. Прежде всего г. Плетневъ рекомендует™ совершенно отказаться отъ 
школьной рутины во вс іхъ  ея проявленіяхъ. На первомъ плані —  со- 
ставленіе программ™ для изученія предметовъ должно быть сдѣлано, со
образуясь какъ съ общимъ уровнемъ знаній учениковъ, такъ и съ на
личным™ количеством™ времени, чтобы оградить дітей отъ переутомленія. 
Второе місто у г. Плетнева занимаете вопросъ о частныхъ собесідованіяхъ. 
и совіщаніяхъ съ родителями учащихся. Злополучныя отмітки объ усиіхахъ. 
учениковъ въ коммерч. училищі отмѣнены съ самаго начала, но только на 
половину. Ділаются отмітки „успіваетъ" и „не успіваетъ". Теперь же ре
комендуется замінить эти отмітки характеристиками и начать опыты опреді- 
ленія наклонностей каждаго ученика. Д аліе рекомендуется слідующее: для 
неуспівающихъ учениковъ организовать репетиторство при самомъ училищі,, 
ввести пол}годовую семестріальную систему, такъ удачно введенную въ шко-



лагь Зап. Европы и въ нѣкоторыхъ русск. коммерч. училищах* (Нижегород
ском* и Самарском*); часовые уроки разбить на получасовые; гимнастику 
замінить подвижными играми на открытом* воздухі; устраивать возможно 
чаще ученическіе утра, вечера, открытые для родителей, устраивать экскурсіи 
и общеобразовательный прогулки; обычные экзамены замінить классными бе
с ідам и  и провѣрочиыми занятіями и проч. Попечительный еов ітъ  коммерч. 
училища въ принципі еогласился со всѣми указаніями г. Плетнева. Въ част
ности ио вопросу о полугодовой семестріальной системі попеч. совѣть избралъ 
особую коммиссію, въ составь которой вошли директор* училища Н. Н. Ми- 
тевскій, инспектор* А. А. Мавьковскій, Д. М. Плетнев* и одинъ изъ препо
давателей по выбору директора, Вопросъ же о реорганизации всего учебно- 
воспитательнаго д іл а  передается въ педагогическую коллегію, которая должна 
представить свое заключеніе къ началу новаго учебн. года.

Плоцкое и Влоцлавское „Эхо“ сообщает*, что за непосіщеніе уроковъ 
уволены слишкомъ 200  воспитанниковъ Влоцлавскаго 7-класснаго коммерче- 
скаго училища. При долученій чрез* полицію документов*, родители уволен- 
ныхъ должны были давать подписку, что сыновья ихъ немедленно снимут* 
форму. Иногородним* предложено въ теченіе 3 дней выѣхать изъ Влоц- 
лавока.

Въ Ростові-на-Дону, 15 мая, торжественно освящено зданіе коммерче- 
скаго училища, въ ирисутствіи донского наказнаго атамана, князя Одоевскаго- 
Маслова, должностных* лицъ и представителей учреждены и общества. Учи
лище основано мѣстнымъ купеческим* обществом*, средствами котораго 
содержится. Обширное прекрасное зданіе обошлось въ 3 5 0 .0 0 0  р. Місто нодъ 
зданіе городъ отвел* безвозмездно.

По словам* „Прав. В істн .“ , въ С.-ІІетербургі открывается новая торго
вая школа осенью текущаго года при обществ! для расяространенія коммер
ческих* знаній. Въ нее будутъ приниматься мальчики въ возрастѣ отъ 12 
до 15 лѣтъ, окончившіе курсъ не ниже двухкласснаго училища Министер
ства Народнаго Просвіщеній или же выдержавшіе иснытаніе въ объемѣ этого 
курса. Курсъ— трехлітній; въ программу занятій, кромѣ спеціальныхъ и об
щеобразовательных* предметовъ, войдутъ: рисованіе, черченіе, иностранные 
языки и, для желающих*, стенографія, нѣніе, гимнастика и письмо на пи
шущей машині. Окончивіпіе курсъ пользуются льготами по отбыванію воин
ской повинности и подучают* нраво на производство безъ экзамена въ пер
вый классный чинъ при поступленіи на государственную службу.

Какъ сообщает* „Слово", въ министерстві земледѣлія и государственных*, 
имуществъ возбужден* вопросъ о предоставлении частным* лицамъ права 
открывать среднія сельеко-хозяйственныя учебный заведенія, еодержимыя на. 
средства этихъ лицъ без* пособія отъ казны, съ нредоставленіемъ какъ пе
дагогическому персоналу, такъ и лицамъ, оканчивающим* въ нихъ курсъ» 
юравъ и преимуществ*, предоставляемых* правительственными учебными за 
ведениями, съ тім ъ , чтобы частный сельско -хозяйственный учебныя зазедевіы
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подчинялись инепекціи министерства земледѣлія и чтобы директора и инспек
тора этихъ заведеній утверждались министром* такъ, какъ это допущено 
теперь министерствами народнаго просвіщенія по отяошевію къ частным* 
гимназіямъ и реальным* училищам* и министерством* финансов*— по отно
шен® къ коммерческим* училищам*.

По словам* „Бирж. В ід .“ , министерство земледілія и пмуществъ отв і- 
тило саратовскому губернскому земству, что ходатайство —  о передачі е ъ  
в ід ін іе  казны Вольской сельскохозяйственной школы и объ отпускі едино- 
временнаго пособія въ р азм ір і 5 тыс. руб. на ремонт* и расширеніе зданія 
школы въ настоящее время, въ виду событій на Дальнем* Востокі, удовле- 
ворено (іыть не можетъ.

14 апріля сообщает* „Кіевл.“ , въ школі десятников* Кіевскаго отді- 
ленія Императорекаго Русскаго техвпческаго общества состоялось молебствіе 
и раздача свидітельствъ окончившим* курсъ школы. На молебні присутство
вал* предсідатель Кіевскаго отділенія Императорекаго русскаго техническаго 
общеетва Н. А. Бунге, почетный попечитель школы гражд. инженеръ А. В. 
Кобелевъ и учебный персонал* школы. Какъ видно изъ отчета, въ 1904  —  
1905  учебном* году въ школі обучалось 70 человікъ, 38 —  въ первом* 
классі и 32 человіка —  во втором*; изъ нихъ окончили курсъ и получили 
званіе десятников* 31 ч. Ученики школы, кромі похожденія курса въ те- 
ченіе зимних* місяцевъ, съ 15 октября по 15 анріля, и работы въ мастер
ских* школы, літом* занимались практическими занятіями на различных* 
казенных* и частных* постройках* и на желізныхъ дорогах*. Школа, какъ 
и въ ирежніе годы (настоящій выпускъ учениковъ по числу 3-й), во время 
нахожденія учениковъ въ ея стінахъ, оказывал* носліднпмъ помощь въ 
вид і учебных* пособій, книгъ, тетрадей, рисовальных* и чертежных* при
надлежностей, выдаваемых* ученикам* безплатно (около 17 р. на человіка), 
а  также давались денежный пособія в* формі ссуд*, которыя возвращались 
въ  школу изъ літних* заработков*. Общій бюджет* школы составлялся изъ 
•сумм*, отпускаемых* изъ містныхъ средств* Кіевской, Подольской и Волын
ской губерній по 3 .000  руб. каждая и изъ платы за право ученія (съ уче
никовъ, уроженцев* других* губерній, по 10 р. въ годъ) въ суммі около 
9 .5 0 0  р. Школа подвідомственна, кромі техническаго общества, Министер
ству Народнаго Просвіщенія, и выпускные экзамены производились въ прп- 
сутствіи командированнаго отъ Кіевскаго учебнаго округа окружного инспек
тора М. Ф. Базаревича.

Министерство фпнансовъ выработало основанія, на которыхъ допускается 
открывать ирофессіональные и техническіе курсы. Открытіе таких* курсов*, 
по словам* газетъ, производится т ім *  же порядком*, какъ и частныхъ 
учебныхъ заведеній. Разрішенія даются только лицамъ, удовлетворяющим* 
требованіямъ статей 371 8  и 371 9  тома X части первой свода законов*. 
Что же касается спеціальна™ образовательнаго ценза преподавательскаго 
персонала для курсовъ, то къ этому могутъ быть допущены лица, иміющія 
евидѣтельства о полученном* ими техническом* образованіи какъ въ рус
скихъ, такъ н заграничных* соотвітственныхъ учебныхъ заведеніяхъ.



Постоянной коммиссіей по техническому образованію при одесском* от д і 
леній техническая общества выработано, какъ сообщает* „Од. Лист.", поло
женіе о проектируемых* курсахъ машиннаго и кочегарнаго дѣла, предназна
ченных* для практнковъ-машпнистовъ, кочегаров*, слесарей и др. завод
ских* рабочих*, желающих* получить элемеитарныя теоретически познанія 
об* устройствѣ н дѣйствіи паровых* котлов* и машинъ. Продолжительность 
проектируемых* курсов*— а 1/ г  мѣсяцевъ, съ 15-го октября по 1  е апріля. 
Сверх* теоретических* занятін назначаются въ воскресные и праздничные 
дни экскурсіи учащихся подъ руководством* преподавателей на фабрики и 
■заводы, а равно въ учебно-вспомогательные кабинеты мѣстяых* учебныхъ 
■заведеній. На курсы будут* приниматься взрослые рабочіе не моложе 18 л іт і ,  
преимущественно кочегары, слесаря и машинисты. Плата— 50 коп. в* м і
сяць на курсі кочегарнаго д іл а , 1 руб.— на курсі машиннаго діла.^ Лица 
недостаточный могутъ быть освобождены и отъ этой платы. Положеніе объ 
этих* курсахъ разсматривается нынѣ совітомъ техническая общества.

Попечитель одесская учебнаго округа X. П. Сольскій получил*, по словам* 
.„Од. Нов.", увідомленіе министерства народнаго просвіщеній, что оно не распо
лагает* свободными денежными средствами, тѣмъ не менѣе, признавая устрой
ство в* Херсоні временных* курсов* учителей и учительниц* народныхъ 
училищъ весьма желательным*, предлагает* ограничиться устройствомъ кур
сов* лишь по корзиноплетенію въ связи съ преподаваніемъ рисованія, чер- 
ченія, техники ремесла и свѣдіній по гигіені, сообразуясь съ расходами на 
курсы за предыдущіе годы, когда издержки на устройство курсов* выража
лись въ суммѣ 1 .450  руб. Министерство согласно отпустить изъ имѣющихся 
въ распоряженіи дирекція народныхъ училищъ 1 .030 р. лишь 420 руб. Эта 
•сумма нынѣ отпущена въ распоряженіе попечителя учебнаго округа.

Въ Харьковском* уѣзді земством*, сообщает* „10жн. Кр.“ , устроено 
шесть ремесленных* училищъ: въ г. Золочевѣ, с. Большой-Даниловкі, с. Удахъ, 
■с. Русской-Лозовой, с. Непокрытой и х. Безруковой*. Кромѣ того, на препо- 
даваніе рукоділнія въ женскихъ училищахъ ассигновано 600 руб. Заботы 
о профессіональномъ образованіа населенія земство осуществляет* на свои 
средства и еще не воспользовалось причитающегося ему долей изъ капитала 
Александровских* ремесленныхъ училищъ губернскаго земства, как* сділали 
это почти в с і уѣздныя земства, устроившія въ уіздныхъ городах* ремеслен
ный училища боліе совершенная типа. Предполагается строить такое учи
лище и въ Харьковском* уіздѣ, хотя проще было бы субсидировать город
ское ремесленное училище въ г. Х арькові.

Устроитель первой передвижной худоясественной выставки В. К. Р азва- 
довскій обратился въ Императорскую академію художеств* съ ходатайством*, 
поддержанным* подольским* губернатором* и мѣстнымъ земством*, объ учреж
ден™  въ Каменецъ-Подольскѣ рисовальнаго училища по образцу академиче
ских* школъ въ П ен зі, Казани и Одессѣ, субсидируемых* академіей и н а 
ходящихся въ в ід ін іи  министерства И мператорская Двора. Совіть академій,
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ло словам* „Барж. В .“ , пошел* навстрѣчу этому начинаяію и назначил*, 
изъ академических* сумм* отъ 1.200 до 1.500 руб. въ годъ субсидій на. 
содержаніе преподавателя.

„Бирж. Вѣд.“ сообщают* объ учрежденій въ близком* будущем* высшаго- 
техничеекаго училища для женщин*. Проектируемый женскій Технологическій 
Институт* будетъ состоять изъ двухъ отдѣленііг— инжеяерно-строительнаго и 
электро-хнмическаго. Курсъ— четырехгодичный на каждом* факультет!. Про- 
слушавшія его пріобрѣтутъ солидныя знанія и могутъ съ пользой для страны- 
потрудиться на поприщ! пнженеръ-строителя, архитектора, инженеръ-химика, 
и электротехника. Въ вырабсткѣ программы приняли участіе пзвѣстные про
фессора и преподаватели институтов* путей сообщенія, технологическаго, гор- 
наго, гражданских* инженеров* и политехникума. Среди профессоров* есть 
имена Н. А. Бѣлелюбскаго, Н. Л. Щукина, Д. К. Бобылева, И. П. Долбни,. 
В. В. Никитина, Н. Н. Лямина, В. И. Баумана, А. А. Байкова, В. Н. Пя- 
сецкаго, А. С. Тихонова, В. И. Дмитріева и другихъ. Подобно вс!мъ на- 
ш::мъ высшим* учебным* заведеніямъ для женщин*, и новый институт* возни
кает* по частной инпціативі и создается на общественныя средетва.Но мѣрі 
притока пожертвованій института будетъ оборудоваться и расширяться.. 
Вспомним*, что и высшіе женскіе курсы и медцинскій женскій институт*, 
обладающіе въ настоящее время милліоннымъ состояніемъ, начинались очень, 
скромными средствами и достигли своего настояшаго цвітущ аго положені® 
благодаря общественной симпатіи и поддержкѣ. Я ітъ  причин* думать, чтобы 
и новая отрасль знанія, тецерь открываемая женщинам*, была встрічена въ 
обществ! мевѣе сочувственно. Профессія инженера должна создать русской' 
женщин! новый П5ть произволительнаго и нужнаго нашему отечеству труда.. 
Въ институт* будутъ приниматься окончившія среднее учебное заведевіе въ. 
первый годъ безъ экзамена. Затѣмъ, начиная съ слѣдующаго учебнаго года, 
съ экзаменом* по элементарной математик!. Въ институт! будутъ препода
ваться предметы, общіе обоим* факультетам*, какъ дополнительный курс*, 
элементарной математики, высшая математика, теоретическая механика съ 
гидродинамикой и термодинамикой, начертательная геометрія, сопротивленіе 
матеріаловъ, физика, химія, электрометрія, геологія и петрографія, геодезія, 
строительное искусство, исторія искусств* и эстетика, гигіена, политическая 
экоабмія и статистика На факультет! инженерно-строительномъ— спеціальные 
предметы: ордера и архитектурный формы, архитектура, строительная меха
ника, прикладная механика, отоилеиіе и вентиляція, водопроводы и водостоки, 
мосты, дороги, гидротехническія сооруженія, спеціальнеє закововідініе и сміты.

На факультет! электрохимическом*: Строительная механика, приложеаіе- 
механики къ механизмам* и двигателям*, паровые котлы, химія и ея техни- 
ческїя приложенія, теорія электричества, электротехника. Пренодаваніе допол
няется черченіемъ, рисованіемъ, ліпкой и моделпрованіемъ, выполненіемъ 
шаблонов* и проектов*, а также практическими занятіями въ лабораторіях* 
и на фабриках* и заводахъ. Средства для осуществленія этого д іла , возможно 
полніе и лучше, собираются спеціально съ этой цілыо возникшимъ „обще
ством* изыскапія средств* для техничеекаго образованія женщин*", устав* 
котораго утвержден* нісколько неділь тому назаѵь. Институт* предполагаете® 
открыть осенью текущаго года.



Въ Тихвинском» уѣздѣ Новгородской губ. устроена женская школа кру- 
ѵжевницъ. Корреспондента „Н. Вр.“ даетъ объ этомъ благомъ начинаніи олѣ- 
дующія свѣдѣнія. Отсутствіе кустарных» промысловъ среди женскаго насело- 
нія уѣзда, при массѣ досуга въ долгіе осенніе и зимніе вечера, подало 
мѣстному землевладѣльцу А. Н. Внтмеру мысль развить кружевное дѣло, 
которое при успѣхѣ можетъ до извѣстной степени повліять на улучшеніе 
экояомпческаго положеній мѣстнаго крестьянства, сплошь и рядом» терпящаго 
сильныя матеріальныя невзгоды. Приступив» къ осуществленію своей идеи, 
г. Витмеръ на личныя средства устроил» въ Тихвинѣ школу круж°вницъ. 

'Открытая въ маѣ прошлаго года школа помістилась въ собствснномъ домѣ 
■основателя; она занимает» нісколько большихъ свѣтлыхъ просторных» ком
нат», въ которыхъ размѣщены классная мастерская, спальня ученицъ, сто
ловая и комната учительницы. Завѣдываетъ школою и преподаете, въ ней 
уроженка Вятской губ., окончившая курсъ въ Маріинской практической школі 
кружевпицъ въ С.-Петербургѣ. Въ школу Ввтмера принимаются крестьянскія 
дівушки не моложе 12 л ітъ , прошедшія народную школу. Получая здісь 
полное содержаніе (кромѣ платья и обуви), ученицы обучаются рисованію 
кружевных» оряаментовъ и кружевному ділу. Курсъ школы двухгодовый. 
Ученицы проживають въ школі полный учебный годъ. Школа открыта при 
комплекті на 10 ученицъ; въ истекшем» году она имѣла изъ уізда всего 
лишь 5 дівочекъ и трехъ приходящих» ученицъ изъ уѣзда. Несмотря на 
■выгодный для крестьянъ условія обученія кружевному ділу (безплатнеє содер
жаніе и обученіе), крестьянки почему-то недовірчиво относятся къ новому и 
незнакомому для них» ділу и не рѣшаются отдавать своихъ дочерей въ 
школу Ввтмера. Оні находят» кружевное діло кропотливым» и невыгодным». 
Полезной пниціагпвѣ г. Витмера могло бы помочь земство, разъяснив» 
крестьянству благую ц іль  нарождающагося яоваго полезнаго промысла, мо- 
гущаго въ недалеком» будущем» дать населенію значительные заработки, вь 
виду того, что хорошо поставленное кружевное діло всегда обезпечено сбы
том» своего производства въ столиці и за-граннцу. Школа г. Витмера суще
ствует» всего лишь годъ. За это время усиѣхи ученицъ по изученію кру
жевного д іл а  не оставляють желать лучшаго. Издѣлія ученицъ отличаются 
чистотою отділки и аккуратностью, при сложных» и разнообразных» рисункахъ.

В. Б— чъ.

Н а р о д н ы я  б и б л і о т е к и  в ъ  В я т с к о й  г у б е р н і й  * ) .

Вятское губернское земство въ настоящее время оказывает» содійствіе вь 
(устройств! библіотекъ и устраивает» библіотеки.

Заботы земства въ этомъ отношеніи выражаются въ слѣдугоіцемъ. 1) вь 
содержаніи такъ называемых» „пятирублевыхъ“ библіотекъ: 2) въ п о-  
собіи уізднымъ и частным» лицамъ на открытіе и содержаніе безплатныхъ 

Аибліотекъ— читаленг п 3) въ пособін библіотекамъ сельско хозяйственных» 
обществъ.

*) М атеріалами для  данной статьи послуж или доклады  гуоернско /  ѳ - 
ой управы  собранію. П ослѣдній докладъ  управы  очереди, гуоѳрнскому 
мскому собранію  1904 года и м ѣ лся у насъ  рукописный.



Быстрое увеличеніе числа народныхъ библіотекъ Вятской губерній и вообще- 
развитіе библіотечнаго дѣла въ ней всецѣло обязано вятскому губернскому 
земству. Еще въ 1895  году губернское земство положило начало существо
вав™ въ Вятской губерній 3 .000  маленьких® народных® бнбліотекъ, ассигно
вав® на нихъ 15 .000  руб., на каждую по 5 рублей. Житейская практика, 
въ зависимости отъ первоначальной ассигновки на ихъ устройство въ размѣрѣ. 
5 руб., усвоила для нихъ названіе „пятирублевых®" бпбліотекъ.

Идея учрежденія этихъ бпбліотекъ, иниціатива возбужденія вопроса обт» 
открытіи пятирублевых® библіотекъ принадлежала покойному председателю, 
губернской земскпі управы— А. П. Батуеву.

Открытіемъ этихъ библіотекъ имѣлось въ виду возможно болѣе приблизить 
къ народу хорошую, интересную и полезную книгу, чтобы съ одной стороны 
удовлетворить духовной жажд! деревенскаго люда, возбудить въ немъ любо
знательность и дать ему разумное развлеченіе въ длинные осенніе и зимніе 
вечера, и чтобы, съ другой стороны, предохранить населеніе отъ опасности 
рецидивизма безграмотности.

Для болѣе успѣшнаго достиженія намѣченной цѣли губернское собраніе вь 
1.895 году признало необходимым®: 1) прежде всего учредить названный 
библіотеки въ каждом® сельском® обществ!, дабы большинство населенія имѣ'ло> 
книги всегда у себя дома подъ руками п могло ими пользоваться тотчас® же, 
какъ только является въ нихъ потребность; 2) зат!мъ, дать-имъ самую упро
щенную организацію путемъ назначеній бпбліотекарей изъ той же крестьян
ской среды, интересам® которой призывались служить учреждаемый библіо
теки,— и путемъ устраненія лишних® формальностей въ порядк! выдача книгъ 
взъ библіотекъ; 3) наконец®,— принять м!ры къ возможно лучшему и деше
вому подбору книг® въ бпбліотекахъ. Уже въ 1896 году во исполнение по
становленій этого собранія было открыто около 3 .000  сельскихъ бпбліотекъ. 
и въ каждую изъ нихъ выслано на первый же разъ по 90  экземпляров®, 
книг® разнаго содержанія.

Въ посл!дующіе годы губернское собраніе ежегодно ассигновало на по- 
полвеніе этихъ библіотекъ до 3 .0 0 0  руб., т. е. приблизительно ОКОЛО ОДНОГО' 
рубля на каждую библіотеку.

Для возбужденія мѣстнон иниціативы, очередное собраніе 1901 года сдѣ- 
лало принципіальное постановленіе оказывать съ 1903 года ежегодную суб
сидію сельским® пятирублевым® библіотекамъ, сверх® означенных® 3 .0 0 0  руб.,. 
еще въ размѣр!, равном® той сумм!, какая будетъ изыскана на м!стѣ,. 
сельскими обществами, у!здными земствами или частными лицами для ихъ 
пополненія. За послѣдніе два года приток® средствъ. містными пожертвова- 
ніями выразился въ 1 .0 0 0 — 1.200 руб.; поэтому губернское земское собраніе,. 
оказывая субсидій въ размѣрѣ поступивших® пожертвовавій, еще ассигнует®, 
ежегодно въ распоряженіе губернской управы на случай постунденія новыхъ 
пожертвованій 500  руб., а всего на „пятирублевый" библіотеки за послѣДніе- 
годы губернское земство тратит® отъ 4 .7 0 0  руб.

Въ 1904  году, для пополненія пятирублевых® библіотекъ губернская зем
ская управа выслала 31 книжку по разнымъ отд!дамъ.

Мѣстныя пожертвованія, главным® образомъ, притекают® отъ уѣздныхъ. 
земствъ.

Сельскія общества даютъ 100— 200  рублей.
Поступаютъ и отъ крестьян® пожертвованія въ небольших® размѣрахъ.
Насколько производительны и полезны затраты на „пятирублевый" библіо-



теки и какое вліяніе имѣютъ въ дѣйствительности эти библіотеки на населеніе, 
можно судить по выдержкам™ изъ сообщенных™ губернской управѣ отчетов™ 
2-хъ завѣдующихъ внѣшкольнымъ образованіемъ по Глазовскому и Слобод
скому уѣздамъ.

Завідующій вяѣшкольнымъ образованіемъ по Глазовскому уѣзду И. Д. 
Бакулевъ въ своемъ отчетѣ сообщаете:

„Въ глухихъ містечкахъ нашего уѣзда маленькія „пятирублевки" даютъ 
въ первое время крестьянину массу полезных™ свѣдѣній, пріучая въ то же время 
его и къ дальнѣйгаему чтенію. Примѣрами такого запроса могутъ служить:
1) заявленіе крестьянина Юсовской волости пог. Орѣшатскаго Антона Филип
пова Селукова, который, несмотря на тяжкій годъ, даетъ изъ своихъ средствъ 
ва понолненіе книгами библіотеки —  4 руб.; 2) заявленіе жителей деревни 
Ушаковской, которые, желая имѣть у себя подъ руками библіотеку, дали на 
открытіе послѣдней пять рублей. При своихъ разъѣздахъ мнѣ удалось посѣ- 
тить болѣе 80 этихъ маленьких™ библіотекъ, и, въ бодыдинствѣ слуяаевъ, онѣ 
были поставлены удовлетворительно, а нѣкоторыя изъ нихъ, какъ, напримѣръ, 
въ почин. Усть-Пышкетскомъ, Молопушинскомъ, Габыровскомъ и въ деревняхъ 
Ушаковской, Вершнненской и Сейнукой даже хорошо. Приходилось встрѣчать, 
правда, и такія библіотеки, въ которыхъ царилъ безпорядокъ, книги изорваны,, 
потеряны, запачканы, недостаетъ начала или конца, библіотекарь относится 
совсѣмъ равнодушно какъ къ чтенію книгъ, такъ и къ желающим™ взять у 
него послѣднія. Но, къ счастью, такихъ библіотекъ пришлось встрѣтить не болѣе 
5, а въ остальных™ видно, что библіотекари относятся съ любовью къ этому
д Ѣ л у “ ‘ • г  мЗавѣдующій внѣшкольнымъ образованіемъ по Слободскому уѣзду 1 • ™-
Катаевъ въ отчетѣ своемъ сообщает™:

„Мною обслѣдовано около половины всѣхъ библіотекъ (всѣхъ 122), су
ществующих™ въ уѣздѣ. Я побывалъ почти во всѣхъ уголкахъ уѣзда: въ 
глуши Кайскаго района, объѣхалъ весь южный районъ, ознакомился съ по- 
ложеніемъ дѣла въ библіотекахъ Нагорскаго района, былъ во многихъ дру
гихъ мѣстахъ уѣзда. Въ громадном™ большивствѣ случаев™ всюду прн обслѣ- 
дованіи библіотечекъ оставалось почти отрадное впечатлѣніе. Онѣ ішѣютъ 
громадное жизненное значеніе, особенно въ глухихъ углахъ обширнаго Сло- 
бодскаго уѣзда, гдѣ овѣ являются единственными источниками свѣта среди 
царящей тьмы.

„Въ нѣкоторыхъ библіотекахъ всего при 150— 200 экземпляров™ кнпжекъ 
около сотни читателей. За книжками приходять изъ деревень, находящихся 
верстахъ въ 5 отъ бпбліотечки, иногда даже въ 1 0 — 15 верстахъ. 1>ъ н 
которыхъ деревняхъ у завѣдующихъ ведутся общія чтенія въ праздничные 
дни, причемъ прочитанное часто подвергается совмістному же обсуждение. 
Даже въ Кайскомъ районі, гд і громадная масса населенія до дослѣдняіо 
времени оставалась неграмотной, съ открытіемъ тамъ нѣсколькихъ земскихъ 
школъ, бпбліотечки начинают™ пользоваться популярностью среди населенія. 
Оковчившіе школу, перечитавшіе книжки въ школьной бнбліотекѣ, идугъ въ 
пятирублевый.

„Гіоіборъ завідующихъ библіотеками также въ больщииетві случаев™ 
можно признать удовлетворительным™. Большая часть завѣдующихъ —  люди 
хорошо грамотные, читающіе и заботящіеся о распространен© книжки среди 
населенія. Такъ, можно указать, напр., на одного завѣдуюіцаго Су некой и - 
ліотекой, который обошелъ съ коробомъ библіотечныхъ книжекъ по деревнями



своего общества и ознакомил* съ библіотечками общественников* на сель
скихъ сходахъ и пр. Изъ личных* разговоров*, а также изъ писем* нѣко- 
торыхъ сельско-хозяйственныхъ корреспондентов*,, адресованных* въ Управу, 
можно убѣдитьея, что, благодаря чтенію книжек*, взятых* изъ библіотеки, 
многіе изъ крестьянъ сдѣлали нѣкоторыя нововведенія въ своем* хозяйствѣ, 
черезъ что достигли улучшенія своего хозяйственна™ быта. Такъ, кр. деревни 
Огневой Ракаловской волости завелъ раціональное пчеловодство, отъ которой 
получает* даже значительный доход*. Крест, дер. Урасиной Ярославской 
вол., прочитавъ книжку о травосѣяніи, начал* травосѣяніе на своем* участкѣ 
земли, достиг* большого успѣха и распространяет* о достигнутом* имъ 
успѣхѣ среди крестьянъ. Случаев*, подобно вышеприведенному, можно-бы при
вести не мало. Но констатируя большой успѣхъ и популярность среди народа 
пятирублевых* библіотекъ, нельзя не обратить вниманія Собранія на крайнюю 
бѣдность и скудное пополнение библіотек* книгами.

„Мяогіе изъ бвбліотекарей заявили, что вскорѣ по открытіи библіотек* 
читателей было очень много, но теперь уже всѣ книжки перечитаны и вслѣд- 
с.твіе этого количество читателей значительно уменьшилось. Многіе изъ чита
телей очень часто приходят* къ библіотекарямъ и справляются, не высланы- 
ли новыя книги?

„Было-бы хорошо по возможности увеличить ассигновку на книги для 
пополненія пятирублевых* библіотек*. Можно кромѣ того думать, что со своей 
стороны нѣкоторыя сельскія общества или даже отдѣльныя лица изъ кре
стьянъ сдѣлаютъ неболыпія пожертвованія на выниску книгъ. По крайней 
мѣрѣ, нѣкоторые изъ крестьянъ заявили мнѣ о своей готовности пожертво
вать изъ своих* средств* на пополненіе библіотек* неболыпія суммы отъ
1 до 2-хъ рублей. “

Губернская Земская Управа, исполняя постановленіе очередного собранія 
1 9 0 3  года, приступила въ кояцѣ 1904  года къ обслѣдованію дѣйствитель- 
наго состоянія пятирублевых* библіотек*. Съ этою цѣлью ею было разослано 
по 3 экз. вновь составленнаго систематическаго каталога съ просьбой отмѣ- 
тить въ соотвѣтствунщихъ графах*, какія есть книги на лицо, какія пришли 
въ ветхость, какія совершенно утрачены и какія изъяты изъ обращенія, и
2  экземпляра этого каталога возвратить въ губернскую управу, а другой въ 
уѣздную земскую управу. Результаты нровѣрки состоянія библіотек* ио сводкѣ 
ихъ будуть доложены коммиссіи по народному образованію.

Завѣдующіе ввѣшкольнымъ народным* образованіемъ, должность которых* 
учреждена губернским* земством* съ конца 1903 года, приступили къ болѣе 
детальному обслѣдованію пятирублевых* библіотекъ. Къ сожалѣнію, институтъ 
завѣдующихъ внѣшкольнымъ образованіемъ введен* пока только въ 6 уѣз- 
дахъ, въ остальныхъ-же (5 уѣздахъ) нѣтъ завѣдующихъ, такъ какъ ихъ не 
утверждает* губернатор*...

Кромѣ „ пятирублевых*“ библіотекъ, Губернское земское собраніе очеред
ной сессіи 1897 г., признань необходимым* приходить на помощь мѣстной 
иниціативѣ въ дѣлѣ устройства народныхъ библіотекъ-читаленъ, постано
вило оказывать денежное пособіе на устройство и послѣднихъ. Это пособіе 
выдается уѣзднымъ земствам*, волостным* и сельским* обществам*, част
ным* лицамъ въ размѣрѣ 100 рублей единовременно и 25  рублей ежегодно 
на каждую вновь открытую послѣ 1897 года библіотеку, съ тѣмъ, однако, 
непремѣннымъ условіемъ, чтобы не меньшая сумма была ассигнована на 
содержаніе вновь открываемых* библіотекъ и ихъ иниціаторами (земствами,



■сельскими обществами, частными лицами и т. д.) и изъ своихъ или, вообще, 
містныхъ средств*.

Такое постановленіе губернскаго земства вызвало широкое проявленіе 
мѣстноп иниціативы. Оно дало самые благопріятные результаты для успѣха 
•библіотечнаго д іл а  в* губерній. Уже въ слѣдующемъ 1898 г. при пособій 
губернскаго земства открылось 15 библіотек*. Въ 1899 г .— 55 библіотекъ, 
въ 1900  г.— 9, въ 1901— 27, въ 1 9 0 2 — 12, 1 9 0 3 — 23, 1 9 0 4 — 125.
Таким* образомъ, къ концу 1904  г. открыто и содержится съ пособіемъ 
■губернскаго земства 2 66  библіотек*.

Внбліотеки по уѣзду распредѣляются далеко не равномѣрно: такъ, въ Вят
ском* пхъ всего 5, а въ Малмыжскомъ 8 9 , въ Орловском* 50 и т. д. Въ 
зависимости отъ числа библіотек* колеблется и ежегодное пособіе губернскаго 
земства на каждый уѣздъ въ отдѣльности. Субсидій губернскаго земства би- 
бліотечному дѣлу распредѣляются между уѣздами очень неравномѣрно. Это 
главным* образомъ объясняется очень неодинаковой степенью проявленій м і- 
стной иниціативы въ зависимости отъ которой находится, согласно постано
вленій) 1897 г., участіе губернскаго земства въ постановкѣ библіотечнаго 
.дѣла въ губерній, частью же въ нікоторыхъ случаяхъ „независящими" отъ 
земства обстоятельствами.

Въ 1904 г. губернским* земством* субсидировались 257 библіотек* соб
ственно земскихъ, одна городская, 20  волостных* и сельских* и 3 частных*, 
а всего 293  библіотеки.

Не пользовались пособіемъ губернскаго земства, какъ вознишія отчасти 
до 1898 года, отчасти независимо отъ участія губернскаго земства 53 зем
скихъ библіотеки, 8 городскихъ, 29  волостных*, и сельских* общества трез
вости, а всего 93 библіотеки.

Слідовательно, къ концу 1 904  г. во всей губерній совмістными уси- 
ліями у іздн аго  и губернскаго земетвъ, а также и містны хъ ивиціаторовъ 
организовано въ преділахъ  губерній всего 3 83  библіотеки. Въ это число 
входятъ и т і  1 0  библіотек*, которыя учреждены въ память умершаго пред
седателя Вятской губернской управы А. П. Батуева, и на содержаніе кото
рых* единовременно отпущено было по 150 руб. на каждую и ежегодно от
пускается по 1 0 0  р.

Помимо в с іх *  вышеозначенных* библіотек* въ у ізд а х ъ  существуют* еще 
■боліе мелкія іпкольныя библіотеки, содержимыя исключительно на уѣздныя 
земскія средства, а также библіотеки духовнаго в ідом ства и попечительствъ 
трезвости. Къ сож алін ію , никаких* с в ід ін ій  о числі и функціонированш 
•этих* библіотек* у насъ не им іется.

У іздны я земства не удовлетворяются количеством* существующих* библю- 
текъ-читаленъ и продолжаетъ расширять свою діятельность по открытие но
вых*.

Посліднія очередныя уіздныя собранія опреділили открыть въ 1905 г. съ 
■нособіемъ. губернскаго земства еще 62 биб. Въ Нолинскомъ ихъ будетъ 
открыта 31 библіотека, а въ других* 8 уіздахъ отъ 2 до 9-ти библіотек*.

Начиная съ 1904  г. губернское земство рішило оказывать ежегодное 
пособіе и тім ъ  библіотекамъ, которыя были открыты д о  1898 г., въ раз- 
м ір і  25 руб. Губернское собраніе, д іл ая  это постановленіе, пміло въ виду 
то, что съ одной стороны оно въ настоящее время уже исполнило въ весьма 
значительной степени задачу возбуждеяія містной иниціативы въ библютеч- 
яомъ д іл і  и что съ другой стороны большинство открытых* до 1898 г.



библіотекъ безъ субсидій губернскаго земства съ трудом* продолжает* свое' 
существованіе. Оно полагало бы давать имъ ежегодное пособіе въ указанном* 
размѣрѣ при условіи заявденія содержателями ихъ о желанін получать тако
вое пособіе, и ежегодная ассигнованія со своей стороны на нополненіе би
блиотеки не менѣе 25  рублей.

Въ 1903 г. очередное губернское земское собраніе преслѣдуя ціль улуч
шить библіотечное д іло в* губерній, поручило губернской управі возбудит* 
два ходатайства перед* правительством*: 1) Об* упрощеніи порядка откры
тая библіотекъ при народныхъ начальныхъ училищахъ и 2) о разрішенів, 
пополнить сельскія библіотеки Вятской губерній сверх* вошедших* въ мини
стерский каталог* еще новыми книгами, доступными по ц інѣ , список* кото
рых* поручило составить управі. Первое ходатайство губернскаго земства, 
разрѣшсно до извѣстной степени удовлетворительно изданіемъ правилъ 1 8 -го- 
января 1904  г. о народныхъ библіотекахъ при низшихъ народныхъ учили
щах* Министерства Народнаго Просвіщеній.

Исполняя второе порученіе Губернская Управа представила установлен
ным* порядком* список* книгъ, кои желательны были бы для обраіценія в *  
народныхъ библіотеках*. На это ходатайство получились слѣдующіе 2 отвіта; 
1) Особый отділъ Ученаго Комитета Министра Народнаго Просвіщеній, раз - 
смотрѣвъ вопросъ о допущеній въ безплатныя народныя читальни Вятской 
губ. отдѣльныхъ произведеній авторов*, допущенных* въ полном* собранів 
для обращенія в* народных* библіотекахъ-читальнях*, мнѣніемъ своимъ. 
утвержденным* его Превосходительством* г. и. д. Товарища Министра тай
ным* совѣтнпкомъ Ренаромъ, опреділилъ, что в* данном* случаі могутъ. 
быть допускаемы въ отдільномъ виді произведенія слѣдующихъ писателей: 
Аксакова, С. Т. Бараты нская, Батюшкова, Веневитинова, Вяземскаго, Гоголя, 
Гончарова, Гофмана, Гребенки, Андерсена, Грибоѣдова, Григоровича, Гри
горьева, Давыдова, Даля, Дельвига, Державина, Диккенса, Жадовскон, Жу
ковская, Загоскина, Измайлова, Кантемира, Карамзина, Квитки, Киріевскаго, 
Княжнина, Козлова, Кольцова, Кохановской, Станюковича, Крылова, Купера, 
Ломоносова, Майкова, Миллера Ф., Муравьева, Никитина, Озерова, Остров
с к а я , Печерская, Пушкина, Толстого А., Толстого Л , Тургенева, Фета, 
Фонвизина, Данилевская, Плещеева, Погосскаго.

Для внесенія въ издаваемый министерством* каталог* книгъ для назван
ных* читаленъ в с і  таковыя отдільно нзданныя произведенія поименован
ных* писателей должны быть представлены по выходѣ въ свѣтъ на общем*, 
основаній въ Ученый Комитет* Министра Народнаго Просвіщеній. 2) Канце
лярія Ученаго Комитета по расноряженію г. председателя иміетъ честь у в і-  
домить Вятскую губернскую земскую управу, вслідствіе отношенія оте. 
25 сентября с. г. за Л» 88 3 5 , что представленный при сем* отношеніи 
книжьп:

1) „Русскіе писатели. Маленькая хрестоматія" изд. Аскарханова. Спб.. 
(1 9 0 2  г.).

2) „Закон* жизни среди животных* и растеній". Сост. Лункевичъ. Изд. 
Павленкова. Спб. 1901 („Научно-популярная библіотека для народа").

3) „О беременности, родах* и уходѣ за родильницей и новорожденным*". 
Составлено женщиной— врачемъ. .У 131. М. 1895.

и 4) „Крестьянское хозяйство и книга", состав. П. А. Изд. книжнаго 
склада Калмыковой. СПБ. 1894. („Силы природы и труд* человѣка" Л ї  9) —  
уже ранѣе находилось на разсмотрѣніи Ученаго Комитета и опредѣленіямш



Особаго его Отдѣла, утвержденными Министерством*, всѣ онѣ признаны нѳ 
заслуживающими одобренія комитета..

Из* постановленій уѣздныхъ земствъ, состоявшихся въ очередных* сес- 
сіяхъ 1904  года, отмѣтимъ вѣкоторыя, имѣющія существенное значеніе. _

Между прочимъ, Мадмыжское земство въ виду увеличенія числа библіотекъ 
до 92 и въ виду того, что существующія библіотеки функціонируютъ не съ до
статочной планомѣрностью и системой, пришло къ мысли о необходимости со
зыва совѣщанія завѣдующихъ библіотеками и постановило устроить это совѣ- 
щаніе въ 1905 г., предложив* на обсужденіе его слѣдующіе вопросы: 1) о 
формѣ годового отчета и о сроках* представленія его въ управу; 2) о ре- 
гиетраціи выдачи книгъ читателям*; 3) о мѣрахъ къ устраневію порчи книг* 
читателями; 4 ) о порядкѣ исключеніл книгъ; 5) о порядкѣ передачи библіотеки 
при смѣнѣ 'завѣдующаго; 6) о распредѣленіи земской ассигновки по бибді- 
отекамъ; 7) о времени открытія бпбліотекъ (сколько дней въ недѣлю и въ 
какіе часы открыты библіотеки, чѣмъ обусловлено время открытія библіотекъ); 
8) о подписчиках* (число ихъ и иЗмѣненіе этого числа по мѣсяцамъ; воз
растной состав* подписчиков*, сколько мужчин* и женщин*); 9) о чисжѣ взя
ты хъ подписчиками книгъ по отдѣламъ; 10) объ отношеніи подписчиков* къ 
книгѣ вообще и къ книгам* разныхъ отдѣловъ въ частности; наиболѣе же- 
лательные авторы и книги; чего ищет* въ книгѣ подписчик* народной би
бліотеки; 11) общее отношеніе населенія къ библіотекѣ, проявленіе симпатія 
или отрицательна™ отношеяія; 12) о болѣе правильной постановкѣ въ уѣздѣ 
дѣла народныхъ чтеній.

Въ Малмыжскомъ и Елабужскомъ земскихъ собраніяхъ сдѣланы были по
становленій о болѣе свободном* доступ! въ народныя библіотеки книгъ, не 
вошедших* въ министерскій каталог*.

Губернская управа, излагая постановленія указанныхъ собраній и полагая 
несправедливым* дѣленіе всего населенія на 2  группы— „ п н т е л л п г е н ц і ю " ,  коей 
разрѣшается читать почти всѣ вышедшія книги, и другую— „народ*", коему 
нужно съ особой осторожностью „дозволять" прочтеніе книгъ, считает* не
обходимым* увичтожить такое дѣленіе на 2  группы.

Благодаря указанному діленію на народныя библіотеки и ненародныя въ среду 
сельскаго населенія не проникают* лучшія произведенія печати; вмѣсто них* 
среди сельскаго населенія распространяются въ громадном* числ! деідевыя 
лубочныя изданія.

Губернское земское собраніе очередной сессіи 1904 , соглашаясь съ поло- 
женіяма губернской управы, постановило возбудить ходатайство перед* пра
вительством* о разрішеніи свободна™ обращенія въ Вятской губерній всѣхъ 
произведен^ печати, не запрещенных* цензурой.

Намъ остается еще сказать нісколько словъ о библіотекахъ сельско-хо- 
зяйственныхъ общ еств*.

Очередное губернское земское собраніе 1903 г. постановило оказывать 
денежное нособіе на устройство библіотекъ при с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н ы х ъ  обще
ствах* въ р а зм ір і мѣстнаго ассигнованія на этотъ предмет* н е  свыше о ру - 
на каждую бабліотеку, причем* ассигновало по е м іт і 1904 г. на выдачу 
пособія имъ 40 0  рублен. , .,

То же самое постановленіе губернское земское собраніе очередной сессш 
сдѣлало и относительно 1905 г.

Помимо перечисленных* постановленій, послѣднее губернское земское со
браніе очередной сессіи вынесло сл!дующія постановленій, относящіяоя къ



1905 г. и касающіяси постаионкв библіотечнаго ц іла  въ губернія: 1) выда
вать, какъ было и ранѣе, вновь открываемым» библіотекамъ 100 руб. при 
учрежденіи и 25 р. ежегодно; 2) выдавать волостным» и частным» библі- 
отекамъ, открытым» до 1898 г. по 25 руб., при условіи, что учредители бу
дутъ представлять въ земство отчеты и сами ассигнуют» не менѣе 25 рублей;
3) рекомендовать совѣтамъ субсидируемых» библіотекъ выписывать книги но 
сношенію съ земствами, требовать отъ нихъ отчеты о дѣятельности библі- 
отекъ и представить уѣзднымъ земствам» право назначать въ библіотеки 
своихъ представителей; 4) возобновить ходатайство о разрѣшеніи открыть въ 
городѣ Вяткѣ общественную библіотеку имени покойнаго предсѣдателя А. П. 
Батуева, ирпмѣнительно къ главным» основаніямъ одобреннаго губернским» 
собраніемъ 1896 г. проекта и съ ассигнованіемъ суммъ: 1) единовременно 
на учрежденіе библіотеки— 1.500  р. и еягегод нона содержаніе— 300 рублей;
5) оказать субсидію библіотекамъ Яремскаго дома трудолюбія Истобеяскаго 
общества трезвости Кнрсинской волостной народной и Мѣдянской фабричной, 
каждой въ размѣрѣ 100 руб. единовременно и 25 р. ежегодно, на указан
ныхъ въ докладі управы условіяхъ; 6) утвердить къ выдачі 18 .275  руб. и, 
кромі того, вновь внести въ смѣту 125 р. въ пособіе Мідянской фабричной 
библіотеки.

Заканчивая нашу статью, мы еще разъ должны подчеркнуть ту громадную 
роль, которую сыграло губернское земство въ  развитія библіотечнаго д іл а  въ  
Вятской губерній. Благодаря мѣропріятіямъ губернскаго земства, развилась 
ністная иниціатива (у іздны хъ земств», волостных», сельскихъ, сельско-хо
зяйственныхъ обществъ, обществъ трезвости и частных» лицъ, въ области 
устройства безпдатныхъ библіотекъ для народа). Матеріальная поддержка изъ 
містныхъ источников» на библіотеки достигала въ послідніе годы болѣе 
2 0 .0 0 0  руб.

А. А. Локтинъ

С т о л о в а я  д л я  д ѣ т е й  при с е л ь с к о й  ш к о л ѣ  и м е н и  А. ІУІ. 
У н к о в с к а г о .

Осенью 1902  года, при школі имени А. М. Унковскаго, въ с. Мало- 
Троидкомъ, Тверского у ізда, устроена была, для приходящих» учеников» 
школьная столовая. Говорю „приходящих»" потому, что у насъ есть ночлеж
ный пріютъ для учениковъ, родители которыхъ живутъ далеко отъ с. Мало- 
Троиикаго и которыхъ, поэтому, нельзя считать приходящими.

До этого времени ученики нашей школы питались такъ же, какъ въ 
болыдинствѣ русскихъ народныхъ школъ: приносили съ собою въ школу 
только одинъ хлібъ и лишь очень не много, и крайне рѣдко приносили 
съ собою молоко, кусок» мяса или огурец».

Уроки начинались въ 9 часовъ утра, кончались у перваго отділенія—  
въ 12 ч., у двухъ среднихъ отділеній— въ два или три, у старшаго отдѣ- 
ленія— въ  три часа. Отъ 12-ти до часу была большая переміна, такъ на
зываемый „об ідъ ", когда учительницы уходили къ себѣ пообідать, ночлеж
ники же съ жадностью набрасывались на свои, всегда почти пустые щи, а 
приходащіе ученики— на хлібъ. Послідніе— какъ бы по обычаю —  считали



необходимым® ВЪ 12 „закусить" хлѣбомъ, а ѣли они хлѣбъ постоянно—  
и въ маленькія перемѣны, и даже на урокахъ.

Немудрено, что мы ностоянно въ поелѣобѣдениые уроки замѣчали, что 
ночлежники значительно бодрѣе приходящих® и даже больше того, что яѣко- 
торые изъ приходящих®, и далеко не меньшинство, впадали въ какую-то 
апатію, зѣвали и потягивались.

Мы, учительницы, вставали значительно позже дѣтей, въ половин! девя- 
таго, и утром® пили чай. Несмотря на это, въ 12 ч. считали необходимым® 
нообѣдать. Ученики же наши прибігали въ школу въ 8 ч,, въ начал! де- 
вятаго, пробѣжавъ 11/ 2— 2 версты, даже— три, и при этомъ многіе уходили 
изъ дому, ничѣмъ не подкріпившись, потому что имъ не всегда удавалось 
дождаться, пока дома растопят® печку. Идут® они въ школу голодные и 
плохо одѣтые, осенью и весною— въ бездорожицу, зимою— въ морозы и мя- 
тели, но еще болѣе голодные, холодные и истомленные они уходят® домой 
въ два, въ три часа по-полудни. А ночлежники, хоть и не прихотлив® ихъ 
обідъ, кажутся приходящим® какими-то счастливцами. Еще бы! Утром®, пе
редъ началом® уроковъ, они получали картошку, въ 12 ч.— щи и картошку, 
и при этом® имъ не приходится бігать въ школу, при всякой погод!, за 
двѣ, за три версты.

Съ каждым® днемъ необходимость устройства какой ни на есть скромной 
столовой для приходящих® дѣтей все ярче и ярче вставала передъ нами 
учительницами (Насъ двѣ, какъ почти во всѣхъ четырехъ-отдѣленныхъ 
школахъ). „Если нельзя устроить питательную пищу, то хоть только такую, 
которая бы согрівала дітей и способствовала, въ качеств! вкусового веще
ства, улучшенію пнтанія дітей" думали мы.

Въ начал! октября мы приступили къ ділу. Начали съ того, что сталі 
путемъ разговововъ съ учениками и съ крестьянами, узнавать достаток® окру- 
жающаго населенія. Намъ интересно было узнать, на какомъ взнос! мы 
могли бы настаивать. Кромі того, тѣмъ же временем®, мы узнали стоимость 
самыхъ необходимых® съѣстныхъ припасовъ, приблизительно вычислили еже
дневную порцію одного ребенка и перевели ее на деньги.

До этого момента всякіе наши разговоры и разузнаванія велись безъ по- 
евящевія дітей и ихъ родителей въ то, для чего намъ нужны т і  или иныя 
свѣдѣнія, хотя съ единичными изъ родителей, мы говорили, что хорошо ы  
устроить въ школ! „приварок®". Кромѣ удивлеиія, мы замічали въ н кото 
рыхъ даже недружелюбное отношеніе къ этому дѣлу и къ нашимъ замыслам®. 
Форма, въ которой намъ выражали свое несочувствіе, отличалась олыпи 
разнообразіемъ. Иѣкоторые говорили:

—  Помяните мое слово, не устроить вамъ: ни за что не захотягь.
Другіе говорили:
—  Что вы, къ чему это? Нигд! этого нітъ , и не слыхивали мы. ■
Путемъ разныхъ переговоров® и вычислевій, мы пришли къ закл >

что, если дѣтямъ дѣлать суоъ или щи съ грибами, со снѣтками ил 
сомъ, то, при большом® количеств! обѣдающихъ (около о чел-)> 
прокормить за одну копейку въ день съ человѣка. Ничеіо, кр,м

съ мя
сом®, то, при большом® количеств! обѣдающихъ (о к о л о  50 чел.).

еловѣка. Ничего, крої
не разсчитывали дать дѣтямъ, такъ как® Д Г ѣ Т н о  на ш.етъ
носило признаков® благотворительности и было устроив г 
ихъ же родителей. На большій же взнос®, чѣмъ и дейка в® день и .^  при
близительно 20 к. въ мѣсяцъ,мы не надіялись (20 к. въ япМойкъ объдѵ)въ субботу діти уходят® изъ школы рано и поэтому поспѣваюхъ домоик „у).



Повторяю: мы хотіли, чтобы кормленіе дѣтей велось ненремѣнно на счетъ 
родителей. Мы считали, и теперь въ этомъ не раскаиваемся, что родителей 
нужно привести къ сознанію необходимости питанія дѣтей, и считали, что 
существованіе этого сознанія обезпечитъ исполненіе нашего проекта, такъ 
какъ плата въ 20 к. въ мѣсяцъ для большинства здѣшняго населенія воз
можна.

Земство, конечно, могло бы устроить приварок*. Для этого земство могло 
бы увеличить сбор* съ крестьянъ и ассигновать нам* соотвѣтствующую сумму 
для устройства приварка. Но помпмо того, что мы не знали точно, возможно 
ли устройство приварка на такнл* началах*, мы и въ принципі были про
тив* такого веденія д іла . Крестьяне плохо понимают*, для чего съ нихъ 
берут* деньги, и каждое, хотя бы незначительное увеличеніе налогов*, р а з 
дражает* ихъ. Можетъ быть, земству и не пришлось бы для устройства при
варка увеличить сборы, но все таки мы были против* веденія д іл а  на зем- 
скій счетъ, хотя бы крестьяне даже и не протестовали против* устройства 
приварка для дітей на земскій счетъ. Плохо было бы то, что крестьянъ не 
спросили бы, хотят* ли они устройства приварка, и все было бы сдѣлаяо 
помимо ихъ воли и желанія, какъ будто это ихъ и не касается.

Помимо же всего, такая организація приварка потребовала бы очень 
большой затраты времени, и на скорое осуществленіе этого проекта съ по
мощь» земства нельзя было бы надіяться. Па это потребовались бы мѣсяцы, 
можетъ быть, даже годы.

Мы могли надіяться на пожертвованія наших* добрыхъ знакомых*, но 
вести столовую на счетъ благотворителей мы ужъ и совсімъ не хотіли. Не 
только въ матеріальномъ отношеніи благотворательство иміетъ свои минусы,—  
оно вредно также въ воспитательном* отношеніи. Матеріальными минусами я 
считаю ненадежность благотворительных* средств*. Сегодня они есть, а завтра 
ихъ можетъ и не быть. Одинъ мѣсяцъ, можетъ быть, годъ, нриварокъ про
существует*, а въ слідующій,— но какимъ-либо случайным* причинам* онъ 
окажется невозможным*. Минусы другого рода (въ нравственно-воспитатель
ном* отношеніи) сводятся къ тому, что тутъ опять-таки исключалось участіе 
крестьянъ въ этомъ дѣлѣ и ихъ самодѣятельность. Я уже упоминала, что намъ 
представлялось необходимым* привести крестьянъ къ сознанію необходимости 
кормленія дітей, и мало этого: надо было добитьцд, чтобы это сознаніе по
лучило осуществленіе на дѣлѣ, въ устройствѣ, при нашей помощи, питанія 
дітей на труд он ыя копейки ихъ родителей.

Въ мелочахъ— какъ подспорье чему нибудь экстренному —  пожертвованія 
не представляются намъ вредным* явленіемъ. Другое д іл о — постоянная фи- 
ловтропія: она, по моему, должна отжить свой в ік * . Положеніе крестьянина 
странно: онъ чувствует*, что одни эксплуатируют* и притѣсняютъ его, а другіе 
почему-то за что-то дарятъ ему, что-то устраивают* для него, въ чемъ-то 
какъ будто помогают* ему. Его воли, его желаяій, его самодѣятельности иикто 
не спрашивает*. Почему-то какіе-то богатые люди, ни съ того, ни съ сего, 
жертвуютъ, скажем*, на приварок* для его дѣтей; онъ и радуется, и благо
дарить за это, но рядомъ съ этимъ въ немъ зарождается какое-то другое 
чувство, не то обиды, не то сомнѣнія.

Мы порішили поработать въ другом* направленій: какого бы вопроса 
это ни касалось, мы должны не благотворить тім ъ , съ кѣмъ мы живемъ, а 
только помогать, наводить ихъ на нужныя для жизни мысли и думать вмѣстѣ 
надъ общим* діломъ. Мы считали чрезвычайно необходимым* немедленное



яормленіе дѣтей. Поэтому мы должны были привести и дѣтей къ этому же 
«озяанію, а затѣмъ ужъ приняться за дѣло устройства „приварка".

Противъ мелкихъ пожертвован®, въ виді подспорья приварку, мы тоже 
«ничего не имѣли и не имѣемъ. Родителей, не могущихъ взносить плату, всегда 
найдется нѣсколько человѣкъ. Понятно, что въ такомъ случаѣ, при такой 
■скромной платѣ (въ 20  коп. въ мѣсяцъ) всегда можетъ изъ-за какой нибудь 
мелкой ошибки въ расчетѣ получаться маленькій дефицита, который можно 
покрыть только случайным™ увеличеніемъ средствъ.

Съ такими взглядами на дѣло мы принялись за него. Прежде чімъ вестп 
объ этомъ разговоры со всѣми крестьянами, многіе практическіе вопросы 
необходимо было ріш ать предварительно. Слѣдующіе вопросы' были на оче
реди: 1) въ чемъ варить пищу ученикамъ, 2) кто ее будетъ варить; печка 
наша мала, въ ней едва-едва помѣщается пища ночлежниковъ и наша, а въ 
чемъ варить на такую массу дѣтей, на 50 —  60 человѣкъ? (Мы имѣли въ 
виду только II, III и IV  отдѣленія потому, что I отдѣленіе всегда уходите 
домой къ обѣду). Наша сторожиха не можетъ справиться одна съ такой массой 
дѣла: вся уборка школы (а школа у насъ большая), стряпня на насъ и на 
ночлежниковъ, ношеніе воды, затапливаніе печей и проч. и проч. Гдѣ ей еще 
навязать такую обузу, какъ нриготовленіе пищи для 50 —  60 учениковъ къ 
.12 часамъ дня?

Пришла намъ въ голову мысль попросить кого-нибудь въ селѣ варить 
сут. у себя въ печкѣ и въ ведрахъ приносить къ намъ въ школу. Отъ села 
до школы 100  саженъ. Пробовали мы говорить объ этомъ, хоть и сами в и 
д іл и  много разныхъ неудобствъ. Тутъ началось множество преуморительныхъ 
разговоров™.

—  Что же это, отъ земства, что ли, вамъ приказъ такой вышелъ?
—  Нѣтъ, мы сами думаемъ, что это было бы хорошо и полезно для дітей; 

мы надіємся, что и родители захотятъ этого.
—  Захотятъ?! Р а зв і такая темень понимаете, хорошее обращеніе, да и 

очень ужъ вы объ нихъ жалитесь. Р а зв і на такихъ озорниковъ напасешься? 
ІІмъ в ід ь , сколько ни давай, все сожрутъ.

—  И къ чему это, право?— Сколько здісь лѣтъ школа стоите, а такого 
заведенія еще не было. Придутъ ребята домой, словно осовілыя, и дохнуть 
у нихъ силушки н іт ъ .. .-разсуждала другая мать; а мы-то рады-— думаемъ, 
ученье въ голову идетъ.

—  Извістно, р азв і отъ сладкаго кушанья ноумніетъ.
—  Вотъ то-то они у васъ тутъ школу разнесутъ?— пророчествуете одна 

женщина постарше.
Съ селомъ діло не выгоріло, какъ и слідовало ожидать. Хотілось намъ 

такую кухоньку найти, которой были бы близка интересы школы, а ея яе 
находилось; неудобства же ношенія нищи изъ села въ школу очевидны.

Въ ночлежной у насъ былъ кубъ въ два ведра, для чаю ночлежников... 
Мы надумали ночлежяикамъ завести самоваръ и супъ приходящим™ варить въ 
этомъ кубѣ. Двухъ ведеръ супа, по нашимъ разсчетамъ, хватало бы яа, 4  ̂
человѣкъ. Мы же предполагали, что у насъ будете, обідать человѣкъ , а 
потому рішили до Рождества кое-какъ перебиться съ кубомъ и съ до ав0‘[" 
нымъ горшкомъ, а послі Рождества надо было подумать о чемъ-ниоудь ол е 
удобнымъ и объемистом™, чѣмъ кубъ.

Итакъ, мы и воспользовались кубомъ, закрыли въ немъ кранъ, для ноч
лежников™ купили самоваръ, сначала на свои деньги. Впослідствш земство



нам* вернуло нашъ расход* на самовар*. Доставать суп* изъ куба и вымы
вать его было очень неудобно. Смѣшивать суп* было очень трудно, такъ как* 
онъ варился и въ кубѣ и отчасти въ горшкѣ. Пригласили мы одну старушку 
взъ села, за 1 руб. въ мѣсяцъ предложили ей варить дѣтямъ супъ, и сна
чала этотъ рубль платили ей изъ своихъ денег*. Особенной преданности у 
этой старушкѣ не было; но въ данном* случаѣ это было не такъ важно, как* 
въ томъ случаі, если бы супъ варился не въ школѣ, а въ селѣ.

Кормить дѣтей мы задумали партіями, въ маленькой комнатѣ, служившей 
раньше библіотекой. Шкафы мы рѣшили вынести въ корридоръ, поставили 
въ комнаткѣ столъ и скамьи. Вміщать эта комната можетъ около 20  чело- 
в ік ъ , такъ что мы предполагали кормить дітей въ три сміны. Въ классахъ 
же мы не думали кормить, предполагая, что это будетъ неопрятно, что трудно 
будетъ отмывать парты. Вам* казалось, что на покатыхъ классных* столах* 
было бы слишком* неудобно обідать. Кромі классовъ, у насъ еще есть кор
ридоръ, но въ нем* не хотіли кормить изъ-за пыли, которой тамъ чрезмір- 
ное количество отъ висящих* въ нем* шуб* и отъ біготни ребятишекъ во 
время перемін*. Кромі ныли неудобством* кормленія въ корридорі мы счи
тали и то, что помістить вс іх ъ  въ одно время и въ этомъ корридорі было 
бы невозможно, а при обідахъ по смінамъ дітямъ, которые ждуть свое! 
очереди, нргді было бы побігать.

Кормить дітей мы рішили изъ отдільныхъ чашекъ, рішили также за 
вести школьный ложки, не требуя отъ дітей, чтобы они приносили ложки изъ 
дому. Перед* каждой сміной мы рішили заставлять дітей по очереди мыть 
посуду.

Установив* в с і  эти важныя частности, мы приступили къ самому важ
ному— окончательным* переговорам* съ родителями.

Мы обі были противъ сходки потому, что боялись излншняго шума 
и суеты безъ толку. Особенно мы боялись этого, такъ какъ до подобной 
сходки общенія у учительницъ съ народом* было мало. Завпсіло это отъ 
того, что я прііхала въ школу только въ середині сентября этого года, а. 
другая учительница школы занималась въ ней только годъ. Разговоры же. 
должны были вестись въ середині октября, т. е. только черезъ місяцъ послі 
того, какъ я прііхала въ эту школу.

Мы сначала предполагали переговорить съ родителями черезъ своихъ. 
учениковъ и въ случаі недоразумѣяій звать къ себі родителей по-одиночкі. 
или маленькими группам», а  въ  случаі непрахода ихъ, объіздитъ самых* 
интересных*.

Въ формі, доступной дітямъ, мы сказали имъ, чтобы они сообщили сво
им* родителям*, что мы предлагаем* имъ, за 1 к. въ день, или за 5 коп. 
въ неділю, или за 20 к. въ місяцъ, получать горячій супъ или щи. Ска
зала, что вмісто денег* они могутъ приносить продукты разнаго рода. По
пытались также разсказать дітямъ, въ чемъ видим* пользу „приварка".

Удивлеиію дітей не было границ*. Н ітъ , это было что-то большее, чім * 
удивленіе... Они опішили и не сразу иовірили, потому что мы говорили 
правду, не сразу убідились в* томъ, что мы говорили действительно то, что 
они слышать... Когда они пришли въ себя, в с і  наперерыв* кричали что-то, 
спрашивали другъ у друга, смотріли то на меня, то ва своихъ това
рищей.

-—  Какъ же эго мы при всѣхъ будемъ ість?  Вотъ фраза, которая слы
шалась чаще и громче другнхъ.



Нѣкоторые сміялись именно по поводу этой, сказанной кімъ-то п под
хваченной всіми, мысли.

—  Мнѣ батька безпремінно дасть. На что же лучше? За такія деньги— ■ 
и горячій супъ!

—  М ні— нітъ!
—  Почему?
—  Скажетъ: баловство. Онъ н то гсворитъ, что нынче учительницы не 

хотятъ „построжніе" вести.
—  Мні дали бы, да батька въ Питерѣ, а у матки ніту теперь денег*.
—  Послі отдашь.
—  Можно?
—  Можно.
—  Горецкіе ужъ безпремінно в с і будуть, —  сказалъ съ достоинством* 

одинъ,— они своихъ ребятъ жалѣютъ.
—  Р а зв і это жалініе— I копейка въ день? Какіе тутъ помои сваришь?—- 

сказалъ горецкій мальчик*.
Надо оговориться, что отецъ этого мальчика, —  я объ этомъ разсяажу 

ниже —  заподозрил* насъ въ томъ, что деньги мы собираем* для себя, а  
д ітей кормим* на земскій счет*.

Многіе молчали.
—  А ты какъ думаешь?— спрашивала я то одного, то другого.
—  П ітъ , не будем* мы. Батька не обѣдалъ, когда учился, и мы не 

будем*. Мы хліб* приносам*— говорил* какъ бы за всіх*  одинъ мальчик*.
—  Вот* вы, дітн, теперь нѣгъ-нітъ, да потихоньку хлѣбъ за уроком* 

жуете. Я удержав аю вас* отъ этого, потому что вредно все время ість. А 
будете обідать, отучитесь отъ этой вредной привычки.

—  Да ужъ это правда: сорим* мы хлібом*, нечего говорить,— говорят* 
нікоторые, сомнѣвающіеся во вреді жеванія хліба во всякое время.

— ■ А вамъ самимъ-то хочется ли обідать, пот* что важно,— говорю я 
о родителях* мы послі узнаем*.

—  Еще бы не хотіть: мы в ід ь  уходимъ-то изъ дому, матка печки не 
растопляет*.

—  Вот* Пнщулинскимъ ничего, в* четверть часа добѣгутъ, вѣдь дожи
даетесь вы дома картошки? —  говорили дѣти изъ деревень, что отстоят* за 
три версты отъ школы.

—  Да и сила у человѣка совсімъ другая, если поішь! склоняется 
другой.

—  Я вот* до „об іда“ (до 12 ч.) еще ничего, а послі, какъ сонная, 
хочется, бывает*, и отвѣтить и понять, а не идет* ничего въ голову, думаю, 
вірно учительница думает*, что я лѣнюсь,— говорит* одна дівочка.

—  Теперь вот* хорошо, что рано уходим* изъ школы...
—  Хорошо! Батька говорит*: васъ, говорит*, в* школі „почти-что и не

Забыла я сказать, что какъ только мы задумали устроить приварок*, в 
все время наших* переговоров*, мы вс іх*  дітей и старшихъ и л д 
шихъ— отпускали въ 12 часовъ домой. Родители спрашивали, отчего эт , 
многіе даже думали, что мы лѣнимся заниматься. Мы объясняли имъ причин), 
говоря, что голодных* дітей учить не можем*. Они сміялись и н а

учатъ“ .

мічали: то нхнее? Одно баловство это. РадиНѣшто это молотьба, ученье то из
,р у с с к а я  ш к о л а . "  ч а й — і ю н ь ,  5—6, отд. II.



своей охоты ходять. Стегаю, стегаю— не ходи, говорю, а она воетъ: „пойду", 
говорите. Голодна была бы, сидѣла бы дома. Только имъ балушки.

—  Какія балушки?— говорит™ другая мать,— развѣ плохо читать да пи
сать? Хоть и дѣвочка, все равно, теперь и дѣвочкамъ мода пошла учиться,
ну и ладно... Развѣ хорошо намъ съ тобой,— будто впотьмахъ?

—  На что лѣвчонкамъ?.. Яу ихъ, развѣ солдаткѣ мужу писать письмо,
а  больше ни къ чему!— продолжала нервая.

Мы ждали съ нетерпѣніемъ слѣдующаго дня, когда дѣтп должны разска- 
зать намъ свои переговоры съ родителями.

На другой день явились дѣтн. Еще до начала уроковъ, пока мы еще не 
вошли въ классы, до нашего слуха стали долетать отрывки дѣтскихъ разго
воров™. Шуму, крику тутъ было не мало. Первый часъ, предназначенный для 
уроковъ, прошелъ въ разговорах™...

Нѣкоторые,— впрочемъ, очень немногіе,— пришли съ согласіемъ родителей; 
большинство же —  съ отрицательным™ отвѣтомъ. На вопросъ, отчего такъ, 
яѣкоторые молчать и ломаются, а другіе кричать:

—  Отецъ говорить— не дамъ!
—  Бабушка говорить: пусть, а матка безъ тятьки боится...
—  А мой отецъ не хочетъ. Говорить— не смѣй!
—  Почему?
—  Не знаю!
—  Деяегъ, вѣрно, нѣтъ,— отвѣчаетъ кто-то.
—  Баловство, говорять,— кричить одинъ.
Другой мальчикъ съ достоинством™ замѣчаетъ:
—  И правда, баловство, къ чему это?
—  Вотъ гусь какой! Еще чванится,— набрасываются дѣти на мальчика.
—  Дѣвочкн!— говорю я: а вы что молчите? Ты, Адекеѣева?
—  Мнѣ не даютъ.
—  Почему? Ты знаешь?
Молчитъ.
—  Ей совѣстко сказать,— заявляет™ одинъ мальчикъ изъ одной съ нею 

деревни: мать худое про васъ сказала.
Всѣ обернулись сначала на Алексѣеву, потомъ на мальчика. Дѣвочка 

смутилась.
—  Чего обробѣла?— кричать ей,— не одна твоя мать сказала.
—  Что тамъ говорить про дурное, всякое говорили; говорять— баловство, 

не нужны намъ эти фокусы,— вотъ что говорять, —  діловито разсказываетъ 
«одинъ изъ смѣльчаковъ.

—  А ты что, Цвѣтковъ?
—  У насъ денегъ ніту.
—  Но хотіли бы твои родители, чтобы ты іл а?
—  Они стыдятся другихъ. Говорять: другіе нэ хотятъ, и ты не хоти.
—  Ты изъ Сельца?
—  Да, изъ Сельца.
—  И ты изъ Сельца, спрашиваю я.
—  Да, в с і  селецкіе не обідають,— не безъ гордости замѣчаетъ одинъ 

-седецкій.
—  Ишь! ужъ и селетчина!— съ пренебрежевіемъ произносить мальчикъ 

изъ Доброшина: сговорились... умники...
Мальчикъ этотъ звякаетъ деньгами:



—  Я ужъ и денегъ цринесъ.
—  Еще бы! богачъ!
—  Да развѣ богатство надо, 2 0 -то копеекъ?
—  Я хоть тюрю ѣмь, и хлѣба намъ только до декабря хватает®, а все 

•батька даетъ 20  копеекъ,— говорит® одинъ.
—  Вѣстимо, ужъ Степанову негдѣ взять: его бы и дарма кормить 

можно!
Всѣхъ переспросила,— напілись и такіе, которые опредѣленно заявили, 

что не будуть они обѣдать изъ за того, что денегъ нѣтъ... И мнѣ показа
лось, что впэлнѣ договорили, въ чемъ дѣло, только очень немногіе, а боль
шинство просто не желало искренно разсказать, въ чемъ дѣло, и чувство
валось, что они стѣсняются разсказать, какъ насъ, учительниц®, честять ро
дители...

Мы все-таки заявили дѣтямъ, что черезъ два дня ужъ будетъ первый 
обѣдъ, и попросили, чтобы за эти два дня они еще и еще поговорили со 
своими родителями о „приваркѣ".

За эти два дня число желающихъ обѣдать увеличилось. Многіе изъ ро
дителей перебывали у насъ.

Даю я разъ урокъ. Вдругъ влетаетъ въ классъ женщина, задолго до 
появленія въ классъ заявлявшая о своемъ существованіи какимъ-то, неяс
ным® издали, но очень громким® криком®.

—  Ишь, я такъ и думала, что учительницам молодая! Выдумала еще 
штуку! Самой отъ земли не видать, а туда же, придумывает® фокусы. Госпожа, 
потому къ господским® порядкам® и пріучаетъ.

Я прошу эту женщину подождать, когда окончится урокъ, но она не 
унимается:

—  Кончится урокъ! Ишь ты! Да какъ ты можешь моего сына отъ на
ших® порядков® отбивать. Провались я на мѣетѣ, если я ему позволю 
обѣдать.

—  Да почему же?
—  Да потому, что это не господское дѣло, а потом®... не было этого 

здѣсь, и не будетъ...
—  Нѣтъ,— говорю я спокойно,— я надѣюсь, это будетъ, если не сейчас®, 

то позднѣе.
—  Такъ прощайте. Такъ и знайте, что сынъ мой обѣдать не будетъ-
—  Его я не заставляю, но очень жалѣю, что онъ не будетъ обѣдать, 

если только у васъ хватает® достатку кормить его, а главное: я не по
нимаю— почему вы не хотите.

На лицѣ матери насмѣшка.
—  Вы вѣдь обѣдаете,— продолжаю я,— а ему не надо?
И такъ хорош®: такой озорник®!— перебивает® меня женщина, а вы еще 

ихъ тутъ балуете! Стегать ихъ надо,— вотъ что!
Я иронически спросила:
—  Развѣ вы замѣчали, что чѣмъ ребенокъ голоднѣе, тѣмъ лучше.
—  А то нѣтъ?.. А то кавже?
Не въ первый разъ мнѣ приходилось высказывать свой взгляд® на „ст - 

танье“ . Но тутъ я прибавила, что кормить дѣтей надо для здоровья, „для 
силы".

—  Не будетъ овъ обѣдать, прощайте!
Такъ мы и разстались. Вскорѣ приходит® отецъ одних® дѣтеш



—  Что это у васъ тутъ затѣвается? Думалъ я, когда Санька разска- 
зывалъ. что онъ рехнулся. Ей Богу! Не слыхивали мы такихъ дѣловъ... Къ. 
чему это вы?.. Или вамъ приказ* такой вышел*?

Я все снова разсказываю.
—  Бѣтъ, ве будетъ этого!
—  Нѣтъ, не будет* этого!
— Почему?
—  Потому ему экзамента не сдать! Ей-ей! А отъ экзамента льгота в*, 

солдатчинѣ!., Хочу я, чтобъ вы его представили. Что онъ дарма, что ли,, 
сапоги носил*!

Я высказала и ему свой взгляд* на то, что сытый человѣкъ всякую 
работу выполняет* лучше, чѣмъ голодный, и еще прибавила, что я голодиаго- 
мальчика буду бояться держать въ школѣ до трехъ часовъ, а буду отпускать, 
мальчика раньше

Бее выслушал* онъ, но тут* не выдержал*.
—  Нѣшто онъ вамъ родня?! Вот* еще!.. Что я, так* сказать, его кровный 

родитель, и люблю его меньше вашего, что ли?
Я ему поясняю, что совсѣмъ не въ этомъ дѣло, а  въ томъ, что я до

нимаю вред* отъ жизни впроголодь, а они пока этого не понимают*.
—- Такъ... А намъ это ни къ чему! Мы даже очень одобряемъ, если 

онъ похудает* отъ ученья. Ученье— не шутка, надо худать.
Объясняю, что и съ этимъ не согласна. Мы хотѣли устроить все въ 

школѣ такъ, чтобы дѣти меньше уставали. Думаем*, что они большему мо
гут* научиться, если не будут* уставать. Первое, что нужно— это, чтобы, 
дѣти были сыты.

Мужичок* внимательно слушает*, и я начинаю чувствовать, что съ ним* 
мнѣ удастся дойти до чего-нибудь болѣе утѣгантельнаго.

—  Вѣрно ты это сказала, учителька! Твоя правда. Дума въ голову не 
идет*, если въ животѣ соловьи ноют*. Спасибо тебѣ на добром* словѣ... 
Завтра пришлю съ мальчишкой деньги. Спасибо, прощайте!

... —  Что это: правда, или врут* они, ребятенки-то, будто вы за 20 к. 
хотите дѣтей кормить,— спрашивает* женщина, пришедшая въ школу спе
ціально для того, чтобы потолковать объ этомъ.

—  Правда. А что?
—  Не беритесь вы за это,— не прокормить ихъ, гдѣ-же, на 20-т»' 

копеек*!
—  Мы одинъ суп* будем* давать.
—  Сушь! А имъ чего же? Каклетъ, что-ли? Нѣтъ, помяните мое слово:

не прокормить!
—  Вѣдь на большую компанію гораздо выгодвѣе варить, чѣмъ на одного

или на двоих*,— говорю я: вы это забываете?
—  Я говорю своему: подожди, говорю пока другіе начнут* обѣдать, если 

пойдет* дѣло,— обѣдай!.. Только не пойдет* оно: это какъ Бог* свят*.
Мнѣ пришлось посвятить эту женщину въ свои расчеты и соображенія, 

и оиа разсказала мнѣ о томъ, как* много говорят* всѣ о првваркѣ:
—  Кто не вѣритъ дѣтямъ, думает*: съ озорства это мелют*. Кто не до

волен*, говорит*: плохого Бог* приберет*, а хорошій и на хлѣбѣ выростетъ.
Кто говорит*, что вы хорошее дѣло задумали...

—  Вот* приходите,— говорю я ,— къ намъ, поговорим*. Вот* хоть въ во
скресенье.



—  Д а что приходить, знаемъ мы,что сегодня начнете, а завтра кончится...
Такъ одинъ за  другим» приходили и говорили, говорили и удивлялись,

«омнѣвались и думали, не преслѣдуемъ ли мы к а к и х »  • нибудь корыстных» цѣлей. 
Напримѣръ, одинъ крестьянин» изъ нринципа не хотѣлъ кормить сына и го- 
ворилъ слѣдующее:

—  Я бы радъ былъ, чтобы сынъ мой получал» горячую пищу, но кор
мить его не буду потому, что съ насъ и такъ довольно веѣ тянут» денег»...
Вы жалованіе получаете,— -и будетъ.

Я удивилась.
Онъ пояснил»:
—  По двугривенному съ мальчика,— это не дурно, сколько ихъ...
Я  объяснила съ горечью въ душѣ, что на 2 0  кон. мы дѣтей кормить 

будем», что мы ни откуда денег» не получаем», что деньги только и будем»
получать съ дѣтей, на ихъ же пропитаніе.

—  Нѣтъ, простите, не обидьтесь, я хоть пока ничего плохого отъ васъ 
не впдалъ, а  все же мнѣ что-то сумнительно. Не понять мнѣ, къ чему это? 
Простите— не понять!

Оиъ не привыкъ къ тому, чтобы человѣкъ дѣлалъ что нибудь безкорыстно 
и фразой своей: „никто даромъ ничего не дѣлаетъ, это ужъ всѣмъ извѣетяо , 
выяснил» мнѣ, что большинство крестьянъ не довіряетъ , чтобы въ этомъ 
дѣлѣ не было какихъ-нибудь заднихъ мыслей, и боится, какъ во всемъ и 
всегда,— а особенно съ человѣкомъ мало знакомым»,— попасть на удочку...

Я не унывала. Вѣрила, что „время покаж ет»“ .
Но кто положительно негодовал» на нашу „затѣю“ — это сторожиха. Она 

отличается необыкновенной косностью и никакой новизны не переваривает», 
а  потому прямо свирѣпствовала.

Обѣды начались нъ середині ноября. В с ім »  д ітя м »  было разрѣшено, но 
не приказано, обідать: и тѣмъ, которые не знали еще навѣрное, будуть они 
о б ід а ть  или я іт ъ , и тѣмъ которые согласились, и т ім ъ , которые положи
тельно отказались.

В с і  три предобѣденныхъ урока прении въ волненіи. Ввели первую группу. 
Мальчик» (дежурный) отъ волненія даже молитву позабыл». Сѣлп. Улыбаются, 
толкают» другъ друга, ш умят»... Принесли щи въ кастрюлькѣ, чашки, ложки. 
Н а лицах» д іт е й  недоум ін іе. Я начала разливать. В с і  весело кричат», „по
вариха". Когда я д ітя м »  стана раздавать чашки, каждому свою, нѣкоторые 
заявили:

—  Мы не станемъ изъ отдільны хъ чаш ек»... Дома у нас» не такъ 
ѣдятъ...

Я  не возражаю — наливаю и передаю.
Взрывъ см іх а . . „П овариха"?
—  Начинайте, ну!
Не начинают».
—  Я случаюсь!
—  Онъ васъ смучается!
—  Онъ при васъ не хочетъ іст ь . Ему стыдно!
—  Не надо! Начинайте!
Не начинаютъ. * „„„„„ ™
Я пошла узнать у кухарки— много ли еще супа, Д ти загор » 

рогу изъ столовой, съ любопытством» заглядывают» в» комнату, 
юмористическія замѣчанія в р о д і слѣдующихъ:



-—  Господа, въ отдѣльныгь чаш кахъ... Х а-ха-ха!
—  Глянь-ка ни нихъ!
—  Ложку-то, ложку въ ротъ пихаетъ...
Пришла черезъ минуту. Крикъ, хохотъ невообразимый: кричатъ и о б і -  

даюшіе, и ожидающіе. Ѣдятъ вяло,— почти ничего не съѣли,— смѣются надъ  
каждым* своим* движеніемъ...

В став* изъ-за стола, летят* сломя голову вон* изъ столовой, съ ломань
ем * ... Другая партія стремительно влетает* въ столовую и буйствует* отъ 
нетерпѣнія, пока дежурные моютъ чашки и ложки.

Эта партія скорѣе успокаивается, меньше ломается и больше ѣстъ. Третья—  
еще лучше. Но въ общем* почти всѣ щи вылили.

Сторожиха и повариха съ торжеством* кричатъ мнѣ: „Такъ и есть, такъ 
и есть, весь супъ пропал*! Куда его такую прорву дінеш ь?"

—  Это первый день такъ, потом* пойдет* иначе,— успокаиваю я.
—  Н ѣ-ѣтъ... изъ одной чашки ѣлн бы... изъ одной чашки ходко бы шло,, 

а такъ— нѣтъ... вмѣстяхъ-то когда, такъ другъ на дружку и смотрят*, какъ  
бы не отстать. Фамильнѣе!

—  Что?
—  Фамильнѣе!..
Я засміялась.
Многіе приходили ворчать и охать по поводу отдільныхъ чашекъ, но это- 

были не родители, а просто разные любопытные люди, „критики".
Въ первый же день я уви д іл а , что нам* предстоит* еще борьба, не п р ед-  

видінная нами, изъ-за чашекъ, можетъ быть, не меньшая, ч ім ъ  изъ-за самаго- 
устройства приварка.

И дійствительно. Съ этого же дня заполонили школу родители, —  прихо
дят*, глазію тъ на обідаю щ ихъ, протестуют* противъ отдільныхъ чашекъ в  
просто ссорятся изъ-за  нихъ. Н ікоторые только за  этим* и пришли.

Па другой день в бігаетъ  ко м н і одна женщина и діловитой скороговоркой 
говорит*:

—  Давай девятнадцать копеек*, м н і какъ-разъ надо въ с е л і керосину 
купить!

—  Какія девятнадцать копеек*?
—  Да какъ ж е, милая! в ід ь  мой-то вчера п ообідалъ , такъ вотъ копейку- 

то онъ проілъ. а больше не будетъ.
—  Почему?
—  И зъ отдільныхъ-то чашекъ... н іт ъ  матушка... не будетъ! Не ладно  

это отъ дома отбивать. Они в ід ь  какіе! Понравится ему изъ своей чашка 
хлебать и не захочетъ съ нами изъ одной іст ь !.. Р а зв і съ ними сообра
зишь?

—  Постойте. В ід ь  въ каждом* д о м і есть свои болізни . Вы живете в с і  
въ одной ком наті, спите рядом*. И іст ь  можете изъ одной чашки. Семья—  
это одно, столовая же для д ітей  изъ разных* семей— другое д іл о .

Она не перебивала.
—  Хорошо, если д іт и , которые ідя тъ  изъ одной чашки, в с і  здоровы, а  

если одинъ боленъ, отъ него могутъ захворать и другіе. Ваш * сынъ здоров*?
—  Здоров*, здоров*, милая, слава Богу.
—  Н у, вотъ, а в ід ь  я-то не знаю, кто изъ д ітей  здоров*, кто— н і т ѵ  

Посадила бы его в м іс т і .. .
Баба не даетъ договорить:



—  Милая ты моя, дураки мы окаянные, сами ничего не смыслиаъ, а еще 
тож е... суемся учить! Я керосину-то теперь не куплю,—  закончила она неожи
данно для меня,— на сегодня хватить!

—  Что-то я слыхалъ, вы изъ отдѣльныхъ чашекъ дѣтей кормить будете. 
Они— не господа, и такъ съѣдятъ, да еще ходчѣе дѣло у нихъ будетъ, фамиль- 
нѣе, а такъ будто бы враждебно, оченно не любовно...

И съ мужикомъ пришлось поговорить о томъ, что изъ одной ли чашки 
ѣсть, нѣтъ ли— для дружбы— все равно, и ему разсказала, почему я завела 
отдѣльныя чашки.

—  У насъ доходу такого нѣтъ, чтобы разбирать чашки.
Я выразила по этому поводу сомнѣніе:
—  Вѣдь чашки-то надо разъ купить и рѣдко, рѣдко, если разобьется 

докупить.
—  Ну, положимъ, это правда, отъ 2 5  коп. не обѣдняемъ, а на эти деньги 

ихъ купить 7 — 8 штукъ можно! На эти деньги намъ наплевать, а только будто 
это супротив* старины и оченно не дружелюбно... А вѣдь они —  ребятенки, 
какъ? Учителька да учителька, ваше слово —  золото! Шабашъ, коли что вы 
имъ сказали. Вотъ вы намъ ихъ спортите!

Я сказала, что отнюдь не наталкиваю дѣтей на борьбу съ родителями. А 
относительно чашекъ, считаю, что это— не ихъ дѣло.

—  Я скорѣе сама буду говорить съ родителями объ этомъ и не говорила 
объ этомъ раньше потому,что мы не предполагали, что будуть такіе разговоры.

—  То-то я думаю: ты и не рада, что начала,— смягченно сказалъ кре
стьянин*,— вѣдь надоѣдаемъ мы тебѣ!

—  Нѣтъ, не надоѣдаете, а я все-такп постараюсь добиться того, что 
нужно.

Я объяснила ему, почему не могу въ этомъ дѣлѣ (на счет* отдѣльныхъ 
чашекъ) уступить крестьянам*, что я понимаю, насколько трудно имъ отвык
нуть отъ того, къ чему они привыкли, но что отдѣльныя чашки нужны для 
того, чтобы школа и приварок* не были источником* болѣзней, которыхъ 
можно избѣгнуть.

—  А хлопотъ-то вамъ, вѣдь, больше этакъ-то?
—  Это— ничего!
—  А съ чего же это вы о ребятахъ такъ сокрушаетесь?
Я улыбнулась.
—  Вѣрно! . Мы и то все толкуем*, что это за  причта, не поймем* ,

что это вамъ за  охота себя сохрушать.
Ушелъ. Неясно мнѣ было, къ чему привел* его этотъ разговор* со м
—  Я пришла къ вамъ посмотрѣть на. обѣды.
—  Пожалуйста!
—  Не лгутъ они, что будто изъ отдѣльныхъ чашекъ будете давать..
—  Нѣтъ, не лгутъ.
•—  Уморушка, надорвешься хохотавши!
Я стала разливать щи. . „  чя
—  Господа какіе! Госпожа разливают*, а они лопаютъ. шь , 

ушами даже трещитъ! и аа ,| т ,яя(,т
Дѣйствительно, дѣти ѣли съ наслажденіемъ, не „смущаясь и ’
—  Вы себя не ж алѣете,— шептала намъ одна очень сочувству 

старушка, —  налила бы въ одну чашку хоть на восемь челов л  , 
съѣли бы, и варить бы меньше надо, кабы вмѣстяхъ то ли ь ,



Я смѣюсь.
—  Вѣрно! Не вірите? Повѣрьте старухѣ: ужъ я знаю...
Обѣды тѣмъ временем* шли. Не обѣдающихъ было много, но обѣдающихъ 

большинство. Дѣти сначала, когда уже прошло „смущенье", набрасывались 
съ жадностью на обѣдъ, не дожидаясь того, чтобы немножко простыл*, и обжи
гались... Кромѣ того, первые дни ѣли такъ много, что двухъ ведеръ даже не 
хватало, и теперь ужъ повариха ворчала по другому поводу:

—  Не напасешься на нихъ,—  только учительницъ растравляютъ, что не 
хватает* имъ. Жрутъ-то, будто годъ не ѣли . . . —  Видно, отъ голодухи это, 
что ли?—-добавила она.

Съ порціей тоже была возня: не знали совершенно, какъ ее установить; 
суп* подавали однѣмъ партіям* жидкій, другим* густой, не умѣли „сравни
вать".

Но время обѣда вскорѣ стало какъ бы развлеченіемъ. Еще за два часа 
до обѣда дѣти справлялись, „что будетъ". Иные, по нѣсколько разъ за пере
міну, подбѣгали ко мнѣ и съ торжеством* сообщали, будто я не знаю:

— А сегодня со снѣтками; крупы-то, крупы-то сколько!
—  Щн жи-ирные, такъ говядиной и пахнет*!
—  Нѣтъ лучше „огороха",—  кричал* кто-нибудь, —  когда онъ, Надежда 

Семеновна? Въ пятницу?
Огорохомъ дѣти называют* гороховый суп*. Но какой бы супъ ни былъ, 

всегда онъ производил* сильное впечатлѣніе, и дѣти кричали:
—  Н ітъ  лучше сегодняшнего супа!
Черезъ нісколько дней чрезмѣрный аппетит* исчез*, опять порцій при

шлось уменьшить. Х лібъ за уроками сам* собой исчезъ, и въ послѣдніе уроки 
д іти  стали пободрѣе, жизнерадостнѣе, работоспособнѣе... Ко всему этому 
радостному прибавилось еще одно обстоятельство, котораго мы совершенво не 
предвиділи: дѣти совсѣмъ перестали пропускать уроки и во время переклички 
говорили:

—  Хоть журналъ въ классъ не носи,— некого отмѣчать.
—  Еще бы! Охота развѣ „огорохъ" пропустить, вѣдь дома то съ кѣхъ 

поръ не варили.
—  Гдѣ жъ, а снѣточки! Ишь!
—  А какъ эта крупа-то называется?
—  Перловая!
—  Вон* она какая,— сказал* один* малышъ,— и приложил* палецъ къ 

губам*.
—  Да ужъ пропускать тут* не будутъ, —  говорил* наставительно одинъ 

изъ старших*,— нечего говорить, копейкѣ не къ чему пропадать.
Нѣкоторые родители приходили благодарить, иные даже прослезились и 

говорили, что дѣти не нахвалятся на обѣдь: такъ сытенъ обід* здісь, что до 
вечера и ѣсть не хотятъ, что хлѣба меньше идет*, что не надо столько его 
съ собой брать. И т. п.

Обідающихъ у насъ вскорѣ еще прибавилось, деньги стали взносить и 
самые маловѣрные; но все-такн цѣлыя группы дітей не обідали, и кормить 
ихъ на общественный счетъ нельзя было изъ-за того, что товарищи не счи
тали ихъ недостаточными. Недостаточных* же первое время кормили мы, учи
тельницы, на свой счетъ, а потомъ д іти  предложили намъ ихъ кормить на 
счетъ приварка, т. е. уменьшить порцій.

Необходимо было еще объѣздить т і  деревни, гдѣ число необѣдающихъ



бросалось въ глаза, потому что, какъ я ни просила родителей побывать у насъ, 
они не являлись...

—  Послѣ обѣдни вѣдь родители свободны?— спрашиваю я не обѣдающихъ 
дѣтей.

—  Конечно, свободны, да они не хотятъ, говорят®: „не хотимъ“ !
—  Да мнѣ вѣдь хочется знать— почому не хотятъ. Вы знаете, почему?
Молчаніе.
—  Иѣтъ, не знаете?.. Почему тебя кормят®, а  сестру нѣтъ?.. И тебя 

кпрмятъ, а брата нѣтъ?
Молчаніе.
—  Ему баті ка не велить,— отвѣчаютъ за него.
—  Да я знаю, что не велитъ, но почему?
Смѣются съ такпмъ видом®, что ясно, что знаютъ причину несочувствія 

родителей.
—  Старшаго не кормят®, а младшаго кормят®... Смѣхи!..— сказал® одинъ 

изъ обѣдающихъ, очень довольный своим® замѣчавіемъ.
Когда мы всмотрѣлись въ списокъ необѣдающихъ, оказалось, что это дѣти, 

главным® образомъ, изъ одной деревни, отличающейся „сѣростью",'— изъ 
Сельца, и еще изъ одной пзъ Доброшина, притом® изъ семей, наименѣе интел
лигентных®. Неинтеллигентность этихъ семей мы знали, и слыхали о ней и ио 
дѣтямъ замѣчали ее. Сельцо будто сговорилось,— почти никто изъ селецкихъ 
не обѣдалъ. Въ то время какъ изъ другихъ деревень ужъ исключеніемъ стали 
веобѣдающіе, изъ Доброшина— половина не обѣдала.

Потомъ-то мы ясно поняли причину того, что изъ Доброшина мало обѣ- 
дающихъ: въ Доброшинѣ народъ живет® не дружно, отдѣльно, а въ другихъ 
деревнях® какъ одинъ, такъ и другой.

Начала я обход® съ Сельца. Отправилась туда пѣшкомъ, начала съ перваго 
дома. Мальчуганъ-шалунъ увидѣль меня,— видно, что знаетъ, зачѣмъ я при
шла,— п стал® меня упрашивать:

—  Не говорите, Н. С., не говорите, засѣчетъ, ей Богу!
Я не поняла.
—  Засѣчетъ, говорю. И такъ ужъ сѣкъ, а мнѣ охота, такъ и тянетъ 

похлебать, да нѣтъ, нельзя,— не велитъ!
—  Отчего-же? Я поговорю, можетъ быть, согласится.
—  Не хочет® отстать отъ другихъ, боится— наши деревенскіе заемѣютъ.
Вхожу въ избу, разсказываго, зачѣмъ пришла. Отецъ мальчика, не обра

щая на меня ни малѣйшаго вниманія, оретъ:
—  Дура! Чего сидишь?— обращается онъ къ.сидящей женщинѣ, которая 

испуганно взглядывает® на кричащаго и охаетъ,—  бѣги за нимъ, я съ него, 
«ъ подлеца, шкуру сдеру!.. Да не одну, а двѣ!.. Негодяй этакій, —  учитель
ницу привел®!.. Срамъ какой!

—  Въ чемъ дѣло? спрашиваю я.
—  Извини ты, матушка, мы не привычны къ хорошему обращенію, оремъ 

все... Да какъ же это, гдѣ ему обѣдать-то— вѣдь онъ и такъ сидит®, сидит® 
нъ школѣ, ходит® туда ужъ седьмой годъ, пороги -то обилъ всѣ, а еще тоже—- 
„обѣдать"!

—  Пускаете же вы его въ школу, учится лее онъ?
—  Пущай учится, а только безъ этихъ обѣдовъ!
—  Да почему лее? Заплатить, что ли, не молсете?
—  Могнмъ, да не хочимъ!.. Сдеру шкуру!



—  Вы не отвѣчаете мнѣ, почему вы не хотите его кормить?
—  Отцовское такое приказаніе: запрехтовалъ; не надо этого— цострожніе 

надо,это будетъ получше!..Иди,иди, спрашивай другихъ, а я не буду кормить!:
Я пошла, но сказала ему что-то еще, посовѣтовала подумать, но услы

шала вслѣдъ:
—  Вольница этакая! Обѣдать, вишь ты, ему!
Дѣти узнали, что я пришла въ Сельцо, столпились и стали кричать 

мнѣ, кто гдѣ живетъ; я пошла въ другой домъ... Въ комнатѣ сиділа 
женщина, около нея— діти. На меня— нуль вниманія. Я ей тоже разсказала, 
въ чемъ діло.

—  Отчего вы дівочку не кормите, а  мальчика кормите?
—  Отчего? Да оттого, что онъ большой, а она махонькая.
-— Такъ что-жъ, что махонькая?
—  Номретъ— не жалко ея-то: ничего отъ нея-то еще и не видно.
—  Какъ это не видно?
—  Да такъ: ни письма, ни что еще не можетъ.
—  Такъ она поучится еще годикъ и сможетъ,— она мала еще и не много

училась,— заступаюсь я за „махонькую".
—  Такъ вотъ то-то я и толкую, что не въ разумѣ она еще!
Я опять переспрашиваю. Ей наскучило:
—  Ничего-то тебі не понять! —  говорить мать съ раздраженіемъ,—  

какъ же, баловать, что ли, этакую-то: вѣдь она еще не въ разумі, ни что!
—  Непріятно, вѣдь —  говорю я,— ей жевать одинъ хлібъ, когда брать, 

істъ  щи, и другіе— тоже.
—  Такъ и надо! Вратъ-то къ экзаменту пойдетъ: ему, поди, не охотно!

Вотъ мы его и кормимъ, чтобъ уважить.
Я говорю ей, что нехорошо одного кормить, а другого держать впрого

лодь, когда есть возможность. Это замічаніе вывело мать изъ себя.
—  Возможность?! Мы— нищіе, значить? Липатовы-то богатѣй, а и т і  не 

хотятъ... Такъ-то! Такова, значить, родительская воля!
Я вышла, и за мной пошла моя собесідница. Она побіжала но деревні, 

всѣмъ встрѣчнымъ її сидящимъ на завалинках™ бабамъ кричала:
—  Гляньте-ка-сь, какая заботница проявилась!.. Порядки наши ругаетъ,, 

говорить: „дітей не любите"!..
Взвинчивая себя, она стала дергать меня за рукавъ и посовітовала:
—  Иди, иди своей дорогой!.. Свои д іти  будутъ —  люби ихъ, а нашей 

дряни не трожь!
... —  Отчего это вы мальчика не кормите— обращаюсь я въ слідующей 

избі къ матери другой семьи,— а дівочку кормите?
—  Хм! Вѣдь дівчонка-то махонькая, а онъ-то почти-что мужикъ
—  Ну, такъ что же изъ этого?
Меня даже удивила эта противоположность во взглядах™, высказанных™ 

одинъ за другимъ.
—  Она не въ разумі еще, а онъ къ экзаменту представляется.
-— Ну, и что-жъ изъ того?— спрашиваю я опять.
—  Чтобъ охотнѣе, значить, было ей учиться, ну и кормлю, а его не. 

стану! Ну его! Что, какъ экзамента не выдержитъ?
—  Почему же не выдержитъ?
—  Отъ сладкой пищи... У насъ-то такой, в ідь , не варятъ... Мы и то,, 

сміємся съ бабами,— давай-де въ школу ходить!.. Угодіе-то какое!



—  Если „угодіе“ , то отчего же вы, право мальчика не кормите? Вѣдь, его- 
то мы должны держать еще дольше, чѣмъ дѣвочку, —  до трехъ часовъ,—  
учиться ему много приходится, другіе— сытые, а онъ— нѣтъ?

—- Если бы не экзаментъ, мнѣ наплевать, пускай бы обѣдалъ, развѣ мнѣ 
охота каждый день учить его?

—  Какъ это?
—  Да стегать!
—  Да за что же стегать-то?
—  Ривитъ! говорить— оченно охота ѣсть, говорить: заработаю, отдамъ.
—  Такъ кормите же вы его! Повѣрьте, что онъ лучше еще будетъ 

учиться!..
... —  А мой сынъ, сударушка,— объявил» мнѣ крестьянин», на котораго 

указали мнѣ дѣти, —  вотъ онъ и есть,— не будетъ обѣдать, потому мы— не 
ншціе. Мы бы и 50 к. отдали, а не 20 ... Потому одна конейка въ день—  
это,стало-быть,будто нищіе,дочушка моя! А я ему говядины даю,— есть уменя!

—  Такъ наш» обѣдъ плох» для вашего сына? Так» онъ приносит» го
вядину? Ну, тогда, конечно, ему не къ чему обѣдать.

—  Не нищіе-съ! Побогатѣй вас» будем»!
—  А я-то считала, что коли изъ-за денег» не обѣдаютъ, такъ это не 

отъ богатства, а отъ бѣдности... Ну, а въ посту что онъ будетъ носить?
Не изволь безпокоиться! Я ему кровный родитель, я объ немъ и за

боту имѣю.
Надо сказать объ этомъ крестьянинѣ, что въ посту мальчик» сталъ об і

дать въ школі, и долго, долго не отдавал» за обѣдъ двадцати копеек»..
Изъ Сельца я шла, словно меня окатили холодной водой. Н ітъ  просвіта, 

кто что, каждый —  свое, но съ ними убийственно - трудно. Немножко даже 
страшно было на другой день снаряжаться въ Доброшино, но тамъ оказалось 
полегче. Большинство дітей не сумѣло объяснить, что если нѣтъ денег», то 
мы охотно ждем», и что если удобніе платить продуктами —  принимаем» и 
продукты. А нѣкоторые такъ объяснили, почему не соглашались кормить:

—  Мы ужъ къ чему, привычны, нам» долго не отвыкнуть!.. Вотъ намъ 
и не пондравилось, что новое заведеніе... А теперь-то мы поняли, что надо 
тозке о пользѣ своихъ дітей подумать, а не только про обычай... Главное 
вотъ,— не помним» мы, самнмъ-то какъ худо было безъ пищи... Бѣда!

Постепенно прибавлялось обѣдаюіцихъ, и число необідающихъ стало крайне 
незначительным» послі долгих» разговоров», при спеціальныхъ или случай
ных» встрѣчахъ съ родителями. Наконецъ, въ число необідающихъ вошли 
только очень бідные, и, по ияиціативѣ одного мальчика, они стали кормиться 
на счет» другихъ.

Вотъ ужъ третій годъ, какъ существует» у насъ приварок». Эта война 
изъ-за приварка всіми, кромѣ насъ, учительниц», теперь уже забыта. Если 
напоминаем» о ней, то конфузятся и даже извиняются. Выраженія благодар
ности и восторга смінили недовіріе и несочувствіе, а теперь уже къ при
варку привыкли,— и это хорошо,— но если къ слову придется, все еще вы
ражают» свой восторг».

В», общемъ надо сказать, что вс і обідають не всегда, а именно, въ 
посту обѣдающихъ значительно больше, и теперь мы этим» узке не огорчаемся, 
потому что разобрались въ причинах» этого явленій и поняли ихъ ясно. Въ 
скоромное время у дѣтей есть что принести съ собою, а въ посту школьный 
обідъ— почтя исключительное питаніе дітей...



Только одна нехорошая дѣвочка нашлась, которая обманула насъ, сказав*, 
что ей не даютъ денег* на обѣдъ, а сама деньги спрятала для „полушаль- 
чика“ . Когда ея мать объ этом* узнала, она вполнѣ одобрила поступок* до
чери, так* какъ знает*, что муж* не очень-то любить тратить деньги на 
„обновки" и „наряжать" дѣвочку.

Я упоминала выше, что въ самые первые дни устройства приварка дѣти 
ѣли непомірно много; то же мы замічаєм* и теперь у дітей, которыя ідятъ  
не регулярно, а потому набрасываются на ппщу въ посты. Не скрою что у 
нас* в* школі, въ данный момент*, есть одинъ мальчик*, не обѣдающій по 
своей доброй волѣ, изъ-за того, будто бы, что суиъ не вкусен*. Онъ даже 
очень важничает* по этому поводу. Дѣти, конечно, недовольны имъ и выра
жают* ему свое неодобреніе... Но это— единица из* ста. Остальные же до
вольны, не нарадуются на приварок* и откровенно говорят*, что „отъідаются" 
у насъ... Родители теперь тоже очень довольны.

Надо сказать, что въ первый же годъ основавія столовой явилось к* намъ 
нѣсколько женщин* „по ділу":

—  Собирайте съ дітей деньги и на прислугу! Что вамъ утруждать себя? 
Відь намъ-то это не трудно, а съ человіка но конейкѣ въ мѣсяцъ —  рубль 
будетъ.

Мы совіту этому послідовали. Но нам* все-таки не хватает* на прислугу, 
потому что мы собираем* помісячно, а в* м ісяц і иной раз* 21 день. Д іти 
же обідаютъ, иной раз* 22 дня, а собираем* мы 20 к. или 21 коп.

До устройства приварка приходящіе ученики чувствовали себя въ ином* 
положеній, ч ім *  ночлежники: ночлежники іл и  картошку, щи, пьют* чай... Те
перь приходящіе— „счастливцы, “ они получают* супы съ перловой крупой, 
„горох*", щи со снітками, съ грибами... Наши ночлежники рады попробовать 
суп* приходящих*, и иной раз* это имъ удается, когда повариха отвернется... 
Нашлись и такіе среди ночлежников*, которые стали платить деньги и о б і
дать со всіми приходящими. И таких* теперь довольно много.

Со второго полугодия перваго же года, когда прибавилось первое отділе- 
ніе, мы куб* выломали, и на місто его вдѣлали четырехведерный котел*.

То, что намъ сначала казалось невозможным*, стало ділом* очень про
стым* и вполні возможным*.

Мы стали кормить дітей за партами (покатость ихъ вовсе не мішаетъ). 
Я — въ своемъ классі, моя пріятельница— въ своемъ. Въ маленькой комнаті 
кормленіе 20-ти чел. было не только для нас* обременительно (уходил* весь
час*, предназначенный для отдыха и обѣда), но и для дѣтей это было не
удобно, такъ какъ послідней пчртіи было очень недріятно ждать и, кромѣ 
того, переміна послі обіда сокращалась до десяти минут*, что, очевидно, и 
вредно.

Никакой необыкновенной „грязи" отъ приварка н ітъ . Бывают* непріят- 
ные случаи, но только случаи неосторожности. Единственное, что понадоби
лось— это вытираніе парт* послі обіда влажной тряпкой н увеличеніе коли
чества чашек* и ложок* съ двадцати до ста слишком*. Тверская уѣздная 
земская управа въ первый год* дала намъ денег* на обзаведеніе посудой 
(когда у нас* уже діло пошло въ ход*), а во второй— пособіе для приварка
въ виду того, что у насъ были убытки.

О причинах* убытков* я скажу дальше, когда рѣчь будетъ о смітѣ 
дохода и прихода и о томъ, какъ мы покупаем* провизію.

Въ заключеніо своей замітки скажу, что удовольствіе учительниц* отъ



кормлешя д ітей  громадно. Кормить и учить— только такъ и возможно рабо
тать. 5 чить и не кормить нельзя, и не надо, чтобы было можно. Эги обѣды 
не только обратили дѣтей изъ блідвыхъ п истомленных* въ румяных*, бод- 
рыхъ и жизнерадостных*. Обѣды нмѣютъ и воспитательное значеніе. Мысль 
о школі как* бы эта школа ни была хороша, не можетъ не омрачаться при 
мысли объ обязательном* голоданіи. „РІе единым* хлібомъ", но и не еди
ным* учешем* жива можетъ быть начальная школа. Какъ бы тепло дѣтскому 
духу ни было отъ школы, не хватает* пшолѣ чего-то очень важнаго: учі- 
никъ чувствует* голод* и сознает* несправедливость физзческаго голода...

огр лась наша школа, не исключительно этим* приварком* согрѣлась, ьо и 
онъ помог* ей согрѣться.

Чувство того, что въ школѣ накормят* не только насъ, а могутъ накор
мите озябшаго нищаго, и ребенка, который дома голодаетъ, —  вносит* въ 
душу учениковъ искреннюю и благородную радость. Дѣти знаютъ эту радость 
и очень любятъ, когда представляется возможность ея.

Вьюга, бездорожица —  теперь уже не страшны. Не страшно, что ребят* 
человѣкъ пяте, далее пятнадцать, не могутъ остаться сегодня въ школі .  Мо
гут* Останьтесь, дѣти, есть чѣмъ накормить вас*!

До Рождества обѣдаютъ только три отдѣлеиія: в с і, кромѣ перваго, чело- 
в къ 50 60; нослѣ Рождества— всѣ, доходит* до ста.

На двадцать человѣкъ требуется одно ведро супу или щей. У насъ че- 
тырехведерный котел*. Когда дітей больше восьмидесяти, то изъ этого котла 
супъ отливают*, котел* доливают* и снова кипятятъ.

Посты у насъ соблюдаются строго,— таково желаніе и родителей, и дѣтей. 
Если бы этоіо желанія даже не было и былъ бы сплошной мясоѣдъ, то это 
былъ бы только такъ называемый мясоѣдъ, потому что мы на 20 коп. въ 
мѣсяцъ не могли бы умудриться ділать мясные супы чаще одного раза въ 
неділю. Теперь же получается такъ: скоромная пища чередуется приблизи
тельно равномірно съ постною.

Начало занятій— въ половині сентября. До октября мы отпускаем* всіхъ 
къ 12 ч., въ виду^ того, что трудно послі продолжительна™ літняго отдыха 
сразу начать занятія: надо еще приноровиться къ тому, что надо заниматься 
по пяти часов* въ день.

Съ 1-го окт. по 14-ое ноября— четыре-пять неділь— мясоід*. Отъ 14-то 
ноября до 20-го дек.— опять четыре— пять неділь— пост*. Въ январі начи
нается мясоѣдъ до масляной, который колеблется отъ трехъ до шести неділь. 
Потомъ Великій пост* —  шесть неділь. И послі Пасхи— дві-три-четыре 
неділи— мясоідъ.

Благодаря существовав® постові, въ скоромное время мы иыіемъ воз
можность д ілать мясные супы два раза въ неділю, въ рідких* случаяхъ—  
даже три. Въ посту, такимъ образомъ, получается экояомія для скоромныхъ 
неділь, т. е. убытки скоромнаго времени покрываются иостнымъ.

Чтобы контрасты питанія были по возможности меньше, мы въ посту 
стараемся чаще, ч імъ въ скоромное время, ділать такой питательный и до
вольно дорогой супъ, какъ горохъ.

Каши мы пробовали ділать, — и гречневую, и пшенную. Не полюбилась 
каша ребятамъ: черезчуръ каша суха и тяжела: каша съ хлібомъ.—Кромі 
того, въ котлі варить кашу трудно, и она въ нем* получается далеко не 
такая, какъ пзъ горшка. Д аліе каша оказывается немного боліе дешевьшъ 
кушаньем*, чімъ мясной суп*. Дійствительно: на человіка мы клали около



одной трети фунта крупы, на сто человѣкъ около 30 ф., по 3 к. за фунтъ, 
это уже составляет* 90 коп. Кромѣ того, на такую компанію для каши надо 
не меньше трехъ фун. масла, по 13 к., т. е. 39 коп. Итого 90 к . - ( - 3 9  =  
1 р 29 к., а собирается въ день со ста человѣкъ только одинъ рубль.

Молоко давали мы въ исключительных* случаяхъ, тогда, начр., когда пе- 
редѣлывали котелъ. Дѣти очень любятъ молоко, но въ немъ есть большой 
недостаток*,— оно не согрѣваетъ, а наоборот*. Къ тому же молоко— дорогое 
удовоіьствіе. Если считать на ребенка 11/2 стакана, т. е. нолбутылки, то 
на сто человѣкъ нуяшо 50 бутылокъ, т. е. ведро съ четвертью. Осенью же 
молоко стоить по 60 к. за ведро, т. е. вся порція обходится въ 75 коп., 
а  зимою— 80 коп. за ведро, т. е. 1 р. вся порція.

Кромѣ указанныхъ недостатков* молока, оно неудобно и потому, что въ 
школѣ нѣтъ достаточнаго количества чашекъ, стаканов* или кружек*. Н а
конецъ, не вездѣ можно достать молоко. Это случайно благопріятныя мѣст- 
ныя условія, что вблизи нашей школы есть имѣнье, въ котором* можно во 
всякое время достать такое количество молока, а не будь этого условія, какъ 
соберешь столько молока?

Привожу список* обѣдовъ въ постную недѣлю и списокъ обѣдовъ въ 
скоромную недѣлго, съ указаніемъ порцій и стоимостей ихъ (цѣны беру такія, 
которых* мы сумѣли достигнуть не сразу,— объ этомъ скажу позднѣе).

Порція для ста человѣкъ.
Скоромная недЪля.

1) Щи съ мясомъ:
17 ф. мяса но 6 %  к  1 р. 11 к.
3/4 ведра капусты по 40 к. ведро . . —  „ 30

Итого . . . 1 р. 41 к.
2 )  Забѣленный сушь:

I і/2 мѣры картофеля по 20 к. за мѣру . . 30  к.
2х/2 ф. перловой крупы по 8 к. за 1 ф. . . 20 „
17а  ф. сметаны по 15 к  23  „
3 бутылки молока по 4  к  12 „

Итого . . . 85 к.
3 ) Щи со снѣтками:

%  ведра капусты . . . . 30  к.
3 ф. снѣтковъ по 10 к. . . 30  „
1 фун. м а с л а  • 13 „
Муки на 2 коп 2 „

Итого . . . 75 к.
4 )  Суп* съ мясомъ:

I і/2 мѣры картофеля . . —  р. 30 к.
17 фунтов* мяса . . . 1 „ 11 „
2 %  ф. перловой крупы . — • „ 20 „

Итого . . . 1 р. 61 к.
5) Суп* съ грибами:

1®/2 мѣры картофеля . . .  30 к.
3/ 4 ф. грибов* по 20 к. . . 15 „



2 1/2 ф. перловой крупы . . 20 „
1 фун. м а с л а ......................... 13 „
Муки на 2 к ......................... 2 „

Итого . . 80 к.
1 р. 41 к. —|— 85 к. — 75 к. —|—■ 1 р. 61 к. ■■ [ ■■ 80 к. =  5 р. 42  к. 

5 р. 42 к . : 5 =  1 р. 08Ѵ 2 коп.
Если считать, что соли въ день идетъ отъ 1 ф. до 11/2 ф., т. е. на 

копейку —  полторы, то въ день скоромной недѣли перерасход* равенъ 10 к. 
въ день.

Постная неділя.

1) Щи со снѣтками . . . —  р. 75 к.
2) Горохъ:

25 ф. гороха по 4 к. . 1 я я
1 %  ф. масла по 13 к. —  .. 21 „

3) Супъ со снѣтками:
1 %  мѣры картофеля . —  я 30 „
3 ф. снѣтковъ . п з о  „
1 ф. масла . . . . я 13 „
Муки на д в і коп. » 2 „
2 х/ 2 ф. перловой крупы —  Я 20 „

4) Щи со снѣтками . . х 7 5 Я
5) Супъ съ грибами . . "» 80 „

Итого . . 4  р. 46  к.
4 р. 46  к о п .: 5 = 89 коп.

За день постной недѣди, такимъ образомъ, остается десять копеекъ, если 
юпять-таки считать, что одна копейка идетъ на соль.

Надо сказать, что щи со снѣтками, —  особенно, если приходится употре
блять не свіжую капусту, а кислую, —  дѣти любятъ меньше другихъ суповъ.
Я думаю, что они и меніе питательны. Эти щи наиболѣе дешевы, и выклю
чить ихъ совсѣмъ изъ списка блюдъ нельзя. Но для того» чтобы съэкономить
настолько, чтобы эти щи были не боліе одного раза въ неділю, иногда можно 
въ скоромное время вмѣсто мясного супа (1 руб. 61 коп.) поставить еще 
разъ въ неділю щи (1 руб. 41 коп.), и, такимъ образомъ, сберечь на одинъ 
день постной недѣли 20 коп. Или можно въ постную неділю, иной разъ, 
лучше сушь со снѣтками сдѣлать второй разъ вмісто щей, но, чтобы не про
изошло убытка, не приправлять его масломъ и мукой (13  коп. - | -  2 кон.)..

Горохъ (1 руб. 21 коп.) слідуетъ дѣлать не каждую неділю, потому что 
онъ дѣтямъ пріідается, хотя его и очень любятъ. Тогда непремѣнно надо, 
для экономіи на этой н ед іл і, вмісто супа съ мясомъ варить, щп. Въ скором
ное время мы ставимъ горохъ вмісто забѣленнаго супа (85  коп.).

Постную неділю безъ гороха я предлагаю слѣдующую:
2 раза въ неділю супъ со снѣтками по 95  коп. . 1 р. 90 к.
2 „ „ „ „ съ грибами по 80 к. . . 1 „ 6 0 . „
1 „ „ „ щи съ грибами въ 75 к. . . 1 „ 56 „

Итого . . . 5 р. —  к.



Все,— кромѣ мяса, картофеля, капусты, молока и сметаны, —  мы теперь 
покупаемъ въ Твери, хотя отъ насъ до Твери 35 в. на лошадяхъ. Поэтому мы 
теперь провизію покупаем® большими партіями. Но и къ этому пришли мы 
не сразу: первое время мы покупали все въ сельской лавочкѣ, притом® по 
немногу и, конечно, очень много переплачивали. А ділали мы это потому, чю 
у насъ не было денегъ: собираются же деньги съ дѣтей недружно. Когда, 
когда соберешь рублен 8 — 10. Потому-то мы и покупали настолько, сколько 
собиралось,— на одпнъ, на два обѣда, много— на недѣлю. И хлопот® съ этим®, 
было много, и напрасных® перерасходов®.

Въ прошлом® году я взяла взаймы, въ кассѣ служащих® въ земств!. 
25  рублей, какъ бы для себя, и хоть мнѣ пришлось заплатить потом® не- 
большіе проценты, но все-таки это оказалось болѣе выгодным®, чѣмъ поку
пать провизію по мелочам®.

Въ этомъ году у насъ такой суммы н ітъ , но мы все-таки купили боль
шую партію провизіи,— отчасти достали денегъ въ долгъ у одного крестьянина,, 
отчасти задолжали въ Тверской лавкѣ, въ которой мы теперь уже постоянные 
покупатели. Пока что, мы, для того, чтобы какъ-нибудь изыскать средства 
для покрытія небольших® дефицитов® отъ приварка и какъ бы въ подмогу 
ему, завели поросенка, котораго откармливаем® помоями и отбросами отъ при
варка. Его содержаніе намъ ничего не стоит®, а весною мы его продадим®.. 
Помістили мы его съ свинарник!, поставленном® въ дровяном® нашем® 
сара і.

Очень бы мы хотѣли, въ подспорье приварку, устроить огород®. Бѣда. 
только въ томъ, что місто (1/2 десятины), на котором® стоит® школа, очень 
сырое и болотистое, такъ что устройство огорода требует® очень большой 
затраты, средства на которую пока еще не изысканы нами.

Нуясдается еще поміщеніе школы въ подполь! для картофеля, чтобы и его> 
можно было покупать помногу съ осенп, пока онъ еще не повысился въ 
ц ін і .  Этого тоже нельзя сділать вслідствіе сырости міста, на котором® по
строена школа. Теперь мы картофель покупаем® понемногу и, главным® обра
зомъ, получаем® его съ дітей вмѣсто денегъ. Д ів а  картошки, по большей ч а с т ,  
стоит® 29 коп. за мѣру, хотя бывала и въ 15 коп. и въ 35 коп.

Капусту мы берем® въ сосѣднемъ имѣяіи понемногу потому, что это нмішіе 
очень близко. Осенью покупаем® свѣягую, зимою— кислую. Стоит® это одина
ково: на нашу порцію 3/4 ведра 30 к о н , или 6 кочней по 5 кон. за ко
чень. Молоко и сметану мы берем® въ томъ же имініи. Говядину иногда по
купаем® въ Твери, если не находим® свіяіей въ деревнѣ; для щей же берем® 
всегда въ деревні, у крестьян®. Пока колебанія въ стоимости мяса были отъ 
6 коп. до 8 коп. за фунтъ.

Сохраняем® мы провизію въ холодной и въ теплой кладовых®, изъ кото
рыхъ первая очень мала, а вторая достаточно велика. Картошка, большею 
частью, лежит® въ нашей передней, такъ какъ некуда ее класть.

Неудобства бываютъ у насъ весной и ранней осенью со снѣтками и съ 
постным® маслом®, потому что ледника у насъ н ітъ , а эти продукты легко 
портятся. Въ малых® же количествах® покупать ихъ неудобно, потому что не 
всегда есть оказія въ Тверь, а спеціально посылать лошадь за пустяками—  
дорого.

Надіємся мы сдѣлать и ледник®, и амбаръ для картошки, и даже огород®. 
Послѣднее насущная потребность. Теперь въ нашемъ приваркі ощущается 
нруияый недостатокъ. вредный и во вкусовом®, и въ питательном® отношеніи,—-



недостаток™ въ овощахъ. У насъ есть лукъ, который дѣти иногда приносять 
вмѣсто платы за приварокъ. Но у насъ нѣтъ ни огурца, ни свеклы, ни мор
кови, ни петрушки, а это очень вредно отзывается на вкусѣ нашихъ обѣдовъ. 
Но наиболылія трудности уже нреодолѣны, и по сравнен® съ ними остальные 
вопросы дальнѣйшаго существовала приварка въ нашей школѣ принадлежать 
къ числу легко разрѣшимыхъ. Населеніе убѣдилось въ важности и пользѣ 
платнаго приварка, а остальное —  дѣло будущаго и устранимо съ помощью 
сравнительно небольших™ денежных™ средствъ, затрата которыхъ быстро и 
сторицей окупится пользою, которую приварокъ приносить нашей школѣ.

Надежда Ш охорь-Троцкая.

Педологичесніе курсы имени К. Д. Ушинскаго.

Въ апрѣлѣ закончили первый годъ своей дѣятельности Педологическіе 
курсы имени К. Д. Ушинскаго. Число слушателей и вольнослушателей коле
балось отъ 65 до 75. Лекцій были прочитаны по слѣдующимъ предметамъ: 
„физіологія въ связи съ вопросами воспитанія"— ак. И. Р. Тарханов™, „Пси
хологія въ связи съ исторіей философ© и педагогикой"— Ал. П. Нечаевъ, 
„Гигіена дѣтскаго возраста"— проф. Н. П. Гундобинъ, „Психофизіологія орга
нов™ чувствъ" -  д-ръ А. А. Крогіусъ, „Ученіе о характерах™“— пр.-доц. А. Ф. 
Лазурскій, „Техника нсихологическаго эксперимента" —  Ал. П. Нечаевъ, 
„Нервная и душевная патологія дѣтскаго возраста съ анатомо-физіологиче- 
скимъ введеніемъ"— проф. Л. В. Влуменау, „Основы статистическаго метода"—  
проф. Яроцкій, „Воспитаніе ненормальных™ въ психическом™ отношеніи д і 
тей"— д-ръ А. С. Грибоѣдовъ, „Физіологія дыханія, кровообращенія и пита- 
нія“ — проф. В. И. Вартановъ, „Введете въ исторію педагогики" и „Психо
логія дѣтства" *)— А. П. Нечаевъ. Лекцій Д. А. Дриля— „Воспитаніе, какъ 
предметъ научнаго пзученія и о дѣтяхъ, трудеыхъ въ воспительномъ отяоше- 
я іи“ не состоялись.

Кромѣ лекцій, въ нродолжеиіе цѣлаго года производились практическія 
занятія подъ руководством™: д-ра А. Л. Щеглова— йзслѣдованіе личности 
отсталыхъ и нравственно иеуравновѣшаннкхъ дѣтей (въ врачебно-воспита- 
тельномъ заведеній д-ра Маляревскаго), А. Ф.Лазурскаго— Построеніе научно- 
обосновавныхъ индивидуальных™ характеристик™ учащихся (въ кадетскихъ 
корпусах™ и психологической лабораторій), д-ра А. А. Крогіуса— Изелѣдованіе 
развитія внѣшнихъ чувствъ у нормальных™ и ненормальных™ дѣтей (въ ка
детскихъ корпусах™ и пріютѣ для слѣпыхъ), проф. Гундобина— по гйгіенѣ 
дѣтскаго возраста (посѣщеніе яслей и дѣтскаго сада), ак. Тарханова— Н а
блюдете надъ утомляемостью и употреблением™ эргографа и А. П. Нечаева—  
Лабораторный и коллектнвныя изслѣдованія психологических™ основъ дидак
тики и демонстрирован]© аппаратов™.

По желанію слушателей, выраженному на общемъ собран© руководителей, 
лекгоровъ и слушателей, состоявшемуся въ концѣ перваго полугодія, въ ве
сеннем™ полугодіи былъ устроенъ рядъ засѣдѣній, на которыхъ были прочитаны 
и подверглись обсужден® рефераты на слѣдующія темы: 1) Воспитаніе и 
наслѣдствеиность по Гюйо (докладъ А. Д. Александрова), 2) „Значеніе вну- 
шенія въ дѣлѣ воспитанія— г. Вершинина, 3) „Воспитаніе вниманія"— Е. М.

*) Курсы н е  вошедшіе е ъ  программу, 
„русская школа14, май—іюнь. №№ 5- 6. отд 2.



Казиной и 4) „Н. И. Пирогов» о нравственном» воспитаніи"— Н Е. Ру
мянцева.

Въ концѣ второго полугодія состоялось общее собрааіе руководителей и 
слушателей курсовъ для обмѣна мнѣній по поводу минувшаго года и жела
тельных» измѣненій въ слѣдующемъ году.

Въ 19 0 5 — 6 г. будутъ читаться лекцій по елѣдующимъ предметам»:
1) „Анатомія" (проф В.-М. Акад. ИІавловскій И. Э.), 2) „Физіологія" 

(ак. И. Р. Тарханов» и нроф. В. И. Вартановъ), 3) „Анатомо-физіологиче- 
ское ученіе о мозгѣ“ (проф. Л. В. Блуменау), 4) „Пеихофизіологія органовъ 
внѣшнйхъ чувств»" (д-ръ А. А. Крогіусъ), 5) „Психологія процессов» ум
ственной жизни (ир.-доц. А. Ф. Лазурскій), 6) „Психологія чувства и воли" 
(А. П. Нечаев»), 7) „Ученіе о характерах»" (к. Ф Лазурскій), 8) „Исто
рія главнѣйшихъ психологических» проблем»" (А. П. Нечаев»), 9) „Исторія 
педагогических» теорій" (пр.-доц. И. И. Лапшинъ), 10) „Педагогическая 
психологія (А. П. Нечаев»), 11) „Патологическая педагогика" (д-ръ А. С. 
Грибоѣдовъ), 12) „Гигіена дѣтекаго и школьнаго возраста" (проф. Н П. 
Гундобннъ), 13) „Введеніе въ статистику" (проф. В. Г. Яроцкій), 14) „Ма
тематическая обработка статистическаго матеріала".

Кромѣ этихъ лекцій, будутъ организованы нракгнческія занятія, которыя 
будутъ вестись въ лабораторій экспериментальной педагогической психологіи, 
учебныхъ и воспитательных» заведеніяхъ. Работы будутъ производиться подъ 
руководством» А. А. Крогіуса, А. Ф. Лазурскаго, А. П. Нечаева, А. Л. 
Щеглова, и М. Н. Нижегородцева (изслѣдованіе личности учащихся, изслѣ- 
дованіе воспріятій у нормальных» и ненормальных» дѣтей, лабораторный и 
массовый изслѣдованія психологических» основъ дидактики, изслѣдованія дѣт- 
ской преступности и др.).

Условія для ноступленія на курсы остаются нрежнія: *) принимаются лпца 
съ средним» и высшим» образованіемъ безъ различія пола и возраста съ 
платой— 25 р. въ полугодіе. Начало занятій предположено 19 сентября; 
вообще же лекцій будутъ читаться главнымъ образомъ по вечерам» отъ 7 
час. веч. (Заявленій адресовать на имя Распорядителя Бюро Педогогическаго 
отдѣла— С. Петербург», Фонтанка 10. Лаборат. экспер. психол.).

М. К.

Прощаніе Омской женской гимназіи со своими ученицами, окон
чившими 8-й, спеціально педагогическій классъ.

Экзамены въ 8-мъ классѣ Омской женской гимназіи къ концу мая были 
закончены. Члены педагогическаго совѣта гимназіи имѣли сужденіе о предо- 
ставленіи окончившим» курсъ званія домашней наставницы или домашней 
учительницы. 1-го іюня отслужен» былъ благодарственный молебенъ объ 
окончаніи курса. При молебнѣ пѣлъ гимназическій хор». Ученицы пѣли 
стройно и съ особымъ выраженіемъ. Послѣ молебна законоучитель гимназіи 
прот. К. обратился къ ученицам» со словом», въ которомъ указал» на со
блазны и искушенія, сь которыми каждая изъ окончивших» курсъ встрѣтится 
въ своей жизнп. Для нротиводѣйствія этим» соблазнам» и искушеніямъ не
обходимы, по словам» законоучителя, осмотрительность и строгое отношеніе

*) См. „Р. Ш колу" 1904 г. № .10— І.1.



■та себѣ; необходимо также для этого почаще прибігать еъ теплой молитвой 
нъ Творпу и Промьгслителю всіхъ .

Изъ церкви ученицы и приглашенные гости перешли въ гимназическій 
залъ, гдѣ розданы были окончившим* аттестаты и свидітельства. Здісь 
старійшпмъ преподавателем* 8-го класса К. В. Е-мъ была сказана слѣдую- 
щая прощальная рѣчь:

„Госпожи домашнія наставницы п домашнія учительницы! Мні всегда 
доставляло высокое духовное удовлетвореніе вести на уроках* учебную бесіду 
съ вами. Не могу удержаться, чтобы не сказать вамъ теперь хоть два-три 
слова, но уже не какъ ученицам*, а какъ равным* по положенію и отли
чающимся лишь по возрасту, ибо „мні время тліть, а вам* цвісти".

Въ экзаменномъ сочпненіп на предложенную вамъ тему: „Духъ школы", 
вы вірно сказали, что духъ школы зависит* главным* образомъ отъ нрав
ственна™ направленій учительницы, отъ ея отношенія къ своимъ обязан
ностям*. Она дает* такое или иное направленіе, ш колі, такую или иную 

■окраску жизни ея.
Но вы также, конечно, знаете, вы несомнінно убѣждены, что духъ, 

нравственное направленіе и каждой частной семьи зависит* главнымъ обра
зом* отъ нравственнаго направленій женскаго элемента, входящаго въ состав* 
ея. И счастлива семья, если этотъ элемент* такого рода, что въ присутствіи 
его не можетъ имѣть міста ничто низкое, пошлое, нехорошее.

Не каждая изъ васъ изберет* себі учительскую или воспитательскую 
дѣятельность въ учебно-воспитательном* заведеній, но каждая изъ васъ 
является уже членом* семьи, которой принадлежит* по своему рожденію, или 
членом* дома, въ котором* приходится жить по условіямъ своего быта.

И мы, ваши бывіпіе наставники и наставницы, надіємся, что вы в с і въ 
-своей частной, семенной жизни будете носительницами начал* добра и евѣта, 
что одного присутствія вашего достаточно будетъ, чтобы все низшее, нехо
рошее —  исчезало, какъ мрак* исчезаете при с в іт і .  Позвольте надіяться, 
что каждая из* васъ внесет* въ среду, гдѣ придется жить, начало гуман
ности, трудолюбія, честнаго исполневія долга и самопожертвованія во имя 
высших* интересов*, высшихъ идеалов*. Къ этому вы пмѣете не мало 
данных*.

Примѣръ сильніе и в ір н іе  дѣйствуетъ, чім* всякія наставленія. Будьте- 
же добрым* приміром* для окружающих* вас*. Берите- отъ окружающих* 
то лучшее, что въ нихъ есть, и сами наділяйте ихъ тѣмъ духовным* бла
гом*, какое носите.

Нахожу умѣстяымъ напомнить вамъ, что въ нравственной сфері, какъ и 
въ сфері умственной, человікъ не можетъ оставаться на одной и той-же 

"ступени. Еслп онъ не идет* вперед*, не стремится къ самоусовершенствова
нию, онъ отстает* и даже идет* назад*. Желаемъ-же всѣмъ вамъ духовно 

^совершенствоваться, желаем* вамъ, им ія всегда передъ собою высшій хри- 
стіанскіп идеал*, стремиться къ нему, неуклонно слідовать ему и тѣмъ слу
жить приміром* другим*. Примите это какъ слово яапутствія въ жизнь, куда 
вступаете"! .

Послі річи, хором* учениц* нропѣто было ніеколько пѣсеяъ, преиму
щественно религіознаго и патріотическаго характера, и въ заключение про- 
п іго  было: „Боже, Царя храни”, съ провозглашеніемъ ученицами „ура".

Послі акта состоялся прощальный завтрак* въ залѣ Алексакдровскаго 
лансіона при гимназіи. Трудно описать то оживленіе, тотъ подъем* духа,



какой замѣчался во всѣхъ окончивших* курсъ 8 класса. Съ какимъ вооду~ 
шевленіемъ онѣ провозглашали заздравицу за того или другого изъ лицъ.,,, 
потрудившихся для ихъ образованія и поспитанія! Съ какою радостью при
нимали тосты, провозглашенные то тѣмъ, то другим* изъ гостей! Оживлен
ная, дружественная бесѣда продолжалась до вечера.

Всѣ участвовавшіе на завтрак! пожелали сняться общей группой, что и 
было сдѣлано.

Можно съ ув!ренностью сказать, что прощальный завтрак* не изгла
дится изъ памяти окончивших* курсъ 8 класса, не изгладится изъ памяти 
ихъ и учебное заведеніе, которое не только заботливо вело образованіе к 
воспитаніе своихъ учениц*, но и такъ тепло, сердечно простилось съ ними.

8. 8.

Памяти П. 0. Бобровскаго.

3-го февраля сопіелъ въ могилу один* изъ послѣднихъ д!ятелей „Ми~ 
лютинскаго времени" сенатор* П. О. Бобровскггі.

Двѣтущая пора его жизни была посвящена „военно-педагогическому" 
поиршцу, гд і онъ оставил*, безъ сомнѣнія, глубокій сл!дъ.

Будучи молодым* офицером*, въ город! Воронеж! при штаб! корпуса- 
„устроил*" онъ школу, въ которой юнкера подготовлялись къ офицерскому 
экзамену.

Вкладывая „всю душу" въ это любимое д!ло, П. 0. не могъ не обра
тить на себя особое вниманіе иросвіщеннаго, гуманнаго военнаго министра 
гр. Д. А. Милютина, который и привлек* его къ организаторской дѣятель- 
вости „по созданію цѣлой сіти  окружных* юнкерскихъ училищъ".

Въ этомъ трудном* и крайне сложном* д!лѣ В. 0. проявил* такую 
изумительную энергію и оказалъ такую пользу, что къ нему вполнѣ примѣ- 
нимо назвачіе— „иерваго устроителя юикерскихъ училищъ —  слова, написав- 
выя на одном* изъ вінковъ, укравіавшихъ его гробъ.

Съ 1864  г. по 1875 г. йы видимъ II. 0. при Главном* Управленій- 
Военно-учебных* заведеній въ качеств! генерала „особых* дорученій".

Въ 1875 году онъ получает* высокое назначеніе, а именно пост* началь
ника Военно-юридической Академій, иа каковом* и остается до 1897 года, 
когда былъ призван* въ Сенатъ.

Управляя слишком* двадцать лѣтъ Академіей, Б . 0. привел* ее въ» 
„образцовое" состоявіе.

Академія при нем* была не только учебным* учреждеиісмъ, но п 
ученымъ.

Онъ сум!лъ привлечь въ нее такихъ выдающихся въ ученомъ мір! лип*, 
какъ профессор* К. Д. Кавелвнъ, Н. А. Неклюдов*, С. Бершадскій, Н. Кор- 
куяовъ и др.

Особенно важно было „правлёченіе" К. Д. Кавелина и именно потому 
огромному нравственному вліявію, какое имѣлъ на аудиторію этотъ почтенный 
и гуманнѣйшій челов!къ.

П. 0. „беззавѣтно" любил* науку  и относился съ глубоким* уваже
ні ем* къ ея представителям*.

Увлеченный лекціями такихъ блестящих* профессор*, какъ К. Д. Каве



лишь, П. 0. засѣлъ за „юридическую науку" и, вступив* въ ряды слушате
лей Академій, прослушал* полный ея куреъ.

Въ это-же время почувствовал* онъ „особую склонность" къ историче
ским* изсдѣдованіямъ.

Результатом* этой склонности явился его заслужнвающій вниманія 
труд*— „Военное право при Петрѣ Великом*", заключающій въ себѣ обшир
ный трактат* о войсках* Западной Европы въ XVI и XVII стол.

II. 0. искренно любилъ Академію, берег* и лелѣялъ ее, какъ „родное 
дитя"...

Его всегдашнее выраженіе: „мы для слушателей, а не слушатели для 
насъ" достаточно, полагаем*, выясняют* „программу" его дѣятельности.

П. 0. обладал* замѣчательнымъ тактом*, рѣдкой деликатностью и „му- 
жсственнымъ" отношеніемъ къ правдѣ.

Разговаривающій съ ннмъ всегда сознавал*, что П. 0. уважает* въ 
немъ человѣка...

Чуждый „самомнѣнію", онъ готовъ былъ всегда прислушаться къ „авто
ритетному" голосу...

Этими „качествами" своей души II. О., несомнѣнно, и былъ обязанъ той 
„блестящей плеядѣ“ профессоровъ, которые украшали стѣны Академій къ 
его завѣдываніе.

П. 0. пользовался „глубокими уваженіемъ" профессорской корпорацій и 
„искренней любовью" слушателей: въ сердцѣ послѣднихъ онъ оставил* самое 
лучшее воспоминаніе, какъ выдающійся начальник* п „педагог*"...

Память о немъ долго не умретъ среди нихъ!..
Бывшій слуш атель.

Къ вопросу о преобразованіи средней школы.

Въ „Прав. Вѣстн." напечатано слѣдующее сообщеніе:
Работы по реформі средней школы усиленно началась въ министерстві 

народнаго просвіщенія при покойном* министрѣ тайномъ совігникі Боголѣ- 
иовѣ, образовавшем* для этой цѣли, съ Высочайшаго Государя Императора 
соизволенія, подъ своимъ нредсѣдательстчомъ, особую коммпссію. Въ составь 
коммиссіи входили представители министерства народнаго просвѣщенія и дру
гихъ відомствъ, всего до 100 человікъ, въ числі которых* было много 
крупных* педагогическихъ силъ, въ лнці выдающихся нренодавателей сред
нихъ учебныхъ заведеній, профессоровъ университетов*, по выбору на м і 
стах* и т. под. Труды коммиссіи, направленные къ установленій) главных* 
основаній реформы, напечатаны министерством* и представляют* весьма цѣн- 
ный матеріал*. По выясненіи главных* основ*, на которых* могла-бы быть 
произведена реформа среднихъ учебныхъ заведеній, подробная разработка 
уставов* и штатов* этихъ заведеній была возложена на особую коммиссію, 
под* предсідательетвомъ бывшаго попечителя кавказскаго учебнаго округа 
(впослѣдствіи члена государственнаго совіта) дѣйствятельнаго тайнаго новіт
ніша Яновскаго. Неожиданная смерть Н. П. Боголѣпова прервала дальнійшее 
теченіе этихъ работ*.

При его преемникі генералъ-адъютанті Ванновскомъ, съ Высочайшаго 
соизволенія, была образована, подъ нредсідательствомъ министра, новая 
коммиссія для обсужденія выработанных* въ министерстві „основных* поло-



женій общеобразовательной средней школы", и труды этой коммиссіи были- 
переданы на обсужденіе попечительских* и нѣкоторыхъ педагогических* со- 
вѣтовъ, а также других* відомств*, въ которыхъ находятся учебныя заве- 
денія. В м істі съ тімъ, съ Высочайшаго-же соизволенія, приставлено къ 
фактическому изміненію учебнаго плана гимназій, начиная съ 190 1 — 1902: 
учебнаго года. Полученные тім ъ временемъ въ министерстві отзывы попечи
тельских* и педагогических* совітовъ и других* відомств* были разсмо- 
тріны въ новой коммиссіи, въ которой также участвовали представители 
других* відом стві. Дальнійшее развитіе наміченныхъ преобразованій опять 
было задержано выходомъ нзъ министерства генералъ-адъютанта Ваннов-- 
скаго.

Его преемник*,тайный совітникъ Зенгеръ, воспользовался трудами своихъ 
предшественников*, какъ весьма ціннымъ матеріалом*, причем* завершеніе 
работ* по реформі, съ Высочайшаго соизволенія, послідовавшаго 20-го 
аирѣля 1904  г., рішено было передать тімъ постоянным* совішательнымъ 
органам* министерства, которым* по закону принадлежит* разсмотрініе во
просов*, касающихся устройства учебных* заведеній, т.-е. учебному коми
тету и совіту министра. Предварительно обсужденія общаго вопроса о буду
щем* строі среднихъ учебныхъ заведеній, необходимо было, въ виду послі- 
довавшихъ уже на 190 1 — 1902 учебный годъ изміненій въ учебной орга- 
низаціи гимназій и реальных* училишъ. установить учебный план* и на но- 
слідующее время. Эта задача была возложена, съ Высочайшаго сонзволевія, 
на особую коммиссію изъ директоров* гимназій и реальных* училищ* раз
ных* округов*. Заключенія коммиссіи были разсмотріны ученымъ комитетомъ 
и затімъ совітомъ министра, а 20-го іюня 1902 г. послідовало Высочай
шее иовелініе о временномъ устройстві учебной части въ гимназіях* и 
реальных* училищахъ на тіхъ-ж е главных* основаніяхъ, на которыхъ было 
начато изміненіе учебнаго плана при генерал* адъютанті Банковском*, 
именно: за исключеніемъ немногих* гимназій, въ которыхъ сохранены учеб
ные планы 1890  г., во всіхъ остальных* гимназіяхъ и реальных* учили
щах* курсъ первых* двухъ классовъ установлен* общій, начало лреподава- 
нія латинскаго языка въ гимназіяхъ отнесено къ III классу, греческій язык* 
предназначен* къ постепенному исключен™ изъ числа обязательных* предме
тов*. Для начала работ* по составлен® новых* положеній и уставов* сред
них* учебных* заведеній требовались Высочайшія указанія о типах* этихъ 
заведеній, данныя на имя управляющаго министерствомъ народнаго просві
щеній 15-го марта 1903  г. По нолученіи указаній, ученый комитета при
ступил!, прежде всего, къ составлен® проекта воваго устава гимназій, отно
сительно коихъ Государемъ Императором* было преподано, что „гимназіи 
сохраняют* восьмиклассный составь, въ нихъ преподаются оба древніе языка, 
но обученіе греческому языку въ большей части нхъ не обязательно; усвоеніе 
гимназическаго курса открывает* доступъ къ высшему университетскому обра
зован® ". Въ работах* комитета, кромі постоянных* его членов*, прини
мали участіе, по приглашен® предсідателя, тайнаго совітника Сонина,, 
ваиболіе извістные изъ среды педагогов* знатоки средней школы. Р ан іе  
выработанные проекты при этомъ подверглись тщательному разсмотрін®.

Составленный ученымъ комитетом* къ половині минувшаго года проект* 
устава гимназій былъ нредставленъ, за оставленіемъ министерства тайным* 
совітвикомъ Зенгеромъ, вновь назначенному управляющему министерством*, 
ныні министру геяералъ-лейтенанту Глазову. Несмотря на тщательность про—



изведенной комитетом® работы, генералъ-адъютантъ Глазов® предпринял® 
дальнѣйшія мѣры къ тому, чтобы реформированная средняя школа возможно 
болѣе соотвѣтствовала выясненным® жизнью задачам® общаго образованіи и 
возможно полнѣе освободилась отъ обнаружившихся недостатков® въ строѣ 
и программах® среднихъ учебных® заведеній. Съ этою цѣлью основы выра- 
ботаннаго ученымъ комитетом® устава подверглись обсужденію созванваго 
министром® въ август! 1904  г. совѣщанія попечителей учебныхъ округовъ 
и затѣмъ проект® былъ разослан® на заключеніе попечителей. Послѣднимъ 
была предоставлена возможность воспользоваться сужденіями попечительских® 
совѣтовъ и совітовъ нѣкоторыхъ гимназій, на разсмотрініе которыхъ проекта 
передавался. Въ начал! текущаго года поступили составленные такимъ пу
тем® отзывы на проект® устава ота всіхъ попечителей, и въ настоящее 
время въ министерств!, въ особой коммиссіи, идет® работа по разсмотрѣнію 
этпхъ о т з ы е о в ъ  п устава и окончательной выработкѣ основ® предстоящей 
реформы средней школы, вообще. Одновременно съ гимназическим® уставом® 
вырабатываются новыя положевія и о реальных® училищахъ, ьъ виду того, 
что главный общеобразовательный основы тѣхъ или другихъ заведеній должны 
быть общія. Между прочим®, возбужден® вопросъ о продолнштельности курса 
реальных® училищъ и, въ соотвѣтствіи съ этимъ, объ нзмѣненіи учебнаго 
плана и программ® тіхъ, а также— предоставляемых® ими въ отношеніи по- 
ступленія въ высшія учебныя заведенія вравъ. Оконяаніе этихъ работъ пред
видится въ скором® времени, такъ что въ предстоящем® учебномъ году 
новыя положеній о среднихъ учебныхъ заведеніяхъ будут® внесены на раз
смотрініе государственнаго совіта.

В міст! съ тім®, въ уч.еномъ комитет! составляются новыя положенія о 
женскихъ гвмназіяхъ. Относительно этихъ учебныхъ заведеній образованною 
арп комитет! коммиссіей былъ выработан® цѣлый рядъ вопросов®, назрѣв- 
шихъ за все время ихъ существованія. Вопросы, разосланные попечителям® 
учебныхъ округовъ, были предложены на обсужденіе попечительским® совѣ- 
тамъ всѣхъ женскихъ гимназій. Полученные отвіты дали весьма цѣнный м а
теріал® для составленія новаго положеиія, каковыя работы также близятся 
къ концу.

Имѣя въ впду все вышеизложенное, слідуєте, сказать, что, хотя происхо
дившая за нослѣднее время смѣва лицъ, занимающих® пост® министра н а
роднаго просвѣщенія, не могла не служить причиною нѣкотораго замедленія 
въ осуществленіп реформы средней школы, тѣмъ не меніе, со времени ми
нистра Воголѣпова, это дѣло было одною изъ главнійшихъ забота мини
стерства. Въ самомъ ход! работъ по реформ! особое внпманіе обращаете» 
на себя привлечете къ нпмъ большого количества педагогических® сил® и 
даже совітовъ т іх ъ  учебныхъ заведеній, реформа которыхъ предпринимается. 
Для этого требовалось не мало времени, но здѣсь заключается лучшая г а 
рантія целесообразности и успѣшности вводимых® преобразован»!. Вмѣстѣ 
съ введеніемъ новаго устава будут® обновлены и программы учебныхъ пред
метов®. Происходящая въ послѣдніе годы изміненія въ учебномъ план! 
гимназій представляют® фактическое нриближеаіе къ окончательной реформ!. 
Настоящее время въ жизни среднихъ учебныхъ заведеній есть время пере
ходное и, какъ таковое, оно сопровождается естественными для переходных®, 
эпохъ послідствіями.



Всероссіійскій учительскій союзъ.

11-го, 12-го и 13-го апрѣля въ Москвѣ состоялся частный съіздъ пе
дагоговъ п дѣятелей по народному образованію для выработки основаній и 
проекта устава Всероссійскаго учительскаго союза. На съѣздъ собрались пред
ставители ЗО губерній. Общее число ихъ вмѣстѣ съ представителями Москвы 
и Петербурга простиралось до 152; изъ нихъ представителей начальной 
школы— сельской и городской— было 71, средней школы— -52, остальные 29 
были лица, имѣющія то или иное отношеніе къ дѣлу народнаго образованія. 
Провинція была представлена 83 лицами, обѣ столицы 58 (относительно 
остальных™ 11 свѣдѣяій не ииѣется). Съѣзду была представлены на разсмот- 
рѣніе два доклада и проекта устава союза. Доклады: 1) о профессіональ- 
ныхъ задачахъ союза и 2) о политических™ задачахъ союза были подвергнуты 
очень обстоятельному обсуждению. Часть собранія настаивала, чтобы задачи 
предстояща™ союза были ограничены однѣмп профессіональными задачами для 
того, чтобы люди всѣхъ партій и направленій могли вступать въ него, не 
опасаясь встать въ противорѣчія съ своими убѣжденіями. По большинство съ 
этимъ не соглашалось и находило возможным™ включить въ задачи союза и 
задачи политическаго характера. Вопросъ послѣ весьма продолжительных™ 
преній былъ рѣшенъ голосованіемъ, причемъ большинством™ 96 голосовъ 
противъ 23-хъ была принята слѣдующая резолюція: „Собраніе признаетъ, 
что веероссійскій учительскій союзъ долженъ имѣть не только профессіональ 
выя, но н политическія задачи". Затімъ единогласно была принята слѣдую- 
щая резолюція: Въ области народнаго нросвѣщеиія должна быть признана 
неотложной реформа высшаго, средняго и низшаго образованія въ интересах™ 
широких™ народныхъ массъ путемъ: 1) „согласованія всѣхъ типовъ школъ такъ, 
чтобы общеобразовательный школы высшаго типа составляли непосредственное 
«продолжение школъ низшаго типа; 2) введеній всеобщаго, безплатна™ и обя
зательна™ обученія; 3) исключенія религіознаго элемента, какъ обязательной 
принадлежности школы, и установленій общеобразовательна™ характера школы 
съ свободным™ пренодаваніемъ на родномъ языкѣ мѣстяаго населепія; 4) 
предоставленія права частнымъ лицамъ и общественнымъ организаціямъ сво
бодна™ открытая школъ всѣхъ типовъ и другихъ просвѣтительныхъ учрежденій 
явочнымъ порядком™; 5) иредоставленія завѣдыванія дѣломъ народнаго обра
зованія общественнымъ учрежденіямъ и общественнымъ организаціямъ, въ 
томъ числѣ и національним™". Обсужденіе проекта устава заняло два по- 

. слѣднихъ засіданія съѣзда, и послѣ цѣлаго ряда изміненій и поправок™ 
проекта устава былъ утвержден™ вь слідуищемъ виді.

Задачи союза. §  1. Основными задачами своими союзъ ставитъ: I. 
Борьбу за коренную реорганизацію д іл а  народнаго просвіщеній въ Россіи на 
началах™ свободы, демократизація и децентрализации его, понимая подъ этимъ 
осуществленіе слідующихъ началъ: а) согласованіе вс іхъ  таиовъ школы такъ,. 
чтобы общеобразовательный школы высшаго типа составляли непосредствен
ное продолженіе школъ низшаго типа; б) вкеденіе всеобщаг©' безплатнаго и 
обязательна™ обученія; в) исключеніе религіознаго элемента, какъ обязательной 
принадлежности школы, и устаиовленіе общеобразовательна™ характера школы 
съ свободным™ преподаваніемъ; г) преподаваніе во вс іх ъ  типахъ школъ на 
родномъ языкѣ населенія; д) предосташеніе завіды ваві» дѣломъ народнаго 
.образованія общественнымъ учрежденьями н абщественшмъ организацілмъ, в.ѵ



•томъ числѣ и національним». II. Борьбу за политическое освобожденіе Рос
сіи и за кирокія соціально-экономаческія реформы. § 2. Для достиженія по
ставленных» въ § 1 основных» цѣлей союзъ беретъ на себя вынолнетеслѣ- 
дугощихъ задачъ: а) открытая и свободная критика путемъ устяаго и печат- 
наго слова современнаго школьнаго строя и правительственной политики въ 
области народнаго образованія; б) организація коллективных» протестові* 
учащихъ противъ дѣйствій администрации, вредныхъ для школьнаго дѣла; 
.в) коллективная разбработка вопросовъ народнаго просвѣщенія въ духѣ 
'■принципов», указанныхъ въ пунктѣ 1-мъ § 1-го; г) содѣйствіе въ удовле
творены духовных» потребностей учащихъ (организація библіотекъ, снабженіе 
учащихъ произведеніями періодичеекой печати, устройство чтеній и лекцій для 
учащихъ, организація кружков» для совмѣстной образовательной работы и 
г. п.); д) организація доступной юридической помощи учащимъ; е) орган і
зація взаимнаго страхованія на случай потери мѣста вслѣдствіе политической 
и общественной деятельности съ прнвлечеьіемъ общественныхъ учреждены къ 
матеріальному участію въ кассах» взаимнаго страхованія; ж) защита отдѣль- 
яыхъ членовъ союза противъ произвола учебнаго начальства и общей адми- 
нистрацін путемъ коллективнаго протеста и другими способами; з) привле
чете  общества и органовъ общественна™ самоуправленія къ защатѣ учащихъ 
отъ произвола администраціи и къ матеріальной поддержкѣ лицъ, пострадав
ших» за политическую и общественную дѣятельность; и) организація товари- 
щескаго суда чести; к) посильное выиолненіе общихъ задачъ политическаго 
характера, вытекающих» изъ постановленій союза или отдѣльныхъ его орга 
низацій; л) совмѣстная политическая дѣятельность съ другими профессіональ- 
ными союзами въ достиясеніи общихъ цѣлей.

Члены союза § 3 .  Членами союза могутъ быть учащіе и учившіе въ низ
шихъ, среднихъ и высших» учебныхъ заведеніяхъ и дѣятели по народному 
-образованію, которые согласятся опубликовать въ газетах» о своемъ присо- 
•еднненіи къ союзу. §  4. Порядок» пріема членовъ въ союзъ предоставляется 
мѣстяымъ организаціямъ. Именной спаеокъ лицъ, вступившяхъ въ мѣстную 
■группу союза, сообщается центральному бюро для оиубликованія. § 5. Каж
дый членъ вносит» въ кассу союза не меніе одного рубля вь годъ. Мѣстяыя 
группы имѣютъ право устанавливать сверх» того отдельные взносы для своихъ 
■цѣлей.

Местные органы. §  6. Союзъ состоитъ изъ группъ, объединенных» въ 
мѣстныя организацій, обнимающія одинъ или нѣсколько уѣздовъ или горо
дов», и изъ отдѣловъ. §  7. Внутренняя организація группъ всецѣло предо
ставляется ихъ усмотрѣнію. §  8. Группы, принадлежащая къ одной мѣетяости 
организацій, для объедиаенія своей дѣятельности имѣютъ общія собранія чле
нов» или собранія представителей групи» и мѣстяое бюро. §  9. Мѣстное 
бюро избирается общим» собраніемъ вгѣхъ мѣстныхъ группъ или собраніемъ 
ихъ представителей. На него возлагаются свошенія съ центральным» бюро и 
мѣстными группами, сбор» членских» взносов» и руководство выборами деле
гатов» на общія собранія союза. § 10. Отдѣлъ союза долженъ включать въ 
себѣ не менѣе 50-ти членовъ союза и можетъ не пріурочвваться къ опре- 
дѣленяой территоріи Огдѣлъ пользуется всѣми правами мѣстной организацій, 
и отдѣлы одного какого-нибудь района или области (Польша, Кавказ», Ма- 
лороссія и т. п.) могутъ организовать районные съѣзды и учреждать посто
янный районный бюро.

Центральные органы. § 12. Органами центральна™ управленія союза



являются съѣздъ делегатов* и избираемое этимъ съѣздомъ центральное бюро ■ 
союза. §  13. Число делегатов* отъ каждой мѣзтной органвзаціи или отділа» 
должно быть пропорціонально числу членовъ союза, принадлежащих* къ дан
ной мѣстной организаціи или данному отдѣлу. Ни одно лицо не можетъ 
пмѣть нрава избирательнаго голоса одновременно въ мѣстной организаціи и 
въ отдѣлѣ или въ двухъ отдѣлахъ. Пропорція устанавливается для каждых* 
выборовъ центральными бюро, если на этотъ предмет* съѣздомъ делегатов* 
не было дано особых* указаній. § 14. Каждая мѣстная организація во вся
ком* случаѣ имѣетъ право избирать но одному делегату. Тѣмъ же правомъ 
пользуется каждый отдѣлъ союза, имЬющій болѣе 50-ти избирательных* го
лосов*. § 15. Делегаты избираются на годъ общей и прямой подачею голо
сов* всѣхъ членовъ союза, принадлежащих* къ мѣстной организаціи или от- 
дѣлу. §  16. Каждая мѣстная грушіа къ опредѣлеиному сроку сообщает*, 
мѣстному бюро имена предлагаемых* ею кандидатов* въ депутаты. Списки 
всѣхъ кандидатов* разсылаются во всѣ мѣстныя группы, гдѣ они и подвер
гаются баллотировка Результаты этихъ баллотировок* сводятся мѣстяыми 
бюро. Избранными считаются лица, получившія наибольшее число голосовъ. 
Если всѣ члены мѣстяой организаціи могутъ быть созваны на общее собраніе,. 
то выборы могутъ производиться на такомъ собраніи, причем* допускается 
письменная подача голосовъ отсутствующими членами. Порядок* избранія де
легатов* отъ отдѣловъ устанавливается самими отдѣлами. §  17. Центральное- 
бюро союза состоит* изъ 15-ти членовъ, избираемых* на годъ общим* 
съѣздомъ делегатов*. §  18. Бюро вѣдаетъ текущія дѣла союза и приводить 
въ исполневіе постановлевія съѣздовъ делегатов*. §  19. Члены бюро рас- 
предѣляюіъ между собою обязанности но взаимному соглашенію. §  20. Съѣздъ 
делегатов* может* поручить руководство отдѣльными отраслями дѣятельности 
союза спеціальнымъ коммиссіямъ, избираемым* на общих* собравіяхъ.

Собраніе признало этотъ устав* проектом*, который подлежит* пересмотру 
и утнержденію на первом* счгѣздѣ делегатов* отъ групп* и отдѣловъ, которые 
пожелают* вступить въ союзъ и избрать такихъ делегатов*. Съѣздъ этотъ  
рѣшено устроить не иначе, какъ въ ближайшем* сотрудничествѣ съ уже 
возникшим* въ Петербург! союзомъ учителей начальныхъ училищъ и дѣятелей. 
по народному образованію. Разъѣхавшнмся членам* предложено распростра
нять на мѣстахъ идею союза и предлагать лицамъ, сочувствующим* его за-г- 
дачам ъ, организовываться въ мѣстные группы и отділы.

(„Р у с. В .“ )

Преобразовательные проекты.

За нослѣднее время министерство народнаго нросвѣщенія обратило осо
бенное вниманіе на разработку проектов* по преобразован™  разнаго родаа 
учебныхъ заведеній, а также на рѣшеніе вопросов*, так* или иначе связан
ных* съ этимъ преобразованіемъ. Соотвѣтствующія работы возложены отчасти 
ва постоянный учрежденія министерства, а отчасти— на временный совѣщанш  
и коммиссіи. Нѣкоторыя изъ этих* работ* уже закончены,, другія заканчи
ваются, а иныя находятся еще въ неріодѣ начальнаго развитія. Совѣщаніе?. 
на которое возложено составленіе проекта означенной реформы, имѣетъ своею- 
задачею, съ одной стороны, объединить и согласовать дѣйствующія законопо-



ложенія о начальныхъ училищахъ, съ другой —  расширить права земскихъ» 
общественных* и сословных* учрежденій по открытію разнаго типа училищ* 
и по участію въ завѣдываніи этими училищами: Вышеуказанное совѣщаніе, 
на которое возложено также составленіе проекта новаго положевія и объ этихъ 
училищах*, имѣетъ задачею придать имъ такую организацію, чтобы они могли 
служить продолженіемъ курса начальныхъ училищъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ предпо
ложено допустить учрежденіе означенных* училищъ не только въ городахт, 
но и въ сельских* мѣстностяхъ, а также имѣется въ виду наравнѣ съ муж
скими училищами открывать и женскія. Въ другом* совѣщаніи выработан*,: 
проект* нормальнаго устава обществ* содѣйствія народному образованію. Со
ставленіе этого проекта вызвано тѣмъ обстоятельством*, что, съ передачею 
въ 1902 году означенных* обществ* въ вѣдѣніе министерства народнаго 
вросвъщенія, на посліднее Высочайше утвержденным* положеніемъ комитета 
министров* было возложено объединить дѣятельность этихъ обществ* путем*, 
изданія нормальнаго устава, по соглашен» съ министром* внутренним* дѣлъ 
и оберъ-прокуроромъ святѣйшаго синода. Въ настоящее время проект* этотъ. 
находится на разсмотрѣнін означенных* відомств*.

Въ томъ же сбвѣпіаніи закончена и другая важная работа —  составлены 
проект* положенія о женскихъ учительскихъ семинаріяхъ. Женскія учитель
скія семинаріи предположено организовать на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и 
мужскія четырехклассный учительскія семинаріи, представляющія улучшенный, 
типъ этихъ учебныхъ заведеній. Воспитательную часть въ женских* семшіа- 
ріяхъ предположено возложить исключительно на лицъ женскаго пола, а 
учебную часть— на лицъ мужского и женскаго пола. Такъ какъ дѣнствиющія 
правила о педагогических* курсах* 1875 г. ве приноровлены къ означен
ным* потребностям*, то въ министерствѣ народнаго просвѣщенія выработаны 
новыя правила для краткосрочных* курсов*, какъ педагогическихъ, такъ и 
общеобразовательных*,, причемъ разрѣшеніе тѣхъ и другихъ предполозкено. 
предоставить містнымъ властям*. Вмѣстѣ съ тім ъ  пересмотріны и значи
тельно взмінены, согласно ходатайствам* земских* учрежденій, правила о 
съіздахъ учащихъ начальных* училвщи. Во внѣшкольному образованію народа, 
уже изданы министерством* народнаго просвѣщеюя правила о народныхъ 
чтеніяхъ, безплатныхъ народныхъ библиотеках* и кнвзішыхъ складах* при 
учебныхъ заведеніяхъ. Этими правилами значительно упрощен* порядокъ откры-- 
тія означенных* учрежденій, такъ какъ разрѣшеніе ихъ предоставлено мѣст- 
нымъ правительственным* органам*. Выработан* также и передан* на распо- 
рязкеніе министерства внутренних* дѣлъ проекта новыхъ правил* о безплат
ныхъ народныхъ библіотекахъ и читальнях*, а также о книжных* складах*, 
открываемых* в н і учебныхъ заведеній. Связующим* звеном* между работами 
по преобразованію низших* и среднихъ учебныхъ заведеній, какъ общеобра
зовательных*, является недавно законченный въ одном* изъ совѣщаній труд* 
по составлен™ проекта новаго ноложенія о частных* и общественных* учеб
ныхъ заведеніяхъ. Въ общем*, проект* касается какъ общеобразовательных*,,, 
такъ и промышленныхъ и нрофессіональныхъ учебных* заведеній, и въ основу 
его положено нредоставленіе широкой иниціативы въ д іл і  учрежденія учеб? 
ныхъ заведеній общественным* организациям* и частным* лицамъ.

(„Бирж. Вѣд.“ ).



Общество и средняя школа.

Въ С.-Петербург!, въ залѣ реформатскаго училища, 7 апрѣля происхо
дило многолюдное засѣіаніе коммиссіи имени Ушинскаго, привлекшее не 
только педагогов*, но и родителей. Собраніе было посвящено вопросу о не- 
устройствѣ средней школы. Прочитанный на эту тему профессором* универ
ситета Бодуэнъ-де-Куртенэ доклад* широко затронул* всѣ недостатки и 
темныя стороны средней школы, давно требующей необходимых* реформ*. 
Начавтіяся было недавно собесѣдованія родителей успѣли обнаружить не 
мало дефектов* этой школы, показав* главным* образом*, что постановка 
воспитательна™ дѣла губительно отзывается въ нравственном* отношеніи 
я а  дѣтяхъ, Отсутствіе сердечности и часто формальное отношеніе къ учащимся, 
нетерпимость, смѣіпеніе педагогических* и полицейских* обязанностей, не
удовлетворительность большинства учебников*, въ которыхъ безграмотность 
чередуется съ искаженіемъ фактов*, тяжелое поюженіе самих* воспитателей 
и учителей, получающих* нищенское содержаніе—-все это не разъ уже обра
щало на себя вниманіе при обсужденіи вопроса о средней школѣ. Сдѣлавъ 
общій очеркъ и указав* на пробудившееся въ обществ! созяаніе о необхо
димости упорядочить и реорганизовать школу, докладчик* пришел* къ вы
воду, что школа должна быть открыта для веѣхъ,безъ различія віроиспові- 

.даній и національностей, и поставлена под* контроль общества, которое 
естественно бол!е всего заинтересовано въ д!лѣ образованія. Изъ требованій 
общаго характера, одинаково относящихся ко многим* учебнымъ заведеніямъ, 
профессор* указал* яа необходимость организовать добавочныя вечернія за
нятія для неуспѣвающихъ, отм!нить латиискія е х іе ш р о га ііа , предоставить 
учителям* большую свободу въ дѣл! преподаванія, сложить съ дежурных* 
учениковъ полицейскія обязанности, раздавать стипендій нуждающимся по 
справедливости, устранить совершенно стадную отв!тственность, не соотвіт- 
ствующую духу гуманной школы, не исключать учениковъ иначе, какъ по 
постановлен™ педагогическаго совѣта, замінить общую молитву частными и 
не принуждать неправославных* присутствовать на молебяахъ— вообш,е устра
нить всякій контроль надъ исполяеніемъ религіозныхъ обязанностей и не 
подвергать воспитанниковъ гоненію за ихъ убіждеиія. Дѣлу умнротворенія 
школы большое содійствіе можетъ оказать отмѣна сыска и внішкольнаго 
наблюденія, а также открытіе для учащихся дверей публичныхъ бабліотекъ 
и театров* и разрѣшеніе кружков* самообразованія. Закрытіе и недопущение 
такихъ кружков* было слідствіемъ непонятной подозрительности; не надо 
забывать, что они не только развивают* учениковъ, но и ограждаютъ отъ 
вліянія улицы, дурныхъ, развращающих* инстинктов* и ненужных* удоволь
ствии Вѣжливое, сердечное обращеніе съ учениками, при которомь щадится 
ихъ самолюбіе, огражденіе отъ лжи и недопущеніе насмііпекъ и издіва- 
тельствъ надъ инородцами и дітьми иных* исповѣданін— все это играет* 
огромную роль въ д іл !  воснитанія. Переходя къ общимъ пожеланіямъ, до
кладчик* намѣтилъ коренную реформу школы: необходимость общественна™ 
контроля въ д іл !  народнаго образованія, донущеяіе реалистов* въ гимназіи, 
увеличеаіе программъ женскнхъ маріинскихь гимназій, выоускающихъ недо
учек*, учрежденіе кассъ взаимопомощи, введеніе ручного производительна™ 
труда, установленіе связи между высшей, средней и низшей школой и явочной 
■'Системы въ д іл !  открытія школъ и мн. др. Изъ другихъ мѣропріятій необ



ходима отмѣна постановленій и циркуляров*, запрещающих* въ печати ка
саться тѣхъ или иных* вопросовъ, относящихся къ внутренней жизни 
школы.

Много горьких* истин* высказали родители: отец* жаловался, что его 
дѣтей заставляют* учиться но такимъ учебникам*, которым* и взрослым* 
иногда не уразумітъ; въ подтвержденіе своихъ словъ он* дѣлалъ выборки 
из* задачников*, этимолог® и т. п.; мать горевала о томъ, что школа, 
сплошь и рядом* развращает* дѣтей, нріучая ихъ къ лжи и притворству, 
и приводила не мало жизненных* примѣровъ. Другіе ораторы шлп дальше, 
указывая на необходимость децентрализаціи и демократизації! школы; одна, 
изъ учительницъ обратила вниманіе на тяжелое положеніе учителей и осо
бенно воспитателей, получающих* всего триста рублей въ годъ жалованья; 
помимо невозможных* матеріальныхъ условій педагогов* связываетъ двойной 
контроль министерства народнаго просвіщенія и внутренних* дѣлъ. Пренія 
продолжались до часу ночи,— въ результаті собраніе выработало обширную 
записку, рисующую безотрадное положеніе средней школы и перечисляющую, 
необходимый реформы и преобразованія; записка покрыта была подписями 
присутствовавших* и передана секретарю коммиссіи, для собиранія дальній- , 
шихъ подписей; пользуясь Высочайшим* указом* 18 февраля, собраніе по
становило представить ее въ совѣтъ министров*. Въ заключеніе председатель 
коммиссіи пригласил* желающих* серьезно заняться разработкой отдільныхъ. 
наміченныхъ вопросовъ по школьной реформі. („Н. Вр.“)

Внѣнлассныя занятія.

Въ Одессі под* предсідателъствомъ профессора Новороссійскаго универсйті та
B. Н. Мочульскаго состоялся рядъ засідавій по вопросу объ организаціи в н і-' 
классных* занятій по русскому языку въ среднихъ учебных* заведеніяхъ одес. 
округа. Въ коммиссіи, состоявшей изъ лицъ педагогическаго персонала сред
них* учебныхъ заведеній, принимали участіе слід, лица: А. В. Юнгмейстеръ,, 
П. К. Борзаковскій, И. А. Клоссовскій, С. М. Кульбакинъ, С. Г. Вилпнсшй,
C. И. Бракенгеймеръ, А. Я. Нпьольскій, А. П. Флеровъ, А. Ѳ Музыченко,
А. Д. Щербина, П. В. Подлипок®, Іі. Н. Анохин* а її. А. Вільчанскій. Ком
миссія высказалась за желательность принятія учебными заВеденіями руково
дительства домашним* чтеніемъ учащихся. Съ этой цілью коммиссія реко
мендует* отпустить широкій кредит* на пополнение ученических* библіотекъ, 
въ которыхъ классически произведен® имілись-бы во многих* экземплярах*, 
примінительно къ составу классов*; руководительство ученическими бпбліо- 
текамя возложить на, преподавателей русскаго языка, предоставляя, однако, 
педагогическим* совѣтамъ выбор* руководителя; просить преподавателей всіхъ  
предметов* рекомендовать по ихъ спеціальностям* книги для прочтенія уча
щимся и устцоить при учебныхъ заведеніяхъ читальни, въ которыхъ учащіеся 
во вні-классное время могли-бы получать книги для чтенія на дом* или чи
тать тутъ же, знакомиться еъ журналами, альбомами, картинами, коллекціями 
и т. д. Устройство таких* читален*, по мнѣнію коммиссіи, иміло-бы не 
только образовательное значеніе но и воспитательное, такъ какъ отвлекло-бы 
учениковъ отъ частных*, вн і контроля состоящих*, библіотекъ, II въ то-же 
время способствовало бы боліе тісному единешю между учащимися И ІЛШЬ



лою. Что касается вопроса объ организаціи въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
внѣ-классныхъ бесѣдъ, то веденіе ихъ признано желательным® и полезным® 
только при соблюденіи слѣд. условій: если литературный бесѣды не будут® 
носить обязательнаго характера и для учащихъ и для учащихся; еели пре
подаватель находить въ себі достаточно силы, знанія и педагогическаго такта, 
необходима™ при веденій внѣклассныхъ бесѣдъ; если въ руководительствѣ 
кромѣ преподавателя русскаго яз., примут® участіе и преподаватели другихъ 
предметов® и если, наконец®, педагогически! совѣтъ, санкціонируя тему, бу
детъ увѣренъ, что эти бесѣды не поведуть къ нежелательным® инцидентам®. 
Весь выработанный коммиссіей матеріал® представлен® нынѣ на утвержденіе 
г. попечителя одес, учебнаго округа. („Южн. Об.“).

Проектъ новаго устава женскихъ гимназій.

Коммиссія при ученом® комитет! по реформ! женскихъ гимназій, состояв
шая изъ гг. Мора, Веллярминова, проф. Брауна, нроф. Шимкевича я окруж- 
наго инспектора Мохначева, окончила свои занятія и выработала новый уставъ 
женских® гимназій министерства народнаго просвіщеній. Различаются гимна
зіи правительственный, общественный и частныя. Попечительный совітъ обя
зателен® при общественных® гимназіяхъ и факультативен® при правитель
ственных® и частныхъ. Этому совіту въ общественных® гимназіяхъ предоста
вляется избраніе кандидатовъ на должность директора (ныні предсідателя 
педагогическаго совіта) и пнсиектриссы (ныні начальницы). Предусматривается 
возможность представленій этихъ кандидатовъ попечительными совѣтами не 
только въ частныхъ, но и въ правительственных® гимназіяхъ. Одинъ членъ 
попечительнаго совіта и почетный попечитель или попечительница допускаются 
въ совітъ съ правом® голоса (рішающаго), и предвидится возможность со- 
вѣщательныхъ совмѣстныхъ засѣданіп обоих® совѣтовъ въ случаѣ разногласія. 
Относительно программ® измѣненія касаются увеличенія числа уроковъ по 

■русскому языку, фпзикѣ, естеетвовѣдѣнію и новымъ языкамъ, причемъ въ 
гимназіи оба языка обязательны. Прогимназіп предполагаются пятиклассными 
съ законченным® вполн! курсом® и необязательными языками. Три первых® 
класса гимназіи и прогимназіи организованы вполнѣ сходно, и для учениц®, 
изучающих® оба языка, но за то освобождаемых® отъ ряда уроковъ по про
фессия альнымъ предметам® (по черченію, рукодѣлію), предоставляется воз
можность перехода въ соотвітственные классы гимназіи. Ученицы, окоячившія 
пятиклассную прогимназію, поел! полугодовой педагогической практики до
пускаются преподавательницами въ низшія школы, а если изучили оба языка, 
нміютъ право поступить въ У классъ гимназіп. Ученицы, окоячившія гимна- 
зію, получают® право поетупленія въ высшія учебныя заведенія, не требующія 
конкурсных® испытаній. Педагогическія права даются только дополнительным® 
классом® (ныні VIII педагогичеокій). Этотъ послідній можеть быть обще
образовательным® (и тогда педагогических® прав® не даетъ), смѣшаннымъ и 
чисто педагогическим®. Дополнительный классъ можетъ имѣть курсъ одно, 
двухъ и трехлѣтній, п допускается значительная спеціализація. Классы для 
приготовленій преподавательниц® новыхъ языков® должны быть двухлѣтни.ми. 

•а преподавательниц® естествовідінія и географіи— трехлѣтними. Окончившія



. дополнительный классъ долучають званіе учительницы прогпмназіи и могутъ 
■преподавать во всѣхъ классахъ прогимназіи и четырехъ классахъ гимназіи.

(Русск. Вѣд.).

Саіѵюубійства въ средѣ учащихся.

Казанскою городского управой полутень отвѣтъ министерства народнаго 
просвіщ еній на поданное еще въ вач ал і прошлаго года однимъ изъ гласныхъ 
казанской думы прошеніе о необходимости немедленнаго нринятія со стороны 
министерства какихъ-лпбо м ір ъ  противъ учащенных™ случаевъ самоубійствъ

■ среди гимназистовъ г. Казани. „Самоубійства учащихся въ среднихъ учебныхъ 
. заведеніяхъ Казани,— говорилось въ прошеній гласнаго,— приняли форму не

слыханной по размѣрамъ эпидеміи, навели такую панику на обывателей и ро
дителей, что многіе изъ нихъ, въ видахъ спасенія отъ гибели своихъ д ітей , 
потрясенныхъ самоубійствомъ ихъ товарищей, даже на ихъ глазахъ стр іл ив
шихся, бросали все и уізж алп съ дітьми изъ Казани. Такое уже само по

■ себѣ необычайное явленіе, какъ самоубийство среди гимназистовъ, да къ тому 
же и быстрое умноженіе его, побудили меня, какъ гласнаго казанской думы, 
которая матеріально принимает™ участіе въ д іл і  образованія юношества въ 
Казани, обратиться къ этой думі съ предложеніемъ послать депешу министру 
народнаго просвѣщенія съ просьбой принять надлежащія міры противъ столь 
печальнаго и сильно тревожащаго родителей явленія, какъ самоубійства уче
никовъ гимназій, куда родители отдавали своихъ дітей для обученія наукамъ, 
никакъ не допуская мысли, чтобы эта ихъ дѣти, будучи слишком™ молоды для 
полученія аттестата зрѣлости, вдругъ, неожиданно для всіхъ, получали званіе 
малолітнихъ самоубійцъ или фигурировали за нокушеніе на самоубийство у 

■судебнаго сдідователя пли на секціонномъ столі. Но не только не была по
слана эта депеша, а даже н предложеніе о посылкі ея не было допущено 
губернской администраціей къ обсужденію въ думі, какъ „незаконное", хотя 
вопросъ этотъ и назначался городской управой для внесенія въ нісколько 
•засіданій думы. Между тѣмъ,— объясняет™ даліе гласный въ своемъ проше
ній,— въ этотъ промежуток™ времени, когда было такъ необходимо обсужденіе 
и прннятіе сообща особых™ м іръ  для отысканія причинъ и для утишенія 
эппдеміи самоубійствъ среди гимназистовъ, которая въ это время вовсе и не 
прекращалась, самоубійство нашло себі новое пристанище, уже въ містноп 
Маріинской женской гимназіи, одна изъ воепитаницъ которой бросилась, съ 
цѣлью самоубийства, въ прорубь на р. Казанкі, откуда народомъ н полиціей 

• была вытащена и отвезена въ больницу, гд і ее удалось возвратить къ жизни, 
чтобы вскорі затѣмъ она, въ качествѣ обвиняемой въ покугаеніп на само
убийство, предстала передъ судебным™ слідователемъ и давала объяснения по 
поводу найденной при ней записки съ изложеніемъ причинъ самоубійства. И, 
наконецъ, на-дняхъ еще, когда гимназисты едва успѣли проводить на клад 

■бище своего товарища, ученика V класса, который (11-го февраля 1904 г.)
покончилъ съ собой самоубійствомъ, уясе на другой день, т. е. 12-го февраля 
1904  года, ученакъ средняго промышленнаго училища тоже лишилъ себя жизни". 
Въ заключительных™ строках™ этого заявленія заключалась просьба „обра
тить вниманіе на указанный печальный явленія въ жизни среднихъ учебныхъ 
заведеній г. Казани и принять міры къ ихъ прекращен®11.



Въ полученном» отвѣтѣ на это прошеніе говорится слѣдуюіцее: „Н а по
данное гласным» казанской думы заявленіе о необходимости принятія мѣръ. 
къ предотвращен™ участившихся въ учебвыхъ заведеніяхъ Казани случаев» 
самоубійства учащихся департамент» министерства народнаго просвѣщенія, по 
приказан™ г. министра, объявляете просителю, что по поводу его записки  
сдѣланы соотвѣтственныя распоряжевія по казанскому учебному округу".

(„Русск. В ѣд.“).

Въ Одесскомъ Истор.-филолог. обществѣ.

Въ Одессѣ подъ предсѣдательствомъ проф. ї ї .  Н. Ланге, состоялось засѣданіе  
педагогическаго отдѣла историко-филологическаго общества. Предсѣдатель, от
крыв» засѣданіе рѣчью, указал», что въ послѣднее время вмѣстѣ съ ростом» общаго 
самосознанія сильно двинулось вперед» сознаніе недостатков» общественнаго к 
государственнаго строя и пониманіе главного средства ихъ нсцѣленія. Это кри
тическое самосозяаніе захватывает» н школу какъ высшую, такъ и среднюю.. 
Относительно этой послѣдней школы цѣлый рядъ лицъ и учреждены указы
вают» на несовершенства ея и, можетъ быть, далее на полную несостоятель
ность, но ясное пониманіе болѣзни и лѣкарства здѣсь, очевидно, не достигнуто. 
Во всякомъ случаѣ мысль, которой держалось министерство нар. просвѣщенія, 
что дѣло можетъ ограничиться реформой лишь программъ— оказалась несо
стоятельной. Относительно классицизма бѣда состояла не столько въ харак
тер ! соотвѣтственныхъ наукъ, сколько въ томъ, что система образованія 
была избрана по посторонним», именно политическим», цѣлямъ и при вполаѣ. 
отрицательном» отношеніи къ желаніямъ общества. Поэтому замѣна клас
сических» предметовъ реальными, или національними сама но себѣ еще не  
исцѣлить школу, если принципы управленія школы останутся ирежніе. Неви
димому, основным» недостатком» нашей средней школы является то, что она 
но своему строю— бюрократическая, а не педагогическая, и отношенія препо
давателей къ ученикам» получают» тоже характеръ формальный, а не неда- 
гогическій. Оторванная отъ общества, недоступная вліянію общественнаго. 
мнѣнія, наша школа регулируется исключительно лишь бюрократическими 
предписаніями и вслѣдствіе этого начинаетъ страдать ясно выраженными 
худосочіемъ и формализмом». При этомъ бюрократически режим» неизбѣжно- 
угнетаетъ личность преподавателя, ибо на него, смотрят» тоже какъ на  
чиновника и потому требуют» безусловна™ повиновевія. Самъ не будучи 
приспособлен» для творчества духовных» цѣнностей, этотъ бюрократически 
режим» въ школѣ неизбѣжно подчиняете шіѣющее совершенно саъоетоятеліную. 
цѣнность народное нросвѣщеніе, посторонним» цѣлямъ, особенно политиче
ским», т. е. оцѣниваетъ системы образованія лишь какъ средство сохраневіж 
даннаго общественнаго, государственнаго строя. Всѣ эти недостатки бюрокра-
ТИЧеСКаГО СТрОЯ Н аш ей  ШКОЛЫ НейЗбѢжНО ПРИВОДЯТ» КЪ МЫСЛИ, ЧТО ВЛІЯНІЄ'
правительственна.™ контроля надъ школой должно быть значительно сокращено, 
а ограничено и иредѣлы его строго опредѣлены законом».

Въ виду этихъ обстоятельств», группа членовъ педагогическаго отдѣла, 
предполагает» въ ближайшее время представить рядъ критических» реф ера
тов» о нашей средней школѣ. Это будетъ имѣть мѣсто въ слѣдующихъ засѣ - 
даніяхъ, но, сказал» профессор», и сегодняшний докладъ г-жи Чудновской 
о В. Я. Стоюнинѣ можетъ быть разематриваемъ, какъ встунленіе къ этот



задачі, въ виду того, что Стоюнинъ, особенно въ его статьях* „Замѣтіга о 
русской школѣ“ , какъ-бы предвосхитил* всѣ тѣ мысли, сомяѣнія и надежды, 
которыя нынѣ одушевляют* русское общество. „Исторія достаточно убѣждаетъ 
насъ, писал* Стоюнинъ, что государство сильно внутри и внѣ не арміями и 
не ііолнціей, а образованными и истинными гражданами. Но гражданином* 
может* назваться только чедовѣкъ свободный, т. е. такой, который признает* 
надъ собою лишь власть закона и съ самоувѣреняостью и смѣло опирается 
на нее, когда отстаивает* свои права. Рабы не могутъ быть честны и даже 
образованны, если съ понятіемъ образованности соединять и нравственную 
высоту. Если школа не захочет* знать всѣхъ потребностей русской обще
ственной жизни, то каким* бы наукамъ она ни учила, какая бы педагогія 
ви принята была въ основание, она не будетъ русскою школою, не будетъ 
въ ней и настоящей жизни, не будут* выходить изъ нея и такіе люди, въ 
какихъ въ настоящее время сильно нуждаются государство и. общество. 
Нравственное значеніе русской школы можетъ опредѣлнться только тЬсяов 
связью ея съ обществом*".

Послѣ рѣчп проф. Н. Н. Ланге Л. Д. Чудяовская сдѣлала сообщеніе 
„В. Я. Стоюнинъ и его воззрѣнія на семью и школу". Въ своемъ доклад! 
г-жа Чудновская выяснила педагогическія идеи Стоюшша и требованія, предъ
являемый имъ къ школѣ. Въ министерств! нар. просвѣщеяія его считали 
опасным* для тогдашняго режима, но тѣмъ не менѣе ему разрѣшали при- 
мѣнять свои педагогическія воззрѣнія на дѣлѣ. Въ иослѣднее время педагоги 
высказывают* тоже желаніе освободиться отъ гнета внутренней политики въ 
школѣ. Вновь выдвигаются и проводятся въ общественное сознаніе идеи Пи
рогова, .Ѵшинскаго, Стоюнина и др. друзей школы. Докладчица цитирует* 
циркуляр* Н. И. Пирогова и указывает*, что теперь, вопреки требованію 
великаго гуманиста, программа министерской канцелярій занимает* главное 
мѣсто въ школѣ. Теперь у насъ имѣется мало талантливых* и опытных* 
ведагоговъ, любящих* свое дѣло, но за то нмѣются чиновники. Въ заклю- 
ченіе докладчица обрисовала печальное положеніе средней школы за послѣднія 
20  лѣтъ. („Од. Лист. “).

Съѣздъ инспекторовъ народныхъ училищъ.

Попечитель Кіевскаго учебнаго округа разрѣшнлъ директору народныхъ 
училищъ въ г. Кіевѣ съѣздъ инспекторовъ народныхъ училищъ Кіевской 
губерній. Въ числѣ других* спеціальних* вопросов* особеннаго вниманія 
заслуживает* вопросъ объ отношеніяхъ инспекціи училищъ ко вновь откры
ваемым* въ Кіевской губерній земским* школамъ, разсмотрѣнный на съѣздѣ 
19 марта, при участіи предсѣдателя губернской земской управы П . Н. 
Игнатьева и члена управы, завѣдующаго училищною частью, Л. М. Турча- 
новича. Въ послѣднее время много школъ грамоты закрылось, вслѣдствіе 
прекращенія выдаваемой имъ субсидій отъ казны и земства. Этимъ восполь
зовались мѣстяыя общества и возбудили ряд* ходатайствъ объ открытіи въ 
селах* и мѣстечкахъ губерній двухклассных* и одноклассныхъ училищъ, 
причем* ссльскія общества съ своей стороны предлагают* безплатно землю 
подъ постройку зданія школы и даютъ часть средствъ на содержаніе училищъ. 
Удовлетворить всѣ эти ходатайства не въ состояніи ни Министерство Народ-
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наго Просвѣщенія, ни земство. Въ виду этого на съѣздѣ рѣшено, чтобы в с і  
яоступающія ходатайства отъ обществ* направлялись бы инспекторами 
народныхъ училшць въ губернскую управу черезъ уѣздныя земскія управа 
и въ Министерства черезъ попечителя учебнаго округа, и, смотря потому, 
гдѣ возможно будетъ получить пособіе, немедленно открывать училища, чтобы 
удовлетворить тамъ сильно назрѣвшуго потребность въ обучевіи народа. 
Разсматривая проект* учрежденія въ губерній 12 земских* школъ имени 
Наслѣдника Цесаревича, съѣздъ пришел* къ заключенію, что въ интересах* 
прпвлеченія на должность учителей въ названный училища способных* и 
образованных* лицъ, необходимо назначить содержаніе учащимъ въ такомъ 
размѣрѣ: завѣдующему училищем* 48 0  р., учителю и учительницѣ по 360  р. 
Такимъ образомъ бюджет* школы доходит* до 2 .180  руб., считая въ томъ 
числі и учрежденіе при образцовых* двухклассных* школахъ народной 
библіотеки. При каждой школѣ должен* быть открыть ремесленный классъ 
лримѣнительно къ мѣстнымъ потребностям* населенія. На съѣздѣ были раз- 
смотрѣны проекты училищныхъ зданій, изданные земством'* Харьковской 
губ. и типы училищныхъ построек* въ селахъ Галиціи, съ каменными 
устоями и черепичной кровлей. Инспектора народныхъ училищъ намітили 
.въ каждомъ уѣздѣ по 3— 4 пункта, гдѣ слѣдовало бы учредить двухклассный 
земскія школы. Рішено весь матеріал* направить для обсуждеяія въ уѣздныя 
земскія управы. Съѣздъ инспектооовъ возбудил* ходатайство перед* земским* 
собраніемъ о разрѣшеніи использовать назначенные земством* кредиты на 
жовыя школы въ тѣхъ мѣегахъ, гдѣ возможно было учредить народныя 
училища, не ожидая утвержденія земской смѣты, за счетъ помѣіцаковъ, 
общества и казны. Вопросъ этотъ будетъ разсмотрѣнъ въ предстоящем* 
аарільскомъ земском* собраніи. (,,К іевл.“)

Подвижной музей въ Екатеринославѣ.

Въ а.прѣлЬ здѣсь была открыта выставка этого музея въ женском* учи
лищ і г-жи Степановой, на Троицкой площади. Осмотр* выставки убѣдилъ, 
что музей составлен* съ большой любовью и знаніемъ д іла . Весьма жаль, 
что выставку посѣщало мало дітей и родителей. Особенно для первыхъ она 
представляет* большой источник* яаслажденія и пользы. Вотъ важнѣйшіе 
предметы музея: 1) Пособія по Закону Божьему— картины Крюкова! 35 кар- 
тннъ изъ Ветхаго и Новаго завѣта). 2) По русскому языку— орфографическая 
таблицы, таблицы Фену и иностранных* издателей для бесѣдъ, наглядный 
коллекціи соговскаго и вятскаго земствъ; тѣ же таблицы и пособія могутъ 
■служить и для преподаванія иностранных* языков*. 3) По исторіи русской—  
таблицы Дубенскаго по эпохам* и картины бытовыя Павловича и „Дѣтскаго 
■отдыха". Карты. Всеобщей— картины взъ коллекцій Ьап°;Г я Ь е іш іа п п ’а. 
4) По географіи. Глобусъ, теллурій, карты частей св іта  и Россіи; картины: 
тины племен*, коллекціи Животовскаго, Сытина; изъ коллекціп Ь е і і т а п п 'а  
Н б іге і я Н е т е и б ’а, виды С.-ГІетербурга, Севастополя, Кіева, Кавказа. 5) 
Естественная исторія, зоологія, картины Залісской (отдільныя животныл), 
царство животных*, изданіе Гросмана и Кнебеля (мелкія изображенія на одной 
таблиці, атласъ Иверсена, съ нісколькими животными на одной таблиці; 
атласъ Лютца (жявотныя по общежятіямъ). Особенно замічательны и но-



иятны: сух!е и спиртовые препараты безпозвояочныхъ; препараты развития 
нікоторых* пресмыкающихся, члевистыхъ-скалопендръ, пауковъ-гигантовъ (пи- 

' тающихся птицами и пр. и пр.) микроскоиическіе препараты, чучела нісколь- 
кихъ итицъ, бѣлки, летучей мыши, скелеты рыбы, черепахи, кошки и зайца 
(черепъ). 6) По ботанпкѣ— атласы Иверсена, атласъ Генкеля, картины „Среди 
цвітовъ", гербарій вятскаго земства, мпкроскоппческіе препараты. 7) По

■ анатоміп человѣка: 111 таблиць. 8) По минералогіи: собраніе простѣйшихъ 
мпнераловъ и горныхъ породі,. 9) По нѣкоторымъ промыслам*: продукты и 
производства (въ мпніатюрахъ) изъ разныхъ породъ деревьев* и злаковъ,—  
ржи, пшеницы, овса, льна, добываніе шелка и пр. 10) По рпсованію: ри
сунки, гипсовые орнаменты, проволочныя и деревянный модели, геометрнчеекія 
т іла; предметы, служащіе натурой, чучела, искусственные цвѣты, собраніе 
картин* русских* художников*. 11) По математик!: міры, геометрическая 
тѣла, транспортиры, циркуля. 12) Образцы фребелевскихъ занятій для д і 
тей. Предметали музея могутъ пользоваться школы и частныя лица. Для та
кого пользованія установлены нижеслідующія временный правила. Подвижной 
музей семейно-педагогическаго кружка иміетъ цілыо: 1) служить возможно 
полным* собраніемъ пособін по вопросамъ воспитанія и обученія; 2) снабжать 
учрежденія, школы п отдільныхъ лицъ для временнаго пользованія учебными 
и другими наглядными пособіями; 3) давать объясненія собранных* коллекцій;
4) изготовлять новыя коллекціи. Во временное пользованіе коллекцій и по- 
собіп могутъ быть представляемы за плату по абонементу и на разъ съ оста- 
влевіемъ залога за взятые предметы. Освобожденіе отъ оставленій залога мо
жет* быть допущено лишь для лицъ, лично знакомых* членам* правленія 
кружка и музея, а также т іхъ , которыми будетъ предоставлено поручитель
ство за нихъ членовъ кружка. Абонементная плата на время съ 1-го марта 
по 15-ое мая установлена въ 1 рубль, разовая— 5 коп., за отдільные пред
меты— 10 коп. Предметы и коллекціи берутся во временное пользованіе на

■ опредѣлениый срок*, продолжительность котораго устанавливается при вы- 
. дачѣ. За несвоевременное возвращеніе взятаю предмета взимается дополни

тельная плата въ зависимости отъ продолжительности задержанія или цін- 
иости его. Вещи должны быть возвращаемы въ томъ же вид!, въ каком* 
он! были взяты изъ музея; всякая порча по вин! пользовавшегося попра
вляется на его счет* Утерянная вещь пріобрітается абонентом* или уплачи
вается соотвітствующая стоимость ея Объясненія по пользованію музеем* 
даются ежедневно въ училищ! С. И. Степановой отъ 11— 12 ч.

(„Придн. К р.“ ).

Актъ петербургскихъ городскихъ начальныхъ училищъ.

Съ обычной торжественностью былъ отпраздновав* выпуск* учени
ковъ изъ городскихъ начальныхъ училищъ. Думскій зал* былъ украшен* 
флагами, бюстами, квітами и т. и. На хорах* расположился оркестръ по
жарной команды. Ровно въ 2 часа началось молебетвіе. Преосвященный 
Антонин*, епископ* нарвскій, обратился къ выпускным* ученикам* съ заду
шевным* словом*, далеко не шаблоннаго характера. Он* указал* своимъ 
юяымъ слушателям* на важность переживаемой исторической минуты, причем* 
сравнил* нынішнее положеніе Россіи въ положеніемъ, въ каком* очутилась
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тридцать лѣтъ назад® Франція послѣ войны съ Германіей. Германія тогда^ 
приписывала всѣ своп побѣды „школьному учителю". Преосвященный этимъ- 
еамымъ подчеркнул®, насколько важно въ яшзнн просвѣщеніе не только для 
отдѣльнаго лица, но и для цѣлаго государства. Архипастырь, характеризуя 
эту важность, благословил® дѣтей на дальнѣйшее нреуспѣяніе въ области 
тіауки, на все доброе и честное въ жизни. Послѣ молебствія, во время кото
раго была провозглашена вѣчная память первой насадительницѣ въ Россіи 
народнаго образованія императриц! Екатерин! II, члены училищной коммис
сіи заняли мѣста на эстрад!, и начался акт®. Председатель училищной ком
миссіи П. А. Потіхпнъ въ кратких® словах® ознакомил® присутствующихъ- 
съ результатами діятельности города за 1904— 1905 учебный годъ по на
родному образованію. Къ концу учебнаго года число классовъ въ существую
щих®, содержимых® городом®, начальныхъ училищах® достигло 574, къ 
концу же текуіцаго года, благодаря новому ассигновании думмы, число клас
сов® въ этих® училищахъ можетъ дойти, если въ этомъ представится необхо
димость, до 619, почти на 31 .0 0 0  учащихся. Существующіе для начальнаго 
обученія 5 7 4  класса размѣщены были въ 335  училищныхъ поміщеніяхъ, изъ 
коихъ въ 253  помйщеніяхъ находилось всего по одному классу— это остаю- 

'щіяся непреобразованиымн училища сгараго типа, и въ 82 поміщеяіяхъ. 
разміщенъ былъ 321 классъ— это училища новаго типа съ соединенными 
классами. Изъ 82 многоклассныхъ училищъ одно пмѣетъ 16 классовъ, одно 
съ 1,2 классами, одно съ 9 классами, одно съ 8 классами, 9 училищъ—  
каждое съ 6 классами, 52 училища— съ 3 классами и 3 училища съ 2 клас
сами. Изъ 82 училищъ— 21 съ 69 классами—для мальчиков®, 19 съ 57 
классами для дѣвочекъ и 42 училища съ 195 классами для совмѣстнаго 
обученія мальчиков® н дівочекъ; таким® образомъ, преобладают® училища, 
съ составом® учащихся обоего пола. Къ концу минувшаго 1904  года уча
щихся въ 575 классахъ было всего 28 156, изъ нихъ мальчиков® 14.319 
и дівочекъ 13 .837 . Окончило курс® ученія 5 .9 6 3  дітей (3 .106  мальчиков® 
и 2 .857  дѣвочекъ).

Послі того, какъ были долож.ены результаты учебнаго года, оркестр®, 
музыки исполнил® гимн®, и кантату Главача. Въ то время, когда діти рас
полагались въ большом® зал ! завтракать, въ сосѣднихъ залах® была устроена, 
выставка ученических® работъ, которую осматривали ирисутствующіе на акт!.

(„Наш а Жизнь").



Разныя извѣетія и сообщенія.
Предварительное совѣщаніе о пересмотрЬ у н и в е р с и т е т с к а я

устава. 10 іюня пол,* предсідательствомъ министра народнаго оросвѣщевія 
ген.-лейт. Глазова состоялось предварительное совѣщаніе о яересмотрѣ уни- 
верситетскаго устава. Въ совѣщаніи принимали участіе товарищ* министра 
народнаго просвіщенія С. М. Лукьянов*, директор* департамента народнаго 
просвіщенія А. А. Тихомиров*, завідывающій отділомъ промышленных* 
училищъ министерства народнаго просвіщенія Н. И. Тавилдаровъ, профес
сор* нетербургскаго университета Ивановскій, варшавскаго университета 
Щербаков*, кіевскаго— Суслов*. Совіщаніе носило чисто подготовительный 
характеръ. Матеріалами для него служат* обширные труды совіщанія по 
пересмотру университетскаго устава, состоявшагося въ бытность министром* 
народнаго просвіщенія Венгера. („Нов. Вр.“)

Сообщеніе М инистерствомъ Нар. Проев, подвідомственны імъ  
ему вы сш им ъ учебнымъ заведеніямъ. Министерство народнаго просв і
щенія сділало всім* подвідомственньшъ ему высшимъ учебнымъ заведеніямъ 
слідующее сообщеніе: „Съ сентября місяца начинается чтеніе лекцій, причем* 
идет* оно утром* и вечером*. Вечернія лекцій будут* играть роль второго 
семестра минувшаго неполна™, за прекращеніемъ занятій, академическаго года. 
Въ декабрі состоятся выпускные и переводные экзамены студентам*, прослу
шавшим* курсъ вечерних* лекцій п лекцій, читанных* въ 1-мъ полугодія' 
19 0 4 — 1905 академическаго года. Съ января занятія пойдут* обычным* 
порядком*, и весною состоятся новые выпускные п переводные экзамены".

(„Наша Жизнь").

Р езультаты  государственны хъ экзаменовъ. Въ петербургском* 
университеті объявлены результаты государственныхъ экзаменовъ по матема
тическому факультету. На математическом* отділеніи выдержали экзамены: 
по первому разряду —  5 человѣкъ, по второму— 2; по естественному отді- 

..ленію— по первому разряду 23 человікъ, по второму— 8 человікъ. Резуль
таты  экзаменовъ на других* факультетах* пока еще не объявлены.

(„Наша Жизнь").



Пріемъ прошеній въ с. петербургскій университетъ начнется/ 
15-го іюля и продолжится до 10-го августа. Абитуріентамъ петербургскаго 
учебнаго округа будетъ отдано предпочтеніе предъ абитуріентами другихъ 
учебныхъ округовъ. („Наша Жизнь").

Нъ пріему въ спеціальныя высш ія техническія училища На
чальство высшихъ технических™ учебныхъ заведеній въ Петербург* до насто-- 
ящаго времени не получало никакихъ инструкпій относительно предстояща™ 
текущей осенью пріема новыхъ учениковъ и порядка производства обычныхъ 
конкурсных™ экзаменов™. Обыкновенно въ начал* іюня мѣсяца уже дѣлались 
въ столпчвыхъ и провинціальныхъ газетахъ публикаціи о порядкѣ нроизводства . 
испытан®, количеств* свободных™ вакансій и т. и.

(„Наша Ж изнь").

Пріемъ въ технологически и нститутъ . Пріемъ въ технологически; 
институтъ будетъ производиться во второй половин* августа. На 1 курс*, 
института имѣется вакансій: 170 на механ. и 50 на хим. отд. На старшіе 
курсы, за отеутствіемъ вакансій, пріема не будетъ. Лнцъ іудейскаго псновѣ- 

■ данія можетъ быть принято не свыше 3 %  общаго числа имѣющпхъ посту
пить въ институтъ. („Сынъ Отеч.“).

Постановленіе совЬта горнаго и нститута. По постановлен® со- 
вѣта горнаго института, утвержденному министром™ финансов™, занятія въ . 
институт* начнутся въ начал* сентября текущаго года лишь для студен
товъ перваго курса, имѣющнхъ поступить нынѣ, и нятаго курса, причемъ 
послѣднимъ предоставляется держать выпускные экзамены въ декабрѣ сего 
года. Занятія для остальных™ студентовъ начнутся 10-го января 1906 г. 
Истекшій 1904— 1905 учебный годъ въ число предѣльныхъ лѣтъ пребывані». 
въ институт* засчитан™ не будетъ. („Сынъ Отеч.“).

Къ пріему въ Военно-Медицинскую академію. Пріемъ въ число 
студентовъ Императорской Военно-Медицинской Академій въ нынѣшнемъ году,, 
какъ и въ оредшествовавшіе, закончится 15 іюля. Къ подач* прошеній до
пускаются окончнвшіе курсъ съ аттестатом™ зрѣлоста классических™ гимназій. 
и реальныхъ училищъ, а также оковчившіе курсъ въ кадетскихъ корпусах™ 
и училищахъ средней школы, равноправных™ съ гимназіями, и прошедшіе 
дополнительный классъ. Ярошенія должны быть поданы до 1 іюля; число 
е м Ѣ ю щ и х с я  свободных™ вакансій для постуиленія на I курсъ пока съ точно
стью не овредѣлено. Пріемъ лицъ, окончивших™ курсъ наукъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, будетъ ограничен™, а можетъ быть, и совсѣмъ не до
пущень за недостатком™ вакансій. („Нов. Б р .“)

О конкурс* для оставленій молодыхъ врачей при Военно-М е
дицинской академій. Конференцією Императорской Воєнно-Медицинекой. 
академіей на послѣднихъ засѣданіяхъ обсуждался вонросъ о выполненщ. 
конкурса для оставленій молодыхъ медиковъ при академій съ цѣлыо даль—



вѣйшаго усовершенствованія въ науках». Для текущаго года постановлено 
такого конкурса не обт являть, но ходатайствовать о сохранены за акаде
мією права воспользоватсься остающимися вакансіями въ будущем» учебном» 
году. Одновременно приказом» по военному вѣдомству объявлено, чтобы при- 
комавдированіе врачей къ академій въ будущемъ учебном» году не произво
дить (въ 1905 — 1906 г.). Число начавших» уже занятія врачей равняется 
108; они были прикомандированы для спеціальна™ изученія полевой воен
ной хпрургіи; съ началом» военных» дѣйствій посланы въ действующую, 
-армію и всѣ работают» на Дальнем» Востокѣ. Эти врачи по возвращеніи и 
восполнят» собою всѣ имѣющіяся вакансій, которыя какъ бы числятся за. 
ними. ( „ Н о е . В р.“).

Къ вопросу о перезкзаменовкахъ въ испы тательны хъ меди- 
оинскихъ ком м иссіяхъ. На обсужденіе медицинских» факультетов» и со
ветов» университетов» поступило изъ министерства народнаго просвЄшевш 
нредложеніе по вопросу о переэкзаменовках» въ испытательныхъ медицин
ских» коммиссіяхъ, а также о сокращены числа предметовъ на экзаменах» 
въ этих» коммпссіяхъ. По некоторым» предметам» преднолагается доволь
ствоваться экзаменами, производившимися на полукурсовыхъ исиытан’шхъ. 
(„Наша Жизнь").

Пріемъ пажей и кадетовъ, окончившихъ курсъ кадетскихъ  
корпуеовъ, въ Военно-Медицинскую академію. Въ „Собр. Узак.“ напе
чатано о допущеній въ видѣ временной мѣры на 5 л Є т »  пріема пажей* 
окончивших» курсъ общихъ классовъ Пажескаго Его Императорскаго Вели
чества корпуса, и кадетъ, окончившихъ полный курсъ кадетскихъ корпусов», 
въ Императорскую Военно-Медицинскую академію на т!хъ  же условіяхъ, на 
каких» Высочайшим» п о в є л Є н і є м » ,  состоявшимся въ 26 день мая 1901 г., 
разрешен» пріемъ въ эту академію воспитанников» реальных» училищъ, а. 
именно: по выдержаніи дополнительна™ испытанія по латинскому языку въ 
объем! курса четырехъ классовъ гимназій или при самомъ иостунленіи въ 
академію или по нстеченіи не бол!е одяого года но поетупленіи, съ предо- 
ставленіемъ пажамъ и кадетам» права держать означенныя испытанія нрн 
гнмяазіяхъ и прогпмназіяхъ министерства народнаго нросв!щенія. („Нов. Вр.“) .

О допущеній ветеринарныхъ врачей въ число студ ен то въ  м е 
дицинскаго ф акультета. 26 марта состоялось Высочайшее повелѣніе о 
зачисленій съ начала 190 5 — 1906 академическаго года ветеринарныхъ вра
чей: Михаила Хитрова. Чадука Рофе, Леонтія Абазу и Роберта Куницкаго 
въ студенты V семестра медицинскаго факультета Харьковскаго университета, 
но выдержаны имя предварительна™ нсиытаиія по тѣмъ предметам» меди
цинскаго факультета, по которым» будетъ признано факультетом» это не
обходимым». Это Высочайшее повелѣніе имѣетъ большое прннципіальное зна
ченіе особенно въ виду того, что еще недавно передъ этим» ходатайство 
вравлевія университета о приняты на указанныхъ условіяхъ ветеринара Тим
ченко на медицинскій факультет» министерством» народнаго просвіщені»; 
было отклонено. („Юж. Кр.“).



Условный переводъ студ ен то въ  университета ка слѣдую щіе  
сем естры . На основаній Высочайшаго повелѣнія, послідовавшаго 21 мая, 
разрішается студентам* университета, числившимся весною 1905  г. на вто
ромъ, четвертом* и шестом* семестрахъ, въ случаѣ возбужденія сими сту
дентами соотвѣтствующаго ходатайства п ненмѣнія препятствій къ удовлетво
рен™ такового со стороны ректора и попечителя учебнаго округа, перейти 
условно на слѣдующіе семестры. Въ виду такого условнаго перевода разрѣ- 
шены полукурсовыя испытанія въ декабрѣ 1905  г. для зачета перваго и 
второго, третьяго и четверта™, пятаго и шестого семестров*; причем* лица, 
выдержавшія успішно эти испытанія, будут* считаться окончательно переве
денными на соотвѣтствующіе семестры, а невыдержавшія сихъ испытаній бу
дут* числиться на тѣхъ весенних* семестрахъ, на коихъ лица сіи числились 
и въ январѣ 1905 г., съ нредоставленіемъ имъ права держать весною 
1906  г. полукурсовыя испытанія на общпхъ основаніяхъ. Студенты, жедаю- 
іціе воспользоваться этой льготой, должны подать (или прислать почтой) въ 
канцелярію по студенческим* дѣламъ на имя ректора прошеаіе не позднѣе 
I  августа сего года; не подавшіе (или не приславшіе). къ этому сроку 
орошеній объ условном* переводі будут* признаны оставшимися на повто
рительный годъ на т іхъ  же курсахъ на общих* основаніяхъ. („Нов. 
Вр.“).

О допущеній персовъ въ университеты. Персидским* посланником* 
и полномочным* министром* Мирза-Хасанъ-ханомъ возбуждено передъ мини
стром* народнаго просвіщеній ходатайство о допущеній молодых* персовъ, 
окончивших* въ Персіи курс* средних* учебныхъ заведеній, въ число слу
шателей Императорскихъ россійскихъ университетов* на тѣхъ же правах*, на 
каких* принимаются южные славяне. Министерство народнаго просвіщеній 
весьма сочувственно отнеслось къ ходатайству перспдскаго правительства и 
поручило ученому комитету выработать правила пріема. („Бирж. В .“ ).

Предметная си стем а преподаванія въ и н с т и т у т ! гражданскихъ  
ИНЖенеровъ. Въ институтѣ гражданскихъ инженеров* съ будущаго учебнаго 
года вводится, какъ мы слышали, предметная система преподаванія на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

1) Всі предметы, преподаваемые въ институтѣ, распределяются на два 
отділа: общій и сдеціальный. Изъ общаго отдѣда .(математика, физика, ме
ханика, химія и т. п. предметы) исключено богословіе, безъ котораго, по 
.мнѣнію собранія профессоров* и преподавателей, свободно может* обойтись 
всякій инженер* въ своей практической діятельности; 2) курс* преподаванія 
и нормальный курс* изученія раздѣляется на 10 учебныхъ полугодій, изъ 
которыхъ 4  первых* предназначаются для преподаванія и изученія предме
т о в і  общаго отділа, а 6 дослідних* для предметов* спеціальна™ отдѣла; 
параллельно изученію предметов* студенты производят* ряд* графических* и 
практических* работ*; 3) предметы разбиваются на группы, и студентам* 
предоставляется изучать предметы въ свободно избираемой ими поелідова- 
тельности групп* въ преділахъ каждаго изъ двухъ указанныхъ выше отді- 
ловъ. Нормальная послѣдовательность изученія отдѣльныхъ предметов* и ис- 
полненія проектов* и графических* упражненій устанавливается особыми рао- 
оисаиіями; 4) опредѣленіе позваній студентовъ производится на экзамен!



профессором* ври участіи ассистента. Число экзаменов* должно быть не менѣе 
двухъ въ каждомъ полугодии. Познанія опредѣляются: неудовлетворительно, 
удовлетворительно и хорошо; 5) студенты обязаны выдержать удовлетвори
тельно экзамен* но каждому предмету; невыдержавшіе экзамена могутъ повторять 
его въ слѣдующіе назначенные для экзамена сроки, но не позже сроковъ, указан
ных* въ § 7 и §  9; то же самое относится къ графическим* и практическим* рабо
там* студентовъ; 7) вновь постудившіе въ институтъ студенты должны въ теченіе 
первыхъ двухъ нолугодій едать экзамены по опредѣленному минимуму предметовъ 
■общаго отдѣла и исполнить удовлетворительно онредѣленный ряд* графических* 
работ*, студенты, не выполнившіе этого условія, увольняются изъ института; 
о) студенты, не сдавшіе экзаменов* по всѣмъ предметам* общаго отдѣла съ 
соотвѣтственвыми практическими работами, не могутъ быть допущены къ 
яспытаніямъ по предметам* спеціальна™ отдѣла, но могутъ, но усмотрѣнію 
ьреподающаго, получать заданія по практическим* работам* спеціальна™ от- 
дѣла, 9) наибольшая продолжительность времени для прохожденія предметовъ 
общаго отділа съ соотвѣтственными практическими работами и для сдачи ра- 

отъ по рисованію и черченію равна шести полугодіямъ; студенты, неудовле- 
творившіе этому условію, подлежат* увольненію изъ института; 10) уволь
няемые изъ института студенты могутъ быть приняты вновь, но безъ зачета 
сданных* ими экзаменов* и работ*; 11) по сдачѣ экзаменов* но предметам* 
общаго отділа студенты приступают* къ исполненіямъ по спеціальнымъ пред
метам* въ опредѣленной посдѣдовательностн по каждой груннѣ спеціальних* 
предметовъ. Окончательных* сроковъ для подачи этихъ работ* и для сдачи 
экзаменов* не устанавливается, но общее число лѣтъ пребыванія студентовъ 
въ ннститутѣ ограничивается шестнадцатью полугодіями; 12) въ теченіе дослід
них* полугодій (по нормальному расписаяію) допускается спеціализація по 
архитектурным* или инженерным* предметам*; 13) система преподаванія во 
■каждому предмету вырабатывается преподающими и утверждается совѣтомъ. 
чтеніе лекцій но всему курсу обязательно для профессоровъ и преподавателей 

лишь по тѣмъ предметам*, по которымъ нѣтъ руководства, близко подходя- 
щаго къ программѣ предмета; по остальным* предметам* чтеніе лекцій может* 
оыть замінено разъясненіями, техническими бесідами, и упражненіями но 
назначеній)^ пренодающаго и съ утвержденія совіта; 14) общее завѣдываніе 
преподаваніемъ съ научной стороны лежит* на двухъ дечанахъ, изъ которых* 
один* вѣдаетъ предметы чистой я прикладной математики и механики, а дру
гой предметы, относящееся къ области искусства, и архитектору съ архи
тектурным* проектированіемъ и 15) свидітельство объ успѣшномъ окончаніи 
курса наукъ въ институтѣ, дающее право на званіе гражданскаго инженера, 
выдается студенту послі полученія отзыва объ успішномъ изученіи всіх* 
спеціальних* предметовъ. („Наша Жизнь").

Х о д а т а й с т в о  с т у д е н т о в ъ -ф и н н о в ъ . Финны-студенгы обратились въ 
совітъ  гёльсингфорскаго университета съ просьбой объ улучшеніи положеній 
фннскаго языка и объ увеличены числа лекцій, преподаваемых* на финском* 
языкѣ. Ходатайство по этому ділу подано студентами финами еще весною 
1904  года. Тогда они указывали, что изъ общаго числа студентовъ финов г, 
въ то время уже было 910  человѣкъ или 51 проц., тогда какъ шведов* 
числилось всего 891 человѣкъ или 49  проц. Въ прошлый осенній семестр* 
число финовъ было 943 чел. или 67 проц., а шведов* всего 45 4  чел. или



32 проц. Какъ видно изъ университетскаго отчета за 190-3 —  1904 годъ,, 
изъ 97 преподавателей только 28 читали свои лекцій на финском* языкѣ, 
на шведском* —  64, на обоих* мѣстныхъ языках* —  3 и на дру
гихъ —  2. („Бирж. В.“ )„

Въ общ ествѣ вспомоществования студ ен та м ъ  С .-П ете р б ур гская  
Университета. 28-го апрѣля состоялось второе засѣдяніе комитета обще
ства вспомоществованія студентамъ подъ предсѣдательетвомъ С. Ю. Витте. 
Вопросъ, поставленный на обсуждевіе засѣданія, касался студенческих* орга- 
низацій. Проф. Н. И. Карѣевъ Выразил* пожеланіе, чтобы выдача ссуд* 
осталась въ рукахъ комитета, но чтобы въ помощь комитету были выбраны: 
отъ студенчества особые безнартійвые делегаты эксперты, уполномоченные со
бирать справки. Проф. И. И. Воргманъ засвидѣтельствовалъ, что извѣетные 
ему опыты обращенія къ студенческим* экспертизам* (еапримѣръ, къ де
журным* по студенческой столовой) нерідко давали самые блестящіе резуль
таты. Въ происшедших* затѣмъ преніяхъ подробно разсмотрѣнъ былъ во
прос* о томъ, поручать ли указанную экспертизу курсовым* делегатам* или 
представителям* существующих* и вновь могущих* возникнуть группировок*,, 
основанных* на иныхъ началах*. Резюмируя пренія, С. 10. Витте указал*, 
что, по его мнѣнію, общество, дѣйствительно, выдает* ссуды очень, 
часто „на-угадъ, по чисто внѣшнимъ п р и зн а к а м * ч т о  поэтому желательно 
привлечете студентовъ к* собаранію справок* о недостаточных* товарищах*, 
для чего обществу слѣдуетъ ходатайствовать о разрѣшенія такихъ студенче
ских* органнзацій, которыя имѣли бы цѣлью взаимопомощь и доставленіе ко
митету данных* о просящих* пособія. Въ видѣ же временной мѣры, С. Ю. 
Витте рекомендовалъ выборы студенческих* „экспертов*" но курсам*.

(„Бирж. В .“).

Женскій медицинскій и н сти ту тъ  въ Москвѣ. 7-го апрѣля, происхо
дило годичное общее собраніе членовъ Общества для учрежденія въ Москвѣ. 
женскаго иедицинскаго института. подъ предсѣдательствомъ Д. I. Невядом • 
скаго. Секретарем* Общества В. Д. Бибиковой прочитав* был* годовой отчетъ 
правленія, из* котораго видно, что дѣятельность правленія в*  отчетяом*. 
году сосредоточена была главным* образом* на разработкѣ вопроса о ско- 
рѣйшемъ учрежденій въ Москвѣ женскаго медицинскаго института, въ видѣ 
ли медицинскаго отдѣленія при высшихъ курсахъ, или въ видѣ самостоятель
на™ учрежденія. Наличный капитал* Общества къ 1-му января 1905 г. 
возрос* до 1 1  т. р. слишком*. Въ засѣданіи внесено было казначею А. Ко- 
тляровымъ по порученію душеприказчицы С. П. Серебряковой 3 .0 0 0  руб. по- 
духовному завѣщанію К. С. Котовой ва постройку зданія женскаго медицин- 
скаго института. Редакцій „Русских* Відомостей" выражена собраніемъ благо
дарность за сбор* пожертвованій на устройство института. Правленіе Обще
ства на текущій годъ остается въ слѣдующемъ составі: оредсѣдатель I. Д.. 
Сарычевъ, товарищ* нредеѣдателя А. Г. Кастенецкій, казначей В. И. Ги- 
люсъ, секретари И. А. Воффъ и В. Д. Бибикова. Ревизіояная коммнссш- 
избрана въ прежнем* составі.

Плата за слушаніе лекцій на В ы сш ихъ женекихъ курсахъ. В *
газетах* появились нарекавія слушательниц* высшихъ женских* курсовъ, не-



доумѣвающихъ, почему плата за второе полугодіе 190 4 — 1905 г. не воз
вращается имъ обратно, несмотря на то, что совѣщаніе министров® предло
жило внесенную за указанное время плату возвратить обратно или зачесть 
за предстоящій осенвій семестр®. Директор® высшихъ женскихъ курсовъ г. 
Раевъ разъясняет® это иедоумѣвіе. Такъ какъ высшіе женскіе курсы содер
жатся преимущественно на деньги, взпмаемыя со слушательниц® за слушаніе 
лекцій, то возвращать внесенную плату не представлялось фактической воз
можности, ибо она была уже израсходована на содержаніе курсовъ, не поль
зующихся отъ казны никакой субсидіей. сели не считать 3 .000  руб., иду
щих® на жалованье директору. Курсы въ настоящее время переживают® тя
желый денежный кризис®. Въ виду вышеизложеннаго директоръ курсовъ во- 
шелъ съ докладом® къ министру народнаго просвѣщенія, который представил® 
затруднительное въ денежном® отношеніи иоложеніе какъ курсовъ, такъ и 
другихъ высших® учебныхъ заведеній на Высочайшее Его Императорекаго 
Величества благовоззрѣніе, и Государь Император® Высочайше повеліть, со
изволил® внесенную за текущій семестр® плату возвратить лишь слушатель
ницам®, выбывающим® въ текущем® же семестрі изъ учебнаго заведенія, 
остальным® же зачесть ее за аредстоящій осенній семестр®. Этимъ послед
ним® Высочайшим® повелѣніемъ курсы наравнѣ съ университетом® и руко
водствуются, п всѣмъ, выбывающим® изъ числа слушательниц®, возвращается 
безпрепятственно внесенная ими раеѣе плата за слушаніе лекцій.

(„Наш а Ж изнь").

Педагогическій ф акультетъ . Как® сообщают® „Р . В ід ." , группа 
профессоровъ и приватъ-доцентовъ внесла въ совѣтъ московскаго универ
ситета проект® основанія при университет! педагогическаго факультета.

Учрежденіе такого факультета способствовало бы лучшей подготовь! 
преподавателей средней школы и вообще подвятію уровня педагогическаго 
образованія. Слушателями на педагогическом® факультет! могли бы быть 
окончившіе университетски курсъ, а также высшіе женскіе курсы. Курсъ 
на педагогическом® факультет! предполагается двухгодичный. Главная т я 
жесть занятій должна состоять въ самостоятельных® ріш еніяхъ педагогиче
ских® задачъ. Теоретических® курсовъ предположено пять: педагогика, історія  
педагогических® идей, педагогическая психологія, школьная гигіена, педа
гогическая патологія. Кромѣ того должны читаться методики предметов®: 
математики, русскаго языка и словесности, исторіи и полит, географія, гео- 
логіи и космографіи, біологическихъ наукъ, физики и кристаллографіи, химіи 
и минерадогіи, зак он ов ід ін ія , новыхъ языков®, древиихъ языков®, искусств®, 
Изъ всѣхъ методик® составляются опредѣленныя группы. Слушатели должны 
также принимать участіе въ семинаріяхъ и практических® занятіяхц, иосѣ- 
щать существующія при университет! учебно-вспомогательный тчрежде- 
нія. Педагогическому факультету должно быть предоставлено имѣть свои 
школы т іх ъ  типовъ, которые онъ сам® признаете, желательными, а также 

* педагогическій музей и- педагогпческіе курсы для лицъ, не числящихся въ 
числі слушателей педагогическаго факультета. Педагогическій факультете» 
долженъ представлять особую ученую корпорацію, состоящую изъ профессо
ров® другихъ факультетов®. Сам® педагогическій факультет® можетъ давать 
только степень доктора педагогики. Дипломы объ окончаніи курса на педа
гогическом® факультет! выдаются на основаній отзывов® профессоровъ



относительно успѣшности практических* работ* и но представленій сочиненія 
по одной изъ наукъ педагогическаго факультета. Динломъ педагогическаго 
факультета не даетъ никаких* прав*.

О ткрытіе въ Одессѣ публичныхъ юридическихъ курсовъ.
Попечитель одесскаго учебнаго округа X. П. Сольскій вошелъ въ министер
ство народнаго нросвѣщенія съ представленіемъ о необходимости открытія въ 
Одессѣ публичныхъ юридическихъ курсовъ для содѣйствія распространенію 
въ населеній юридическаго образованія. Подписка будетъ приниматься на 
отдѣльные курсы, и выборъ ихъ зависит* отъ усмотрѣнія слушателей. Въ 
качествѣ лекторов* и преподавателей на курсы будут* приглашены: профес
сора и приватъ-доценты университетов*, чины судебнаго відомства и из- 
вістныя учеными трудами или практической діятельностью частныя лица. 
Курсы будутъ читаться въ вечерніе часы (между 3 и 9 часамп). Къ слу
шан® на курсахъ иміется въ виду допускать: лицъ, окончившихъ полный 
курсъ мужской гимназіи, реальнаго, коммерческаго училища и вообще сред- 
яяго учебнаго заведенія; воспитанников* высшихъ учебныхъ заведеній; лицъ, 
состоящих* на государсгвенной или общественной службі, а также жен
щин* со средним* образовательным* цензом*. Плата за слушаніе кур 
сов* —  5 руб. за каждый полугодовой час*. Лица, прошедшія полный 
курсъ юридическихъ наукъ, применительно къ факультетской программі, 
получат* особое удостовіреніе. Преподавателям* будетъ предоставлено право 
выдавать удостовѣренія въ прослушаніи курса по отдільному предмету. 
Курсы эти будутъ функціояировать на правах* частнаго высшаго учебнаго 
заведенія. Министерство отнеслось къ ходатайству г. попечителя сочув
ственно, и, віроятно, въ непродолжительном* времени послідуетъ оффиціаль- 
ное разрішеніе на открытіе курсовъ. („Сын* Отечества").

Жѳнскіе педагогическіе курсы въ Одессѣ. Попечитель одесскаго 
учебнаго округа возбудил* въ 1904  году ходатайство объ открытіи въ 
округі женской учительской семинаріи. На содержаніе оной, а равно на по
стройку зданія и на первоначальное обзаведеніе необходимы довольно значи
тельный средства, отпускъ которыхъ можетъ быть затруднителен* для госу
дарственна™ казначейства, въ виду военных* дійствій на Дальнем* Б о
стоні. Между тімъ, ощущается недостаток* въ народныхъ учительницах*, 
получивших* спеціальную педагогическую подготовку, такъ какъ оканчиваю
щая курсъ женскихъ гимназій и особенно епархіальныхъ женскихъ училищъ, 
не всегда оказываются на должной высоті, за отсутствіемъ въ этихъ учеб
ных* заведеніяхъ особых* педагогическихъ классовъ. Поэтому попечвтель окр. 
X. П. Сольскій предложил* директору народныхъ училищъ А. А. Уарову 
обсудить вопросъ объ открытіи женскихъ педагогическихъ курсовъ при одес
ском* женскомъ профессіональномъ училищі. Директором* народных* учи
лищ*, подъ своимъ ііредсідательствомъ образована была коммиссія изъ смо
трительницы сего училища А. Г. Мокіевской, инспектора одесскаго 6-клас- 
снаго училища Н. К. Отто и учителя Стратановича, которая признала весьма 
желательным*, возможным* и цілесообразнымъ открытіе проектируемых* кур
сов* при містномъ женскомъ профессіональномъ училищі; кромѣ того, ком
миссія выработала учебный планъ, программы предметов* и сміту содержа-



е ія  курсовъ. Но такъ какъ это училище содержится на средства города и 
желательно привлечь къ содержанію курсовъ одесское городское обществен
ное управленіе, то коммиссія признала необходимым™ войти по сему предмету 
въ сношенія съ городской управой и пригласить городского голову и това
рища его въ засѣданіе комиссіи для ознакомленія съ проектом™. Къ сожа- 
лѣнію дѣло нѣсколько затянулось, такъ какъ председатели городского упра
вленій заняты были выборами. („Од Нов.“ ).

А птекарскія ученицы. Министерство народнаго нросвѣщенія нашло не
обходимым™ разъяснить, что для поступленія ученицами въ антеки лицъ, 
обучавшихся въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ министерства и ве 
домства учрежденій Императрицы Марій, оно признает™ достаточным™ окон
чи те не менѣе 4 хъ классовъ этихъ учебныхъ заведеній и выдержаніе до
полнительна™ испытанія по латинскому языку въ объем* четырехъ клас
совъ мужскихъ гимназіи по программам™ 1871 г.; при этомъ министерство 
также оговорило, что отъ обязанности сдачи этого дополнительна™ экзамена 
не освобождает™ изученіе въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ латинскаго 
языка въ качеств* необязательнаго предмета и. что правомъ сокращенія 
службы въ аптекахъ на одинъ годъ всѣ эта лица, не прошедшія полнаго 
курса женскихъ гимназій, пользоваться не могутъ. („Н ов.").

Спб. женскіе чертежные курсы. На Спб. женскихъ чертежных™ курсахъ 
состоящих™ въ вѣдѣнін Императорскаго техническаго общества, состоялся 1 
іюня первый выпускной экзамен™. Окончило 20 лицъ. На курсы поступають 
имѣюіція дипломъ среднихъ учебныхъ заведеній. Окончившія могутъ заняться 
или практической дѣятельностью въ качеств* помощницъ архитекторов™ или 
перейти на имѣющія быть открытыми тамъ же будущей осенью строительные 
курсы для подготовки слушательниц™ къ самостоятельной строительной дѣя- 
тельности. Въ истекшем™ году слушательницы курсовъ исполнили нивелиро
вочный работы въ Ораніевбаумѣ. При курсахъ имѣется артель чертежниц™, 
принимающая работы за своей отвѣтственностыо. („Нов. Вр.“).

Новыя формацевтическія школы. Медипинскимъ совѣтомъ министер
ства внутренних™ цѣлъ разработан™ проекта положевія о фармацевтических™ 
учебвыхъ заведеніяхъ, имѣюіцнхъ цѣлыо замѣнить теперешнее ученичество въ 
аитекахъ. Согласно выработанному проекту, учреждать фармацевтическія школы 
разрѣшается всѣмъ административным™ и общественнымъ установленіямъ, а 
также частнымъ лицамъ и обществам™ во всѣхъ университетских™ и губерн
скихъ городах™, съ разрѣшенія высшей мѣстной власти. Въ эти школы бу
дутъ приниматься лица рбоего пола, окончившія 6 классовъ, одного изъ 
среднихъ учебныхъ заведеній, для подготовки на званіе аптекарскаго помощ
ника. („Слово").

Въ Петербургской консерваторій. Въ Петербургской консерваторії! 
рѣшено переводные и выпускные экзамены произвести осенью, въ начал*



учебнаго года. Неполный курсъ при этомъ будетъ зачтен» щѣликомъ. Будутъ 
выданы обычныя медали, а также рояль Шредера. („Нов. Вр.“ ).

Курсы для иностранцевъ въ Дижонѣ. Министерство нар. просві
щеній получило сообщеніе отъ университета вь Двжонѣ (Франція), что имъ 
устраиваются на лѣтнее время курсы для студентовъ-иностранцевъ. Курсы 
будутъ продолжаться 4  мѣсяца, съ 1 і юля-по 81 октября. Программа кур
совъ: практически упражяенія въ французском» языкѣ, уаражненія въ пере
водах» съ этого языка на нѣмецкій, итальянскій и англійскій языки, про- 
хожденіе курса литературы, исторіи, искусства, права, политической экономы 
и т. д. Будутъ организованы экскурсіи въ исторпческія мѣста, посѣщеніе 
памятников», музеев» и проч. Для свѣдѣнія одесситов», желающих» посту
пить на эти курсы, г. попечителю одесск. учебнаго округа сообщен» адресъ:— 
секретарю совѣта М. Айзману Р асиН ё сіез ЬеШ -ез 3, гие М ІП оіеі БЦ оп. 
(„Пр. В.).

Профессора по выборамъ, а не по назначенію. По слухамъ, по 
вырабатываемому министерствомъ народнаго просвѣщенія новому проекту уни- 
верситетскаго устава профессора будутъ не по назначенію, какъ въ настоя
щее время, а избираться совѣтомъ университета. Выборы подлежат» лишь 
утвержденію министерства. („Наша Ж изнь").

Приватъ-доценты  и лекторы медицинскаго ф акультета вар- 
ш авскаго университета условились не замѣиять т!хъ профессоров», ко 
торые будутъ уволены въ-случае невозобновленія ими чтенія лекцій осенью.

(„Наш а Жизнь").

Лекцій М. М. Ковалевскаго по госуд. праву въ Политехниче- 
СКОМЪ и нсти тут^ . М. М. Ковалевскій получплъ отъ политехническаго ин
ститута въ Л Є сн о м » цриглашеніе прочесть въ наступающем» учебномъ году 
курсъ по одному изъ отделов» государственнаго нрава. Въ виду единоглас
на™ избранія его лектором», проф. М. М. Ковалевскій счелъ возможным» 
принять это предложеніе, М. М. предполагает» прочесть десять лекцій о кон- 
ституцібнцой монархій и парламентаризме.

Союзъ педагоговъ. 23-го апреля, въ Соляномъ Городк!, происходило 
засѣданіе союза учителей средней школы, подъ нредсѣдательствомъ директора 
Тенишевскаго училища, г. Острогорскаго. Союзъ этотъ, несмотря на кратко
временное свое существованіе, насчитывает» около 250 человѣкъ и обѣщаетъ 
быть многочисленным», когда общество усиеетъ подробнѣе ознакомиться съ 
задачами его. „Къ сожалѣнію,— заявил» председатель, —  объяснительная за 
писка союза учителей средней школы не могла быть напечатана ни въ одной 
изъ газетъ по соображеніямъ цензурного характера; въ искаженном» видѣ 
появилась она въ газетѣ „Русь". Членъ бюро союза г. Заксъ доложил»



собранію о совѣщаніяхъ предварительна™ съізда учителей, происходившаго 
въ Москвѣ. и прочитал* резолюцію съізда, которая гласила, что всерос- 
сійскій съѣздъ учителей, созываемый въ началі іюня этого года, долженъ 
преслѣдовать не одні только профессіональныя задачи. („Бирж. В .“).

Нелегальный собранія. Министерство народнаго просвіщенія сообщило 
подвідомствевнымъ ему учрежденіямъ, что всякія иостановленія и резолюцій, 
касающіяся какъ постановки учебнаго д іл а  въ нашнхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
так* и наміченныхъ измѣненій въ существующих* порядках*, не будут* об
суждаться органами министерства, если названный резолюцій и постановле
ній сділаны въ собраніяхъ, созванных* безъ відома учебнаго начальства. 
(„Н ов.").

Ревизія. Правленіе педагогическаго общества, получив* предложите по
печителя учебнаго округа о ревизіи д іл*  общества и присылкі копій съ про
токолов* общих* собраній, въ засѣданіи своемъ обсуждало это предложение 
и, какъ передают* газеты, признало, что правленіе педагогическаго общества 
является лишь исполнительным* органом* общаго собранія, а потому передачу 
разнаго рода документов* можетъ производить лишь по постановленій) общаго 
собранія. Но въ настоящее время, благодаря распоряженію министра внутрен
них* д ілъ , общаго собранія созвать невозможно, а потому правленіе обще
ства не иміетъ возможности представить попечителю учебнаго округа требуе
мые документы. („Рус. В.).

Пенсионная касса народ, учителей. Существующая при мин. народи, 
проев, пенсіонаая касса народныхъ учителей и учительвпцъ поставлена въ 
особо благопріятныя для сихъ лицъ условія по сравненію съ подобными кас
сами другихъ вѣдомствъ. Между тѣыъ, эта касса не пользуется большой по
пулярностью среди учащихъ низшихъ учебныхъ заведеній, причиной чего 
является, главными образомъ, недостаточное знакомство съ выгодными сторо
нами кассы и ея діятельностыо. Какъ для такого ознакомления, такъ и для 
выясненія желательныхъ для участниковъ кассы измѣненій въ уставі кассы, 
министерство нар. проев, признало необходимыми устройство совѣщаній учи
телей народныхъ училищъ, при участіи представителей пенсіонной кассы, а 
также директоров* и инспекторовъ народн. училищъ. („Рус. В.“ ).

Частное совѣщаніе учителей Нижегородской губ. Въ виду мно
голюдства нослѣдняго собранія О-ва взаимопомощи учащихъ Нижегородской гу
берній, вопросъ о положеній народнаго учителя, обострившійся благодаря 
агитаціи, которая ведется въ настоящее-время „темными силами" деревни 
противъ сельской интеллигенции, не былъ подвергнут* обсуждение. Для по- 
полненія этого пробіла группа членовъ О-ва, пользуясь присутствием* въ 
Нижнем* учащихъ, образовала третьяго дня въ поміщеній Гацискаго учи- 
.лища, гд і находится въ настоящее время общежитіе народныхъ учителей, 
частное совѣщаніе съ тѣмъ, чтобы больной вопросъ о положеній деревенской 
янтеллпгенцін внести на ближайшее собраніе О-ва. На засѣданіи присутство
вали почти весь состави нынѣшняго правленія О-ва (за исключеніемъ лицъ, 
«новь избранных*); помимо учащихъ и членовъ О-ва, ва собраніи было ну
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мало посторонней публики, знакомых* членовъ О-ва. Общее количество при
сутствующих* достигло 2 0 0  челов. Такого наплыва публики никто изъ учи
телей не ожидал*, и собраніе происходило при очень странной обстановці: 
была всего одна лампа, которая тускло освѣщала довольно обширное помѣ- 
щеніе. Несмотря на духоту и нрочія неудобства (большинство стояло, даже- 
сидѣло на полу), собраніе прошло оживленно и интересно. Предсідатель- 
ствовалъ сначала М. И. Обухов*, а затѣмъ другой членъ правленія— В. Ѳ.. 
Владимірскій. Присутствующими былъ сообщен* цілый ряд* случаев*, лично- 
имъ извѣстныхъ, которые в* совокупности даютъ яркую картину современ
наго положенія учителя. Очень оживленный пренія вызвал* вопрос* о том*,, 
какъ же быть деревенскому интеллигенту. Рѣшеніе, принятое но вопросу о 
борьбѣ съ агатаціей „темных* силъ“ экстренным* нижегородским* уѣзднымъ- 
земскимъ собраніемъ, было подвергнуто критикѣ (какъ извѣстно, собраніе- 
земскихъ гласных* рѣшило заявить министру внутренних* дѣлъ о невозмо
жности работать въ настоящее время въ деревні). Сообщенные факты были 
поставлены въ связи съ общими условіями русской жизни.

(„Ниж. Л .“ ).

Къ присягѣ. Министерство народнаго просвѣщенія предложило началь
никам* среднихъ учебныхъ заведеній и директорам* народныхъ училищ*, 
строго слѣдить, чтобы вновь назначаемые въ учебный заведенія служащіе 
приводились къ присягѣ на вѣрноподданность службы. Кромѣ того предпи
сано вообще слѣдить за иснолненіемъ правил* устава о государственной 
службі. (,,Сл.“ ).

Учительскіе курсы въ Воронеж і. Воронежское земское губернское- 
собраніе постановило устроить літом* учительскіе курсы, ассигновав* на это 
8 .0 0 0  руб.; ходатайствовать объ устройствѣ этихъ курсовъ, заявив* объ 
этомъ губернатору, а директору ушлищъ представив* программу; отъ лекто
ров* не требуется особаго утверждения; ходатайствовать о передачі д іл а  
народнаго образованія въ полное завѣдываніе общественных* учрежденій..

(„Р . А.").

Н есостоявш ійся с ъ із д ъ . Въ Самарі экстренное собраніе общества, 
учителей, назначенное по заявленію 18 членовъ на 22-е, было отмінено пра- 
вленіемъ. Явившіеся преимущественно изъ уіздовъ 84  дійствительныхъ члена 
составили сперва частное совіщаніе и рішили на немъ вопросъ объ общемъ 
собраній, которое тотчас* и было открыто. Постановленіемъ послідняго вы
ражено порицаніе товарищу предсідателя Клюжеву, всіми силами тормозив
шему съѣздъ учителей и добившемуся отмѣны собранія, причем* онъ исклю
чен* изъ числа членовъ. Вмістѣ съ тѣмъ постановлено довести до свідѣнія 
предстояща го губернскаго земскаго собранія о дѣйствіяхъ Клюжева, какъ глас- 
наго этого собранія. Предсѣдателемъ новаго правленія избран* поміщик*. 
Протопоповъ. („П. А.“).

Женскія учительскія семинаріи. Министерством* народнаго просві
щеній въ самомъ непродолжительном* времени вносится въ Государственный 
Совѣтъ внолні1 законченный проекта о женских* учительскихъ семпнаріяхъ..



Открывая женщинам* болѣе широкій доступ* къ спеціальной педагогической 
подготовкѣ, министерство идетъ навстрѣчу назрѣвшей потребности, на кото
рую неоднократно указывали въ своихъ заявленіяхъ и отдільныя земства: 
Недостатокъ хорошо подготовленныхъ учительницъ ощущается уже давно. 
Среднія ѵчебныя заведенія и немногочисленные педагогнческіе курсы выпус
кают* далеко не подготовленныхъ преподавательниц*, и въ этомъ отношеніи 
проектируемый женскія учительскія семинаріи, по примѣру мужскихъ, имѣютъ 
въ виду болѣе основательную подготовку. Курсъ новыхъ семинарій будетъ 
четырехлѣтнін, на годъ дольше, чѣмъ въ существующих* мужскихъ семина- 
ріяхъ, въ виду того, что въ программу ихъ включаются такіе дополнитель
ные предметы нрактическаго свойства, какъ домоводство и рукодѣліе. Осо
бенно серьезное вниманіе при этомъ проект* обращает* на постановку вос
питательна™ дѣла, главное руководство которымъ будетъ возложено на лицъ 
женскаго пола. Къ преподаванію въ семинаріяхъ, на ряду съ мужчинами, 
также будут* допущены и женщины. Интересным* является еще и то, что 
обученіе въ проектируемых* женскихъ учительскихъ семинаріяхъ предпола
гается безнлатнымъ, а содержаніе на счетъ казенных*, земских* и частных* 
стипендій. Помимо учрежденія учительских* семинарій крупным* шагом* въ 
дѣлѣ расишреяія женскаго образованія будетъ предусматриваемое въ общемъ 
проекті о низшихъ учебныхъ заведеніяхъ открытіе женскихъ городских* учи
лищъ. До яастоящаго времени существуют* только низшія и среднія жен
скія учебныя заведенія, и проектируемый городскія должны явиться переход
ной ступенью между двумя названными типами школы. Новыя училища бу
дут* созданы по типу мужских* городских*, но съ особыми професеіональ- 
ными классами. Г„11. Вр.“ ).

Новыя программы реальныхъ училищъ. Хотя въ министерстві на
роднаго присвѣщенія выработаны новыя доложенія о гимназіяхъ п реальныхъ 
училищахъ, но переустройство ихъ на основаній новыхъ положеній можетъ 
начаться не ранѣе 1906 /7  учебнаго года. Между тѣмъ, учебный нланъ ре
альныхъ училищъ требуетъ въ нѣкоторыхъ своихъ частях* быстраго улучшенія. 
На основаній этого, министром* народнаго просвіщеній, ген.-лейт. В. Г. Гла
зовым*, было предложено учебному комитету проектировать т і  улучшенія въ  
учебномъ ялан і реальныхъ училищъ, которыя могли бы быть введены съ бу
дущего учебнаго года, не требуя значительных* измѣненій въ программах*. 
Въ виду этого ученый комитет* выработал* на предстоящій 1 9 0 5 /6  учебный 
год* нѣкоторыя нзміненія въ программах* училищъ. („Бирж. В .“ ).

Колонія для гим назистовъ харьковскихъ гимназій, въ сел. Ко-
четкѣ, будетъ открыта на лѣтяее время. Устроенная въ прошлом* году, бла
годаря заботам* профессора II. Т. Степанова и поддержкі общества попе- 
ченія о нуждающихся учениках* 2-й гимназіи, колонія имѣетъ свое зданіе 
въ живописной и здоровой мѣстности. Въ этомъ году, если позволят* сред
ства, предполагается помістить нісколько гимназистовъ, наиболіе нуждаю
щихся, безплатно. („Харьк. Губ. Вѣд.“ ).

Конецъ учебнаго года въ Нарвской мужской гимназіи. 27-го 
мая закончился въ Нарвской мужской гимназіи учебный годъ. 28-го мая

„}>у с ек ая  ш к о л а“ . м ай —ігонь, №№ Г—‘6. Отд. 2. 9



происходила выдача аттестатовъ зрѣлости ученикам*, окончившим* курсъ 
гимназіи, и свидѣтелъствъ зрѣлости— сторонним* лицам*, выдержавшим* 
исйытаніе изъ полнаго курса гимназій.

Въ 1 часъ дня въ актовом* залѣ гимназіи собрались г.г. директор*, 
инспектор* и преподаватели гпмназіи, бывшіе ученики VIII класса и экстерны. 
Передъ выдачей аттестатовъ и свидѣтельствъ г. дивектор* обратился къ 
окончившим* курсъ съ елѣдующими, приблизительно, словами:

„Дорогіе друзья мои, ученики! Сердечно поздравляя васъ съ вож делін- 
нымъ моментом* окончанія гимназаческаго курса, я не могу не сказать вам*  
нѣсколько напутственных* словъ. Сейчас* вы получите аттестаты зрѣлоств. 
Это установившееся для документов*, свидетельствующих* объ окончаніи 
гимназическаго курса, названіе приложимо къ нимъ лишь до извѣстной 
степени. Вы провели исте.кающш, для многих* тревожный, учебный годъ честно 
и достойно, что ясно указывает* на извѣстную и при томъ значительную 
степень вашего нравственнаго и умственнаго развитія. Но истинная зрѣлость 
дается не аттестатами и дипломами, а великою учительницею— жизнью. Ваша 
работа надъ самими собою облегчалась тою любящею опекой, которая 
бодрствовала надъ вами, пока вы числились членами нашей скромной кор
порацій. Съ выходом* вашим* изъ нея обстановка ваша нѣсколько изм е
нится. Вы будете въ значительно большей степени предоставлены самим* 
себѣ. Вы встрѣтитесь лицом* къ лицу съ соблазнами и искушеніями разнаго 
рода. Не забывайте же той цѣли, которая влечет* васъ въ высшее учебное 
заведеніе. Трудитесь, ибо трудъ— единственная твердая основа какъ личнаго, 
такъ и общественна™ благоустройства. Упорно работайте надъ своею спе- 
ціальностью, блюдите себя отъ всякой скверны, совершенствуйтесь умственно,, 
нравственно и физически. И вы будете счастливы, и Господь благословит* 
васъ. Вы будете вѣрными сынами безконечно дорогой родины. Примите отъ. 
меня эти искреннія, горячія пожеланія.

„Поздравляя и васъ, г.г. экстерны, съ достижёніемъ намѣчевной вами 
цѣли, я не могу не отнести и къ вам * тѣхъ же искренних*, горячихъ по
ж е л а й ® , такъ какъ за період* нашей совмѣстной умственной ж и зн и  вы  
стали настолько близкими м н і людьми, что участь ваша не можетъ быть, 
д л я  меня безразличной". („Нарвск. Л .“)

Заготовка учебниковъ. Русское общество книгопродавцев* и изда
телей неоднократно возбуждало в ъ  мннистерствѣ народнаго просвѣщенія х о 
датайства о томъ, чтобы в с і  среди® учебныя заведен® , находящіяся въ 
вѣдѣши министерства, немедленно же по окончан® экзаменовъ, т. е. въ маѣ  
мѣсяцѣ, выставляли списки учебниковъ для в с іх *  классовъ, которые препо
даватели считаютъ нужным* внести въ качеетвѣ учебныхъ руководств* или 
пособій на предстоящ® учебный годъ. Мотивировались эти ходатайства тѣмъ, 
что 1 ) книгопродавцы должны имѣть время для заготовки книгъ, и 2 )  тѣми 
убытками, которые теперь терпятъ книгопродавцы, заготовляя учебники, ко
торые преподавателями считаются уже „негодными", вслѣдствіе того, что 
слишком* устарѣли, или вслѣдствіе появленія новыхъ, „одобренных*" уче
нымъ комитетомъ руководств*. Министр* народнаго просвіщ енія геа.-л. В. Г.. 
Г л азов* удовлетворила, ходатайство книгопродавцевъ и циркулярно у в ід о -  
милъ объ этомъ попечителей в с іх *  учебныхъ округов*. („Бирж. В .“) .



Курсы русскаго языка. Въ виду того, что почти весь персонал® слу- 
жащпхъ на финляндскихъ желізныхъ дорогах® говорит® исключительно на 
финском® языкѣ и это представляет® большое неудобство для русских®, путе
шествующих® не Финляндій, предполагается устроить курсы русскаго языка 
для служащих® на этихъ дорогах®. Курсы будут® открыты: въ Петербург!, 
Гельсингфорс!, Выборг!, Або, Нпколайстадтѣ, С. Михелѣ и Таммерфорс!. 
Продолжительность курсовъ предполагается съ 1-го сентября но 1-ое мая. 
Занятія будут® происходить три раза въ неділю по 1 часу, подъ руковод
ством® русских® преподавателей-спеціалпстовъ. (,,Сл.“ ).

Реформа школъ грам отности. На очередь выдвинут® вопрос® о ре
форм! школъ грамотности, руководствующихся уставом® 4-го мая 1.891 г. 
По уставу, на священника возлагались заботы и отвѣтственность за право- 
славно-церковвое направленіе нренодаванія въ школахъ. Теперь предпола
гается это указаніе на направлеше нреподаванія исключить, а также осво
бодить священниковъ отъ отвѣтственноств за цреподаваніе. По уставу на 
священник! лежала обязанность пріисканія благонадежнаго учителя и попе
чителя и о снабженіи школы необходимыми иособіями и руководствами. Въ 
будущем® в с ! эти заботы возлагаются на приходъ, который будетъ имѣть 
право производить выбор® учителей, назначать руководства, избирать попе
чителей. Учредителям® школъ будетъ предоставлено указывать того или дру
гого учителя, но такое указаніе не будетъ обязательным® для прихода. По
печители школы, утверждаемые теперь въ своем® званій архіереемъ, въ бу
дущем® не будут® нуждаться въ такихъ утвержденіяхъ, и все будетъ исчер
пываться фактом® избранія прихода. (Бирж. В .“ ).

Коммиссія по вопросамъ образованія восточны хъ инородцевъ.
При министерств! народнаго просвіщенія 10 мая начала занятія, подъ пред- 
сідательствомъ члена совѣта министра, заслуженна™ профессора А. С. Бу- 
диловича, особая комиссія по вопросамъ образованія восточныхъ ннородцевъ. 
Засіданіе коммиссіи открыл® министръ народнаго просвіщенія ген.-лейт. В. Г. 
Глазов® вступительной рѣчью. Ѳбсужденію этой коммисіи подлежат® между про
чим® вопросы: объ организаціи инородческаго образованія, о лучшем® тип! 
инородческих® школъ, о язык! преподаванія, объем! учебнаго курса, подго- 
товкѣ контингента учащихъ. Участіе въ работах® этой комисіи принимают®: 
члены совѣта министра А. Г. Баранов® и А. М. Позднѣевъ, проф. Н. Ф. 
Катановъ, проф. М. А. Машановъ, директоры учительских® семинарій: Тур
кестанской Н. П. Остроумов®, Закавказской М. А. Мироніевъ, Казанской 
Н. А. Бобровников®, инспектор® Симферопольской татарской учительской 
школы X. А. Монастырлы, директоръ народныхъ училищъ Тургайской области 
А. Е. Алекторовъ, инспектор® народныхъ училищъ Вукіевской Орды Воскре- 
сенскій, а  также С. В. Чичерина, С. В. Смоленскій, И. А. Износковъ и П. Н. 
Лупиовъ.   („Нов. Вр.“).

Проектъ обязательнаго школьнаго обученія малолЪтнихъ фа- 
бричныхъ рабочихъ разработан® министерствомъ финансов® и будетъ 
представлен® на разсмотрѣніе ожидаемаго народнаго представительства.

„Н. Ж .“



Въ Петербургском* земств*. 25-го апрѣля въ с.-петербургской гу
бернской земской управѣ, подъ предсѣдательствомъ барона П. Л. Корфа, 
состоялось засѣданіе коммиссіи по вопросам™ преобразовавія государственна™ 
строя. На зтомъ засѣданіи былъ заслушать докладъ проф. Н. А. Меншут- 
кина и В. Г. Котельникова объ улучшеніи народнаго образованія и была 
выработана окончательная редакція резолюцій по этому вопросу, которая и 
будетъ въ вачалѣ мая внесена въ чрезвычайное губернское собраніе. Этою 
резолюціей земство признаетъ, что общеобразовательная школа должна лре- 
слѣдовать исключительно просвѣтительныя цѣли; что „начальное народное 
образованіе, какъ и другія стороны государственной жизнп, должно быть 
основано на самодѣятельности общественныхъ организацій, регулируемых™ 
общимъ закономъ, при возможно меньшей регламентацій"; „начальное народ
ное образованіе должно быть безплатним™, общедоступным™ и обязательным™“ ; 
„государство обязано принимать участіе въ устройств* и содержаніи началь
ныхъ школъ матеріальними средствами"; „общественный учреждевія должны 
получить возможность принять участіе въ разработкѣ и обсужденіи законо
дательства о начальном™ народномъ образован©", причемъ, „въ основаніе 
этого ноложенія должны лечь: свободный выборъ типовъ и степеней народ
на™ образованія, установленіе законодательным™ порядком™ минимума учеб
наго курса начальной школы и преемственная связь нослѣдней съ высшими 
типами школы"; „внѣшкольное образованіе должно быть признано совершенно 
свободным™ по форм* и содержанію и подчиняющимся лишь контролю судеб
ных™ установленій"; „желательно принятіе мѣръ къ усовершенствован® 
общей постановки средняго образованія и предоставленія общественнымъ 
учрежденіямъ права, независимо отъ школъ правительственных™, открывать 
среднія учебныя заведенія на свои средства и устанавливать по собственному 
желаніго тины средней школы и завѣдывать ею". (,,Сл.“).

Курсы санитаровъ. Костромское губернское земское собраніе постано
вило открыть курсы для подготовки санитаров™ и персонала по уходу за 
больными на случай ноявленія холеры. Исполняя постановленіе собранія, 
управа приступила къ организаціи такихъ курсовъ. Открытіе ихъ состоится 
26-го марта, при больниц* губернскаго земства. Занятія продолжаются 2 мѣ- 
сяца; ежедневно 3 часа будетъ посвящено на теоретическія бесѣды и 5 час. 
на практическія занятія (уходъ за больными). Слушателям™ курсовъ будетъ 
выдаваться по 10 руб. въ мѣсяцъ. Въ. случаѣ появленія холеры они обязаны 
поступить на земскую службу, съ жалованьем™ въ 20 руб. за мѣсяцъ. При
нимаются лишь грамотные, безъ различія пола, не моложе 18 лѣтъ. Въ на
стоящее время необходимый комплекта слушателей уже набранъ; предложеяіе 
рукъ въ нѣсколько разъ превысило спросъ; заявленій продолжают™ посту
пать и теперь въ значительном™ количеств*.

Народная газета. Въ сред* крестьян™, проживающих™ въ С.-Петербург*, 
возникла мысль объ изданіи на товарищеских™ началах™ газеты для сельскаго 
населенія. Программа ея будетъ состоять приблизительно въ слйдующемъ: а) 
подготовка крестьянскаго сословія къ новой политической жизни; б) освѣ- 
щеніе всѣхъ вопросов™, касающихся національних™ и сословныхъ иуждъ, 
какъ-то: просвѣщееія въ національномъ дух* и отвѣчающаго запросам™ на
рода, земельна™ вопроса, переселеній, скотоводства, строительства, права и



правовых» отношенів; в) ознакомленіе крестьянъ съ всевозможными полез
ными свѣдѣніями, появляющимися въ разныхъ книгах» и періодинескихъ изда- 
ніяхъ по медицинѣ, акушерству, ветеринарів, г и г іє н Є  и  пр. Помимо того въ 
газете будетъ открыто широкое ноле для корреспонденцій отъ крестьянъ и 
отвѣтовъ на возникающія у нихъ сомнѣнія. („И. Вр.“ ).

Школа имени Котляревскаго. Полтава устраивает» народную школу 
имени извЄстнаго украинскаго поэта Ивана Котляревскаго, которому въ Пол
таве ноставленъ и памятник». Желая этой открываемой въ сентябре школѣ 
придать характеръ истинно украинскаго разсадника просвЄщенія, дума воз
буждает» оередъ правительством» ходатайство о разрЄшеніи вести въ ней 
преподаваніе всего курса на малорусскомъ языкѣ, сохранив» русскій языкъ, 
какъ одинъ изъ обязательных» программных» предметовъ, причемъ изученіе 
русскаго языка предположено начинать лишь со второго года обученія. Въ 
программу включено обученіе родиновЄдЄнію и естествознанію, которое нмѣется 
въ виду начинать съ наиболее близкой учащимся местности и природы чер
ноземной полосы съ тѣмъ, чтобы въ дальнейшем» охватывались характерный 
особенности южной Руси, ея физической природы, бытовыхъ, экономических» 
и историческихъ условій жизни ея населенія. Такого именно характера про
грамма рекомендовалась гор. управленію не только местными украинофилами, 
но и петербургским» обществом» издавія дешевых» и полезных» книгъ для 
народа. При школе Котляревскаго будутъ открыты малорусская библіотека и 
музей его имени. Въ послѣднемъ рЄшено сконцентрировать все, такъ или 
иначе относящееся къ личности и памяти Котляревскаго.

(„Од. Л .“ ).

Школьный колоній въ ХарьковК. Комитет» школьныхъ лѣтнихъ ко
лоній харьковскаго Общества грамотности любезно предоставил», но прнмѣру 
ирошлаго года, учащимся въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ г. Харькова 
право безплатна™ посѣщенія второй весенней выставки картинъ въ городском» 
музеѣ. Ученицы женской профессіональной школы В. П. Трифильевой посе
тили 16 марта выставку въ сопровождена лицъ педагогическаго персонала 
школы. Осмотром» картинъ руководил» преподаватель городской рисовальной 
школы художник» М. А. Веркосъ. Нельзя не приветствовать такого отноше- 
нія комитета къ художественным» запросам» д Є т є й  школьнаго возраста. 
(„Юж.. Кр.“ .).

О нуж дахъ русскаго библіотечнаго дѣла. Секція библіотековЄдЄнія 
русскаго библіологическаго общества закончила свои работы, реферировав» 
в» обширной запискѣ нужды русскаго бпбліотечнаго дѣла. Отмѣтивъ недо
статок» средствъ у  библіотекъ, неустройство ЕНЮКНОЙ торговли, слабое раз- 
витіе среди библіотечныхъ дѣятелей техническихъ знаній и др. нужды, записка 
говорит», что для того, чтобы русское библіотечное дѣло получило возмож
ность правильна™ развитія, необходимо: 1) установленіе явочнаго порядка 
открытія библіотекъ всѣхъ типовъ и кабинетов» для чтенія; 2) оевобожденіе 
работающих» въ этой области лицъ отъ усмотрЄнія администраціи и подчи- 
неніе ихъ деятельности только суду, и 3 ) доступ» книгъ въ библіотеки и



кабинеты можетъ быть прегражден* только въ судебном* порядкѣ. Незави
симо отъ этого, въ интересах* библіотечнаго дѣла, по существу своему при- 
званнаго къ распространен™ нросвѣщенія, представляется настоятельно не
обходимым* прочное установлеяіе свободы печати въ Россіи. Всѣ эти поло
женій должны быть провозглашены, какъ основной незыблемый закон*, гаран
тированный отъ возможности фактаческой отмѣны или искажеяія по усмот- 
рѣнію администраціи. Этой занискб, по постановлен™ секцій, рішено дать 
возможно большее раснространеніе и разослать ее по всім ъ земскихъ учреж- 
деніямъ, библіотекамъ и кабинетам* для чтенія. (,,Сл.“).



О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .

ВО ВСѢХЪ ИВВѢСТЫЬІХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДЖУ

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

РУССКАЯ ШКОЛА:
0 0ШІ1 ЧТІНІШ
ПРАВИЛЬНОМУ СОЗНАТЕЛЬНОМУ и ВЫ

РАЗИТЕЛЬНОМУ
Ж. А. Тростникова.

Спб. 1901 г. Цѣна 25 коп.
- Ученымъ Комитетомъ М. Н. Просе, допущена условно въ учи- 

тельскія библіотеки низшихъ училищъ (Ж. М. Н. Пр. за мартъ 1903 г.).

г| ОБУЧЕНІЕ ПИСЬМУ
(Чистописаніе и правописаніе)

Ж. А. ТРОСТНИКОВА.
Изданіе журнала «Русская Школа». 

Спб. 1901 г. Цѣна 40 коп.
Ученымъ Комитетомъ М. Н. Просе, допущена въ учительскія 

библіотеки низшихъ училищъ (Ж. М. Н. Пр. за февраль 1903 г.).

3) ОБУЧЕНІЕ ГРАММАТИКЕ
Русскаго литературнаго языка.

Ж. А. Тростникова.
Спб. 1908 г. Дѣна 25 коп.

Складъ этихъ изданій въ кн. магазині М. М. С т а с ю л е в ич а. 

(Спб. Вас. остр. 5 динія, д. 28)



С. <2. сМихѣѳвой.
Стремянная, 15.

1) Цѣль школы дать дѣ тям ъ  основательную научную подготовку, содѣй- 
ствовать всестороннему ихъ развитію. сохраняя чисто семейный характеръ 
обстановки.

2) Мальчики и дѣвочки, въ возрастѣ отъ 6 до 12 л., подготовляются со- 
вмѣстно въ младш іе классы  всѣхъ  среднихъ учебн. заведеній.

3) Въ младш ее изъ отдѣленій школы принимаются дѣти безъ всякой
научной подготовки.

4) Число учениковъ класса ограничено 12-ю.
5) Изъ старшаго отдѣленія ш колы мальчики поступають во II, а дѣвочки

въ III кл. средн. учебн. заведеній.
6) Въ ш колѣ преподаются: Законъ Божій, русскій, французскій и нѣмец- 

кій язы ки, ариѳмѳтика, географія, природовѣдѣяіе (при помощи картинъ, 
опытовъ, наблюдений, прогулокъ), рисованіе, хоровое пѣніе, лѣпка, врачеб
ная  дѣ.тская гимнастика и танцы  (послѣднее за  особую плату).

7) Плата за ученіе—100 р. въ  го д ъ — взимается впередъ за каждое полу- 
годіе.

8) Желающіе могутъ пользоваться горячими завтраками за  плату Въ 
25 р. за  полугодіе.

9) Н ачало занятій въ ш колѣ 9-го сентября.
10) ІІріемъ для  личны хъ переговоровъ ежедневно, кромѣ празднячиыхъ 

дней, отъ 3 до 4 час. до 15-го съ 15-го августа.

Жіабеллы Гриневекой
БАБЪ

драматическая поэма въ 5 дѣйст. и 6 картин.

Изъ исторіи Персіи.
ІЩ-Ьхэіа, 2 р.

Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга. ОД0" 
брена Ученымъ Комитетомъ М. Н. П. для ученическихъ °и' 

бліотекъ старшаго возраста и народныхъ читаленъ.



И зд. 2-е. Д. Голова и А. Больш акова. Спб 1905 г. А . Налимова. н) 
Ив. Ив. Виноградов*. Элементарный курс* вичисленій  на коммер
ческих* счетах* съ указан іем ъ  необходимых* пріемовъ при этихъ 
вы числен іяхъ  и съ прим ѣненіем* счетов* к ъ  изучѳнію метрической 
системы мѣръ. Ариѳметика въ  счетахъ. Ц. 20 к. Ѳ. П. о) В. 0 . 
К рит*. Первое домаш нее чтепіе сельскаго ш кольника, В. I—II. Ц.
30 к. М. И зд. Жпрпова. 1904 г. С. Р у е о в о й ..............................

20. Педагогическая хроника. И зъ хроники народнаго образованія 
н а  Зап ад * . Е . Р .—Х роника народнаго образованія. Я. В . Абра
мова.—Х роника народныхъ библіотекъі Его ж е —Х роника воскре
сных* ш колъ. Подъ ред. X. Д. Алчевской и М . Н. Салтыко
вой.—Х роника профессіональ нагообразованія. В. Б—ча.—Народныя 
библіотеки въ Вятской губерній. А. А. Локтина.— Столовая для 
дѣтей при сельской ш кол* им ени  А. М. У нковскаго. Надежды  
ІНохоръ Т р о ц к о й . — Педологическіе курсы им ени К. Д. Ушинскаго. 
М . К .—Прощаніе Омской женской гим назіи  со своими ученицами, 
окончивш ими 8-й, спеціально педагогический класс*  8. 8.—П амяти 
Вобровскаго. Бывшаго слуш ателя.—К ъ вопросу о преобразова- 
ніи средней ш колы.—Всероссійскій учительскій союзъ.—П реобра
зовательны е проекты.—Общество и средняя ш кола.—В нѣклассны я 
зан ятія ,—Проект* новаго устава ж енскихъ ги м н а з ій .— Самоубийства 
въ  сред* учащ ихся. — Въ Одесском* Историко-филог. обществ*. — 
С ъѣ здъ  инспекторов* народны хъ училищ ъ.—Подвижной музей въ 
Б катеринославѣ. — Акт* петербургских* городскихъ начальн ы х*
у ч и л и щъ . . .  ........................................................ ..........................................

:21 Разны я извѣстія И сообщенія. Предварительное совѣщ аніе 
о пересмотр* университетскаго устава. — Сообщеніе М. Н. П. 
подвѣдомственнымъ ему высш имъ учебны мъ заведеніямъ.—Резуль
таты  государственныхъ экзам ен ов* .—Пріемъ 'прош еній  в ъ  С.-Петер
бургскій университет*. —К ъ пріему въ  спеціальны я высш ія техни- 
ческія училищ а.—Пріемъ въ  технологический инстутутъ.—Постано
вивш е совѣта горнаго института.—К ъ нріему въ  Военно-Медицин- 
ск.ую Академію.— О конкурс* д л я  оставленій молодыхъ врачей  при 
Военно-Медицинской академій. -К ъ  вопросу о п ереэкзам еновках* въ 
испы тательны х* медицинских* коммиссіяхъ. — Пріемъ пажен и 
кадетовъ окончивш ихъ курсъ  кадетскихъ корпусовъ, въ  Военно- 
Медицинскую Академію.—О допущ еній  ветеринарны х* врачей въ 
число студентовъ медицинскаго факультета. Условный переводъ 
■студентов-, университета н а  слѣдую щ іе семестры. — О допущеній 
персов* въ  университеты.—П редметная система преподаванія въ 
Институт* граж данских* инж енеров*.—Ходатайство студентовъ-фіш- 
новъ.—В* общ еств* вспомоществования студентам* С.-Петербургскаго 
университета.— Ж енскій медицинский институт* въ  М осквѣ.— П лата 
засл у ш ан іе  лекцій н а  Высш ихъ женскихъ курсахъ .—Педагогический 
ф акультета. Открытіе въ  Одессѣ публичны хъ ю ридическихъ кур

с о в * —Ж енскіе педагогическіе курсы  въО дессѣ .—А птекарскія учени
цы.—Спо. женскіе чертежные курсы.—Новыя фармацевтическія школы.— 
Въ Петербургской консерваторій. — Курсы для  иностранцев* въ 
Дижон*.—Профессора по вы борам *, а не по н азн ач ен ® .— Постано
влені* приватъ-доцеитовъ и ‘лекторов* медицинскаго факультета 
В арш авскаго университета.—Лекцій М. М. Ковалевскаго по госуд. 
п раву  в ъ  П олитехническом* институт*. — Союзъ педагоговъ.— 
Н елегальный собранія.—Р еви зія .—П енсіонная касса народ, учите
лей.— Частное совѣщ аніе учителей Нижегородской губ.—К ъ при
сяг* .—У чительскіе курсы  въ Воронеж*.—Несостоявшійея съѣздъ .— 
Ж енскія учительскія семинаріи,—Новыя программы реальны х* учи 
лищ *. -К ол он ія  для гим назистов* харьковских* гим назій .—Конец* 
учебнаго года въ  Нарвской мужской гим назій .— Заготовка учебни
ков*.—Курсы русскаго язы ка. Реформа ш колъ грамотности.—Ком
миссія по вопросам* образованія восточны х* инородцевъ.—Проект* 
обязательна™  ш кольнаго обученія м алолътнихъ ф абричных* рабо
чихъ.—Въ Петербургском* земств*.—Курсы санитаров* .—Н ародная 
газета,—Ш кола имени Котляревскаго.—ІП кольны я колоній въ Х арь
ков*.—О н уж д ах*  русскаго библіотечнаго д ѣ л а ......................................
Объявленія.
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Продолжается подписка на 1905 годъ
(1 6 - Ы Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я )

НА ОБІДЕІІЕДАГОГІІЧЕСКІІ1 Ж У РН А Л Ъ  Д Л Я  Ш КОЛЫ  И С Е М Ы

РУССКАЯ Ш К О Д
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАНЦІЕЙ Я. Г. Г У Р Е В И Ч А и 

Я. Я. Г У Р Е В И Ч  А.
Въ 1905 году общепедагогическій журналъ „Ру сская  

Ш кола" издается по той-же программѣ и при томъ- 
же составѣ  сотрудниковъ, что и въ 1904 году. Ж урналъ 
выходитъ Е Ж Е М Е С Я Ч Н О  книжками, не менѣе П Я Т Н А Д 
Ц А Т И  печатныхъ листовъ каждая. Прдписная цѣна: въ Пе- 
тербургѣ безъ  доставки— С Е М Ь  рублей въ годъ, съ  достав
кою С Е М Ь  рублей пятьдесятъ коп.; для иногородныхъ съ 
пересылкою В О С Е М Ь  рублей; съ  пересылкой за  границу 
Д Е В Я Т Ь  рублей. Земства, выписывающія непосредствен
но изъ редакцій не менѣе 10 экз. журнала, пользуются 
уступкой въ 15%. Сельск іе  учителя, выписывающіе журналъ 
за  свой счетъ и обращющіеся непосредственно въ контору 
журнала, могутъ получить его за  Ш Е С Т Ь  рублей въ годъ 
и притомъ съ  разсрочкой уплаты въ два срока.

В ъ „Русской И1колѣ“ принимают® участіе слѣд. лица: Я. В. Абрамов®, X . 
Д. Алчевская, А. И. А настасіевъ, М. А. Андреянов®, И. Ѳ. Анненскій, М- А. Анто
нович®, Н. Ѳ. Арепьевъ, Ц. П. Балталонъ, В. В. Бирюкович®, проф. Е. Ѳ. Буде, 
И. А. Бѣлозерскій, А. В. Бѣлецкій, И. П. Бблоконскій, проф. Н. Й. Быстров®, 
В. П. Вахтеров®, П. И. Вейнбергь, проф. А. Д. Вейсманъ, Н. X. Бессель, А. С .В ир е-  
ніусъ, Е. М. Гаршин®, А. Г. Готлиб®, М. Ю. Гольдштейн®, В. В. Гориневскій, Я. 
Г. Гуревич®, Я. Я. Гуревич®, М. И. Демковъ, П. В. ЕвстаФ Іев®, И. И. Евсѣевъ, 
■К. В. Ельницкій, И. П. Житецкій, П. В. Засодимскій, Г . Г. Зоргекфрей, К. А. Ива
нов®, проф. Д. Н. Кайгородовъ, П. Ѳ. Каптерев®, проф. Н. И. Карѣевъ, В. А. Келту- 
яла, И. М. Красноперое®, Н. А. Кричагинъ, Е. П. Ковалевскій, П. А. Конскій, Н. А. 
Коробка, А. А. Красевъ, проф. Ю. А. Кулаковскій, проф. Н. Й. Ланге, М. К. Лемке.
В. А. Латышев®, проф. П. Ф. ЛесгаФТ®, Ѳ, С. МатвЬевъ, И. И. Мещерскій, П. Г. 
Мижуевъ, К. Н. Модзалевскій, проф. В. И. Модестов®, А. П. Налимов®, А. П. Не
чаев®, М. А. Новиков®. Л. Е. Оболенскій, проф. И. Г . Оршанскій, С. А Острогор- 
скій, 0. X. Павлович®, проф. А. Л. Погодин®, Н. И. Позняков®, А. П. Раменскій, 
Ѳ. И. Рогова, Г . П. Роков®, В. Л. Розенберг®, Н. А. Рубакинъ, Я. И. Руднев®, 
Е. П. Рбпина, Н. М. Салтыкова, проф. И. А. Сикорскій, А С. Симонович®, проф, 
Ир. Скворцов®, А. Ѳ. Соколов®, Е. А. Соловьев®, М. И. Страхова, А. И. Тарнавокій. 
проф. А. С. Трачевскій, М. А. Тростников®, Н. В. Тулупов®. А. М. Тю трю м ов®, В. 
И. Фармаковскій, А. П. Флеров®, В. А. Флеров®, В. Ю. Шидловокій, проф. в. М. 
Шимкевичъ, К М. Цирюль, д-ръ В. Ф. Якубозичъ, академик®  И. И. Янжулъ, Е 
И. Янжулъ, С. И. Шохоръ-Троцкій и нѣкот. др.

Подписка принимается въ главной конторѣ ре
дакцій (уголъ Литовской и Бассейной, гимназія 
Гуревича) и въ книжныхъ магазинахъ „Новаго 
Времени", Карбасиикова и въ книжн. складѣ М. 
Ж. Стасюлевича.

Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь  я .  Г. Гуревичъ.


