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N13 Сентябрьская книжка „Русской Школы" вышла съ значитѳльнымъ 
заноздапіемъ по независящимъ отъ редакцій обстоятельствамъ и вслѣдствіе 
неоднократдыхъ габастовокъ въ типографіяхъ.
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15. Критика И  библіографія: а) Н. Боровко. Психологія мы-
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зовательныхъ звукахъ и В) окончаніяхъ измѣняемыхъ ча
стей рѣчи и неизмѣняемыхъ, III) переносы частей словъ изъ  
одной строки въ другую. Оттискъ изъ „Филологическихъ За
п и с о к !  за 1904 г. Воронежъ. 1905 г. Стр. X—168. Ц, 1 р . В. 
Чернышева, е) Ак. А. И. Соболевскій. Переводная лите
ратура Московской Руси XIV—XVII вѣковъ. Библіографиче- 
скіе матері алы. Съ двумя фототипическими таблицами. Спб. 
1903 г. Стр. VIII—460. Ц. 2 р. А. И. Яцимирекаго. Г) С. 
Нестеровъ. Екатерина Великая. Историческій очеркъ. С.-Пе- 
тербургъ. 1904 г. И. Ж—цкаго. £) Ольга Давыдова Изъ 
воспоминаній учительницы. Изд. В. И Раппъ и В. И. 'Пота
пова. 116 стр. Кіевъ. 1904 г. Ц. 30 к. А. А. Локтина. к) 
„Списокъ книгъ и періодическихъ изданій, разрѣшенныхъ  
Мин. Нар. Проев, въ первую половину 1904 г. для низшихъ  
учебныхъ заведеній, народныхъ библіотекъ и для публич- 
ныхъ народныхъ чтеній". М. 1904 г. Ц. 10 к., за сотню 7 р. 
52 стр. Изд. кн. маг. П. Д. Путиловой.— „Книги и журналы  
для чтенія учащихся въ средней школѣ. Ч. I. Списокъ книгъ 
и журналовъ, разрѣшенныхъ Мин. Нар.'Пр. за первую поло
вину 1904 г. для учѳническихъ библіотекъ мужскихъ и жен
скихъ гимназій, реальныхъ, техническихъ, коммерческихъ и
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ВЫ СОЧАЙШ ІЯ ПОВЕЛЪШ Я. I

Объ уетройетвѣ учебной части въ  ги м н азіяхъ  на 1905/6
и 1906/7 уч. годы.

(30 апрѣля 1905 г.—П рѳдл. мин. отъ 5 ітоня 1905 г., за  № 10974).
Съ окончаніемъ 1904/5 учебнаго года  истекаетъ срокъ дѣйствія  таблицы  

уроковъ дл я  ш ести первыхъ классовъ м уж сскихъ гим назій , установ
ленной циркулярны м ъ предложен]'ѳмъ м инистерства народнаго про- 
свѣщ енія отъ 18 мая 1904 года, за  № 15315.

При обсуж ден іи  въ министѳрствѣ народнаго просвѣщ енія вопроса  
объ устр ойствѣ  учебной части въ м уж скихъ гим назіяхъ  на предстоя
щей учебны й годъ, въ которомъ необязательность  и зуч ен ія  греческаго  
языка распространяется  на VI 1-й классъ больш инства этихъ учебны хъ  
заведеній , было признано ж елательны хъ ввести съ 1905/6 учебнаго г о 
да въ VII классѣ , а съ 1906/7 учебнаго года и въ VIII классѣ  муж скихъ  
гим назій  преподаваніе ф илософской пропедевтики и законовѣдѣнія.

Государь И мператоръ, по всеподданнѣйш ем у док л аду г. министра  
народнаго просвѣщ ѳнія, въ 30 день апрѣля тѳкущ аго года Вы сочайш е 
на сіе  соизволилъ.

Р уководствуясь таковымъ В ы сочайш имъ повелѣн іем ъ, а также ук а . 
заніями, Высочайш е преподанны ми въ 1-й день м ая 1904 г., г. министръ  
народнаго просвѣщ енія увѣ дом и лъ г. попечителя округа, дл я  соотвѣт- 
отвующаго распоряж енія, что съ будущ аго 1905/6 учебнаго года въ VII 
классѣ гим назій , поимѳнованнымъ въ п. IV Вы сочайш аго повелѣнія  
20 іюля 1902 года, надлеж итъ ввести преподаваніе закон овѣдѣнія  при 
одномъ урокѣ и ф илософской пропедевтики при дв ухъ  урокахъ  въ нѳ- 
дѣлю, а въ VIII классѣ тѣ хъ  же гим назій  продолжать съ 1906/7 у ч еб 
наго года преподаваніе названны хъ предм етовъ при д в у х ъ  урокахъ по 
каж дому изъ  нихъ. На счетъ  остаю щ ихся затѣ м ъ свободными трехъ  
уроковъ греческаго  язы ка въ VII кл ассѣ  признано цѣлесообразны м ъ  
усилить преподаваніе русск аго  язы ка, физики и нѣм ецкаго язы ка. Что 
же касается  ги м н азій , поименованныхъ въ п. III Высочайш аго повелѣ- 
нія 20 іголя 1902 г., то въ VII и VIII классахъ бныхъ надлежитъ ввести
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преподаваніе одной лишь философской пропедевтики при двухъ  уро~ 
кахъ въ недѣлю  въ томъ и другом ъ  классѣ , каковое должно быть на
чато въ VII кл ассѣ  съ 1905/6 учебнаго года . Н еобходимы е для  препо- 
даван ія  ф илософской пропедевтики въ этихъ  ги м н азіяхъ  два ч аса  при
знано возможны ми, не увелич ивая  общаго чи сл а уроковъ, вы дѣлить  
изъ уроковъ по древнимъ язы кам и. При этом ъ имѣлось въ ви ду, что 
курсъ  латинскаго языка въ VII к лассѣ  въ 1905/6 учебном ъ году  ещ е не 
затр он ута  реф орм ой 1901-2 учебнаго года, такъ какъ ученики этого  
класса, поступившие въ 1899 году , въ 1201 г. были уж е въ III класеѣ, 
когда реф орм а коснулась латинскаго язы ка въ I и II классахъ; такимъ  
образом ъ дл я  нихъ ум еньш еніе одного ч аса  по этом у п р едм ету  б у д ет ъ  
м енѣѳ чувствительны м и, чѣмъ дл я  другого предм ета, тѣм ъ болѣе, что  
курсъ  грам м атики долж енъ быть къ этом у к л ассу  уж е законченъ. Что 
же касается  греческаго языка, то ученики ѴП кл. начали его уж е пбслѣ  
реф ормы , т. е. съ IV класса, гдѣ  они были въ 1902/3 учебном ъ году, и 
въ VI кл., т. е. въ 1904—1905 учебном ъ году , должны были также за 
кончить необходимы й грам м атическій  курсъ; при ум ены пеніи числа  
уроковъ по греческ ом у язы ку на одинъ недѣльны й часи  придется  
лишь нѣсколько сократить количество читаѳм ы хъ текстовъ авторовъ.

Въ соотвѣтствіи съ изложенны ми указан іям и, на 1905/6 учебны й  
годъ въ сем и  кл ассахъ  м уж скихъ гим назій  должна быть установлена  
ниж еслѣдую щ ая таблица уроковъ.

Примѣчанге 1-ое. Въ ги м н азіяхъ , поименованныхъ въ и. IV Вы
со ч а й ш а я  повелѣнія 20 іюля 1902 г., жѳлающ іѳ и зуч ать  грече- 
скій язы къ заним аю тся имъ въ V к лассѣ  при пяти урокахъ, въ  
VI кл. при трехъ  урокахъ  и въ ѴН кл. при четы рехъ урокахъ  
въ недѣлю  сверхъ общ ихъ для  всѣхъ учениковъ прочихъ пред- 
мѳтовъ.

П рим гьчаніе. 2 -ое. Во П, НІ, IV и V к л ассахъ  всѣ хъ  гим назій , а 
равно въ VII кл ассѣ  гим назій , поименованны хъ въ п. IV Высо
ч а й ш а я  повелѣнія 2 0  іюля 190 2  г., обязательно обученіѳ обоими  
новыми языками; отъ и зуч ен ія  второго новаго язы ка въ ѴП. 
кл ассѣ  этихъ  гим назій  могутъ быть освобождены  лишь тѣ у ч е 
ники, которые въ 1 9 0 4 /5  учебном ъ году  обучались  одном у новом у  
язы ку, въ VI же к лассѣ  гим назій , поименованныхъ въ п. IV озн а
ч е н н а я  В ы соч ай ш ая  повелѣнія, а также V I и ѴП классахъ гим 
н азій , поименованныхъ въ п. ІП того же В ы соч ай ш ая  повелѣнія, 
обязательно и зу ч ен іе  лишь того новаго язы ка, которому ученики  
обучались въ 1 9 0 4 /5  учебном ъ году . Ученики V, VI и VII клас
совъ гимназій, поименованныхъ въ и. IV В ы со ч а й ш а я  повелѣнія  
2 0 .ІЮ Л Я  1 9 0 2  г., будуч и  освобождены, по жоланію родителей , отъ  
и зуч ен ія  греческаго язы ка въ началѣ или с е р е д и н і у ч е б н а я  
года, обязаны  и зуч ать  оба новые язы ка.

П редлагаем ая на 1905/6 учебны й годъ таблица уроковъ не подле- 
житъ введенію  въ Рижской городской гим назіи , ги м н азіяхъ  при исто- 
рико-ф илологическихъ институтахъ  С.-Пѳтербургскомъ и Нѣжинскомъ,. 
въ гим нази ческихъ  классахъ  лицея  Ц есаревича Н иколая въ Москвѣ,. 
ьъ гим нази ческихъ  отдѣлен іяхъ С.-Петѳрбургскихъ училищ ъ при церк- 
вахъ св. Петра, св. Анны, св. Екатерины  и рѳф орм атскихъ, а, также 
училищ а при ѳвангеличѳско-лю теранской церкви апостоловъ П етра и
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Павла въ Москвѣ. Въ этихъ учебны хъ зав еден ія хъ , а также въ ѴІП 
к л а ссѣ .в сѣ х ъ  прочихъ гим назій  остается  въ силѣ  таблица уроковъ, 
утверж денная  въ 1890 году.

На 1906/7 учебны й годъ таблица уроковъ дл я  VIII к л асса  ги м н азій 5 
поименованны хъ въ п. IV Высочайш аго повелѣнія  20 іюля 1902 г., у ст а 
навливается въ слѣдую щ ем ъ видѣ:

Законъ Божій . . . .
Р усск ій  я з ы к ъ ..................... .
Л атинскій язы къ . . . .
Г реческій  язы къ . . . .
Ф илософ ская пропедевтика
М а т ем а т и к а ..............................
Ф и з и к а .......................................
йсторія .......................................
Н ѣмецкій я з ы к ъ ....................
Ф ран цузск ій  язы къ . . . .
Законовѣдѣніе . . . .

В сего. . . 29 уроковъ.
Ближайшія ук азан ія  относительно программъ преподаванія  въ 

ги м н азіяхъ  философской пропедевтики и законовѣдѣнія буд ут ъ  сооб
щены дополнительно. (Ц иркуляръ по В иленском у уч. окр. 1905 г. № 6

О бъ ок он ч ател ьн ы хъ  и сп ы т ан ія хъ  въ вы сш ихъ  у ч еб н ы х ъ
за в ед ен ія х ъ .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по всѳподданнѣйш ем у докл аду  
г. министра народнаго просвѣщ енія, въ 30-й день апрѣля сего года. 
Вы сочайш е повелѣть соизволилъ, во исполнѳніѳ п.п. 3 и 2 В ы сочай
ш аго повелѣнія 16 минувш аго апрѣля: 1) допустить къ окончатель- 
нымъ экзам енам ъ весною текущ аго года  тѣхъ  и зъ  находящ ихся на 
выпускныхъ кур сахъ  высш ихъ учебны хъ заведен ій  вѣ дом ства мини
стер ства народнаго просвѣщ енія студентовъ, коихъ найдуть  того до
стойными начальства учебнаго округа и соотвѣтствую щ аго учебнаго  
заведен ія ;

2) допустить къ выпускнымъ экзам енам ъ въ сентябрѣ теку" 
щ'аго года  таковыхъ же студентовъ, если  они по какимъ-либо причи- 
нам ъ окаж утся не въ состояніи приступить къ эк зам ен ам ъ  нынѣ, и

3) внесенную за  тѳкущ ій сѳм естръ  пл ату  возвратить лишь ст у 
дентам ъ, выбывающимъ въ текущ ѳм ъ же сѳм естрѣ  и зъ  учебнаго  
заведенія; остальнымъ же зач есть  ее  за  предстоящ ій осенній се 
м естры

У вѣ дом ляя  о таковомъ Высочайш ѳмъ повелѣніи, г. министръ на
роднаго просвѣщ ѳнія, въ предлож еніи отъ 2 м ая сего года  за  № 8767, 
р азъ ясн и лъ , что студенты , пользую щ іеся стипендіям и, пособіями и 
освобож деніѳмъ отъ платы, сохраняю тъ за  собою эти льготы на осно
ваній дѣйствую щ ихъ правилъ. (Ц иркуляръ по Западно-С ибирскому уч . 
окр. №№ 5—6).
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О п ер ев о д *  с т у д ен т о в ъ  н а  сл ѣ дую щ іе курсы .

Г о с у д а р ь  И м п ѳ р а т о р ъ  21 мая 1905 года Высочайш е 
повелѣть соизволилъ: 1) разрѣш ить въ университѳтахъ, управляемы хъ, 
по уст а в у  1884 г., студентам ъ, числивш им ся весной 1905 г. на второмъ, 
четвертом ъ и ш естомъ сем ѳстрахъ , а на м едицинскомъ ф акул ьтет*  и 
на восьмомъ, въ сл уч аѣ  возбуж ден ія  сими студен там и  соотвѣтствую - 
щаго ходатайства и ыѳимѣнія препятствія къ удовлетворенно такового 
со стороны ректора и попечителя учебнаго округа, перейти условно  
ва слѣдую щ іѳ сем естры ; 2) разрѣш ить въ в и д у  такого условнаго пере  
нода полукурсовы я испы танія въ дѳкабрѣ 1905 года  для зач ета  перваго  
и второго, трѳтьяго и четвертаго, пятаго и ш естого, а на медицин
скомъ ф акультет* седьм ого и восьм ого сем естровъ , при чем ъ лицъ, 
вы державш ихъ усп *ш н о сіи  испытанія, считать окончательно пер е
веденны м и на сооД в ітств ую щ іе сем естры , а не вы державш ихъ сихъ  
испытаній числить на тѣ хъ  весеннихъ сем естрахъ , на коихъ лица сіи  
числились и въ январѣ 1905 года, съ предоставленіем ъ имъ права  
держ ать весной 1906 года полукурсовы я исны танія на общихъ основа  
ніяхъ; 3) лица, не воспользовавш іяся льготой, устанавливаем ой пунк- 
томъ первы мъ или ея  не удостоенны й и не подавш ія прош еній объ  
увольнѳніи и зъ  университета, признаются оставш им ися на повтори
тельный годъ на тѣхъ  же курсахъ  на общихъ основаніяхъ; 4) предл о
жить ф акультѳтам ъ при составлены  обозрѣнія  преподаванія озабо
титься н азн ач ен іем ъ  въ осеннѳмъ и весен нем ъ сем естрахъ  1905—06 
академ ическаго года  дополнитѳльны хъ необязательны хъ курсовъ лек
цій, которые и м *л и  бы цѣлью облегчить студентам ъ  усвоен іе знаній  
по т *м ъ  предм етам и, по которыми полукурсовы я испы танія сими сту
дентами сданы  ещ е не были; 5) т * х ъ  лицъ, кои въ си л у  Высочайшаго  
п о в ел ін ія  30 апрѣля 1905 года  допущ ены  къ окончательны ми испыта- 
ніямъ въ текущ ѳм ъ г о д у  и которые его въ сѳмъ году  не вы держ ать, 
допускать впредь въ сл уч аѣ  нѳпріобрѣтѳнія ими вп ослѣдствіи  уста- 
новленнаго выпускного св и д іт е л ь с т в а  о за ч ет *  восьми и десяти  п олу  
годій къ испы таніямъ въ ком м иссіяхъ на правахъ экстѳрновъ; 6) пункты  
первый, второй, третій  и ч етверты й  распространить и на в с*  осталь  
ныя высшія какъ м уж скія, такъ и жѳнскія учебны я зав еден ія  в і 
домства министерства народнаго просвѣщ енія. Что же касается  вы- 
пускныхъ студентовъ  и слуш атѳльнидъ  сихъ послѣднихъ высш ихъ  
учебны хъ заведен ій , то предоставить начальствам и сихъ зав еден ій  
выработать прим ѣнительно къ требованіям ъ, предъявляемы ми эк зам е
ную щ имся въ к ач еств *  экстерновъ условія, на коихъ студенты  и сл у
ш ательницы могли бы быть допущ ены  къ окончательными испыта- 
ніямъ въ послѣдую щ іе за  1905 годы  и представить соображенія по сем у  
предм ету въ м инистерство. (Т ел егр ам м а министра народнаго п р о с в і
щеній отъ 21 м ая 1905 года/. (Ш.)



ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ У К А ЗЪ , ДАНН Ы Й ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ 
Щ ЕМ У  СЕНАТУ.

Въ неустанны хъ заботахъ  Нашихъ о преуспѣяніи  вы сш ихъ у ч еб 
ныхъ зав еден ій  и водвореніи въ нихъ правильнаго течен ія  академ иче
ской ж изни признали Мы за  благо, впредь до вв еден ія  въ законода- 
тельном ъ порядкѣ новыхъ уставовъ вы сш ихъ учебны хъ зав еден ій  
м инистерства народнаго проев ѣщенія, издать  временны й объ управлен ій  
ими правила.

Въ изм ѣненіѳ  и дополненіѳ подлежащ ихъ статей  дѣйствую щ ихъ  
нынѣ уставовъ  россій скихъ  университетовъ, Дем идовскаго ю риди че
с к а я  лицея, ветеринарны хъ и тѳхнологическихъ институтовъ, Москов
скаго техничѳскаго училищ а и Н ово-А лександрійскаго инсти тута  сель- 
скаго хозя й ства и лѣсоводства подлеж ать примѣненію  ниж ѳслѣдую щ ія  
правила:

§ 1. Въ ун и в ерси тетахъ  совѣ ту и ф акультетам ъ п редоставл яется  
избирать: п ер в ом у—ректора и его помощника, гдѣ  таковая долж ность  
установл ена закономъ, вторымъ — декановъ и сек ретарей  факуль- 
тетовъ.

Ректоръ и его помощникъ избираю тся и зъ  числа ординарны хъ  
профессоровъ: деканы  и секретари—и зъ  всѣхъ проф ессоровъ соотвѣт- 
ственнаго ф акультета.

И збранны й совѣтом ъ и ф акультетам и лица представляю тся въ  
установленном ъ порядкѣ на утверж ден іе.

Примгъчанге. Выборы вы ш еозначенныхъ долщностныхъ лицъ  
должны быть произведены  въ нынѣшнѳмъ ж е учебном ъ году  
предъ началом ъ учебны хъ занятій.

§ 2. Заботы  о поддерж аніи правильнаго хода  учебной ж изни въ  
ун и в ер си т ет ! возлагаю тся на обязанность и отвѣтственность совѣта- 
Въ этихъ видахъ:

а) совѣ ту предоставл яется  принимать соотвѣтствѳнны я мѣры, 
дѣ й ствуя  въ полномъ составѣ  или ч р езъ  избранную  для  сей цѣли  
коммиссію;

б) въ томъ сл учаѣ , если, несм отря на принятыя совѣтом ъ мѣры, 
въ у н и в ер си т ет ! п роизойдутъ  наруш аю щ іѳ правильное т е ч е т е  акаде
мической жизни безпорядки, совѣту предоставл яется  ходатайствовать  
о пріостановленіи занятій вполнѣ или частью  на болѣе или м енѣе  
продолжительны й срокъ;

в) начальство н адъ  инспекціею  ввѣ ряется  ректору, который о под- 
держ аніи  въ у н и в ер си т ет ! порядка и о надлеж ащ ихъ въ сем ъ  см ы слѣ  
ук азан ія хъ  инспектору предлагаеш ь, если  сочтетъ это необходимы мъ, 
на обсуж деніѳ  совѣта или избранной послѣдним ъ коммиссіи;

г) разбирательство по студенческим и дѣ л ам ъ  ввѣряѳтся  проф ес
сор ск ом у дисциплинарном у с у д у  на точномъ основаній Вы сочайш е 
утверж денны хъ 27 а в г у ст а  1902 г. правилъ.

§ 3. У станавливаем ы й настоящ им и временны ми правилами обязан
ности и полномочія совѣтовъ , ф акультетовъ и ректоровъ р асп р ост р а



няются и на соотвѣтствующіе органы власти других® вышеозначен
ных® учебныхъ заведеній.

На подлинном® Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Петергофѣ.

27 августа  1905 г.

О п р ед о ст а в л ен іи  М и н и стр у  Н ар одн аго  П р осв ѣ щ ен ія  права  
у т в е р ж д а т ь  въ зв а н ій  уч и т ел я  ги м н а зій  л и ц ъ  съ  вы сш им ъ  

о б р а зо в а н іем ъ . (29 мая 1905 года № 10849).

И нспѳкторскій отдѣлъ собственной Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  К анцелярій неоднократно возбуж дал®  вопросъ о 
неправильности установленнаго циркуляром ъ М инистерства Народнаго 
П росвѣщ енія отъ 24-го ноября 1889 г. за  № 19612 порядка назначенія  
лицъ, окончивіпихъ курсъ  университетовъ по уставу  1884 г., преп ода
вателям и гим назій  и реальны хъ училищ ъ безъ  особаго на званіѳ учи
теля гимназій испытанія.

Въ устран ен іе сего М инистерствомъ Народнаго Иросвѣщенія и было 
испрошено прилагаем ое при сем ъ въ копій Высочайш ее повелѣніе  
28 августа  1904 года  на предоставленіѳ М инистру Н ароднаго Просвѣ- 
щѳнія права впредь до утверж ден ія  новаго положенія о средн ей  школѣ  
утверж дать въ званій  учителя гим назій  безъ  особаго на с іе  званіе  
испытанія тѣхъ лицъ съ высшимъ образованіем ъ , кои будутъ  при
знаны имъ, М инистром® достаточно подготовленны ми дл я  преподава
тельской дея тел ь н ости .

И зъ точнаго см ы сла приведеннаго Вы сочайш его повелѣнія слѣ- 
дует ъ , что утвѳр ж ден іе преподавателей, не держ авш ихъ Спеціальна™  
испытанія, въ званій учител я  гим назій  должно производиться властію  
Министра по удостовѣ рен іи  непос))едственны мъ начальством ъ подгото
вленности преподавателей; въ ви ду сего лишь по выяснѳніи послѣд- 
няго обстоятельства окружное начальство им ѣетъ входить съ соотвѣ т- 
ствующими представленіям и въ Министерство. При этомъ такой поря- 
докъ распространяется  не только на лицъ, получивш ихъ дипломы 1-й 
и 2-й степени на основаній университетскаго устава  1884 г., но и на 
всѣхъ вообще лицъ съ высшимъ образованіем ъ.

Всеподданнѣйш ій докладъ Министра Народнаго Просвѣщ енія отъ  
28 августа 1904 года. О предоставленіи  М инистерству Н ароднаго Про- 
свѣщ енія права утверж дать въ званій  учи тел я  ги м н азій  лицъ съ выс
шимъ образованіем ъ .

По Вы сочайш е утверж денном у 22-го апрѣля 1868 года мнѣнію  
Г осударственна™  Совѣта дл я  пріобрѣтенія  званія  учителя гим назій  
установлены  особый дв ухъ  родовъ испытанія: а) сокращенный для  
лицъ, пріобрѣтаю щ ихъ зван іе учителя по одном у изъ  предметовъ того 
ф акультета, который они окончили и б) полныя для прочихъ лицъ съ  
высшимъ или гим назическим ъ образованіемъ. Въ р азв и тіе означеннаго  
закона, М инистерствомъ Народнаго Просвѣщенія 15-го мая 1870 г. были 
изданы правила о производств® спеціальны хъ испытаній, въ коихъ



указано, что вовсе освобож даю тся отъ испытанія лица, приготовленный  
по распоряжению М инистерства спеціально къ замѣщ ѳнію  у ч и т е л ь  
скихъ вакансій въ ги м н азіяхъ  и прогим назіяхъ. Х отя означенное по
становивш е М инистерства и не противорѣчитъ В ы сочайш ем у повелѣ- 
нію 22 апрѣля 1868 года, но оно не им ѣетъ твердаго основанія въ з а 
к о н і, а потом у вопросъ этотъ надлеж ало бы обсудить въ законо- 
дательном ъ порядкѣ. Но такъ какъ въ ближайш емъ буцущ ѳм ъ пред
стои те пѳресм отръ всѣ хъ  законовъ о среднихъ учебны хъ заведен іяхъ - 
то я  полагалъ бы наиболѣе отвѣчаю щ имъ интересам ъ учебнаго дѣ л а  
предоставить М инистру Народнаго П росвѣщ енія, впредь до обнародо- 
ванія новаго положенія о средней  школѣ, право утверж дать въ званій  
учителя гим назій  безъ  особаго на с іе  зван іе испы танія тѣхъ лицъ съ  
высш имъ образован іем ъ , кои будутъ  признаны имъ, Министромъ, 
достаточно подготовленны ми дл я  преподавательской дѣятельности.

На п р и в е д е т е  въ исполненіе изъ ясн еянаго предполож енія пріемлю  
долгъ всеподданнѣйш ѳ испраш ивать В ы сочайш ее В а ш е г о  II м п е- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніѳ. (Ц иркуляри по Зап адн о  
Сибирскому уч. окр. 1905 г. №Л6 5—6).

МИНИСТЕРСКИ! РАСПОРЯЖЕНІЯ.

О порядкѣ возбуж денія  нѣкоторы хъ ходатай ств а

Въ министерство народнаго просвѣщ енія нерѣдко поступаю тъ р а з 
ный ходатайства служ ащ ихъ въ учебны хъ зав еден ія хъ  по дѣ л ам ъ , 
разрѣ ш ен іѳ которыхъ п редоставлено, по закону, непосредственно власти  
м ѣстнаго учебнаго н ач ал ь ств а , или же рѣ ш еніе коихъ хотя и зав и си те  
отъ министерства, но м ож ете послѣдовать лишь по предварительном ъ  
и с т р е б о в а н ! отъ подлежащ аго м ѣстнаго уч ебнаго начальства заклю - 
чѳнія и необходим ы хъ свѣдѣній  по п р ед м ет у  ходатай ств а просителей-

В м ѣстѣ съ тѣм ъ, въ министерство весьм а часто поступаю тъ просьбы  
роди телей  учащ и хся  какъ въ высш ихъ и среднихъ , такъ и въ н и з-  
шихъ учебны хъ зав еден ія хъ  объ опредѣленіи  дѣ тей  въ учебны я за- 
ведѳн іяхъ, о св о б о ж д ен ! ихъ отъ платы за  уч ен іе , допущ еній къ пере- 
экзам еновкам ъ, объ оставленій  на повторительный курсъ въ томъ  
классѣ  и том у  подобный ходатайства, которыя, на основаній дѣйствую - 
щ ихъ законоположѳній и распоряж еній м инистерства, подлеж атъ по
д а ч і  непосредственно въ учебны я зав ед ен ія  или попечителям и у ч е б 
ныхъ округовъ.

Первая категорія  дѣлъ им ѣетъ послѣ дствіем ъ  возвращ енія  хода- 
тайствъ съ указан іѳм ъ на подвѣдомственность ихъ м ѣ стном у учебн ом у  
начальству или п ередач у на усм отрѣніѳ и окончательное распоряж еніе  
сего послѣдняго, вторая ж е—истребованіе заклю ченій и дополнитель
ныхъ свѣдѣній, безъ которыхъ дѣло не можетъ получить дальнѣйш аго  
двъжѳнія. Всѣм ъ этимъ въ совокупности создает ся  соверш енно излиш 
няя и без полезная переписка, обременяю щ ая только м инистерство и 
канцелярій, окружныхъ управлен ій  и зам едляю щ ая безъ всякой нужды  
движеніѳ дѣлъ.



В сл ѣ дств іе сего г. министръ народнаго п р осв іщ ен ія  въ прѳдлож е- 
•ніи отъ 18-го іюня 1905 г. за  № 12156 поручили объявить служ ащ им и  
по С .-П етербургскому учебном у округу, а также родителям и учащ ихся:
1) что они, въ видахъ ускоренія  въ р іш е н ій  возбуж даем ы хъ ими х о д а 
т а й с т в у  должны обращ аться съ прош еніями непосредственно къ со- 
о т в іт ст в у ю щ ем у  начальству, которое, когда то окажется нужными, 
и м іе т ъ  представлять возбуж даем ы я ходатайства на у см о т р ін іѳ  вы с
ш ей инстанціи, 2) что за  симъ всѣ прош енія, неправильно направляе
мый непосредственно въ министерство, не м огутъ претендовать на ско
рое р а з р іш е н іе , ибо требѵю тъ предварительны хъ справокъ на м і с т і ,  
и 3) что ж алобы  на неправильный, по м н ін ію  просителей, д ій с т в ія  и 
р іш ѳ н ія  м іст н ы х ъ  органовъ власти должны быть направляемы  ч ер езъ  
обж аловы ваем ое лицо къ непосредствен ном у его начальнику и только 
при негіолученіи въ м іся ч н ы й  сроки о т в іт а —вторично къ сем у  по- 
с л ід н ѳ м у .

Сообщается по округу для руководства въ подлежащихъ с л у 
чаяхъ. (Циркуляри по С.-Петербургскому уч. окр. 1905 г. Лі* 8).

По поводу иеключенія и зъ  оклада лицъ податного ео- 
стоянія, поетупивш ихъ на государственную службу.

При существованіи подушной подати крестьяне и .мЬщанѳ, посту- 
пившіе на государственную службу, исключались по правилами устава 
о служ бі гражданской и устава о податяхъ изъ податного оклада.

Принявъ во вниманіе, что, въ виду послідовавш ей отм іны  подуш
ной подати въ значительной части м істяостей  Имперіи, вышеупомя
нутый правила объ исключеніи крестьянъ и м іщ ан ъ  изъ оклада могли 
сохранить свое Д ІЙ С Т В Іе ЛИШЬ ВЪ Т ІХ Ъ  МІСТНОСТЯХЪ, ' Г Д І  временно 
оставлена подушная подать (для крестьянъ), министерства внутрен
нихъ д іл ъ  и финансовъ циркулярными предложеніями разъяснили 
губернаторами и казенными палатами, что въ настоящее время всту- 
пленіе крестьянъ и м іщ анъ въ гражданскую службу, посліднихъ—по- 
всѳмістно, а первыхъ—за исключеніемъ местностей, г д і  сохранилась 
еще подушная подать, не должно сопровождаться исключеніемъ ихъ ни 
изъ оклада, ни изъ общества.

И м ія  въ виду, что обусловливаемы й приведенны ми циркулярны ми  
разъ яснен іям и отказъ казенныхъ палатъ  исключать изъ  оклада лицъ  
податныхъ состояній, поетупивш ихъ на государственную  служ бу, по 
учебной части, или удостоенны хъ диплом ами въ испытательныхъ ком- 
м иссіяхъ , не можетъ слуоісить препятствіемъ ни къ замѵъщенію должностей 
названными лгіцамй, въ установленны хъ закономъ случаяхъ, ни къ выдачгъ 
присуэісденныхъ имъ дипломовъ, въ установленном ъ ст. ст. 43 и 51 уст . о 
сл. прав., изд. 1896 г., и ст. 1, и сл ідую щ и м и , прилож еніе къ ст. 482 
уст. о прм. нал, изд. 1893 г., п о р я д к і, департам енти общ ихъ д іл ъ ,  по 
соглашенью съ департам ентом ъ народнаго п р осв іщ ен ія  и о т д іл о м ъ  
промышленныхъ училищ ъ, отнош еніемъ отъ 8-гр ію ля 1905 г. за  № 8047 
у в ід о м и л ъ , что м огущ ія  возникнуть дл я  лицъ, коихъ казенны й палаты  
отказались бы исключать изъ  оклада, какія-либо затр удн ен ін  подле
жать устраііенію  путем ъ соотвЪ тственваго обращ енія сихъ лицъ н е 



посредственно, помимо учреж деній  м инистерства народнаго просвѣщ е- 
нія, въ подлеж ащ ія общ ества и казенны я палаты.

Сообщ ается по ок ругу  дл я  свѣдѣнія. (Ц иркуляръ по С .-П етербург
ск ом у  уч. окр. 1905 г. № 8).

По вопросу о вознаграждении преподавателей среднихъ  
учебны хъ заведеній, призванны хъ и зъ  запаса на воен

ную служ бу, и и х ъ  замѣетителей.

В слѣдствіе возбуж денпаго попечителем ъ М осковскаго учебнаго  
окр уга  вопроса о р а зм ѣ р ѣ  содерж анія  лицъ преподавательскаго пер
сон ал а, призванны хъ по случаю  мобилизации на дѣйствительную  воен 
ную сл уж бу изъ  запаса, министерство народнаго просвѣщенія, р а зъ я с
нило (въ отнош еніи отъ 2-го сентября 1904 г. за  № 1886), что подъ со 
д е р ж а щ е м !  сохр ан я ем ы м ! по ст. 32 уст . о воин, пов., за  тѣми изъ  
преподавателей  учебны хъ зав ед ен ій  министерства народнаго просвѣ- 
щ енія, которые, состоя въ запасѣ , призваны  на дей стви тел ьн ую  сл уж бу  
по случаю  мобйлизаціи, надлеж итъ р азум ѣ ть  только штатное содержа- 
ніе за  12 нормальныхъ уроковъ и что, на основаній прим ѣчанія къ 
ст. 562 т. III уст . о сл. правит., изд. 1896 г., вы дача вознаграж денія ли- 
цамъ, замѣщ аю щ имъ преподавателей, призванны хъ и зъ  запаса, не но
си ть  обязательна™  характера, почем у таковое лишь въ сл учая хъ  н а 
стоятельной необходим ости, за  невозмож ностью  иначе обезпечить п р а
вильный ходъ  преподаванія, должно быть относимо на спеціальны я  
средства учебнаго заведен ія .

П одвергнувъ нынѣ новом у разсмотрѣніго, въ связи съ отзы вомъ  
государ ств ен н а™  контроля, вопросъ о вознаграж деніи  преподавателей  
среднихъ учебны хъ зав еден ій , призванны хъ и зъ  зап аса  на военную  
служ бу, и ихъ зам ѣ стителей , м инистерство народнаго просвѣщ енія  
пришло къ заключѳнію, что подъ содерж аніем ъ, о ст а в л я ем ы м ! въ си л у  
ст. 32 уст . о воин, повин., за  означенны ми преподавателями, сл ѣ дуетъ  
р азум ѣ ть  все содерж аніе, какое преподаватель иолучалъ до призыва 
за  уроки, за  исправленіе письменны хъ работъ. за  классное наставни
чество, за  обязанности библіотекаря и секретаря педагогическаго со 
в ет а , если онъ таковыя и с п о л н я л ! подобно том у, какъ это установлено  
по отношенію къ п р е п о д а в а т ел я м ! подвергш имся сум асш еотвію . Что  
же касается  упом янутаго выше прим ѣчанія къ ст. 562 т. III св. зак., 
уст. о служ бѣ гражд., и зд . 1896 г., то примечание это, въ ви ду  особыхъ  
условій  учебной служ бы  и установленнаго законом ъ порядка возна
гражденія преподавателей, не можетъ во всей полнотѣ быть примѣняемо  
ко всѣм ъ учебнымъ заведеиіям ъ.

П осем у и въ от м ен у  приведеннаго выше разъ яснен ія  министерство  
/  народнаго просвѣщ енія  н аходить необходимы мъ преподать къ руко^ 

водству подлеж ащ ихъ учебны хъ начальствъ слѣдую щ ія указан ія:
1) П реподаватели среднихъ  учебны хъ зав еден ій , призванны е на 

дей стви тел ьн ую  сл уж бу  и зъ  запаса , сохраняю тъ за  собою все содерж а- 
ніе, которое они получали до призы ва, въ томъ числѣ  вознаграж деніе  
за  дополнительное, сверхъ 12-ти, уроки, за  исправленіе письменны хъ  
работъ, классное наставничество, исполнен]ѳ обязанностей библіоте
каря или секретаря педагогическаго совѣта.



2) Р асходъ  по вы дач* вознаграж ден ія  зам ѣ сти теля м ъ  преподава
телей , призванны хъ на д ій ств и тел ь н у ю  сл уж бу изъ  запаса, подлежишь 
отнесенію  на ш татныя ср едства  учебнаго заведенія; въ сл уч а*  н едо
статочности и хъ —на спеціальны я ср едства  учебнаго заведенія; въ сл у 
ч а *  же недостаточности и этого источника мож етъ быть возбуж ден ъ  
вопросъ объ отнесеніи  р асхода  полностью или въ и зв *стяой  части  на  
общ іе остатки отъ см ѣтны хъ назн ачен ій  по в ід о м с т в у  министерства  
народнаго просвѣщ енія.

Объ излож енном ъ, за  министра народнаго п р осв іщ ен ій , г. товарищ и  
министра, тайный сов ітн и к ъ  Р енаръ  у в ід о м и л ъ  въ предлож еніи отъ  
11-го м ая 1905 г. за  № 9334.

С ообщ ается по ок р угу  дл я  руководства въ подлежащ ихъ случаяхъ. 
Ц иркуляри по С .-П етербургскому уч. окр. 1905 г. Лв 7).

Объ эк зам ѳнахъ  на званіѳ учителей и учительницъ ри- 
еованія и черченія.

Въ дополненіе къ утверж денном у м инистерствомъ народнаго про
св іщ ен ій , 18-го іюля 1903 г., положѳнію объ учи тел яхъ  и ■ учительницахъ  
рисованія и черчен ія , р азосл ан н ом у по учебны м и округам и при предло
женіи м инистерства отъ того ж е. 18-го іюля № 22113, о т д іл ъ  промы ш 
ленны хъ училищ ъ, по приказанію  г. министра, и по соглаш енію съ  
Императорскою академ ією  худож ествъ , въ отнош еніи отъ 19-го мая  
1905 г. за  № 3071 сообщ или въ разъ ясн ен іѳ  §§ 7, 9 и 10 означеннаго  
положенія, что: 1) экзам ены  на званіѳ уч и тел ей  рисованія  ереднихъ  
учебны хъ зав еден ій  должны производиться  только въ худож ествен- 
ныхъ училищ ахъ, подвѣдомственны хъ И м ператорской академ ій  х у д о 
жествъ, въ особы хъ ком м иссіяхъ , согласно §§ 6-му и 7-м у упом янутаго  
положенія; 2) экзам ены  уч и тел ей  рисованія  низш ихъ учебны хъ за в е
деній, равны хъ городским и училищ ам и по положенію 1872 г., должны  
производиться въ т іх ъ  же ком м иссіяхъ при худож ественны хъ учили
щахъ (§ 6-й и гіримѣч. къ § 9-му положенія и и р и м іч ан іе  2-е къ § 10-му); 
в м іс т *  съ т ім ъ , по сил * § 6-го положенія, учительск іѳ институты, какъ 
подготовляющіѳ уч и тел ей  дл я  городскихъ училищ ъ по положенію  
1872 года, м огутъ  предоставлять т ім ъ  своимъ воспитанниками право 
на преподаваніе рисованія  и черченія , которые удовлетворили на испы- 
таніи требованіям ъ, означенны ми въ §-мъ полож енія объ уч и тел яхъ  
и учитѳльницахъ рисованія  и черченія, и 3) экзам ены  уч и тел ей  рисо
ванія начальны хъ училищ ъ, на основаній § 6-го и п р и м іч ан ія  1-го къ 
§ 10-му разсм атриваѳм аго  положенія, м огутъ производиться, к ром *  
худож ественны хъ училищ ъ , лишь въ т іх ъ  учреж ден іяхъ  и учебны хъ  
заведен іяхъ  м инистерства народнаго п р осв іщ ен ія , на которыя возло
жено производство испы танійна зван іе уч и тел ей  начальны хъ училищ ъ, 
при чем ъ на основаній § 6-го и п р и м іч а н ія  2-го къ § 10-му положенія  
объ учителяхъ  и учительницахъ рисованія и черченія, учител ьск ія  
семинаріи могутъ предоставлять т ім ъ  своимъ воспитанниками право 
преподавать рисованія  въ начальны хъ училищ ахъ, которые у д о в л е
творили на испытапіи требовапіям ъ, означенны ми въ § 10-мъ назван- 
наго положенія.

Сообщается по ок ругу дл я  с в ід ін ія .  (Ц иркуляри по С .-П етербург
ск ом у  уч. окр. 1905 г. .№ 7).



О порядкѣ пріем а учениковъ-евреевъ среднихъ уч еб
ны хъ заведеній и зъ  приготовительнго класса в ъ і  (О тнош .

Д еп. Нар. Проев, отъ 23 мая 1905 г., за  № 10131).

В слѣдствіе отнош енія В аш его П ревосходительства отъ 2-го м инув
ш а я  апрѣля, за  № 7162, Д ѳпартам ентъ Народнаго Просвѣщ енія им ѣетъ  
честь  изъяснить, что ученики-евреи п р и готов и тел ьн ая  к л асса сред  
нихъ учебны хъ завѳдѳвій  должны быть принимаемы  въ I классъ  по 
конкурсном у испытанію на общ емъ основаній съ мальчиками христіан- 
скихъ исповѣданій, не подвергаясь вторично процентном у ограниченно  
(коем у они подвергались при пріемѣ въ приготовительны й классъ); но 
такіѳ ученики должны быть принимаемы  во вниманіе при расчѳтѣ  ва
кансій дл я  вновь поступаю щ ихъ евреевъ. (Ц иркуляръ по Московскому 
уч. окр. 1905 г. № 6).

По вопросу о допущ еній почетны хъ смотрителей город
ск и хъ  училищ ъ въ  оцѣнкѣ письменны хъ работъ и ует- 
ны хъ отвѣтовъ учащ агоея. (Предлож. Мин. Нар. Проев, отъ 

8 мая 1905 г., за  № 9195).

Н а ч а л ь с т в о  М осковскаго  у ч еб н аго  о к р у га  просило  р а зъ я с н е н ія  по 
во п р о су  о то м ъ , и м ѣ е т ъ  л и  п раво  н ед аго ги ч еск ій  со в ѣ тъ  го р о д 
ского  у ч и л и щ а  д о п у ск ать  п очетн аго  см о т р и т е л я  у ч и л и щ а  к ъ  оц ѣ н к ѣ  
п и сьм ен н ы х ъ  р аб о тъ  и у стн ы х ъ  о т в ѣ т о в ъ  п о д в ер гаю щ и х ся  в с я к а го  
р о д а  и сп ы тан іям ъ  в ъ  н азван н ы х ъ  п ѳ д аго ги ч еск и х ъ  со вѣ тахъ .

В слѣдствіѳ сего увѣдом ляю  В аш е П ревосходительство^ что согласно  
ст. 3142 Св. Зак., т. XI, ч. I  (изд. 1893 г.), почетный см отритель присут
ст в у ет е  въ за с ѣ д а н ія х ъ п ед а г о г и ч еск а я  совѣта съ правомъ голоса по- 
всѣм ъ дѣлам ъ, и потому означенном у л и ц у  должно быть предоста
влено право принимать участіѳ  въ оцѣнкѣ письм енны хъ работъ и уст -' 
ны хъ отвѣтовъ подвергаю щ ихся всякаго р ода  испы таніямъ въ пѳдаго- 
гическихъ совѣтахъ городскихъ училищ ъ. (Ц иркуляръ по М осковскому  
уч. окр. 1905 г. № 6).

О разрѣш еніи на открытіё параллелей властью мѣстнаго  
учебно окружнаго начальства.

Пунктомъ 20-мъ В ы с о ч а й ш е  у т в ер ж д ен н а я  19 апрѣля 1904 г. 
м нѣнія  Г о су д а р ст в ен н а я  Совѣта, въ изм ѣ н ен іѳ  приложенія къ ст. 18 
Счетн. Уст., П опечителям ъ учебны хъ округовь предоставлено произ
водство постоянны хъ и единоврем енны хъ расходовъ до 2000 р. въ одинъ  
р а зъ  и зъ  собираем ы хъ за  учен іе  сум м ъ  и други хъ  принадлеж ащ ихъ  
учебны м ъ зав еден ія м ъ  спеціальны хъ средствъ  на потребности, ука
занный въ п. 1-мъ прим ѣчанія къ ст. ЗО прилож енія къ ст. 18 Счетнаго 
У става М инистерства Народнаго Просвѣщ ѳнія по ирод. 1902 г.

Сопоставляя это законополож еніе со ст. ст. 20, 1539 (п. 6) и 1760 
(п. 6) т. XI ч. I Св. Зак., Уст. учен . учр. и учебн. зав., изд. 1893 г., о 
порядкѣ разрѣ ш ен ія  на откры тіе параллельны хъ отдѣлен ій  въ ср ед
нихъ учебны хъ заведѳн іяхъ , М инистерство признало, что, такъ какъ



сопержаніѳ каж дой п араллели  не превы ш аетъ 2000 р. въ годъ, то разр ѣ - 
ш еніе на откры тіе п арал л елей  должно принадлеж ать компетенція мѣ- 
стнаго учебно-окрѵж наго начальства.

Объ этом ъ, на основаній прѳдлож енія за  М инистра Н ароднаго П ро
св іщ ен ій  г. Товарищ а М инистра отъ 8-го ф евраля сего года за  №2464, 
сообщ ается  дл я  свѣ дѣ н ія  и руководства въ подлежащих® случаяхъ . 
(Ц иркуляръ по К іевскому уч. окр. 1905 г. №№ 5—6).

О вознаграждении преподавателей исторіи въ гим назіяхъ  
и реальны хъ училищ ахъ за исправленіе пиеьменны хъ  

ученическихъ работъ на иеторичеекія темы.

За М инистра Народнаго П росвѣш енія г. Товарищ ъ Министра пред- 
лож еніем ъ отъ 12 мая сего года за  № 9505 увѣдом илъ, что Министерство 
Н ароднаго П росвѣщ енія  разрѣш аѳтъ вы давать преподавателям ъ исто
ріи въ ги м н азія хъ  и реальны хъ учил ищ ахъ  вознаграж деніѳ за  испра
вленіе пиеьменны хъ учени ческихъ  работъ н§> историческія  темы  изъ  
спеціальны хъ средствъ  названныхъ учебны хъ заведен ій .

Б ри этом ъ, принимая во вним аніе новизну настоящ аго дѣ л а  и в о з
можность значительна™  р азн ообразія  въ количеств® означенны хъ  
пиеьменныхъ работъ въ разны хъ учебны хъ завѳденіяхъ, М инистерство 
полагаетъ целесообразны м ® , не устанавл ивая  опредѣленны хъ нормъ  
указаннаго вознаграж денія , предоставить м ѣстном у учебно-окруж ном у  
начальству опредѣлить р азм ѣ р ъ  его количеством ъ труда , положеннаго  
на исправленіе ученическихъ упраж неній тѣм ъ или другим®  препода- 
вателем ъ исторіи.

Объ излож енном ъ имѣю честь  увѣдом ить, для  ооотвѣтственны хъ  
распоряж еній, присовокупляя при этомъ, что впредь при исходатай- 
ствованіи вознаграж денія  за  и сп р ав л ен іе  пиеьменны хъ учени ческихъ  
работъ надлеж итъ представлять свѣ дѣ н ія  о количеств® произведен
ных® и исправленных® работъ, съ указан іѳм ъ тѳмъ сныхъ. (Ц ирку
ляръ по К іевском у уч. окр. 1906 г. №№ 5 —6).

По вопросу объ увелнченія устан овлен н ая  дѣйетвую- 
щими раепоряж еніями предѣльнаго возраста для поету- 

пающ ихъ въ учительекіе институты и ееминаріи.

Одинъ изъ  попечителей учебны хъ округов® вош елъ въ М инистер
ство Народнаго Просвѣщ енія съ ходатайством®  объ увел ич ен іи  уста-  
новленнаго дей ствую щ и м и  распоряж еніям и предѣльнаго возр аста  для  
поступающих® въ учительск іѳ  институты  и сѳминаріи.

М инистерства В нутренних®  Д ѣ л ъ  и Военное, съ которыми были 
сдѣланы  снош енія по сем у  п р едм ету , изъ явили  согласіѳ  на принятіе  
въ учительск іѳ  институты , сем инаріи  и школы, по усм отрѣнію  подле- 
лежащ ихъ учебны хъ начальств®, молодых® лю дей, кои достигли уж е  
призы вного возр аста , но лишь не позднѣе 15-го августа  года при
зыва.



Объ и зл ож ен н ом !, согласно предлож ение г. М инистра Народнаго  
П росвѣщ ѳнія отъ 7—25 апрѣля 1905 г., за  № 7435, сообщ ается дл я  р у 
ководства. (Ц и рк ул яр ! по К іевском у уч . окр. 1905 г. 5—6).

ОПРЕДѢЛЕНІЯ ОСНОВНОГО ОТДЕЛА УЧЕНАГО КОМИТЕТА 
МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢІЦЕНІЯ.

Опредѣленіями основного отдѣла ученаго комитета министерства 
народнаго просвѣщѳнія, утвержденными г. товарищ ем! министра, по
становлено:

1. Допустить слѣдующщ книги:

а )  въ  к а ч е с т в ѣ  у ч е б н ы х ъ  р у к о в о д с т в ъ  дл я  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ
за в ед ен ій .

— „Билибинъ, Б .  Теоретическая ариѳметика. Изданіе 6-е, Н. И. 
Билибина. С.-Пб. 1905. Стр. 205. Цѣна 1 р. 25 коп.“ (для старш их! клас
совъ).

— „Г арт ц ъ , В . Ѳ. А риѳметика. И зданіе 2-е, испр. С.-Пб. 1904. 
Стр. 240. Цѣна 80 коп.“

— „Кричагинъ, Б .  Учебникъ м инералогіи  и ф изической геологіи .
6-е испр. изданіѳ, К. Л. Риккера. С.-Пб. 1905. Стр. Х ІІ+206. Цѣна 1 р. 
10 коп."

— „ Овіегіорф, ІѴаШетаѵ. Не1іГ£апд бег сіеиѣзсііеп ЗргасЬе. Кигзив I. 
(Зіиіе I и. II). Уегіа^ ѵоп Ъ. ЕізсЬег. ІУагзсЬаи ипсИюбг. 1905. 225 + IV. 8. 
Ргеіз £еЪ. 90 К ор.“ (для м ладш ихъ классовъ, съ тѣм ъ, чтобы въ 
слѣдую щ ем ъ издан іи  были приняты во вниманіе зам ѣчанія  уч ебнаго 8. 
комитета).

— „Боспигииль, А . О. Учебникъ латинскаго языка. Часть I. Изданіе
7-е. Кіевъ. 1905. Стр. 84. Цѣна 50 коп.* (для Ш  класса).

— „Преображ енскій, А . Т еорія  словесности. (Начало эстети ки, рѳто- 
рики и поэтики). И здан іе 4-е, испр., В. В. Д ум нова. М. 1905; Стр. ѴІІ+168. 
Цѣна 75 коп.*

— „Тгобапогѵзкі, А . ѵоп. Кигг&еіаззіе сіеиізскѳг Сггаттаіік. ВіеЪепіе 
ѵегЪеззегІе АиИа^е. 8к Р% . 1905. Стр. ІѴ +148. Цѣна 75 коп.* (для тѣхъ  
учебны хъ заведен ій , въ коихъ преподаваніе в едется  на нѣм ецкомъ  
язы кѣ).

б) в ъ  к а ч е с т в ѣ  у ч е б н ы х ъ  п о с о б ій  дл я  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е 
деній:

— „ А т  ѴѴе&е. ЕгяаЫшщеп пепегег беиЬзсЬег 8с1ігіЦзіе11ег. Киззізсіїе 
ЗсЬиІапз^аЪе ѵоп Р. Бег/ (РепізсЬе Аиіогеп. Вапб 19). Кіедѵ. 1905. 167 8. 
Ргеіз £еЬ. 60 Кор.* (для среднихъ классовъ).

— „Воиновъ, А . Сборникъ ариѳмѳтическихъ задачъ. Павловскъ н/Д. 
1905. Ч асть I. Цѣлыя числа. Стр. 123. Цѣна 85 коп.—Часть II. Дробныя 
числа. Стр. 171. Цѣна 45 коп.“ (для младшихъ классовъ).

— „Гуриновичъ, Б .  Систѳматическій сборникъ ариѳметическихъ за-



дачъ  и примѣровъ. В ы пускъ I. Варш ава. 1905. Стр. 147. Цѣна 45 коп“. 
(для приготовительны хъ классовъ, а равно и дл я  низш ихъ училищ ъ).

— „Корханиди, П . Н ачальная р усск ая  хрестом атія . И здан іе  4-е. 
Т иф лисъ. 1904. Стр. 441+Ѵ І. Цѣна 70 коп." (для м ладш ихъ классовъ).

— „К охъ , А . В . Н ѣмѳцкая хрестом атія . О тдѣлъ дл я  старш ихъ кл ас
совъ. С.-Пб. 1905. Стр. 352. Цѣна въ пѳрепл. 1 р. 30 коп.“

— „Сборники современной нѣмецкой прозы . Томъ I. Аив^еАуаЫѣе 
т обегп е йенівсЬе Ргова. ВеагЪеііеі ѵпп Е гп зі ѵоп РегоЫ. Вап<11. С.-Пб. 1905. 
Стр. 173. Ц ѣна 65 коп."

в) ВЪ ученическія  библіотеки Среднихъ учебны хъ заведеній !):

* „Атласъ плодовъ. Сочинѳніе, составленное подъ общ ей редакціей
А . С. Гребницкаго. И зд а н іе  И мпѳраторскаго Р оссійск аго  Общ ества пло
доводства. Вып. Ш. С.-Пб. 1905. Стр. (309—429). Цѣна 6 руб."

— „Вайронъ. Т. I. (Б ибліотека вѳликихъ писател ей  подъ ред. С. А . 
Венгерова). И зданіѳ  Б рокгауза-Е ф ронъ. С.-Пб. 1904. Стр. ѴІ+602". Цѣна  
не обозначена (для старш аго в озраста , а равно и для  вы дачи учени
камъ въ видѣ награды ).

— „Б арсуковъ , Н иколай. Ж изнь и труды  М. П. Погодина. Книга 19-я. 
С--П6. 1905. Стр. Х І+ 499 . Цѣна 2 р. 50 коп.“

— „В іоле-ле-Д ю къ, Е . Объ украш ѳніи здан ій . П ереводъ съ  ф ран ц уз- 
скаго подъ ред. Л . Л .  Спиридонова. И зд ан іе  2-е, М. П. Петрова. (А рхитек
турная библіотека). С.-Пб. 1904. Стр. 79. Цѣна 1 руб."

— „Ежегодники р усск аго  горнаго общ ества. Подъ ред. А . К . фонъ- 
Меккъ. I. 1901. М. 1903. Стр. 103. Ц ѣна 1 р. — И. 1902. М. 1904. Стр. 178. 
Цѣна 2 р.—ІП. 1903. М. 1905. Стр. ѴИІ+157. Цѣна 2 р." (какъ за  истек- 
ш іе годы, такъ равно и по предварительной подпискѣ и на будущ ее  
время).

— „Ларкеръ, Э. Китай, его исторія, политика и торговля съ древнѣй- 
шихъ врем ени до наш ихъ дней. П еревелъ съ англ. Грулевъ. С.-Пб. 1903. 
Стр. XXIV—{—569—}—6 картъ. Цѣна 3 р. 50 коп."

— „Руководство дл я  ботаническихъ экск урсій . I часть. Новочер
к а сск а  1905. Стр. 71. Цѣна 60 коп.“

— „ Светъ Марденъ, Орисонъ. С троители судьбы  или путь къ у сп ѣ х у  
и м огущ еству. И зданіе 0 . Н. Поповой. С.-Пб. 1905. Стр. 348. Цѣна 1 р 
30 коп."

— „Синайскій, А . М агометанство въ его исторіи  и отнош еніи къ хри- 
стіанству. Культурно-исторический очѳркъ. И здан іе 2-е, испр. и доп., 
И. Л. Т узова. С.-Пб. 1904. Стр. 65+ 14 . Цѣна 40 коп."

— „Скляровъ, В . Л .  Что такое холера и какъ убер еч ь ся  отъ нея. 
Уфа. 1905. Стр. 31. Цѣна 15 коп.“ (также и учени ческ ія  библіотеки н и з
шихъ училищ ъ).

* „Стюартъ, м иссисъ  М экъ-Энери. М аленькій Джорджи. Рож дествен- 
скій р азск азъ . Съ анг. 3 . Р . И здан іе ред. журн. „Всходы". С.-Пб. 1904. 
Стр. 100. Цѣна 20 коп." (для м ладш аго и средняго возрастовъ).

С Книги, отмѣченныя знакомъ *, допущены также въ безплатныя на
родныя библіотеки и читальни.



„Тотоміанцъ, В. Мощь кооперацій.. И зданіе; 2-е магазина „Книж
ное д іл о ”. М. 1903. Стр. 24. їр ін а  15 коп.“

— „Фсівръ, Луи. Научный духъ и научный методъ. Переводи съ 
франц. подъ реЦ. В. М. Чернова. Изданіе Вл. Распопова. Одесса. 1905- 
Стр..71. Ц ін а  20 кон.“ (для старшаго возраста, а равно и въ библіотеки 
учительскихъ институтовъ).

„Эберсъ. Георгъ. Дочь египетскаго даря. (Еіпе а^урИзсЬе КбпІ£8- 
госМег). Историческій романи. Переводь Владиміра Вольфсона. 2-е изда
ніе. С.-Пб. 1901. Стр. 412 + XXXV. Ц ін а  1 р. 50 коп.“ (для старшаго воз
раста).

2. Допустить условно слѣдующія книги: 

в ъ  у ч ен и ч ес к ія  б и бл іо теки  средн и хъ  у ч еб н ы х ъ  заведен ій :

— Л) Задушевное слово. Еж енедільны й иллюстрированный жур
нали. Для д іте й  старшаго возраста. Т. ХЫѴ. Изд. т-ва М. 0. Вольфа.
С.-іІб. и М. 1904. Подписная ц ін а  въ годъ 6 р. — 2) То же. Чтеніе для 
д іт е й  старшаго возраста. Т. ХІЛѴ. Ц ін а  4 р. 50 коп., въ коленк. перепл. 
5 р. 25 коп.“ (.для младшаго возраста съ т ім ъ , чтобы были приняты во 
вниманіе зам іч ан ія  ученаго комитета).

О преділеніями основного о т д іл а  ученаго комитета, министерства 
народнаго просвіщ енія, утвержденными г. товарищемъ министра, по
становлено:

. Книгу: „Арі ян г, П. 17. Первый ж енскій календарь на 1905 г., Годъ. 
VII. С.-Пб. 1905. Стр. X V I+ 482 . Ц ін а  1 р .“ — допустить въ безплатны я  
народны я библіотеки и читальни.

— Книгу: „Березкинъ, Д . М. Въ дебряхъ сектантства. П овість изъ. 
хлыстовско-скопческой жизни. Изданіе Пп П. Сойкина. С.-Пб. 1904. Стр. 
160. Ц ін а  60 коп.“ — допустить въ безплатныя народныя библіотеки и 
читальни.

— Книгу: „Ладанова, Л . -Грунятка. Р азск азъ . М. 1905. Стр. 80. Ц ін а  
25 коп.“—допустить въ безплатны я народны я библіотеки и читальни.

— Книгу:. Острогорскігі, А. Н. Среди природы. (Разсказы  о явленіяхъ 
природы). Изданіе 4-е, испр. и доп., П. В. Луковникова. С.:Щ. 1903. 
Стр. 216. Ц ін а  1 р. 25 коп., в ъ .п а п к і 1 р. 50 коп., въ коленк. перецл 
2 р .“ — допустить въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ заве
деній.

ОПРЕДФЛЕНІЯ ОТДѢІА. УЧЕНАГО, КОМИТЕТА ПО НАЧАЛЬ
НОМУ ОБРАЗОВАНІЮ.

Опредѣленіями отдѣла ученаго комитета ми нистерства народнаг 
просвіщ енія по начальному образованію, утвержденными г. товари
щемъ министра, постановлено:



1. Д опустить слѣдующія книги:

а )  къ к л а ссн о м у  у п о т р еб л ен ію  въ н и зш и хъ  уч ебн ы хъ  зав еден ія хъ :

— „А.гаватъ Ціонъ ве-Іѳрушолаимъ. Варіанты, разночтенія и попол- 
нѳнія текста Іерусалимскаго Талмуда, изданные по дрѳвнимъ печат- 
нымъ и рукописнымъ иеточникамъ съ критическими замѣчаніями и 
объясненіями Б . Вотчеромъ. Трактате Берахотъ. Вильна. 1904. Стр- 
ѴІ-}-218.—Трактате Шаббате. Вильна. 1902. Стр. Ѵ І+168.—Трактаты Те- 
румотъ и Халла. Вильна. 1904. Стр. 164." (для еврѳйскихъ училищъ).

— „Виш невскій, Г . А риѳм етическій  задачникъ. Изд. 22-е, стереот. 
бр. Баш маковы хъ. С.-Пб. 1905. Стр. 158+П . Цѣна 35 коп.“ (для началь- 
ныхъ народны хъ училищ ъ и для приготовительны хъ классовъ ср ед 
нихъ учебны хъ заведеній ).

— „Гольдблат ъ , 10. Географ ія Р оссійск ой  И м періи. 2-е испр. изд. 
Вильна. 1905. Стр. 81. Цѣна 45 коп.“ (для городскихъ училищ ъ).

— „Граменицкій, С: С бор н и к ! задач ъ  и примѣровъ. Пособія дл я  обу
ченія  начальной ариѳмѳтикѣ. 5-е изд. Т аш кенте. 1903. Стр. 165. Цѣна 
45 коп.“ (для начальны хъ училищ ъ и дл я  приготовительны хъ классовъ  
среднихъ  учебны хъ зав еден ій ).

— „Г речу шкинъ, С. Б :  Міръ Божій.' Р усск ая  азбука. И зд . 2-е, В. В. 
-Думнова. М. 1904. Стр. ІѴ-|-60. Цѣна 15 К0п.“ (для начальны хъ народ
ныхъ училищ ъ).

— „1) 12 стѣнныхъ раскрашенныхъ картинъ по естественной исто- 
. рі-и. 1-е дополненіе къ 20-ти стЪннымъ раскрашенньімъ таблицами. Изд.
магаз. Сотрудники школъ". М. 1900—1901: Цѣна 1 р. 50 коп., отдѣльно  
каждый л и ст е  по 15 коп.“ — 2) ,,2-е дополненіе стѣнны хъ раскраш ен
ныхъ картинъ по естественной  исторіи. 12 таблиць. М .'1 903 .-Цѣна 1 р. 
50 коп., отдѣльно каждый листъ по 15 коп.“—„3) 3-ё догіолненіестѣнны хъ  
раскраш енны хъ картинъ по естественной' исторіи:20 таблиць. М. 1903—
1904. Цѣна 2 р. 50 к., отдѣльно каждый листъ по 15 коп“ .

— „К ринскій , Ж. Первинка, т. е. Букварь дрѳвне-еврейскаго язы ка. 
И зд. 6-е, „Тушія". Варш ава. 1904. Стр. 68. Цѣна 30 коп., въ п ѳ р е п л .35 коп.“ 
(для евр ей ск и х! училищ ъ).

— „К ринскій , М . О. Свѣтъ ученья. Б иблейско-талм удическая хресто
матія. Изд. „Гаоръ". Варш ава. 1904. Стр. 98. Цѣна. 35 коп., въ пѳрепл. 
40 коп." (для еврейскихъ училищ ъ).

• „Левнеръ, I . Б .  Ш улхонъ орухъ еврейскаго вѣроучѳнія. Вильна.
1905. Стр. 67—(—20. Цѣна 50 коп." (для еврейскихъ училищ ъ).

— „Максимово, Б . Б .  Серія репетиціонны хъ гѳограф ическихъ карте. 
Гомель. 1905. Цѣна по 3 коп. за  экзем пляръ , а Европейской Р оссіи  (на 
б о л ь ш и х ! Двойныхъ л и с т а х !)—5 коп “ (также дл я  среднихъ учебны хъ  
заведеній).

— „Максимова, И . П . 1) У чебная карта древняго азіатск аго  міра. 
И зд. 3-є. Гомель. 1903.—2) У чебная карта древней  Г реціи . Изд.. 3-є. 
Гомель. 1904—3) У чебная карта древней И таліи. И зд. З-іе. Гомель. 1904.—
4) У чебная карта Европы въ эп оху  великаго пересел ен ій  народовъ (во
2-ой половин! Ѵ-го вѣка). И зд . 3-є. Гомель. 1904.—5) .У чебная карта  
Южной Европы въ эп оху  крестовы хъ походовъ. И эд. 2-е. Гомель. 1902." 
•<для городскихъ, по Положенію 31-го мая 1872 г., училищ ъ).



— „М ат вѣева, А . Р усск ая  грам м атика въ-диктовкахъ. 2-й и 3-й годъ- 
обученія. И зд . 3-ѳ, Н. П. Карбасникова. С.-Пб. 1901. Стр. . 14 5 + 6 2 + Х Х ІѴ .. 
Ц ѣна 70 к о п /

— „Пассъ, Э. А . Краткія молитвы для еврейскихъ дѣтѳй  съ  русским и - 
переводом ъ. Б ильна. 1904. 1) Д л я  толка „Ашкенази". Стр. 6 9 + 1 1 + 2 3 .—
2) Д л я  толка „Сефардъ". Стр. 7 1 + 1 1 + 2 3 .—3) Д л я  толка „Ри“. Стр.. 
7 2 + 1 1 + 2 3 “ (для тѣхъ  учебны хъ заведен ій , въ коихъ преподается зак он ъ - 
еврейской вѣры).

— „П равдинъ, В . С и стем ати ч еск и  сборники ариѳм етическихъ з а 
дачи. И зд . Ф. И. Трѳскиной. Ч асть I. Ч и сла первой тысячи. Рига. 1904.. 
Стр. 96. Цѣна 20 коп.—Часть II. Ч и сла любой величины. Рига. 1905.. 
Стр. 74. Ц ѣна 15 к о п / (для  начальны хъ народны хъ училищ ъ).

— „Русская исторія  въ картинахъ. (Учебный Отдѣлъ Общ ества 
распространенія  техническихъ знаній). И зд . т-ва И. Д . Сытина. М. 1904.. 
Л истъ  1-й. Начало Р уси .—Л истъ ІІ-й. Первые князья.—Л истъ ІІІ-й. 
Крещ ѳніе Руси".

— „Сандомирскт, Э. Сборники упраж неній по ариѳмѳтикѣ. Кишиневъ. 
1905. Часть 1-я. 1-я сотня. Стр. 70. Цѣна 15 коп.—Ч асть 2-я. Цѣлыя 
числа любой величины. Стр. 100. Д ѣна 20 к о п / (для начальны хъ  
училищ ъ).

— „Темкинъ, В . М . Б етъ-гасеф еръ-гаш олем ъ. Руководство къ обу- 
ченію  Б ибліи  и древн е-еврейск ом у язы ку. Ч асть  ПІ. Бильна. 1902.. 
Стр. Ѵ І+276.—Часть IV. Бильна. 1903. Стр. 200." (для еврейскихъ уч и 
лищъ).

— ,,Темкинъ, В . М . П ардесъ  гайлодим ъ. (Д ѣтскій  садъ). Б ильн а.-
1903. Часть I. Д р ев н е-еврѳйскій букварь. Стр. 128.— Часть II. Р уковод
ство къ первоначальном у обученію еврей ском у язы ку. Стр. 140“ (для. 
еврейскихъ училищ ъ).

— „Троцкій , М . Краткая грам м атика древяе-еврейскаго язы ка.. 
Одесса. 1905. Стр. 103+Ѵ І. Ц ѣна 45 к о п / (для начальны хъ еврейскихъ  
училищ ъ).

— „Уш инскш , К . Д .  Родное слово. Г одъ  2-й. 2-я послѣ азбук и  книга, 
дл я  чтѳнія. И зд . 113-е. С.-Пб. 1905. Стр. 188+ІѴ- Цѣна 35 к о п /

— „Шельцель, К . Э. Книга для чтѳнія. Ч асть  2-я. И зд . Е. П. Р аспо- 
пова. О десса. 1905. Стр. 119. Цѣна въ перепл. 65 к о п / (для начальны хъ. 
народны хъ училищ ъ, въ м ѣстностяхъ съ инородческими насел ен іем ъ ).

— „Я рош евская , М . Т. П ервоначальная геогр аф ія  съ картинами  
Содержаніѳ: Краткое описаніе Р оссіи  и свѣдѣнія  и зъ  математической,, 
ф изической и всеобщ ей географ іи . И зд . 6-е, доп. М. 1905. Стр. ІѴ +192.. 
Д ѣна 65 к о п /

б) въ у ч и т ел ь ск ія  б и б л іо т е к и  н и зш и х ъ  у ч еб н ы х ъ  заведен ій :

— „Алферовъ, А ., А . Г рузи н ск ій , Ѳ. Пелидовъ, С. Смирновы Д есять  
чтеній по л и тер атур * . И зд . 2-е, фирмы „Сотрудники ш колъ“. М. 1903- 
Стр. 248. Цѣна 1 р /  (съ тѣм ъ, чтобы 3-є и здан іе  книги было исправлено  
согласно за м іч а н ія м ъ  Учѳнаго Комитета).

— „Анастасіевъ, А . Р ѳлигіозно-нравственное воспитаніѳ въ началь
ной ш кол*. И зд. Училищ наго при Св. Синод* Совѣта. С.-Пб. 1905- 
Стр. 63. Цѣна 30 к о п /



— „Бандаковъ, Василгй. Ц арство благодати или Собраніе истинъ и 
щ римѣровъ изъ  житія святы хъ, по Четьи-М инеи. И зд . 2-е, испр. и доп.
А . Д . Ступина. М. 1901. Стр. Х ХѴ Ш +339. Цѣна 1 руб. 50 коп." (также 
въ учѳническія  библіотеки среднихъ учебны хъ заведеній ).

—  „Барсово, М . Сборникъ статей  по истолковательном у и нази
дательном у чтѳнію Апокалипсиса, съ библіограф ичѳскимъ указател ѳм ъ . 
!И зд. А. Д . Ступина. М. 1902. Стр. Ѵ ІІ+318. Цѣна 1 р." (также въ уч е- 
ѵническія библіотеки среднихъ учебны хъ заведен ій ).

— „Барсовъ, М . Сборникъ статей  по истолковательном у и нази
дательн ом у чтенію Д ѣ яній  Св. Апостоловъ, съ  библіограф ическимъ  
ук азатѳл ем ъ . И зд . 2-е, А. Д . Ступина. М. 1903. Стр. Х Ѵ +584. Цѣна

:2 руб." (также въ учени ческ ія  библіотеки среднихъ учебны хъ зав е
д ен ій ).

— „Волотовскій, А . С . Спутникъ экзам енатора. М атѳріалъ и вопросы  
д л я  испы танія дѣ тей , кончающ ихъ курсъ  начальной школы. Вып. I. 
•С.-Пб. 1904. Стр. 96. Цѣна 40 коп.—Вып. И. С.-Пб. 1905. Стр. 94. Цѣна 
40 коп." ("для начальны хъ народны хъ училищ ъ).

— „Гальпернъ, С. Сефѳръ сѳдеръ  гадоросъ гаш оломъ, т. е. Х ронологія  
■библейскихъ и талм удич ескихъ  событій. П ереработалъ и дополнилъ
Л . М . Лейнеръ. Ч асть  1-я, вып. 1-й; Варш ава. 1901. Стр. 64." (для еврей- 

• скихъ учебны хъ заведен ій ).
— „Сандомирскій, Э. Приложенія дл я  учи тел я  къ обѣимъ частям ъ  

борника упраж неній по ариѳм етикѣ того ж е автора. Кишинѳвъ. 1905.
‘Стр. Ѵ Ш + (6 9 —7 6 )+ ІѴ + (9 7 -1 1 2 ). Цѣна 10 коп." (для начальны хъ  
училищъ).

— „Седеръ оламъ, т. е. Алфавитный ук азател ь  собствен, именъ. 
•'находящихся въ библіи и Т алм удѣ , и хронологія  событій. Варш ава.

1904. Стр. 94." (для еврейскихъ учебны хъ заведен ій ).
— „Талмудъ. Мишна и Тосѳфта. Критичѳскій переводь Я. Перефер- 

‘ковт а . И зд . П. П. Сойкина. Т. III (книга 5 и 6). С.-Пб. 1900. Стр. ѴІІІ+432  
Цѣна 2 руб. 50 коп.—Т. IV (книга 7 и 8). С.-Пб. 1901. Стр. У + 522. Цѣна. 

-3 руб.—Т. V (книга 9 и 10). С.-Пб. 1903. Стр. Ѵ +428. Цѣна 3 руб." (для
еврейскихъ училищ ъ).

— „Энциклопедичѳскій словарь. И здатели: Ф. А. Б р ок гаузъ  (Л ейп- 
дигъ) и И. А. Ефронъ (С.-Пб.). П олутомъ 82. С.-Пб. 1904." (для учитель- 

-скихъ сѳминарій, городскихъ и 2-хклассны хъ приходскихъ училищ ъ).

3 > у ч ен и ч е ск ія  б и б л іо т е к и  н и зш и х ъ  у ч е б н ы х ъ  за в е д е н ій  Ч

— „Алешинъ, В л . Р уч еек ъ . Д ѣ тск ій  альманахъ. И зд . т-ва И. Д . Сы- 
'тина. М. 1905. Стр. 102+11. Цѣна въ папкѣ 50 коп."

— „Арабскія сказки. П ереводь съ франц. Б . Д .  Порозовской 
' (Иллюстр. сказочная библіотѳка Ф. Павлѳнкова). № 101. И сторія Али- 
Бабы и сорока разбойниковъ. М аленькій кади. С.-Пб. 1899. Стр. 48. Цѣна

Ч Сочиыенія, додущенныя въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ 
заведеній, считаются допущенными также въ безплатныя народныя чи
тальни и библіотеки и для публичныхъ народныхъ чтеній, а равно могутъ 

•быть пріобрѣтаемы, по усмотрѣнію педагогичѳскихъ совѣтовъ, и въ учени- 
■ческія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній. (



15 коп.—№ 102. Путешествія Синдбада-мореплавателя. С.-Пб. 1899. Стр. 63ц 
Цѣна 20 коп.—№ 103. Калифъ надень. С.-Пб. 1899. Стр. 46. Цѣна 15 коп.— 
№ 104. Аладдинъ и волшебная лампа. С.ДІб. 1899. Стр. 63. Цѣна 20 коп.— 
№ 105. Приключенія калифа Гаруяа-аль-Рашида. С.-Пб. 1901. Стр. 32. 
Дѣна 10 коп.—№ 106. Волшебный конь. Исторія Суменскаго султана и 
врача Дубана. С.-Пб. 1901. Стр. 32. Цѣна 10 коп.—№ 107. Живая статуя.
С.-Пб. 1901. Стр. 32. Дѣна 10 коп.—№ 108. Исторія принца Ахмета и феи 
Пари-Бану. С.-Пб. 1901. Стр. 40. Цѣна 13 коп.“

— „Гриммъ, братья. (Иллюстрированная сказочная библіотека 
Ф. Павленкова. Перевод® съ нѣмецкаго Б . Д .  Порозовской. С.-Пб. 1898)* 
№ 87. Храбрый портняжка. Двенадцать братьевъ. Ваня и Маша. Три 
пряхи. № 88. Сказка о добромъ молодце, не знавшемъ страху. Верный 
Иванъ. Три лесныхъ человека. Старый Султанъ.— № 89. Три золотых® 
волоса. Царевичъ-лягушка. Братец® и сестрица. Бременскіе музыканты. 
Умница Эльза.—№ 90. Золушка. Король Дроздова-борода. Счастливец®.- 
Гансъ. Железный Иванъ.—№ 91. Три брата. Мальчикъ-съ-пальчикъ. 
Заяцъ и ежъ. Гусятница у  колодца. Духъ въ бутылке—№ 92. Два брата. 
Докторъ Всезнайка.—№ 93. Барабанщик®. Молодой великан®. Могиль
ный холмъ. Семь швабовъ.—№ 94. Ослиный салатъ. Гвоздика.' Золотой 
гусь. Женихъ-разбойникъ. Три /Счастливчика.—№ 95. Незабудочка. 
Умники. Четыре мастера своего дела. Мудрая королева. Одноглазка,, 
двухглазка и трехглазка.—№ 96. Шестеро товарищей. Ранець, шапка и 
рожокъ. Волке и козлята. Беляночка и Розочка. Умный портняжка. 
Въ каждой книжке по 32 стр. Цена каждой книжки 10 коп."

— „Додэ, А . Б ы лое. Изд. М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 52. Цена. 
15 коп."

— „Древнія оказанія (по Г руббе). И зд. т-ва И. Д. Сытина. (Н арод
ная библіотека и школа). М. 1905. 1) Д ва героя—Г еркулес®  и Т е зе й ’, 
Стр. 22.— 2) Р азруш ен іе Трои. Стр. 29.—3) Странствова'нія царя О диссея. 
Стр. 3 1 —4) В еликіе законодатели Л икургъ и Солонъ. Стр. 2 4 .-5 )  Начало- 
стараго Рима. Стр. 31. Ц ен а каждой книжки 10 коп."

— „Друоісбинъ , П . 1) Объ у м е  и нравах® слонов®. Стр. 56. Ц ен а  
15 коп.—2) Объ у м е  и нравах® львов®. Стр. 31. Ц ен а  10 коп.—3) Объ. 
у м е  и нравах® обезьянь. Стр. 71. Ц ен а  20 коп.—4) Объ у м е  и нравах®  
собак®. Стр. 64. Ц ен а 20 коп.—5) Объ у м е  и нравах® кошек®. (Домаш 
няя кошка, дикая кошка и гепардъ). Стр. 56. Ц ена 15 коп. (ВсЄ—и зд . 
т-ва И. Д . Сытина. М. 1905)".

— „Засодймскій , ІІ. М илочка. П овесть. И зд. т-ва И. Д. Сытина. М. 
1905. Стр. 55. Ц ена 20 коп."

— „Кедрова, А . Что сл учил ось  въ л е с у  и д р у г іе  разск азы . (Б и
бліотека Горбунова-П осадова дл я  д Є т є й  и для юнош ества). М. 1 9 0 5 . 

Стр. 40. Ц ен а 60 коп."
— „Кименталь, Викт оры  У ченическій  карманный словарь для  право- 

писанія. С.-Пб. 1900. Стр. ІІ+54. Ц ен а 15 коп."
— „Корчевская, О. Северны й сказки для  маленьких® дЄтєй. И зд . 

т-ва И. Д . Сытина. М. 1904. Стр. 110. Ц ен а 50 коп."
- -  „Костромской (II. Соколова). Въ глухой тайге. Очерк®. (Читальня 

народной школы). С.-Пб. 1904. Стр. 80.“
— „Лаврова, В . М . И сторія  о гном ахъ и о сиротке М арисе. Съ поль- 

скаго М арій Койопницкой. И зд . ред. журн. „Д етск ое чтеніѳ". М. 190Ц 
Стр. 228. Цѣна 80 коп."



— „Леандеръ. Сказки, Переводъ съ нѣм. Б . Д .  Порозовской. (Иллюстр, 
сказочная библіотека Ф, Павлеикова. С.-Пб. 1904). № 112. Невидимое 
царство. Чудесный органъ. Сказка о королеві, которая не умѣла печь 
пряничныхъ орѣховъ. Волшебный перстень. Три сестры съ стекляными 
сердцами. Стр. 47. Цѣна 15 коп.—№ 113. Принцъ въ болотѣ. Неудачникъ 
и счастливица. Птичка. Маленькій арапъ. Стр. 48. Цѣна 15 коп.*

— „Л ьйхм анъ, Л . Окраска кожъ. И зд. К. И. Тихомирова. М. 1904. 
Стр. 40. Цѣна 5 коп.*

— „Лукашевичъ, К лавдія. Сказки родной Украины. И зд. т-ва И. Д. 
Сытина. М. 1905. Стр. 141. Цѣна 75 коп.*

— „Лункевичъ , В . Ч у д еса  общ ежитія. Ж изнь первобытнаго человѣка  
и соврем ен н ы х! дикарей. И зд . Ф. П авлеикова. (Н аучно-популярная  
библіотека для  народа). С.-Пб. 1905. Вып. I. Стр. 135. Ц ѣна 35 коп.—  
Вып. II. Стр. 72. Цѣна 20 коп.“

— „Наши герои на Д альнѳм ъ Востокѣ. Примѣры ихъ доблестны хъ  
подвиговъ. С.-Пб. 1904. Вып. I. С вящ енно-служители и моряки. Стр. 47. 
Цѣна 15 коп.—Вып. II. Герои Портъ-Артура. Стр. 39. Цѣна 15 коп.—  
Вып. Ш. Г ерои М анчжурской армій. Стр. 98+11. Цѣна 30 коп.“

— „Позняковъ, В .  И. Отъ сердца къ сердцу. Газсказы и сказки
Изд. т-ва И. Д . Сытина. М. 1905. Стр. 190. Цѣна 75 коп.“

— „Польскія сказки. Цвѣтокъ папоротника. Ч удесн ы й  грошикъ- 
Волш ебная скрипка. П ереводъ съ польскаго Т. О. Якубовскаго (Иллюстр. 
сказочная библіотека Ф. Павленкова. № 97). С.-Пб. 189 . Стр. 48- Н ѣна  
15 коп.*

— „Потанина, А . Дорджи, бурятскій мальчикъ. Пазсказъ. Изд. 
„Посредника*. № 534. М. 1905. Стр. 75. Цѣна 15 коп.“

— „Преобраоісенскій, И . В . П ослѣдніе дни и часы жизни Г осударя  
И м ператора А лек сандра Ш. Его праведная кончина и п о гр еб ет е . Дни  
скорби въ Г оссіи  и за  границею . (По поводу 10-лѣтія со дня кончины^
С.-Пб. 1905. Стр. 31. Цѣна 10 кон *

— „Проскурниковъ, Т. В . А. В. Суворовъ, какъ геніальный русскій 
полководец!. Бѣлгородъ. 1903. Стр. 16. Цѣна 10 коп.*

— „Радакова, Е л . и А . Савичъ. Ш вейцарія. И здател ьск ій  комитетъ  
Харъковскаго общ. распр. въ народѣ грамотности. № 22; 4-е изд. Х ар ь
к ов !. 1901. Стр. 64. Цѣна 3 коп."

— „Сергѣенко, П . А. И скатели клада. Сцены изъ  деревенской ж и зн и  
Изд. ред.: журн. „Дѣтское чтеніе*. (Б ибліотека дл я  сем ьи и ш колы ) 
М. 1905. Стр. 163. Цѣна 50 коп.*

— „Скопинъ, В . і Б изонъ . (ГІо Б рэм у). (Д ѣтская библіотечка т-ва  
И. Д. Сытина). М. 1905. Стр. 32. Цѣна 6 коп.*

— „ Скопинъ, В . Благородны й олень. (По Б р эм у). (Д ѣтская библіо
течка т-ва И. Д . Сытина). М. 1905. Стр. 32. Цѣна 6 коп.*

— „Скопинъ, В л . Бѣлы й м едвѣ дь. (По Б р эм у). (Д ѣтская библіотечка  
т-ва И. Д. Сытина). М. 1905. Стр. 32. Цѣна 6 коп.*

— „Скопинъ, В л. Крокодилъ. (По Б рэм у): (Д ѣтская библіотечка т-ва  
И. Д . Сытина). М. 1905. Стр. 32. Цѣна 6 коп.*

— „Сысоевъ, В. Вдова Акулина. Изд. М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 130. 
Цѣна 80 коп.*.

— .,Толычева, Е . Мининъ й Пожарскій. Избраніе на царство Михаила 
Ѳеодоровича Гоманова и подвигъ Ивана Сусанина. Газсказъ изъ рус-



ской исторіи. Изд. 5-е, испр. и доп., Н. С. Аскарханова. С.-Пб. 1904. 
Стр. 48. Цѣна 15 коп.".

— „Тулуповъ, Н . В . Разсказы о животныхъ. Тигръ. Составл. по Брэму* 
Франклину, Фогту и др. (Дѣтская библіотѳчка т-ва И. Д. Сытина)- 
Ж. 1905. Стр. 32. Цѣна 6 коп.“.

— „Японскія сказки. Перѳводъ съ нѣм. В . Д .  Порозовской. (Иллюстр. 
сказочная библіотека, Ф. Павленкова. С.-Пб. 1899). № 98. Добрые сыновья. 
Женихи Готару-Гиме, принцессы свѣтляковъ. Храбрый рыцарь. Стр. 32. 
Цѣна 10 коп.—№ 99. Долгъ платежемъ красенъ. Рыбакъ Урашима. Лиса 
и бароукъ. Неприступный замокъ. Не убивай! Корабль счастья. Стр. 48. 
Цѣна 15 коп.—№ 100. Путешествіе двухъ лягушѳкъ. Два сосѣда. Сказка 
изъ жизни морского дна. Стр. 32. Цѣна 10 коп."

г— „Ярогиевская, М . Т. В округъ свѣта. Картинки съ краткими тек- 
стомъ. Вы пускъ 5-й. Л ю дск іѳ  промыслы  въ р азн ы хъ  странахъ. М. 1905 
Стр. 64. Цѣна 15 коп.“

г) въ безп л атн ы я народны я чи тал ьн и  и б и б л іо т е к и  Ц:

— „Акацуки" перѳдъ П ортъ-А ртуромъ. (И зъ дневника японскаго  
морского офицера Н ирутака). П ѳреводъ съ нѣм ецкаго. Изд. ред. „Новаго 
ж урнала литературы , и ск усства и науки" (Ѳ. И. Б улгакова). С.-Пб.
1905. Стр. 112. Цѣна 15 коп.".

—  „Алтаевъ, А . Черная смерть. Повѣсть и зъ  флорѳнтійской жизни  
X V  вѣка. И зд . ред. журн. „Всходы". С.-Пб. 1-905. Стр. 146. Цѣна 40 коп." 
(также въ учен и ческ ія  библіотеки среднихъ учебны хъ зав еден ій ).

— „А рабскія сказки. Перѳводъ съ франц. В . Д .  Порозовской. (Иллюстр. 
сказочная библіотека Ф. Павленкова). № 109. Завистливы я сестры .
С.-Пб. 1901. Стр. 32. Цѣна 10 коп.—№ 110. Рыбакъ и заколдованное цар
ство. С.-Пб. 1901. Стр. 31. Цѣна 10 коп.

— „Баракш инъ. А . А . С уди Б ож ій соверш ился. Р азск азъ . М. 1905. 
Стр. 25".

— „Барсовъ , К. А. Б ол гар ія  и Б олгары . Очеркъ. И зд . 2-е, испр. и 
доп., М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 47. Цѣна 15 коп." (также для  публич- 
ныхъ народны хъ чтѳній).

— Барсовы К. Китай и китайцы. Очеркъ. И зд . 2-е М. В. Клюкина. 
М. 1905. Стр. 48. Цѣна 10 коп." (также въ ученическія, м ладш аго воз
раста, библіотеки ср едн и хъ  учебны хъ зав еден ій  и дл я  публичны хъ на
родны хъ чтеній).

— „Васинъ , Н . Неутомимый путѳшѳственникъ. (Жизнь и путешѳ- 
ствія Г. М. Стэнли). Очеркъ. И зд . М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 40. 
Цѣна 10 коп."

— „Веніалшновъ, I . Г . Рѳлигія и христіанство въ Японіи. И здалъ
В. Б ѳрезовскій . С.-Пб. 1905. Стр. 61. Цѣна 30 коп." (также въ учени ческ ія  
библіотеки среднихъ учебны хъ заведеній ).

С Книги, допущѳнныя въ безплатныя народныя читальни и библіотеки, 
считаются допущенными также въ учитѳльскія библіотеки низш ихъ учеб- 
яыхъ заведеній, а равно могутъ быть пріобрѣтаемы, по усмотрѣнію педа
гогическихъ совѣтовъ, и въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ  
заведеній.



— „Верещагинъ, Александръ. По М анчжуріи. (1900—1901 гг.) Воспѳми- 
шанія и разсказы . С.-Пб. 1903. Стр. 198. Цѣна 1 руб. 25 коп.“

— „Гуринь, Г . Ж. Б ѣш енство у  животныхъ. Изд. т-ва И. Д . Сытина. 
М. 1905. Стр. 34. Цѣна 3 коп.“

— „Гуринъ, Г . И . Сибирская язва, сапъ и мытъ у  животныхъ. И зд  
-т-ва И. Д . Сытина. М. 1905. Стр. 69. Цѣна 5 коп.".

— „Д а н и л и н г, И . ІІѳредъ праздникомъ. Р азск азъ . И зд. Вятскаго  
т-ва. № 13. Вятка. 1903. Стр. 8. Цѣна 1 коп."

— „Дерновъ, М . А , Пчеловодный принадлежности. И зд. А. Ф. Дѳвріѳна. 
•С.-Пб. 1904. Стр. ІХ + 128. Цѣна 80 коп."

— „Докторовъ, И . Эдуардъ Дженнѳръ. Изобрѣтатель оспопрививанія- 
Біографическій очеркъ. (Библіотека—копійка. № 1). Одесса. 1905. Стр. 8. 
Ц іна 1 коп."

— ,,Дост оевскій, Ѳ. М. 1) П редставивш е. (И зъ „Записокъ изъ  мѳрт- 
ваго дома"). И зд . 2-е. С.-Пб. 1890. Стр. 27. Ц ін а  10 коп.—2) Л іт н я я  пора. 
<Изъ „Записокъ и зъ  м ѳртваго дома"). Изд. 2-е. С.-Пб. 1890. Стр. 30. 
Д ін а  10 коп.—3) Р азск азъ  о к у п ц і. И зъ  ром ана „Подростокъ". С.-Пб. 
1897. Стр. 23. Ц ін а  10 коп.—4) Въ барскомъ п а н с іо н і, й з ъ  ром ана „Под
ростокъ". И зд . 2-е. С.-Пб. 1897. Стр. 14. Ц ѣна ^ к о п —5) Ч естны й воръ. 
Изъ записокъ н еи зв іст н а г о . С.-Пб. 1890. Стр. 22. Ц ін а  10 коп.—6) М аль
чики у  Христа на е л к і.  Р азск азъ . Изд. 22-ѳ. С.-Пб. 1902. Стр. 14. Ц ін а  
5  коп.—7) В ір у ю щ ія  бабы. (Изъ ром ана „Б ратья Карамазовы"). Изд. 2-е.
С.-ГІб. 1890. Стр. 14. Ц ін а  5 коп.“

— „Дост оевскій, Ѳ. М . Пушкинъ. (Очеркъ). Р іч ь , произнесенная
3 -г о  іюня 1880 г. С.-Пб. 1899. Стр. 18. Ц ін а  10 коп.“ (также въ уч ен и ч е
скія  библіотеки среднихъ учебны хъ зав еден ій ).

— „Елеонскій, О. „ІІодпасокъ". Р азск азъ . И зд. Вятскаго т-ва. № 26. 
Бятка. 1904. Стр. 15. Ц ін а  2 коп."

— „Ж илкинъ, Ж. Старообрядцы на В о л г і. И зд . В. К. Самсонова. Са- 
ратовъ. 1905. Стр. 74. Ц ін а  35 коп."

— „Зем скій сборники Черниговской губерн ій . И зд . Черниговской  
губернской зем ской управы. Годъ 35-й. Чѳрниговъ. 1903. №№ 1—12.— 
Т одъ  36-й. Ч ерниговъ. 1904. №№ 1—12. Ц ін а  за  годъ 4 р у б .“.

— „К., С. Н ачало раскола. [М узей прикладны хъ знаній (политѳхни- 
"чѳскій) въ М оскві. Учебны й о т д іл ъ . К ом м иссія  по составленію  коллек- 
щій т ін ев ы хъ  картинъ. М. 1904. Стр, 20. Ц ін а  6 коп." (также дл я  пуб- 
личныхъ народны хъ чтеній).

— . „Еольбъ. Какъ я  былъ рабочим и въ А м ер и к і. Ке£Іепіп£8гаЪ КоІЬ 
■аіз АгЪеіІег іц Ашѳгіка. П ереводи  съ н ім .  В с. Еож евникова и С. Еерэіснерл  
Изд. 0 . Н. Поповой. С.-Пб. 1905. Стр. 164. Ц ін а  50 коп.“

— „Еуниловъ , Ѳ. П . Въ с в іт л ы й  праздникъ. 3 р азск аза . И зд . К. И. 
Тихом ирова. М. 1905. Стр. 48. Ц ін а  6 коп."

— . „Лункевичъ, В . Ч удеса  науки и техники. И зд . Ф. Павлѳнкова. 
«(Научно-популярная библіотека дл я  народа). С.-Пб. 1904. № 37- Вып. 1-й: 
Паръ и электричество. Стр. 98. Ц ін а  25 коп.—№ 38. Вып. 2-й: Книгопѳ- 
чштаніѳ. Ф отографи. Ф онографи. Стр. 64. Ц ін а  16 коп." (также для  
лубличны хъ народны хъ чтеній).

„Надійся на Бога и не унывай въ нѳсчастьі. Разсказъ для 
школъ народа.-Изд. 3-є, А. Д. Ступина. М. 1904. Стр. 48. Ц іна 10 коп."

— „Петлинъ, Ж. Опытъ составленія  каталога дл я  школьныхъ и на-



родны хъ библіотекъ. И зд. кн. маг. „Трудъ", М. 1905. Стр. V III+  273  ̂
Цѣна 80 код."

— „П орѣцкій, С. Воздушные путешественники. (Общедоступная 
библіотечка Горбунова-Посадова для семьи и школы. Вып. 5-й. М. 1905. 
Стр. 53. Цѣна 15 коп." (также для публичныхъ народныхъ чтеній’.

— „П орѣ цкій , С. А . П утеш ествіѳ по С ахар*. По Б р эм у . (Общедо
ступная библіотечка Горбунова-П осадова дл я  сем ьи и школы. Вып. 3-й> 
М. 1905. Стр. 39. Цѣна 10 коп.“ (также въ учени ческ ія , младш аго в о з
раста, библіотеки ереднихъ учебны хъ зав еден ій  и для  публичныхъ- 
народны хъ чтеній).

— „П отанина, А . Р азск азы  о бурятахъ , ихъ вѣрѣ и обы чаяхъ. И зд . 
„Посредника". №. 533. М, 1905. Стр. 60. Цѣна 12 коп." (также дл я  публич
ны хъ народныхъ чтеній).

— „П уш ки н*, А . С. Сказка о ры бакѣ и рыбкѣ. № 60. М. 1903. Стр. 32. 
Д ѣна Iі /2 коп.".

— „Рабинович*, П . 0. Природа и лю ди Кореи. С.-Пб. 1904. Стр. 5 9 + 1  
карта. Цѣна 40 к о п /

— „Разин*, А ., и Р . Л апин*. Откуда пош ла Р усск ая  зем л я  и какъ- 
стала быть. 2-е изд., т-ва М. 0 . Волъфъ. С.-Пб. 1904. Стр. ІІ+ 776  
Ц ѣна 2 р. 25 коп." (также въ учен и ческ ія  библіотеки ереднихъ  учеб- 
ныхъ заведен ій ).

— „Русскіе писатели. (Маленькая хрестоматія. Выпуски 24-й). Со
ставили Д .  С. Псргомин*. Изд. Н. С. Аскарханова.. С.-Пб. 1904. Стр. 160. 
Ц ѣна 35 коп.".

— „Р усск іе  писатели. М аленькая хрестом атія . Вып. 43-й. Составили  
К. Говоров*. И зд. Н. С. А скарханова. С.-Пб. 1904. Стр. 48+ 95. Ц ѣна 30 к /

— „Слезкин*, П . Зерновые злаки, ихъ жизнь и пріемьі воздѣлыва- 
нія. И зд. А. Ф. Девріена. С.-Пб. 1904. Стр. 233. Цѣна 1 р. 75 коп/

— „Солдатская библіотека,. Изд. Б. А, Б ерезовскаго. 16-й ком плекти  
№№ 301—320. С.-Пб. 1904. Цѣна за  книжку отъ 3 до 10 к о п /

— „Сувировъ, П . И . Манчжурія. Е я и асел ен іе, богатство и роль въ  
собы тіяхъ на Д ал ьн ем ъ  Востокѣ, предш ествовавш ихъ русско-японской  
войнѣ. И зд ал и  В. Б ер езов ск ій . С.-ІІб. 1904. Стр, 132+1 карта. Цѣна  
70 к о п /

— „Сувировъ, П . П . Тибетъ. О писаніе страны  и отнош еніѳ къ ней  
Китая и Ан.гліи до послѣдяяго врем ени. И здали В. Б ер езов ск ій . С.-Пб
1905. Стр. 137+1 карта. Цѣна 1 р /

— „Оысоевъ, Б. Сказки дѣдуш ки Спиридона. И зд. М. В. Клюкина. 
М. 1905. Стр. 68. Цѣна 40 к о п /

— „Стоверцевъ-Полиловъ, Г . Т. Подъ шрапнелью и ядрами... Р азск азы  
и зъ  Р усско-Я понской вой н ы . И зд . В. Д . Карчагнпа. М. 1905. Стр. 88 
Ц ѣна 50 .коп."

— „Телешовъ, П . Домой! Р азск азъ . И зд . 2-е „Посредника". № 322. 
М. 1903. Стр. 32. Цѣна 3 коп."

— „Ш евченко, Тарасъ. К обзарь въ п ер ев од*  русск и хъ  гіоэтовъ подъ  
р ед . П ик. Р а с . Г ер б ел я . И зд . 4-е, вновь испр. и значит, доп., М. В. Клю  
кина. М. 1905. Стр. 366. Ц *на 1 р."

— „Ш тейнбергъ, П . П . Огородъ и садъ. лю бителя. И зд..П . П. Сойкина. 
(С ельскохозяйственная библіотека). С .-П б.. 1903.. Стр. 322. Дѣна 1 р  ̂
50 коп." •



— „Штейнбергъ, II. Н . Ц вѣтоводство. (Неприхотливый цвѣтущ ія  р асте- 
нія въ комнатахъ и саду). Изд. П. П. Сойкина. (П олезная, библіотека)..'
С.-Пб. 1903. Стр. 184+Ѵ І. Цѣна 75 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) къ  к л а с сн о м у  у п о т р еб л ен и е  в ъ  н и зш и х ъ  у ч еб н ы х ъ  за в е -
ден іяхъ :

— „П аст ухове, А . Д руж окъ . Годъ 1-й. А збук а и 1-я послѣ азбуки  
книга для русскаго и церк.-слав. чтенія. И зд . 2-е, испр. и сокр., М. Д. 
Н аум ова. М. 1905. Стр. 150. Цѣна 30 'коп.“ (для начальны хъ народныхъ. 
училищ ъ, съ тѣм ъ, чтобы при слѣдую щ ем ъ и здан іи  приняты были во 
вним аніе зам ѣ ч анія  учен аго  комитета).

б) въ у ч е н и ч е с к ія  б и б л іо т е к и  н и зш и х ъ  у ч еб н ы х ъ  зав еден ій .

— „Л ит венеш о, К . А . Сборникъ систем ати ческихъ  диктантовъ. Изд.. 
К. Тихомирова. М. 1904.1 Стр. Х І+ Ѵ Т Н + 2 3 6 + С Г Х  6. Цѣна 60 коп.“ (съ  
тѣм ъ, чтобы при слѣдую щ ѳм ъ издаи іи  книга была исправлена, согласно  
зам ѣ ч аніям ъ  ученаго комитета).

) въ  у ч е н и ч е с к ія  б и б л іо т ек и  н и зш и х ъ  у ч еб н ы х ъ  заведен ій :

— „Засодиж кій , П . В л , Д ѣдуш кины  р азск азы  и сказки, И зд . 3-є,, 
т-ва И. Д. Сытина. М. 1905. Стр. 298. Д ѣна 1 р .“ съ. тѣм ъ, чтобы при 
слѣдую щ ем ъ издан іи  книги приняты были во вниманіе зам ѣ ч анія  уче
наго комитета).

О предѣленіем ъ отдѣ ла ученаго ком итета министерства народнаго  
просвѣщ енія по начальном у образованію , утверж денны ми г. товарищемъ, 
министра, постановлен!:

— Книгу: „Сувировъ', П . И. Прошлое, и настоящ ее Японіи.. Культурно- 
историческій очеркъ. И здали  Б. Б ер езовск ій . С.-Пб. 1904. Стр. 168 +  1- 
карта. Цѣна 75 коп.“ — допустить въ ученическія, старш аго возраста^  
библіотеки среднихъ  учебны хъ заведен ій .

ОПРЕДѢЛЕНІЯ ОТДѢЛЕНІЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА МИНИ
СТЕРСТВА НАРОДНАГО НРОСВѢІЦЕНІЯ. ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

И НРОФЕССІОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАННО.

О предѣленіям и отдѣлен ія  ученаго ком итета м инистерства народ- 
н а ю  проевѣщ енія по техническом у и проф ёссіональном у образованію,.' 
утверж денны м и его превосходительством ъ г. товарищ емъ министра, 
постановлено:

— Ж урналъ  „Вѣдомости сельскаго хозяйства и промыш ленности  
(органъ ю ж но-русскаго общ ества поощр. зем л ед . и сельск. гіромышл.) 
102 ном ера за  1904 г. и 24 ном ера за'. 19055 г . д о п у с т и т ь  разсм отрѣн- 
быя и здан ія  ж урнала за  1904 г. и первую - половину 1905 г. въ библіо-'



теки сельско-хозяйствѳнно-тѳхничэкѳъъхи и рѳмѳслѳнны хъ учебны хъ  
зав еден ій  м инистерства народнаго просвѣщ енія.

— Брош ю ру Л . К . Л ей хм ана : „Словарь латинскихъ и нѣмѳцкихъ  
названій  хим ическихъ реактивовъ, съ переводом ъ и х ъ н а р у с с к ій  язы къ. 

'С.-Пб. 1905 г .“, — допустить въ библіотеки промы ш ленны хъ учебны хъ  
зав еден ій  м инистерства народнаго просвѣщ ѳнія.

ОТЪ УЧЕНАГО КОМИТЕТА МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО 
ПРОСВѢЩ ЕНІЯ х).

3. Записка члена ученаго комитета В . В . Сиповскаго по вопросу о введеній въ 
курсъ исторіи русской словесности новтъйшей русской лит ературы.

Въ тѳченіѳ нѣсколькихъ лѣтъ приходилось мнѣ заним аться и зуч ѳ-  
н іем ъ  новѣйш ѳй русской л итературы  съ учениками старш аго возраста  
средне-уч ебнаго  зав еден ія  (П етровское ком м ерческое училищ е). Такимъ  
образом ъ я имѣлъ возмож ность на п р ак ти к ! ознакомиться съ хор о
ш ими и дурны м и сторонами введѳнія  въ курсъ  средней  школы новѣй- 
ш ей русской литературы , какъ обязательнаго предм ета. Н е рѣш усь, 
конечно, утверж дать, что за  какіе-нибудь три года  можно было всесто
ронне оцѣнить все значеніѳ такого курса, но, полагаю, тѣм ъ не мѳ- 
нѣе, что за  мною есть нѣкоторы й опытъ, котораго, повидим ом у, нѣтъ  
у  больш инства преподавателей  р усск аго  язы ка и словесности, выра- 
зивш ихъ свое м яѣніе по поводу поставлѳннаго министѳрством ъ народ
наго просвѣщ енія вопроса о томъ, ж елательно ли в в е д е т е  въ к урсъ  
ги м н азій  и реальны хъ училищ ъ и зуч ен іе  новѣйш ѳй литературы , и, 
если желательно, то въ какой м ѣрѣ. Какъ извѣстно, и зъ  присланныхъ  
мнѣній, вопросъ о ж елательности введеній  новѣйш ей русской литературы  

1 (а также и западно-европейской) рѣш ѳнъ подавляю щ имъ болы пинствомъ  
голосовъ въ утвердительном ъ смы слѣ. Но въ рѣш ѳніи вопроса, въ ка
кой м ѣрѣ можетъ быть выполнена пробная програм м а м инистерства  
народнаго просвѣщ енія, какія изм ѣнѳнія  (сокращ енія и добавленій) 
должны быть въ ней сдѣланы , мнѣнія значительно разош лись. Знаком
ство съ этим и мнѣніями и привело меня къ сознанію , что въ огром- 
номъ больш инствѣ сл уч аевъ  они создал и сь  соверш енно тѳоретическим ъ  
путѳм ъ ,—въ нихъ не видно яснаго сознанія , что такое „исторія новѣй- 
щей русской литературы ", какъ п р едм ет е  и зуч ен ія  въ средней ш к ол !; 
д л я  м ногихъ остались неясны ми цѣли этого и зуч ен ія , плохо вы яснен
ными ср едств а  и методы  преподаванія. Многія педагоги ческ ія  кон

ф е р е н ц ій  учебны хъ зав еден ій  14 округовъ словно старались превзойти  
одна др угую  въ знаній именъ великихъ русскихъ  писателей  и вносили  
ихъ въ свои пробныя программы , не задум ы ваясь надъ тѣм ъ, какъ  
осущ ествить на прак ти к ! свои благія  пожеланія. Вотъ это обстоятел ь
ство и заст ав л я ете  меня вы сказать н !ск ол ь к о  соображеній относи
тельно п одняіаго н ы н ! м инистерствомъ весьм а сущ ественна™  вопроса,

1) Окончаніе. См. іюль-августовскую книжку „Русской Школы" за  
1905 годъ.



болѣе или менѣе удовлетворительное разрѣшеніе котораго чревато 
послѣдствіями.

Къ нѳсомнѣннымъ и ближайшимъ послѣдствіямъ изученія въ классѣ 
произведеній новѣйшихъ русскихъ писателей надо отнести прежде 
всего то оживленіе, которое сразу овладѣваетъ классомъ съ того мо
мента, когда раскрывается томикъ сочиненій Тургенева, Толстого, До- 
стоевскаго. Интересы учениковъ сразу возростаютъ, мысль ихъ сосре
доточивается на каждомъ новомъ образѣ, каждой мысли автора; учи- 
ники разсѣянные замѣтно фиксируютъ свое вниманіе; лучшіе ученики 
волнуются, — по ихъ лицамъ, ихъ глазамъ видно, какъ въ нихъ разро- 
стаются новыя мысли, новые запросы... Ни Пушкинъ, ни Гоголь не 
задѣваютъ ихъ вниманія въ такой мѣрѣ. Это оживленіе, по моимъ на- 
блюденіямъ, иногда не замираетъ даже послѣ урока, когда группа 
учениковъ (разумѣется, наиболѣе воспріимчивыхъ и впѳчатлитель- 
ныхъ) продолжаютъ споры, неконченные въ классѣ. Мнѣ приходилось 
наблюдать, какъ изъ этихъ группъ выделяются охотники расширять... 
свои познанія въ интересующей ихъ области,—они обращались ко мне 
съ просьбою устраивать съ этой цѣлью внѣклассныя вечернія бесѣды,. 
гдѣ бы можно было читать рефераты по разнымъ вопросамъ русской: 
литературы и обмѣниватся взглядами. Такія бесѣды по вечерамъ 
устраивались подъ моимъ руководствомъ два года; къ нимъ участники 
относились съ необыкновенной страстью, и предолжались онѣ обыкно
венно съ 8-ми часовъ до 11—12-ти.

Такимъ образомъ, все это несомнѣнно свидѣтельствуетъ о томъ, 
что, съ расширѳніѳмъ программы, русская словесность сделается од- 
нимъ изъ самыхъ живыхъ, интересныхъ предметовъ и перетянете на 
свою сторону вниманіе многихъ учениковъ отъ другихъ предметовъ.

Эта тревога мысли и чувства, конечно, сама по себѣ можетъ повести 
къ хорошимъ и дурнымъ послѣдствіямъ, — все зависите отъ того на
правленій, которое будетъ дано умѣлымъ руководителемъ. Несомнѣнно 
одно: живой интересный предмете подымете интересъ къ осмыслен
ному чтенію, быть можете, пріучитъ уважать чужое мнѣніе, заставите 
внимательнее относиться къ своимъ собственнымъ заключеніямъ. На
конецъ, рефераты, споры, безъ сомнѣнія, разовьютъ у многихъ даръ 
слова, способность спорить и убѣждать.

Второе наблюденіѳ, сдѣланное мною, касается нравстзеннаго воз-- 
дѣйствія новой литературы. Полная откровенность съ моей стороны и со 
стороны учениковъ позволила мнѣ встать въ такія отношенія съ клас-- 
сомъ, при которыхъ ясной сдѣлалась мнѣ внутренняя работа, проис
ходившая въ нѣкоторыхъ юныхъ сѳрдцахъ, несомнѣнно,подъ вліяніемъ. 
болѣѳ или менѣе основательнаго знакомства съ идеями лучшихъ рус
скихъ писателей. Въ теченіе двухъ лѣтъ на моихъ глазахъ въ класеѣ. 
образовались двѣ группы учениковъ съ болѣѳ или менѣе прояснив
шимися міросозѳрцаніями: сторонники ученія Толстого, Доетоевскаго- 
о необходимости нравственнаго самосовершенствованія и сторонники 
обличительна™ направленія, которыхъ тянуло къ Некрасову, Белин
скому. Когда послѣ разбора „Войны и Мира" я задалъ нѣсколько темъ- 
для класснаго сочиненія, первые взяли тему:.„Каратаевъ и Пьеръ Бе- 
зухій", а вторые: „Личность и исторія", при чемъ идеи Толстого о не
значительности роли личности подвергались критике. У меня было,



нѣсколько выпусков®, которые кончали курс® училищ а без® изѵ ч ен ія  
н овейш ей  русск ой  литературы: там® такого дЄлєнія на группы  не  
было. Таким® образом ъ, несом ненно, только и зуч ен іе  новейш ей  р у с 
ской л итературы  прояснило и заострило м іросозер цан іе учениковъ. 
Особенно въ этом® отнош еніи р азительн о было впечатлЄні.е отъ р а з
бора романов® „ПреступЛеніѳ и Н аказаніе" и „Войны и Мира"; Т ур ге
нев®, Гончаров®, Островскій въ такой м ер ѣ  не за д ел и  никого. И зъ  
приведенных® фактов®, несом ненно, явствует® , что расш иреніѳ п ро
грамм ы  русской  словесности въ указанном®  направленій  им еет®  гр о 
м адное воспитательное значеніе. Она п р іучаетъ  вн им ательнее всм атр и 
ваться въ жизнь своей и чуж ой душ и; она заставляет®  задум ы ваться  
над® вопросами такими, на которых® сам о по себ е  вним аніе юноши, 
быть м ож етъ, и не остановилось бы, есл и  бы великій п исател ь не з а 
ставил® это вниманіѳ остановиться. Я помню, какъ въ к л а ссе  35 чел о
век® съ болезненны м® , скажу, благоговейны м®  вним аніем ъ вы сл у
шаны были и разобраны  т е  м ест а  ром ана Достоевскаго, г д е  вы сту
пал® скорбный, бледны й образ® Сонечки М армеладов,ой Съ таким®  
ж е вниманіемъ, но не съ таким® единодуш ным® сочувствіем ъ вы слу
ш ивался агіоѳеозъ К аратаева и р азв ен ч и в ан іе „личности" въ о б р а зе  
Наполеона,

Словом®, повторяю, воспитательное значеніе нов ей ш ей  русской  
л и тературы  несом ненно. Но это обстоятельство и дел ает®  обращ еніѳ  
съ  нею въ к л а ссе  страш но трудным®, даж е опасным®. В с е  предметы , 
занятія , науки, идеи, чувства, которые имЄють, такъ назы ваем ое  
„воспитательное" значеніе,—оруж іе обоюдоострое; при неум Є ній  съ ним® 
обращ аться, легко придти къ р езультатам ®  соверш енно обратным®  
въ двухъ  параллельных®  классахъ, при различных® учителях® , впеча- 
тлЄнія отъ любого литературцаго произведенія  м огутъ  быть д іам ет 
рально противоположны. Раскольников® въ одном® к л ассе , м ож етъ  быть 
предстанет® , какъ преступник®, «скупивш ій  вину наказаніем ъ; въ др у  
гомъ, как® сверхчеловек® , дрогнувш ій  на м инуту и испортивш ій все  
■свое дЄло!

Вотъ почем у, я  полагал® бы, что преж де чЄм® вписывать въ ,§§ 
программы  им ена русск и хъ  писателей , необходим о уч ен ом у  ком итету  
и м ини стерству ясно оп р едел и ть , въ каком® направленій должно идти  
это воспитательное воздЄйствіє русской литературы  и, соответственно  
этом у, выбирать произведенія. Этой сознательности „направленія" нфтъ  
въ тЄх® мнЄніях®, которыя представлены  и зъ  14 округов® въ ученый  
комитет®, а безъ  нея не будетъ  въ п рограм м е ясности ц ел и , не будетъ  
руководящ ей нити для преподавателей , не будетъ  возможности контроля  
не будетъ  единства въ преподаваніи.

Но, конечно, ясность мысли, вложенной въ программу, не спасет® 
дела, если у исполнителей ея, — „преподавателей", не будетъ ясности: 
и стойкости убЄжденій, не будет®, „проникновенности" въ трудность 
ответственность и святость того новаго дела, которое, увы, тяжелым® 
и новым® бременем® ляжѳтъ на ихъ плечи.

Что касается до того, какого направленія лучше всего придержи-, 
ваться при выборе произведена®, то я.-бы предложил® внести въ про:-, 
грамму те, въ которых® проповедуется христіанская мораль, по скольку 
она нашла себе отраженіе въ міросозерцаніи лучших® людей древней



Руси, въ лучшихъ людяхъ изъ народа и въ убѣждѳніяхъ тѣхъ вели
ких! русскихъ писателей, которые сумѣли въ русской душѣ найти 
■этотъ живой родникъ, очищающій душу Раскольника, примиряющий съ 
людьми кн. Волконскаго, умиротворяющій г. Бѳзухаго, просвѣтляющій 
•сердце Лизы Калитиной. Конечно, я внесъ бы въ программу тѣ нроиз- 
веденія, въ которыхъ это „христіанство* русскаго чѳловѣка сказывается 
въ гуманном! отношеыіп „нищимъ духомъ* къ маленькимъ людямъ, 
^бѣднымъ*, „униженным! и оскорбленным!*.

Изъ произведений „обличительной* литературы я предложил! бы 
взять лишь тѣ, которыя имѣютъ историческое значеніе, не затраги
вают! еще не закрывшихся ранъ нашей жизни. Къ такимъ произве- 
деніямъ надо отнести романъ Гончарова „ОбЛомовъ“, сочиненія Ост- 
ровскаго и нѣкоторыя произведенія Некрасова (см. ниже перечень).

Я бы воздержался отъ включенія въ программу тѣхъ произведѳній, 
въ которыхъ недостаточно ясна точка зрѣнія самого писателя на своихъ 
героевъ ([„Отцьі и дѣти“, „Новь*, „Дымъ“, „Обрывъ*)' или выражено 
слишкомъ много страсти („Бѣсы“).

Пробная программа, разосланная ученымъ комитетом! въ прош
л о м ! учебномъ году, преслѣдовала, главнымъ образомъ, цѣлн дать 
историческую связь явленіямъ новѣйшей литературы съ новой (Пуш- 
жинъ и Гоголь). Такую точку зрѣнія, конечно, возможно и необходимо 
удержать въ той программ!, которую предлагаю я. Для удобства и 
наглядности исторической связи въ этомъ случаѣ лучше всего рас- 
предѣлить литературный матеріал! не по писателям!, а по жанрамъ. 
-Напримѣръ:

П и с а т е л и  П у ш к и н с к а г о  н а п р а в л е н і  я.

Л и ри к а—а) представители чистаго искусства (характерный стихотво- 
рѳнія Майкова, Фета, А. Толстого, Полонскаго).

b) Н ародники (Некрасовъ, ІІикитинъ, А. Толстой, Кольцовъ).
c) Философт (Баратынскій, Тютчевъ).
Д рам ат урги'. А. Толстой („Донъ Жуанъ* „Трилогія*).'Островскій 

<историческія пьесы), Мей.
Романисты: Тургенев! („Дворянское Гнѣздо*, „Гудинъ").

П и с а т е л и  Г о г о  л е в с к а г о  н а п р а в л е н і  я.

Д ѵ а м а т ур ги : Островскій—„Гроза", „Свои люди сочтемся";
Романисты: Тургеневъ—„Записки охотника*, Гончар овъ~„Обломовъ“, 

Достоевскій—„Бѣдные люди*, „Униженные и оскорбленные*.

П и с а т е л и - м о р а л и с т ы .

Достоевскій—„Преступленіе и Наказаніѳ".
Толстой „Дѣтство и Отрочество", „Война и Миръ“, „Смерть Ивана 

Ильича".
„Писатели-моралисты", повидимому, свободные отъ связей съ- на 

правленіями Пушкинскимъ и Гоголевскимъ, однако, найдуть• себѣ 
историческое освѣщеніе при сопоставленіи съ идеалами древней Гуси, 
съ аскетическим! міросозерцаніемъ ея, съ образами святыхъ изъ рус-



скихъ и переводныхъ житій. Они найдуть себі освѣщеніе въ міро- 
созерцаніи Пушкина, поскольку оно выразилось въ его творчествѣ и 
жизни въ послѣдній періоди, и, наконецъ, въ послѣднѳмъ періоді.: 
жизни Гоголя, въ его „Перепискі съ друзьями". Требованіе знако
мить учениковъ съ русской критикой (Білинскій, Добро любовь, Пи
сарєви), требованіе, которое заявлено нікоторыми изъ подавшихъ 
свои мнінія черезъ округъ въ ученый комитета, я рішитѳльно отка
зался бы вносить въ программы. Білинскій не можетъ быть прѳдмѳ- 
томъ изученія вслідствіѳ неустойчивости его взглядовъ (нісколько 
разъ коренными образомъ мінялись его взгляды хотя бы на Пуш
кина), вслідствіѳ ошибочности нікоторыхъ его мніній, достаточно 
оціненныхъ научной критикой, наконецъ, даже вслідствіе недоста
точности его знаній (народная поэзія, русская литература ХѴШ в. и 
западно-европейская). Какое значеніе для средней школы можетъ 
йміть изученіе писателя, котораго на каждомъ шагу должно изобли
чать? Отдільныя вірныя характеристики, имъ сділанныя, мнінія и 
мысли по разными вопросами русской литературы должны быть- 
введены въ курсы попутно при прохожденіи Жуковекаго, Пушкина, . 
Лермонтова и др. Писарєви точно также неудобенъ въ средней школі 
по тім ъ  же соображеніямъ; отдільныя же мнінія его по поводу того 
или другого произведенія точно также могутъ быть введены въ курсъ. 
Изъ сочиненій Добролюбова я предложили бы внести въ курсъ зна
комство съ его двумя статьями: „Лучъ світа въ темномъ царстві",. 
„Что такое обломовщина".

Обі статьи должны быть въ отрывкахъ прочтены и разобраны при. 
изученіи соотвітствующихъ сочиненій Островскаго и Гончарова („Гроза" 
и „Обломовъ"). Такъ же попутно можетъ быть введено въ курсъ зна
комство со взглядами Ап. Григорьева, Страхова и др.

Въ приведенную программу я включили лишь т і  произведенія, 
которыя, на мой взглядъ, должны быть разобраны въ средней школі;; 
но, кромі этихъ обязательныхъ произведеній, можно составить списокъ 
желательныхъ, которыя могли бы представить матеріали для необя- 
зательныхъ (вечернихъ или праздничныхъ) вніклассныхъ бесідъ. Бъ 
этотъ списокъ внесъ бы я в с і произведенія Островскаго, в с і произве- • 
денія Тургенева, нікоторыя произведенія Толстого („Юность", „Анна 
Каренина"), Достоѳвекаго („Братья Карамазовы", Идіотъ"), Салтыкова 
(„Господа Головлевы"). Прѳдметомъ этихъ бесідъ могли бы служить 
также т і  изъ произведеній западно-европейской литературы, ко
торый не нашли себі м іста въ расширенной программі теорій сло
весности.

Предлагаемая мною программа обязательнаго курса новійшей рус
ской словесности, конечно, не есть программа исторіи этой литера
туры. Это — лишь разборъ .наиболіѳ крупныхъ произведеній, безъ- 
пониманія которыхъ неприлично получить аттестата зрілости при 
окончаніи средней школы. ,Доп тиПа, весі тиіѣит" — это изреченіе 
должно быть выбрано девнзомъ къ предлагаемому курсу. Лучше ра
зобрать и изучить нісколько крупныхъ произведеній, чім ъ заполнить - 
курсъ десятками произведеній, знакомство съ которыми будетъ біглое, 
поверхностное, сведется къ пересказу содержанія, къ заучиванью - 
чужихъ мніній—или критиковъ, или преподавателя, или составителям 
учебниковъ.



Почти всѣ педагогичѳскія конференцій высказываютъ пожеланія, 
чтобы въ новой программ! министерство устранило эпизодическое 
знакомство съ отд!льными произведеніями и ввело бы историческое 
изученіѳ русской литературы. Это пожеланіе основано на недоразу- 
м!ніи: исторіи нов!йшей русской литературы н !тъ  совершенно — 
наша н аука  кончается Пушкивымъ и Гоголемъ. Что поел! нихъ, т~ 
не изучено, не выяснено, то еще не въ рукахъ ученыхъ, а крити 
ковъ-публицистовъ и до оихъ поръ не вызвало ни одного ученаго 
изсл!дованія, которое бы давало какіе-нибудь общепринятые и обще
обязательные выводы. Что же касается до литературы древней и 
новой, то, если зд!сь и возможно что-то, напоминающее исторію, то 
всякій призраки ея исчезаете, когда сторонники „исторіи русской 
литературы" энергично требуютъ сокращенія курса древней литера
туры, уничтоженія курса юго-западной литературы XVII в., сокра- 
щѳнія литературы XVIII в. Мое личное мн!ніѳ, что исторія литера
туры, какъ наука, можете им !ть м!сто только въ университет!. 
Только тамъ можетъ быть серьезно поставлень вопросъ о развитіи 
литературныхъ видовъ, о взаимод!йствіи культуры и литературы, о 
чуждыхъ вліяніяхъ. Если на исторію поэзіи смотр!ть, какъ на исторію 
развитія ея видовъ, то ради непрерываемости этого.развитія придется 
въ звенья этой цѣпи вплетать произведенія, малозначительяыя сами 
по себ!. Чтобы, наприм!ръ, показать у насъ исторію развитія ложно
классической драмы (зарождѳніе, распвѣтъ и вырожденіе), надо взять 
эту драму ц!ликомъ,—тогда мы получимъ исторію псевдоклассической 
драмы. Пока такой постановки вопроса н !тъ  даже въ университе
тахъ,—и тамъ н !тъ  еще научнаго гіреподаванія исторіи, и тамъ еще 
есть только эпизодическое знакомство съ произведеніями Сумаро
кова, Княжнина, Озерова. Вотъ почему, . если въ университетахъ 
исторія литературы русской еще д!ло будущаго, то говорить о та- 
комъ курс! въ средней школ! есть или самообманъ, или печальное 
заблужденіе. Итакъ, исторія русской лит ерат уры не можетъ имѣт ь міъсто 
въ средней школгъ: нужно, чтобы молодой челов!къ, оканчивающій 
курсъ средней школы, зналъ и понималъ, въ какомъ направленій шло 
творчество древней Руси и новой Россіи; онъ долженъ прочувство
вать это творчество, проникнуть духомъ въ т !  міровоззр!нія родного 
ему народа, которыя складывались вѣками. Такому пониманію древ
ней и новой литературы должно способствовать историческое осв!- 
щѳніе т !хъ  характерныхъ произведеній, которыя войдутъ въ про
грамму. Ученикъ долженъ ясно представить себ! культурное со- 
стояніѳ той эпохи, которая выразилась созданіемъ этихъ произве
деній. Онъ долженъ уяснить связь себ! между н!которыми произве
дениями, и этого вполн! достаточно для средней школы. Такимъ обра
зомъ, изученіѳ русской словесности, на мой взгляды должно остаться 
попрежнему эпизодическим! но въ это изученіе необходимо внести 
широкое историческое осв!щеніе. Тогда и предложенная мною про
грамма изученія нов!йшей русской литературы по характеру т!сно* 
примкнете къ изученію литературы древней и новой. Конечно, нельзя 
не согласиться, что при выбор! произведеній для новой программы 
многое должно быть отброшено, какъ не им!ющѳе ничего общаго» 
съ литературой (напр., переписка Грознаго съ Курбскимъ, Домо
строй и пр.). 8



Необходимо оставить всѣ тѣ произведенія и, кромѣ того, внести 
такія, въ которыхъ есть зерна поэзіи, есть намекъ на эстетику, была 
и есть пища для народнаго творчества. Вотъ почему, напримѣръ, и 
проповѣди Иларіона и Кирилла Туровскаго, и житія, и легенды, осо
бенно древнія повѣсти должны войти въ эту программу.

Изучѳніе народной поэзіи должно быть совершенно выброшено 
изъ курса историческаго, такъ какъ изученіе устнаго творчества ни
когда не было и не можетъ быть историческими. Вся народная поэзія 
вполнѣ умѣстится въ расширенной Программ* теорій словесности 
<см. приложенную примѣрную программу).

Обращаюсь опять къ наиболѣе жгучему пункту новой программы— 
къ курсу новѣйшей литературы. Затрудненія, съ которыми на пер- 
выхъ порахъ встрѣтится преподаватель, слѣдующія: прежде всего 
наши ученики не пріучены въ достаточной степени къ „чтенію", 
медленному, вдумчивому, съ карандашомъ въ рукахъ, когда мысль 
читающаго цѣпляется иногда заодно, повидимому, незначительное 
слово автора, за намекъ на мимолетное сравнѳніе... На основаній лич
наго опыта я знаю, какъ трудно въ старшихъ классахъ пріучить къ 
такому чтѳнію, когда они не пріучены съ младшихъ классовъ къ 
обстоятельному критическому разбору крупяыхъ идейныхъ произведе
ш ь  Вотъ почему уже съ ереднихъ классовъ нужно пріучать учени
ковъ къ всестороннему детальному разбору не отрывковъ изъ хресто
матій, отрывковъ, не дающихъ представленій объ идегь всего произве
денія—а цѣлыхъ крупныхъ произведешь Всего удобнѣе пріучать 
учениковъ къ критическому анализу на произведеніяхъ Гоголя, Пуш
кина и Лермонтова. Со своими учениками я подробно, останавливаясь 
по м*сяцамъ, разбираю въ IV класс* „Тараса Бульбу" и „Капитан
скую Дочку", въ V класс* „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ 
Ивановичи"... и „Старосв*тскіѳ пом*щики"; въ VI класс*—„Евгеній 
Он*гинъ“, „Герой нашего времени", „Мертвыя души", „Шинель", „Ре- 
визоръ". Въ результат* такого параллѳльнаго съ прохожденіѳмъ 
курса изученія лучшихъ произведеній новой литературы я достигаю 
•того, что знакомство съ Пушкиными и Гоголемъ дѣлается болѣе 
основательными, и ученики пріучаются бол*е внимательно относиться 
жъ чтенію.

Второе затрудненіѳ при прохожденіи курса новѣйшей литературы 
заключается въ томъ, что произведенія этой литературы не оцѣнены 
«еще научной критикой, а потому совершенно ускользають отъ той 
•бол*ѳ или мен*ѳ спокойной оц*нки, которая возможна уже для Пуш
кина и Гоголя. Вотъ почему я и предложили выше внести въ обяза
тельную программу лишь т* произведенія, которыя не могутъ вызвать 
р*зкой разноголосицы, какъ, напримѣръ, „Отцы и Д*ти“. Преподава
тель, во всякомъ случаѣ, долженъ всегда имѣть въ виду, что воз
можны нѣсколько точѳкъ зр*нія на то или другое произведете, онъ 
всегда долженъ ожидать возраженій со стороны какого-нибудь бойкаго 
ученика, наканун* прочитавшаго критическую статью, бьющую на 
•оригинальность. Конечно, для борьбы съ такими неожиданностями 
необходимо, чтобы преподаватель былъ хорошо подготовленъ къкурсуг 
былъ бы начитань не только въ разбираемыхъ произведешяхъ, но и 
цъ обширной критической- литератур*. Онъ долженъ въ любой мо-



м ен тъ  сум ѣ ть  оріѳнтироваться въ деталяхъ , въ м ел очахъ , чтобы не 
быть захваченны м и врасплохъ своими юными слуш ателям и. Во вся- 
ком ъ сл уч аѣ , чтобы избѣж ать неирі-ятнаго, непедагогичѳскаго столкнб- 
венія  каѳѳдры  со школьной скамьей, преподаватель долж енъ помнить, 
что, пока новѣйш ая р усск ая  л и тер атур а  не сдѣ лалась  предм етом ъ на
уч н ы м и ,—впъ умнгьтя о ней одинаково, справедливы, во всякомъ случаѣ  

-неоспорим ы , такъ какъ коренятся на личныхъ убѣ ж ден іяхъ . Спорить 
страстно съ ученикомъ, слиш комъ горячо опровергать мнѣніе критика, 
держ ащ агося  иного в згл я да  на то или др угое п р о и зв е д е т е ,—значить  
или порабощать себѣ  убѣ ж ден іе  класса, или вооружать эти убѣж денія  
противъ себя. Споры о литературны хъ герояхъ  п оведуть  къ спорами  
объ  убѣж дѳніяхъ , а имъ не м ѣсто въ классѣ . Вотъ почем у л уч ш и м ! 
средством ъ  предупредить нѳпріятныя столкновенія убѣж деній  — это 
обнаруж ить съ каѳѳдры  ш ирокую терпим ость въ мнѣніяхъ, ср а зу  д о 
пустить возмож ность нѣсколькихъ точекъ зр ѣ н ія  на поднятый во
просъ. Конечно, если  отнош енія к л асса къ преподавателям и ровны и 
дружны , если преподаватель вооруж енъ терпимостью  къ ч уж ом у мнѣ- 
нію, тогда  эти споры въ кл ассѣ  м огутъ  имѣть. очень благотворное 
в оздѣ й ств іе  на юныя сердца. Во всякомъ сл у ч а ѣ , я предпочѳлъ бы, 
чтобы столкновеніе мнѣній всегда  прояснилось, хотя бы въ видѣ  
•спора, такъ какъ гораздо хуж е, есл и  оно останется  глухи.мъ, затаен 
ными: ученики и зъ  осторожности промолчитъ передъ  учителем ъ, оста
нется при своихъ убѣ ж ден іяхъ , быть можетъ, свои сомнѣнія онъ вы- 
скажетъ товарищ ами, тѣ прим кнуть къ этой  тайной оппозиціи, и въ 
кондѣ концовъ всѣ  рѣчи преподавателя будутъ  и впредь приниматься  
съ  глухи м ъ  недовѣріем ъ. Въ р е зу л ь т а т !, въ такомъ к лассѣ  препода
ваніе литературы  не будетъ  им ѣть никакого воспитательнаго значенія, 
я, напротивъ, будетъ дѣйствовать развращ аю щ е на к лассъ , . усиливъ  
сущ ествую щ ую  рознь м еж ду каѳедрой и скамьей. Ученики будутъ  
повторять то, что отъ нихъ требуется , но не будутъ  вѣрить своими  
•словами. П ризнаю сь, когда я приступали къ преподаванію  новѣйш ей  
литературы , я болѣе всего боялся  „молчанія" въ классѣ , а съ др угой  
•стороны, мнѣ рисовалась  не особенно пріятной перспектива вы слу; 
шивать незрѣ лы я опроверженія моихъ словъ какими-нибудь бойкимъ  
говоруномъ, классны ми Дем осѳеном ъ. Какъ бы ни были хорош и отно- 
шенія кл асса  къ учителю^ но впечатлѣніе отъ бойкихъ рѣчей това
рищ а, „смѣю щ аго им ѣть собственное . мнѣніѳ", всегда очень сильно, 
создается  въ к лассѣ  настроеніе, поддерживающее- смѣльчака; классъ  
с ъ  любопы тствомъ ждетъ, какъ вывернется преподаватель, к огд а-ем у  
стануть  доказы вать, что все, кажущ ееся ем у „бѣлымъ", есть „черное". 
Единственный вы ходъ изъ  такихъ затрудненій  заклю чается, на мой  

-взглядъ , въ м етодѣ  преподаванія  новѣйш ей литературы . Оно должно 
вестись не лекціоннымъ способы мъ, чтобы не съ каѳ.едры ученики  
слы ш али опредѣленное безапелляціонноѳ мнѣніе, а чтобы эти мнѣнія  
сл агал и сь  у- самихъ учениковъ, какъ резул ь тати  классны хъ бесѣдъ. 
Н адо, чт обы -ученики спорили не съ учителемъ, а другъ съ другомъ', р о л ь  
преподавателя направлять споры къ опре дѣ  лени ой ем у  необходимой  
цѣли. Въ заклю чительномъ словѣ  онъ, щ адя юныя самолюбія, резю м и- 
р уетъ  все сказанное и лишь тогда  высказываешь свое личное мнѣніе- 
При такомъ м етодѣ . пр еподаванія будетъ развиваться самоетоятелы*

3*



ность мысли у учениковъ, и въ то же время авторитете преподава
теля не будете страдать отъ этой самостоятельности. Въ воспита- 
тельномъ же отношеніи значеніѳ оппозиціи, которую встретите „клас
сный говорунъ" въ средѣ своихъ товарищей, прямо громадно.

Конечно, такія „бесѣды" не должны обращаться въ средство для 
развѣдыванія политическихъ убѣждѳній ученика. Преподаватель, ко
торый воспользуется откровенностью ученика въ этомъ смыслѣ, на
всегда погубите свое живое дѣло въ классѣ.

Необходимо помнить, что, если ученики средне-учебныхъ заведе
ній тронуты теперь политической пропагандой, то въ ихъ средѣ она 
не пустила еще такихъ глубокихъ корней, чтобы карать ихъ „за 
убѣжденія". Многія страницы лучшихъ произведеній русской литера
туры вызовутъ въ класоѣ живыя восклицанія, протесты и одобренія: 
толкованія учителя нѣкоторыми учениками могутъ быть встрѣчены 
иронической усмѣшкой или протестомъ,—все это неизбѣжно, по пре
подаватель, прочувствовавшій произведенія Толстого („Война и Миръ“) 
и Достоевскаго („Преступленіе и Наказаніѳ"), имѣетъ в ъ 1 своихъ ру
кахъ такое могучее оружіе, которымъ онъ безъ труда можетъ бо
роться съ какой-угодно пропагандой, и онъ должѳнъ бороться только 
этимъ оружіемъ. Помню, какъ однажды при разборѣ Раскольникова 
на моемъ урокѣ вдругъ произошелъ неожиданный инциденте: одинъ 
ученики, всегда скромный и тихій, выдержанный и спокойный, вдругъ. 
съ горящими глазами, нервнымъ приподнятыми голосомъ сталъ дока 
зыватъ, что голодный имѣетъ нравственное право убить человѣка. 
сытаго. Въ другой разъ возникъ вопросъ о политическихъ убійствахъ- 
по поводу Пьера Безухаго, хотѣвшаго убить Наполеона. Въ обоихъ- 
случаяхъ спорить было нетрудно, не выходя изъ предѣловъ того бо- 
гатаго литературнаго матѳріала, который собранъ въ романѣ Достоев
скаго и Толстого. Я привели эти два случая, чтобы показать, какіе 
острые вопросы могутъ возникать въ классѣ по поводу произведеній 
новѣйшей литературы.

Вотъ почему опять невольно возвращаешься къ вопросу, подго
товлены ли наши учителя къ отвѣтственной роли руководителей юно- 
шескихъ сердецъ?

Но ввѳденія этой литературы въ курсъ средней школы желаете 
само министерство, желаютъ всѣ попечители округовь, профессора 
университетовъ, почти всѣ преподаватели, желаете все общество, жур
налы и газеты... Остается думать, что это массовое единодушное 
стрѳмленіѳ говорите о неизбѣжной необходимости расширить про
грамму въ указанномъ смысЛѢ; очевидно, всѣ надѣются справиться 
съ предстоящей трудной задачей. Шероховатости въ обиходѣ школы 
при введеній новыхъ писателей, конечно, будутъ,—но приходится ду
мать, что онѣ сгладятся со временемъ, и все войдетъ въ нормальную 
колею. Во всякомъ случаѣ, министерство должно предвидѣть всѣ 
возможный неудобства и даже опасности этого нововведенія. Для этого»- 
преждѳ всего, надо вооружить тѣхъ, кому придется на своихъ плѳчахъ 
выносить всю тяжесть этого новшества: надо помочь гг. преподавате
лями, давъ имъ ясное указаніе, какія цѣли должны преслѣдовать они 
въ классѣ, какъ вести свое дѣло. На основаній личнаго опыта я знань 

• насколько тяжелъ трудъ преподавателя русской словесности: препода-



тватели других®  предметов®  (языковъ и математики), им ѣю щ іе дѣло  
<съ ученическим и письменны ми работами, не имѣютъ никакого пред
ставл ен ій  о томъ, что значит® добросовѣстно поправить сочиненія  
4 0  учениковъ въ классѣ: надо в дум аться  въ планъ каждой работы, въ 
каждой надо уловить иногда серьезны й невыясненный идеи  автора, 
надо внести порядок® въ ход® его мыш ленія, вы дѣлить сущ ественное, 
•отодвинуть неважное, надо, наконецъ, исправить стиль, ошибки и пр. ипр-  
Все это необходим о, чтобы  сум ѣ ть  объяснить учен и к у его. промахи. 
Теперь, когда мы вводим® въ курсъ  словесности ещ е новѣйш ую ли
тер атур у , когда мы желаем®  ввести  ещ е западно-европейскую , когда  
мы говорим® о внѣклассны хъ вечерних® бѳсѣ дахъ , мы удесят еряемг 
тяж есть его труда. Вотъ почем у, если  поднят® вопросъ объ увеличѳніи  
•содержания учи тел ей , то для  преподавателя словесности оклад® жало
ванья должен® быть, по крайней мѣрѣ, удвоенъ сравнительно съ окла
дом® его товарищ ей. Наконецъ, ещ е не м алое затр удн ен іѳ  заклю чается  
въ трудности  достать  необходимы й сочиненія. Д аж е въ П етербургѣ  
иногда невозможно бывает® въ городских® библіотѳкахъ по м ѣсяцам ъ  
достать  необходимы й произвѳден ія ,—полагаю , что въ провинціи н едо
статочный ученик® буд етъ  поставлен® въ безвы ходное положеніѳ. 
Пріобрѣтать всѣ  сочиненія авторов®, которые войдут® въ будущ ую  
программ у, значить истратить около ста  р убл ей . Отдѣльныя издан ія  
того или др угого  произвѳден ія  стоят® недеш ево („Война и Миръ"—  
4  руб. 50 коп., „П реступленіѳ и Н аказаніе"—2 руб.). Сочиненія Т ур ге
нева, Островскаго и Гончарова продаю тся только цѣликомъ. Х ресто
матій, въ которых® и зъ  огромнаго ром ана помѣщ аю тъ обыкновенно 
два-три  отрывка, соверш енно безполезны .

Въ томъ заведеній, въ которомъ я состою преподавателем®, би- 
бліотека очень богата; кромѣ фундаментальной, есть общая и клас
сная,—поэтому полныя собранія нѣкоторыхъ авторов® имѣются въ 
10 экземплярах®, и все-таки приходилось по нѳдѣлямъ откладывать 
классную бесѣду, такъ какъ не всѣ ученики могли къ сроку ознако
миться съ произвѳденіѳмъ, не будучи въ состояніи достать необходи
мую книгу. Вслѣдствіе этого, приходилось задавать болыпія произве- 
дѳнія мѣсяца на два, или на лѣто, а уроки промежуточные я за
полнял® классным® чтеніемъ произведѳній небольшого объема и тут® 
жѳ въ классѣ разбирал® съ учениками прочтенное. Такъ какъ за не
подготовленный разборъ и за классную бесѣду ставить отмѣтки не
возможно, то приходилось для ихъ провѣрки пользоваться письмен
ными работами.

Такъ, напримѣръ, послѣ разбора романа „Обломов® “ всѣ ученики 
представили домашнія сочиненія на пять тѳмъ: „Содержаніе романа", 
„Обломов®“ (характеристика), „Ольга", „ІІІтольцъ", „Что такое Обло
мовщина". Подобнаго рода письменные итоги классных® бесѣдъ за- 
крѣпляютъ въ памяти ученика все слышанное имъ и продуманное въ 
классѣ. Они служат® ученику прекрасным® пособіемъ для повторѳнія 
■перед® экзаменом®, когда перечитывать сочиненія нѣтъ времени, да 
Й достать ихъ трудно.

Въ добавленіѳ къ своей запискѣ привожу проект® нѣкоторы хъ  
§§-овъ и зъ  подробной программы  по новѣйшѳй исторіи русской лите
ратуры.



„Записки Охотника* („Хорь и Калинычъ*, „Касьянъ съ Красивой 
Мечи*, „Малиновая вода“, „Льговъ*, „Бѣжинъ Л угъ“, „Бирюкъ*, 
„Бурмистръ*, „Живыя мощи*). Русскій крестьянин! и помѣщикъ по 
запискамъ охотника. Общественное и историко-литературное значеніе 
„Записокъ". Русская критика о „Запискахъ".

„Гудинъ". Содержаніѳ романа. Характеристика Рудина и Наташи. 
Различные взгляды русской критики- на этотъ романъ.

„Дворянское Гнѣздо". Содержаніе романа. Характеристика- Лаврец- 
каго и Лизы. Русская критика о романѣ.

„Война и Миръ“. Содѳржаніе романа. Характеристика главныхъ 
героевъ (П. Бѳзухій, Болконскій, кн. Марія, Н. Ростовъ и Наташа). 
Народъ, какъ главный герой романа (представители народа—Куту
зов! и Каратаѳвъ). Философія народа по роману, (фатализмъ и опти- 
мизмъ). Хищные и смирные типы въ романѣ Толстого (славянофиль
ская критика Ап.. Григорьева и Страхова)—Кутузов! и Наполеонъ— 
представители этихъ типовъ. Идея романа „Война я  Миръ‘с. Взглядъ 
гр. Толстого на исторію. Русская критика о романѣ.

4. П рограм м а курса русской словесности (IV—ѴШ классы).

I.

К у р съ IV к л а с с а .

Элемвнтарныя свидингя о состави й форми лит ерат урны хъ произведеній.

1. Основныя понятія теорій сочиненія. Предметъ сочиненія. Тема и? 

заглавіе. Идея. Содержаніе, планъ и изложеніе.
2. Понятіе о литературном! стилѣ, какъ внѣшней стороні словесны х! 

произведеній. Обіція свойства стиля и особенности стиля въ зависимости, 
отъ предмета и характера сочиненія, а также личности и цѣлей автора.

3. Главнѣйшіе тропы и фигуры.
4. Строѳніе рѣчи. Рѣчь устная и книжная, періодическая и отры

вистая.
5. Форма изложенія: монологическая, діалогическая и эпистолярная.
6. Различіе между прозой и поэзіей на параллельных! примѣрахъ.
7. Понятіе о повѣствованіи, описаніи и разсужденіи (съ указаніемъ н а  

ораторскую рѣчь), какъ тппахъ и элементах! сочиненія.
8. Дѣденіе русской стихотворной строки. Стопа, риѳма и строфа.
9. Эмпирическое понятіе объ эпосѣ, лирикѣ и драмѣ.
10. Практическое ознакомяеніе съ нѣкоторыми видами стихотвореній к  

произведеній художественной прозы (басня, элегія, баллада, новелла, ро
манъ, сказка).

О б ъ я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .

Пріуроченіе элѳмѳнтарныхъ свѣдѣній по теорій словесности къ курсу  
IV класса, гдѣ имъ посвящается два часа въ недѣлю, обусловлено слѣду- 
ющими соображеніями.

1. Затруднительно приступать съ учениками къ историческому обзору,, 
а тѣмъ болѣе детальному разсмотрѣнію литературныхъ произведеній въ.



V классѣ, если ученики предварительно не были нѣсколько ознакомлены  
съ элементами ученія о сочиненіи и слогѣ и не имѣли хотя бы эмпириче- 
скаго понятія о поэзіи и ея свойствахъ.

2. Для сознательнаго отношенія къ работѣ надъ сочиненіемъ необхо
димо также понимать хотя бы основы искусства ихъ составленія, къ како- 
вымъ мы причисляемъ, прежде всего, требованіе отъ сочиненія содержа
тельности, отъ нзложенія—раздѣльности и нѣкоторой систематичности, отъ 
слога—правильности и ясности. Чтобы требованіе это не казалось ученикамъ 
апріорнымъ и насильственнымъ, учитель долженъ обосновать его на раз- 
борѣ образцовыхъ сочиненій и выводѣ изъ нихъ нѣкоторыхъ доступныхъ 
ученикамъ теоретическихъ положеній.

3. За первые три года класснаго обученія въ средней школѣ изъ про- 
читанныхъ и объясненныхъ въ классѣ литературныхъ произведеній и вы- 
ученныхъ стихотворѳній у учениковъ, перешедшихъ въ 4-й классъ, накоп
ляется довольно значительный литературный матеріалъ (разсказы Турге
нева, отрывки изъ сочиненій Пушкина, О. Аксакова, Гончарова, стихотво- 
рѳнія Пушкина, басни Крылова, и т. д.), который и долженъ быть исполь- 
зованъ для выясненія элементаряыхъ теоретическихъ понятій о литѳратурѣ, 
и въ частности объ изобразительныхъ свойствахъ русскаго языка и русскомъ 
стихѣ. То, что и теперь дѣлается мимоходомъ всѣми учителями русскаго 
языка въ младшихъ классахъ при чтеніи съ учениками христоматіи. по 
нашей программѣ IV класса, сводится и нѣсколько систематизируется: 
курсъ, такимъ образомъ, мало измѣняетъ существующій порядокъ препо- 
даванія, такъ какъ онъ непосредственно вытекаетъ изъ объяснительнаго 
чтенія, пересказа и декламацій литературныхъ образцовъ, которыми зани
маются ученики въ трехъ младшихъ классахъ и продолжаютъ заниматься  
въ четвертомъ.

Въ проектированной программѣ намѣчены только тѣ пункты, вокругъ 
которыхъ всего естествѳннѣе, повидимому, группировать имѣющійся въ 
распоряжении учениковъ литературный матеріалъ. Никакому преподавателю, 
конечно, не придетъ въ голову забивать въ этихъ видахъ головы дѣтей 
теоретическими положеніями, которыя еще не могутъ быть усвоены учени
ками даже эмпирически. Съ другой стороны, если термины—поэзія, проза, 
лирика, баллада, повѣсть и т. п. и не могутъ быть выяснены ученикамъ 
IV класса ни психологически, ни историко-генетически, то это нисколько 
не мѣшаетъ учителю закрѣпить при ихъ помощи тѣ группы.ученическихъ 
представленій, которыя могутъ быть имъ выдѣлены изъ накопленнаго въ 
ученическомъ обвходъ литературнаго матеріала.

Иногда высказывается опасеніе, что слишкомъ раннее приложеніе тео
ретическихъ требованій и схемъ къ изложенію мыслей грозитъ дать въ 
ученическомъ сознаніи перевѣсъ элементу формальному надъ реальнымъ: 
дѣти будутъ пріучаться смотрѣть болѣе на свойства изложенія, чѣмъ на 
дѣльность самихъ мыслей, а это отразится на ихъ сочияеніяхъ и впо- 
слѣдствіи.

Такое опасеніе можетъ разсѣяться не тѣмъ или инымъ построеніемъ 
учебной программы, а лишь улучшеніеъіъ метода нреподаванія. Отъ созна
тельности работы преподавателя и его искусства зависитъ оживлять и умѣ 
рять формальный моментъ преподаванія.

Но ученическое сочиненіе на первыхъ порахъ не можетъ, конечно, не 
быть формальнымъ (переложеніе, составленіѳ или выдѣленіѳ плана, запол-



неніе схемъ плана на основаній даннаго литературнаго произвѳденія). Едва  
ли только надо особенно бояться нѣкотораго формализа русскаго сочиненія 
учениковъ въ его первой стадій, да и позже: слѣдуетъ помнить, что учени- 
ческія сочиненія въ гимназіи служатъ вовсе не къ тому, чтобы готовить 
писателей, а лишь къ тому, чтобы научить правильному изложенію мыслей 

а письмѣ, т. е. въ формѣ законченной. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что 
войди сочиненіе нормальнымъ элемеитомъ въ составъ каждаго учебнаго 
курса,—на урокахъ русскаго языка учителямъ можно бы было и нѣсколько 
расширить рамди сочиненія; но при теперешней постановкѣ дѣла, когда 
русскій языкъ, какъ учебный предметъ, обусловливаетъ другіе,—вниманіе 
преподавателя должно останавливаться, особенно на первыхъ порахъ, глав- 
нымъ образомъ, на формальномъ моментѣ сочиненія. Не надо забывать и 
того, что съ ослабленіемъ преподаванія древнихъ языковъ и введеніемъ 
натуральнаго метода въ обученіе французскому и нѣмецкому языку въ 
младшихъ классахъ, какому же предмету, какъ не тому же русскому языку, 
пополнять являющіеся въ результат! измѣненія курса недочеты въ фор- 
иатьномъ развитіи учениковъ?

Н.

К у р с ъ  V к л а с с а .

Н ародная словесность.

Обрядовыя писни. Природа, какъ основа народной поэзіи. Языческій и 
христіанскій календари.

Коляда (обряды и пѣсни). Исторія этого праздника. Встрѣча весны. 
Великъ день. Радуница. Красная горка. Егорьевъ день.

Хороводы и хороводныя пѣсни. Русальная „зеленая" недѣля. Семикъ 
Купала.

Свадебная „игра". Содѳржаніе игры и пѣсни, поющіяся во время обряда 
Похоронные обряды и причитанія.

Заговоры. Ихъ значеніѳ и исторія.
Б ы левая  поэзія . „Былина"— „старина", „богатырь"—„храбръ". Исторія 

былины (ея созданіе и судьбы).
Кіевскіѳ богатыри (былины героическія и бытовыя— былины объ Ильѣ 

Муромцѣ, Добрынѣ, Алешѣ Поповичѣ, Соловьѣ Будимировичѣ, Дюкѣ Сте
панович!, Чурилѣ Пленковичѣ).

Новгородскіе богатыри (Садко, Василій Буслаевичъ).
Старшіе богатыри (Вольга, Микула Селяниновичъ, Святогоръ).
Литературныя обработки „былины" въ русской литѳратурѣ XVIII—  

XIX в.
Бст орическія  ппсни. Пѣсни татарскаго періода. Пѣсни о Грозномъ. 

Южнорусскія думы. Пѣсни о Петрѣ Великомъ.
Бы т овы я писни. Ихъ содержаніе и мотивы (пѣсни о „добромъ молодцѣ", 

„дѣвушкѣ", о „замужеств!", „любви"). Пѣсня народная искусственная въ 
русской литератур! ХѴІП—XIX в.

Современная народная пи сн я  („частушка"). Идейное содержаніе новой 
дѣсни (вопросы семейныхъ отношеній, „любовь", „общество" и его „судъ", 
„бракъ", „деревня").

П ословицы , какъ матеріалъ для характеристики народнаго міроСОзер-



цанія. (Пословицы миѳическія, христіанскія, историческія, бытовыя, фило- 
софскія и сатирическія). Юридическое значеніе пословицъ. Поговорки и при" 
словья.

Загадки . Ихъ значеніе и исторія.
Сказки. Сказки животнаго эпоса. Сказки бытовыя, философскія, сати

рическія и юмористическія. Происхожденіе сказокъ. Литературная судьба 
ихъ. Сказка искусственная въ русской литератур* ХѴШ—XIX столѣтія.

ПІ.

Псторическій курсъ словесности.

I. П е р іо д ъ  К іе в с к ій  (до  Х Ш  вѣка).

Состояніѳ культуры Кіевской Руси. Крещеніе Руси и возникновѳніе 
письменности. Вліяніѳ Византіи и южныхъ славянъ.

а. Переводная письменность, заимствованная у южныхъ славянъ.

а) церковная. Переводы св. Писанія. Житія святыхъ (Кипріана и 
Іустины* О- Житіѳ Андрея Юродиваго*. Изъ житія Василія Кесарійскаго). 
Патерики. Проповѣди (Іоаннъ Златоусти, Ефремъ Сиринъ, Григорій Бого- 
словъ). Шестодневъ Іоанна Экзарха. Іоаннъ Дамаскинъ. Церковная поэзія. 
Сборники (Святославовъ Изборникъ).

Р) полуцерковная. Апокрифы, ихъ художественное значеніе для искус
ства и поэзіи. Ветхозавѣтныѳ апокрифы (повѣсть о Китоврасѣ *. „Суды 
Соломона” *). Новозавѣтные апокрифы („Хожденіе Богородицы по му- 
камъ“ *). Палея Историческая и Толковая.

\ )  свѣтская. Историческія сочиненія (хроники, хронографы). Повѣстж 
(„Александрія", „Дѣяніе Девгѳнія" *, „Сказаніе о премудромъ Аісирѣ" * 
„О Вавилонскомъ Царств*" *, „Житіє Варлаама и Іоасафа" *).

Ъ) П одраж ат ельная письменность.

а) церковная. Житія русскихъ святыхъ („Ж итіє Ѳеодосія Печерскаго" * 
„Житіє Бориса и Глѣба"). Кіево-Печерскій Патерикъ. Проповѣди (йла- 
ріона *, Кирилла Туровскаго *). Хожденіе игумена Даніила *.

Р) свгътская. Лѣтопись*. Слово о Полку Игорев* *.

П. П ер іодъ  п ер еход н ы й  (о т ъ  К іев а  къ  М оск в *—ХІП—X V  вв.).

П еренесете центра государственной жизни на сѣверо-восточную окраину. 
Особенности возникшей тамъ новой культуры. Новыя заимс.твованія у  еер- 
бовъ и болгаръ въ X IV —XVI вв. (Кипріанъ, Цамвлакъ).

1) Произведенія, отмѣченныя *, рекомендуется читать (въ класс* ижа 
дома) цѣликомъ, или въ отрывкахъ, смотря по желанію гг. преподавате
лей; остальныя произведенія могутъ быть изучены учениками по перѳска- 
замъ учебниковъ.



Судьбы народной поэзіи и письменности:
а) церковной. Житія сѣверо-восточныхъ святыхъ. (Св. Александра Нев- 

скаго *. Св. Сергія Радонежскаго *).
(3) полуцерковной. Популярность апокрифовъ. Русскія легенды („Житіѳ 

св. Меркурія" *, „Житіѳ Петра царевича Ордынскаго“ *). (..Повѣсть о муром- 
скомъ князѣ Петрѣ“ *). Легенды сказки („О Ноѣ и Евѣ“ , „Бѣцная вдова" *,■ 
„Хожденіѳ въ адъ и рай" *). Духовные стихи. („Стихъ объ Егоріи Храб- 
ромъ“ *, „Хожденіе Богородицы по мукамъ" :і:, „О Вознесеній Христа" * 
„Стихи объ Іоасафѣ" *).

7 ) свтътской. Судьбы лѣтописи (мѣстныя лѣтописи: моековскія, новго- 
родскія, ихъ характеристика). Историческія (повѣсти. „О прихожденіи Тох- 
матыша" *). Проповѣди (Серапіонъ н др.). „Слово о погибели земли Рус
ской". Слово Даніила Заточника *. Повѣсти, посвященныя Куликовской 
битвѣ. („Задонщина" * „Повѣданіе").

Ш. П еріодъ М осковскій (X V—X VII вв.).

Паденіе Царьграда. Флорентійская Унія. Идеалы Московской Руси  
(„Домострой", „Переписка Грознаго съ Курбскимъ"). Максимъ Грекъ. 
Исправленіе книгъ. Нйлъ Сорскій и Іосифъ Волоцкій. Отраженіе новой куль
туры на народной поэзіи и письменности. „Четьи-Минеи", „Стоглавъ" 
Повѣсти историческія („О паденіи Пскова"), политическія („Сказаніе о кня 
вѣхъ владимірскихъ" :і:, „Повѣсть о Новгородскомъ бѣломъ клобукѣ" *). 
Повѣсть полуцерковная („Іуліанія Лазаревская" *). Авантюрные романьі въ 
ранней русской передѣлкѣ („Оказаніе объ Ерусланѣ Лазаревич!" * и 
„‘Сказка о Бовѣ Королевич!" :і:)-

IV. Умственный и нравственный переломъ М осковской
Руеж (XVII в.).

Движенія въ области мысли религіозной, политической и эстетической. 
Побѣда идѳаловъ земной жизни надъ идеалами аскетическими и въ связи 
съ этямъ возникновеніе реалистической литературы.

Сатирическая повѣсть (ІПемякинъ Судъ" :і:, „Повѣсть о Ершѣ Ершо- 
вичѣ" *). Скоморошество.

Реалистическая повѣсть. „Повѣсть о Горѣ Злосчастья* * „Савва Груд- 
цынъ“ *, Фролъ Скобѣевъ" *.

1. Ю гозападно-русская лит ерат ура X V I I  в. Историко-культурный осно- 
ванія возникновенія этой литературы и характѳръ ея. Кіевская Академія и 
значеніе ея для русской литературы. Русская проповѣдь Этого періода 
(Лазарь Барановичъ, Іоанникій Голятовскій). Лирика. Драма (Алексѣй, че- 
ловѣкъ Божій). Теорія словесности.

Авантюрные романы (съ польскаго), „Тристанъ", „Ланжѳлоттъ", „По- 
вѣсть о Петрѣ Златыхъ Ключей", „Повѣсть о Брунцвикѣ", „Повѣств а  
Василіи Златовласомъ".

Нравоучительныя повѣсти: „Римскія Дѣянія" („Объ Апполонѣ, королѣ 
Тирскомъ" *, „Житіє св. Евстафія Плакиды" *), „Великое Зерцало".

Смѣхотворныя повѣсти („Фацеціи"). Лубочаыя картины.
2. Московская Русь наканунгъ П ет ра. Западныя вліянія Гчрезъ посред



ство юго-западной Руси) на жизнь и литературу. Культурное содержаніе 
Московской жизни этой эпохи:

а) исправленге стараго\ Ъ) пополненіе эісизни новымъ содержангемъ. Пере
водная литература въ Москвѣ (научная, историческая и беллетристическая). 
Лирика (Симеонъ Полоцкій). Драма („Блудный сынъ“ Симеона Полоцкаго). 
Театръ Грегори.

Подробный разборъ въ классѣ повѣстей Пушкина: „Дубровскій", „Стан- 
ціонный Смотритель"; Гоголя: „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ 
Ивановичъ съ Иванъ Никифоровичемъ", „Старосвѣтскіе помѣщики", „Ши
нель"; С. Аксакова: „Дѣтскіе годы Багрова внука"; Л. Толстого: „Севасто- 
польскіѳ разсказы".

V. Петровекій (Петербургский) періодъ русской лите
ратуры.

К у р с ъ  V I  к л а с с а ' ;

Культурное содержаніе русской жизни въ петровскую эпоху. Передо
вые дѣятели этой эпохи (Ѳ. Прокоповичъ, Посошковъ, и Татищевъ). Пере
водная литература. Лирика петровской эпохи (Ѳ. Прокоповичъ). Любовныя 
пѣсни. Театръ Натальи Алексѣевны. Русская повѣсть („Повѣсть о россій- 
скомъ матросѣ Василіи" *, „Исторія объ Александрѣ, россійскомъ дворя- 
нинѣ"). Драма (трагедо-комедія Ѳ. Прокоповича лВпадиміръ“).

Псевдокласеицизмъ, его исторія и сущность (взгляды на поэзію Ари
стотеля, Горація и Буало).

a) Псевдоклассическая сатира (Горацій, Ювеналъ, Буало). Кантемиръ, 
какъ псевдоклассикъ. Содержаніе его сатиръ. Типы и характеры, имъ .вы
веденные. Реализмъ въ его сатирахъ. Ихъ литературная исторія.

b) Псевдоклассическая ода (ода въ древней Греціи, во Францій и Гер
маній XVII в.). Ломоносовъ, какъ псевдоклассикъ-одолисецъ. Жизнь и лич
ность Ломоносова. Первый періодъ его творчества и его особенности. 
Второй періодъ (съ восшествія на престолъ Императрицы Елизаветы). „Ода 
на день восшествія Императрицы Елизаветы" *. Природа въ п о э з і і і  Ломо
носова. Паѳосъ его настроєній. Постепенное освобожденіе отъ псевдоклас
сицизма. Ломоносовъ, какъ сочинитель духовныхъ одъ („Утреннее и вечернее 
размышленіе" переложеніе псалмовъ). Сумароковъ, какъ сочинитель одъ 
(оды торжественныя, „Разныя оды" *, „Вздорныя оды" *).

c) Псевдоклассическая д^ама во Францій XVII в. и въ Западной Европѣ 
(Корнель и Расинъ, ихъ отношеніе къ античной трагедій. Мольеръ и его 
отношеніе къ древней комедій). .Сумароковъ, какъ сочинитель трагедій 
(„Хоревъ“ :і:, „Гамлетъ"), какъ сочинитель комедій („Лихоимецъ" *, „Опе- 
кунъ").

4) Псевдоклассическая т еорія словесности. Тредіаковскій, его труды въ 
этой области.

Переводный ром анъ эт ой эпохи. Лесажа: „Жилблазъ“, Фенелона: „Похо- 
жденія Тѳлемака“, Прево: „Приключенія маркиза Г“ *.

Ж урналист ика. „Вѣдомости“ при Петрѣ. Первые журналы при Елива;- 
ветѣ („Ежемѣсячныя сочиненія, къ пользѣ и увеселенію служащія“)- Жур-



нал® Сумарокова „ Трудолюбивая пчела”. Русское общество Елизаветинской 
эпохи. Императрица Елизавета—предшественница Императрицы Екатерины

VI. Екатерининекій періодъ русской литературы.

Императрица Екатерина, ея личность и значеніе ея въ исторіи русскаго 
общества и въ исторій русской литературы. Пробужденіе самодѣятельности 
въ русском® обществѣ (Новиков®, Радищев®, кн. Щербатов® и Болтин®, 
как® выразители русскаго самосознанія). Вольтерьянство и масонство.

- А. Судьбы псевдоклассицизма въ русской л и т ерат уре этой эпохи.

a) Л ири ка. Хѳраскрвъ. Соцержаніе и настроѳнія его лирики. Державин®* 
какъ отраженіе русскаго общества этой эпохи, какъ пѣвецъ „Фелицы^ 
Политическіѳ мотивы его поэзіи. Философское его міросозерцаніе (оды  
„Фелица” *, „Вельможа” *, „Водопад®41 *, „Богъ”, „На смерть кн. Мещер- 
скаго“ *). Мелкія лирическія произведенія.

b) Эпопея въ Западной Европѣ и у  насъ. „Россіада” * и „Владиміръ” 
Хераскова. Шутливая эпопея. „Душенька” Богдановича.

c) Д р а м а .  Княжнин®, какъ сочинитель трагедій и комедій! Императрица 
Екатерина, ея трагедій (подражаніе Ш експиру). Крылов®, его жизнь и 
творчество (трагедій и комедій). .

В. Реалистическое направленіе въ русской лит ерат уре Екат ерининскаго
періода.

a) Сатирическіе эісурналы  этой эпохи. Императрица Екатерина („Всякая 
Всячина”), Новиков® („Трутень”, „Живописец®”, „Кошелек®”). Крылов® 
(„Почта духов®”, „Зритель”).

b) Б ы т овая комедія. Императрица Екатерина („Именины г-жи Ворчал- 
киной”, „О, время” *). Фонвизин®, его жизнь и творчество („Бригадир®”, 
„Недоросль44).

С. Сентиментально-реалистическое направленге.

Поэзія „свободнаго чувства44 въ англійской и нѣмецкой литературѣ 
ХУПІ в. „Слезная драма44. Лирика „прекраснодушія44 в® Германій. Семей
ный англійскій роман® (Стерн®, Ричардсон®, Руссо, Гете.) Фильдинг®, какъ 
представитель художественна™ реализма.

a) Л и ри к а . Карамзин®, его личность и творчество. Особенности его 
лирики.

b) Д р а м а .  Первые опыты слезной драмы у насъ (Херасков®, Веревкин®, 
Карамзин®).

c) П овест ь. Комаров® („Несчастный Никаноръ44 *), Чулковъ („Горькая 
участь44 *), Карамзин® („Письма русскаго путешественника44 „Бѣдная  
Л иза44 *), „Наталья боярская дочь44 *, „Флор® Силин®44 *), А. Измайлов® 
(„Евгѳній44 *)•

4) Ж урналист ика. „Дѣтское Чтеніе44, „Московскій Журнал®44.



Б . Народническое направленіе въ литератургь этого періода. (Собираніе пѣсенъ
и сказокъ).

а) Л ирика. Подражаніе народной п і с н і  (Богдановичъ, И. Дмитріевъ 
Нелѳдинскій-Мелѳцкій).

й) Эпопея. Подражаніе народной былинѣ. Карамзинъ („Илья Муро- 
мецъ"), Львовъ („Добрыня"), Радищевъ („Сказка о Б ові"), В. Майковъ 
(„Елисей").

с) Романъ: 1) сложившійся изъ переработки былины. Чулковъ („Гусскія 
Сказки*); 2) народный романъ („Жизнь и нохожденія Ваньки Каина").

(і) Д р а м а .  Комическая опера. Аблесимовъ („Мельникъ, колдунъ, обман
щ ик! и сватъ" *), Княжнинъ („Несчастье отъ кареты" *).

VII. Елѳкеандровекій пѳріодъ русской литературы.
Культурно-историческое содержаніе эпохи. Карамзин!, какъ публицистъ 

(„Вістникъ Европы", „Записка о древней и новой Россіи"), какъ историкъ 
(„Исторія Государства Россійскаго"). Борьба Карамзинистовъ и ІПишко- 
вистовъ („Арзамасъ" и „ Б ес ід а  любителей русскаго слова", какъ предста
вители двухъ направленій—умирающаго классицизма и развивающагося 
сентиментально-реалистическаго направленія).

А. Сентиментально-реалистическое направленіе.

Жуковскій, какъ представитель „поэзіи личнаго чувства". Его жизнь и 
вліяніе ея на творчество. Лирика Жуковскаго, ея мотивы („Мой другъ, 
хранитель ангелъ мой" * „Море" *, „19 марта 1823 г." *, „Элегія на кончину 
королевы Вюртембергской"*). Баллады перѳводныя и оригинальныя („Люд
мила", „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ" ■*, „Теонъ и Эсхинъ", „Світлана" *).

Второй періодъ его творчества; интересъ къ объективному творчеству 
(народный эпосъ разныхъ народовъ: „Ундина"*, „Наль и Дамаянти", 
>Рустѳмъ и Зорабъ"*, „Одиссея").

В. Классическое направленіе.

Батюшков!, какъ представитель неоклассицизма. Его жизнь и твор
чество. Катенинъ, Мерзляковъ, Гнѣдичъ.

С. Реалистическое направленіе.

а. сатира. Крыловъ и его басни *), И. Дмитріевъ („Чужой толкъ" *).
В. романъ. Наріжный („Россійскій Жилблазъ", „Бурсакъ* *).
с. драма. Шаховской и его комедій. Грибоідовъ, его жизнь и творчество 

(„Горе отъ ум а"*).

Б. Народническое направленіе.

Интересъ къ народной поэзіи въ н ач ал і XIX в. „Сборникъ Кирши

О Наиболѣѳ характерный басни должны быть прочитаны въ классѣ 
или дома. Выборъ басенъ предоставляется г. преподавателю.



Данилова", появленіе въ печати „Слова о Полку Игоревѣ”. Собираніе на
родныхъ пѣсенъ и сказокъ.

a. лирика. Подражаніе народной пѣснѣ (Мерзляковъ, Дельвигъ).
b. сказки и былины  въ литературной обработкѣ.

Подробный разборъ въ классѣ романовъ Пушкина: „Евгеній Онѣгинъ”, 
Лермонтова: „ Герой нашего времени”, Гоголя: „Гевизоръ”, „Мертвыя
душ и”.

К у р с ъ  V I I  к л а с с а .

А . С. Пуш кинъ. Его литературная дѣятельность, какъ результатъ всѣхъ 
намѣченныхъ до- него литературныхъ направленій (псевдоклассицизмъ и 
неоклассицизмъ, сентиментализмъ и реализмъ, народничество).

Біографія поэта, поскольку она объясняетъ его личность и творчество
Пушкинъ до Лицея. Годители его. Няня. Поэтическое и литературное 

воспитаніе его. Первые опыты Ц.
Пушкинъ въ Лицеѣ. Товарищи и учителя. Стихотворенія, посвященныя 

Лицею. Литературный вліянія, имъ испытаыныя (Батюшковъ, Жуковскій, 
Парни, Вольтеръ). Творчество поэта въ эту пору 1).

Пушкинъ по окончаніи Лицея. Гусское общество этой поры. Настроенія 
поэта. Произведенія, посвященныя этой порѣ Ц. „Гусланъ и Людмила" *.

Пушкинъ на югѣ. Поэзія міровой скорби (ПІатобріанъ и Байронъ). 
Настроенія поэта и отражеяія ихъ въ его поэзіи. Поэмы „Кавказскій Плѣн- 
никъ" *, „Евгѳній Онѣгинъ" % Стихотворенія, посвященныя жизни въ 
Крыму и на К ав к азі 2).

Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ. Увлеченіе Шекспиромъ и народ
ной поэзіей. „Онѣгинъ" *, „Цыгане" *, „Борисъ Годуновъ"*. Стихотворенія, 

ч посвященныя жизни въ селѣ Михайловскомъ *). Пушкинъ—поэтъ русской 
дѣятельности.

Пушкинъ до женитьбы. Переломъ въ его міросозерцаніи. Творчество 
его въ этотъ періодъ. „Полтава" *, „Галубъ* *, „Путешествіе въ Арзерумъ"*, 
„Арапъ Петра Великаго” *, „Повісти Бѣлкина” *, „Драмы” *.

Послѣдній періодъ его жизни и творчества. Отнощенія его къ женѣ. 
Міровоззрѣніѳ поэта на жизнь и чѳловѣка. Научныя и журнальный его 
работы. Сочиненія въ народномъ духѣ Ц. Патріотическія оды *, сказки*, 
„Гусалка “*, „Дубровскій” *, „П існи  западныхъ славянъ” *, „Капитанская 
Дочка” * ,,Мѣдный Всаднйкъ“ *. Смерть Пушкина.

Значеніе его литературной дѣятельности, какъ завершившей в с і  н а 
правленій предшествовавшей русской литературы и намѣтившей содер
жаніе и яаправленія всей послѣдующей. Взглядъ Пушкина на поэзію.

Ц Выборъ стихотвореній представляется г. преподавателю, ученики 
должны ихъ прочесть.

А) Выборъ отрывка представляется г. преподавателю.
2) Выборъ стихотвореній предоставляется г. преподавателю. Можно 

ограничиться и простой характеристикой ихъ дѣятельности изъ учебника.



Гоголь. Его литературная дѣятельность, какъ результате обличительно 
реалистическаго направленія русской литературы XVIII—XIX вв., съ одной 
стороны—и пушкинскаго художеетвенно-объективнаго реализма—съ другой, 
.отношеніе Гоголя къ Пушкину.

Жизнь и творчество Гоголя. Жизнь въ семьѣ. Нѣжинская гимназія. 
ечера на хуторѣ близъ Диканьки" ", „Миргородъ" *, „Старосвѣтскіе . по

міщ ики" *, „Тарасъ Бульба" *, „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ 
Пвановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ" *.

Второй періодъ его дѣятельности. Міросозерцаніе Гоголя. „Портрете*'*, 
„Шинель" *, „Записки сумасшедшаго" *, Комедія „Ревизоръ" *, „Развязка 
Ревизора" *, „Разъѣздъ послѣ представленья" *.

Послѣдній періодъ. „Мертвыя Души" *, „Выбранныя мѣста изъ переписки 
•съ друзьями Э", „Авторская исповѣдь" * Гоголь и Бѣлинскій, какъ пред
ставители двухъ раз личныхъ міросозерцаній. Отношенія Гоголя къ запад- 
ликамъ и славянофиламъ.

ѴШ. Новѣйшая русская литература.
1. Писатели П уш кинской школы.

a) Л ирики, а) поэты „міровой скорби“. Лермонтовъ, его жизнь и творче- 
'Ство. Лирика („Ангелт>" *, „И скучно и грустно" *, „Отчего" *, „Влагодар 
ность" *, „Плѣнный рыцарь" *, „Тучи"*, „Парусь" * „Д ум а"*, „Я не хочу, 
■чтобъ свѣтъ узналъ" *, „Гляжу на будущность съ боязнью" *, „Не смѣйся  
надъ моей пророческой тоской" *, „Дубовый листокъ оторвался" *, „Молитва1'*, 
„Пророкъ" *). Поэмы („Измаилъ Б ей"*, „Хаджи Абрекъ"*, „Бояринъ 
Орша" *, „Демонъ" *, „Мцыри" *). Драма—„Маскарадъ" *.

Баратынскій. Тютчевъ 2).
b) П оэты  „чистаго искусства". Майковъ. Лирика („Октава*4 *, „Искусство'4*, 

.,Сонъ" *, „Художникъ"*, ,,Муза, богиня Олимпа'* *, „Панъ"*, „Возвышен
ная мысль" *). Поэмы („Три смерти" *, „Клермонтскій. соборъ" *, „Ду
рочка- *, „Поля" *, „Бабушка , и внучекъ*' *, „Легенда о Констанцкомъ 
•«обор !* ). Драма—„Два міра"*..

Фетъ. („Смерть" *, „Я потрясевъ, когда кругомъ...'* *, „Поэтамъ" * 
„Среди звѣздъ" *, „Какая ночь" *, „О какъ волнуюся я мыслію больною"*, 
„Только въ мірѣ и есть" *, „Сіяла ночь"*).

Полонскій. Лирика („Мое сердце—родникъ" *, „По торжищамъ влача" * 
_,,Двойникъ" *, ..„Лѣсъ"*, „Ночь" *, „Колокольчикъ" *). Поэмы („Бэда" * 
-„Лебедь" *, „Кузнечикъ Музыканте" *).

c) П оэт ы народники: Лермонтовъ („Пѣснь о купцѣ Калашников!'* *).
Кольцовъ („Послѣдняя борьба" *, („Пѣсня пахаря" *, „Урожай" *

.„Лѣсъ"*, „Дума сокола'1 *, „Косарь" *).
Некрасовъ .(„Несжатая полоса"*, „Внимая ужасамъ войны",* „Саш а"*, 

,П оэте и гражданинъ" *, „Орина, мать солдатская" *, „Морозъ, красный 
Носъ" *. Отрывки изъ поэмы „Кому на Гуси жить хорошо" *, „Гусскія 
Женщины" *, „ГыЦарь на часъ" *).

А. Толстой („Змѣй Тугаринъ" *, „Илья Муромецъ" *, „Садко" *, „Ва- 
силій Щ ибановъ"*, „Сватовство"*, „Грѣшница" *, „Іоаннъ Дамаскинъ" *).

Ъ) драмат урги. А. Толстой („Донъ Жуанъ" и трилогія „Смерть . Іоанна 
Грознаго'Щ „Ѳедоръ Іоанновичъ", „Царь Борись"). ,



Островскій („Снѣгурочка”, „Дмитрій Самозванець”, „Василиса Ме- 
жентьева”).

Мей. („Псковитянка”).
с) ром анист ы . Лермонтовъ („Герой нашего времени” *).
Тургеневы („Записки охотника” *, „Муму” „Дворянское Гнѣздо” *<* 

„Рудинъ" *).

2. П исат ели Гоголевскаго направленгя.

a) драм ат урги. Островскій („Гроза” *, „Свои люди—сочтемся” * , „Доход» 
ное мѣсто”).

b) романист ы. Гончаровъ („Обломовъ” *).
Достоевскій („Униженные и оскорбленные” *, „Бѣдные люди”).

К у р с ъ  V I I I  к л а с с а .

3. Писатели-моралисты.

Достоевскій: „Преступленіе и Наказаніе” *
Л. Толстой: „Цѣтство и Отрочество'1 :і:, „Война и Миръ” *.

IV
IV. Теорія поэзіи.

I. П оэзія, какъ искусство.

1. Отношеніе поэзіи къ другимъ формамъ художественной дѣятельности 
человѣка и ея мѣсто среди нихъ.

2. Свойства поэтическаго творенія, опредѣляемыя его матеріаломъ—  
словомъ: его символичность, типичность, интеллектуальность.

3. Эмоціональный и дидактнческій элементъ поэзіи.
4. Основныя эстетическія понятія въ ихъ отношеніяхъ къ поэзіи: а) по- 

нятіѳ о прекрасномъ въ его объективномъ и субъективномъ моментѣ; б) по- 
иятія о возвышенномъ, трагическомъ и комическомъ; в) понятіе о юморѣ.

5. Общія свойства поэтическаго стиля: а) внутреннія (тропы и фигуры);
б) внѣшнія (ритмичность, мелодичность, созвучность).

II. П оэзія, какъ творчество.

1. Психологичѳскіе, расовые, природно-бытовые и соціальные факторы 
поэтическаго творчества.

2. Поэзія народная и личная.
3. Механизмъ творчества.
4. Авторъ и среда, его воспринимающая, въ ихъ взаимныхъ отноше» 

яіяхъ: традиція и подражаніе; критика и новизна; литературный вкусъ.

Ш. П оэзгя , какъ предметъ изученія.

1. Аристотель, какъ создатель теорій поэтическаго искусства.
2. Законодатели и систематики: Горацій, Скалигеръ, Корнель, Буало.
*. Лѳссингъ и Ш иллеръ—теоретики.
4. Философское трактованіѳ и научное изслѣдованіѳ поэзіи.



IV. П оэзія  съ точки зргонія ея гісторико-генетическаго развит ія.

1. Синкретизмъ на первыхъ ступеняхъ жизни поэзіи: связь поэзіи съ 
культомъ; поэзія въ соединеній съ танцемъ, мимикой и игрой.

2. Общее понятіё о поэтическихъ жанрахъ: ихъ первичная смѣшан- 
ность, зыдѣленіе, развитіе, объединеніе, замираніе и возрожденіе.

3. Генезисъ поэтическихъ явленій.

П е р в а я  с т а д і я .
Гимны Вѳдъ.

В т о р а я  с т а д і я .

а) Эпосъ. Его неповторимость. Эносъ миѳическій и эпосъ героическій. 
Главныя черты эпическаго міросозерцанія и стиля у индусовъ, грековъ,
германцевъ, славянъ и финновъ. Эпичѳскіе пѣвцы и діаскевасты. Пѣсенныѳ 
своды. Почва для возникновенія эпопеи. Сказка. Ея происхожденіе и связь 
съ миѳомъ. Между народность сказочныхъ сюжетовъ. Сказки славянъ и 
германцевъ.

б) Возникновеніе и начальное развитіе лирическаго жанра и стиля.
Лирика народная, ея связь съ молитвой и обрядомъ. Хоровая лирика
грековъ.

в) Начатки драмы въ античномъ мірѣ.

Т р е т ь я  с т а д і я .  :

А. Э пическая . поэзгя.

а) Геронческія поэмы. Энеида; Пѣсня о Голандѣ. Слово о Полку
Игоревѣ.

б) Божественная Комедія.
в) Попытки воскресить и обновить эпосъ.
Потерянный и Возвращенный рай Мильіона.
Классическая поэма у романскихъ народовъ и русскихъ.
Гете—авторъ „Германа и Доротеи" и „Гейнеке-Лисъ“.
Художественная сказка Пушкина.
г) Басня. Ея происхожденіе и исторія.

В. Л ичная  лирика.

Ёя характеръ на греческой почвѣ. Гелигіозная лирика древнихъ евреевъ. 
Ганняя христіанская лирика. Лирика средневѣковая и эпохи Возрожденія. 
Классическая и романтическая лирика' и ея главнѣйшія формы. Лирическія 
фЬрмы, существуіощія и въ современной поэзіи: Ьіей, сонетъ и лирическій 
монологъ.: Понятіе о символизм! въ йоэзіи. Стихотворенія въ прозѣ. Лирика 
какъ элементъ сложныхъ литературныхъ произведеній.

В. П оэм ы  Байрона:

Йхъ. особая литературная форма, и ихъ русскія отраженія. Гейне.

Г! Д р а м а т и ч еск а я ' Поэзія.

а) Происхожденіе трагедій и ‘“комедій, какъ стойкихъ поэтическихъ ви- 
довъ. Первоначальное развитіе ихъ у грековъ.



Античный театръ и его религіозно-государственное значеніе.
Трагедія Эсхила, Софокла и Еврипида. Комедія Аристофана. Дальнѣй- 

шая судьба драматической поэзіи на эллинской почвѣ. Менандр®.
Всемірно-историческое значеніе греческой драмы.
б) Театръ у римлян®. Его національный и подражательный элемент®. 

Трагедій Сенеки. Римская комедія Теренція и Плавта и ея дальнѣйшее 
вліяніе.

в) Средневѣковая сцена.
г) Классическая драма.
Трагедій Корнеля, Расина и Вольтера. Комедій Мольера. Русскія отра- 

женія классицизма въ драмѣ.
д) Романтическая драма въ Германій (Лессинг®, Гете, Шялперъ) и во 

Францій (Виктор® Гюго).
е) Англійская драма и всемірно-историческое значеніе Шекспира.
ж) Испанская драма и ея характер®,
з) Современная драма характеров®—историческая и бытовая (примѣры: 

„Царь Ѳедоръ Іоанновичъ", „Гроза"). Понятіе о драмѣ настроєній (пьесы 
Меттерлинка и Чехова).

Д. Романъ.

а) Его происхожденіе въ глубокой древности и исторія въ Греціи. Ро
манъ византійскій.

б) Главнѣйшія стадій развитія западно-европейскаго романа на кон
тиненті:

идѳалистическій романъ: рыцарскій, гѳроическій и пастораль (съ
экскурсом® объ идипліи);

реалистическій романъ: новелла Воккачьо, Рабле и Сервантес®.
в) Англійскій роман®: Дефоэ, Ричардсон®, Фильдинг®.
г) Романъ переходной эпохи: Эмиль Руссо, Вертеръ Гете.
д) Романъ XIX вѣка на западѣ: Вальтер® Скотт®, Диккенс® и Текке- 

рей. Бальзак® и Флобер®.
Дримгьчаніе. Параллельно съ курсом® теорій поэзіи читаются и 

разбираются въ ѴІП классѣ поименованные выше романы гр. Л. Тол
стого и Достревскаго.

Ученый комитетъ, обсудив® въ засѣдаыіяхъ 23 марта, 4 и 11-го Апрѣля 
с. г. доклад® коммиссіи по вопросу о расширеніи курса русской словесности 
въ средних® учебныхъ заведеніяхъ, вмѣстѣ съ программами этого курса, 
составленными коммиссіею для IV— ѴШ классов® гимназій, и объяснитель
ными къ ним® записками, полагалъ: предварительно какого-либо рѣшенія 
по существу вопроса, напечатать весь означенный матеріал® въ одной изъ  
ближайших® книжек® Ж ур н а л а  Министерства Н ароднаго Просвѵьщенія и 
затѣмъ разослать оттиски профессорам® и приватъ-доцентамъ университе
тов® по каѳѳдрѣ русской словесности, равно какъ и в® редакцій педагоги
ческих® журналов®, съ Цолью вызвать критичѳскія замѣчанія на предпо- 
ложенія коммиссіи, которыя могли бы, по представленій ихъ въ ученый 
комитет®, быть приняты послѣднимъ во вниманіе при окончательном® 
обсужденіи вопроса о расширеніи курса русской словесности въ мужскихъ 
гимназіяхъ министерства народнаго просвѣщѳнія.



Ш Бамшовсваго Городского [шву.
Балашовскій Городской Голова симъ объявляете, что въ 

Балашовской 8 —классной женской гимназіи освободилась 
должность Начальницы Гимназіи. Лица, желающія занять ска
занную должность, приглашаются подавать въ теченіе Октября 
свои прошенія на имя Балашовскаго Городского Головы Якова 
Алексеевича Безбородова для рекомендацій Попечительному 
Совѣту. Кандидатки на должность Начальницы Гимназіи 
должны удовлетворять слѣдующимъ требованіямъ:

Законченное высшее женское образованіе и дѣятельность 
на педагогическомъ поприщѣ болѣе или менѣе продолжи
тельное время. Желательно также имѣть рекомендацій отъ 
извѣстныхъ общественныхъ и педагогическихъ дѣятелей.

Продается во всѣ*ъ книжныкъ магазинам Петербурга
новая брошюра:

Сочиненіе Алли Трюкеъ-Хеленіуеъ и 
Матвѣя Хеленіуеъ.

Изданіе журнала „РУССКАЯ ШКОЛР". 

Цѣна 20 коп.
СПБ. 1905 года.

Главный складъ въ книжномъ магазинѣ Стасюлевича. 
СПБ. В. О. 5 линія, д. 28.

М Ш И  АЛКОГОЛЯ'.



Сборникъ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая.
Г азеты  и ж у р н а л ы  за  п о с л ѣ д н е е  время п р и н о с я т ъ  

д е н ь  ото дня  п е ч а л ь н ы я  вѣ сти  и зъ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  ц е н 
т р а л ь н ы х !  губерній , гд ѣ  о тс у т с т в іе  д о ж д е й  съ  н а ч а л а  
весны  д у р н о  о тр а зи л о с ь  на  п о с ѣ в а х ъ  х л ѣ б о в ъ ,  т а к ъ  ч то  
не б ы л о  возм ож ности  собрать, д а ж е  с р е д н я го  у р о ж а я .  
Х л ѣ б а  и травы  п р о п а л и ,  и м ногимъ т р у ж е н и к а м !  гро- 
зятъ. т я ж е л ы е  дни.

Ч и т а я  корреспонденции  изъ  губерн ій , н а и б о л ѣ е  п о 
с т р а д а в ш и х !  отъ  н ед орода , съ  у ж а с о м ъ  вспом инаеш ь 
ж и зн ь  н а ш и х ъ  д а л е к и х ъ  д е р ев е н ь ,  и с е р д ц е  с ж и м а е т с я  
отъ  боли  при  этом ъ , и слезы  п о д с т у н а ю т ъ  к ъ  горл у . 
Н о  одного  у ч ас т ія ,  одного  с о ж а л ѣ н ія  м ало. Въ тако й  
б ѣ д ѣ  они не м огутъ  п рои звести  н е п о с р е д с т в е н н а го  
д ѣ й с т в ія ,  зато  м огутъ  помочь и н ы м ъ  путем ъ. И д е я  
взаим ной пом ощ и д р у гъ  д р у г у — это  та  с в я т а я  истина , 
к о т о р ая  з а в ѣ щ а н а  Х р и с т о в ы м ъ  завѣ то м ъ , которая  об ъ ед и 
н я е т !  в с ѣ х ъ  л ю д е й  безъ  и с к л ю ч е н ія  и д а е т ъ  тв ер д о е  
осн о ван іе  об щ ей  ж и зн и  всего  н арод а .

Сотрудники ж у р н ал о в ! „С вѣтлячокъ", „Путеводный Ого- 
н ек ъ “ и „Д ѣло и П отѣха" согласились придти на посильную 
помощь въ бѣдѣ, выпустивъ литературно-худож ественны й 
сборникъ для дѣтей младш аго и средняго возрастовъ, подъ. 
заглавіемъ:

„ П О С И Л Ь Н А Я  П О М О Щ Ь " .
Дляэтой цѣли лицами, сочувствующими этому дѣлу, нредоставленъ. 

намъ безвозмездно литературный и художественный матеріалі.
Весь чистый доходъ отъ продажи сборника будетъ переданъ въ управленіе 

дѣлами Общеземской организаціи помощи населенію мѣстностей, пострадавшихъ 
отъ неурожая, о чемъ подробный отчетъ будетъ напечатанъ въ нашихъ журна- 

ахъ и нѣсколькихъ газетахъ. А. Ѳедоровъ-Давыдовъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц / В Н А  Н А  „ С Б О Р Н И К Ъ " :
1 руб съ пересылкой 1 руб. 2 5  к.; по выходѣ въ свѣтъ—1 руб. 5 0  к.

И м ена авт оровъ, худож никовъ, стат ьи и р и сун ки  будут ъ объявлены  въ не - 
продолж ит ельном ъ времени.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
1) въ редакцій журналовъ, Москва, М. Дмитровка, д. № 6, 2) кн. магаа 

Н. Лидертъ, Москва, Петровскія 'Линіи, и во всѣхъ лучшихъ м агазинах!,



Изъ прошлаго руеекой вредней школы.
„Для историка нашего времени,—писалъ еще въ концѣ 50-хъ го- 

довъ К. Н. Бестужевъ-Рюминъ,—важна ие конечная цѣль событія, 
а исходная его точка, ибо разумность общаго хода исторіи для него 
заключается не въ стремленіи ея къ заранѣе предяазначеннымъ 
цѣлямъ, а въ самомъ развитіи, въ томъ, что извѣстныя обстоятель
ства ведутъ неизбѣжно къ извѣстнымъ результатамъ, сходными, 
впрочемъ, только въ общихъ чертахъ и неизмѣримо расходящимся 
въ подробностяхъ".

Невольно припоминаются эти слова, когда просматриваешь стра
ницы изъ исторіи русской школы XIX ст. Чѣмъ пристальнѣе всматри
ваешься въ характерный явленія той или другой эпохи, тѣмъ болѣе 
убеждаешься, что „извѣстныя обстоятельства ведутъ неизбѣжно къ 
известными результатамъ", тѣмъ поучительнее становится прошлое 
для будущаго. Вотъ почему и я рѣшился остановить вниманіе чи
тателей на повтореній уже извѣстныхъ въ разбросанномъ виде 
страницъ исторіи русской средней шкоды въ XIX ст. Въ своемъ из- 
ложеніи ограничусь нѣсколькими типичными эпизодами изъ нико- 
лаевскаго времени, изъ эпохи великихъ реформъ и изъ временъ 
толстовскаго режима.

I.

Императоръ Николай I получилъ воспитаніе, основанное на воен
ной дисциплинѣ и приспособленное къ военнымъ цЄлям ь ; по замЄ- 
чанію Н. Ѳ. Дубровина, воспитатель Николая I, М. И. Ламсдорфъ, 
приложилъ все старанія, чтобы переломить его на свой ладъ и идти 
наперекоръ его наклонностями и желаніямъ; виослЄдствіи самъ Ни
колай жаловался на „бедное образованіе", имъ полученное *). Бу
дучи же великими княземъ, не наслЄдникомь престола, Николай I 
могъ скорЄе видЄть оборотную сторону придворной жизни , и правя- 
щихъ сферъ, а по этой стороне, полной интригами, злоупотребле

:і:) „Рус, Ст." 1896 г. № 6.
„ Р у сс к ая  ш к сл а". С ентябрь, № 9. Отд. і.



ніями и произволом* лицѵ  окружавшихъ престолъ, онъ легко могъ 
усвоить, что „законы святы, да исполнители—лихіе супостаты". И 
дѣйствительно, въ свое царствованіе Николай I стремился лишь 
искоренять злоупотребленія лицъ и водворять порядокъ въ присут- 
ственныхъ мѣстахъ, для чего любилъ лично контролировать дѣла 
всей имперіи. Вообще, это былъ человѣкъ съ желѣзной волей, ры- 
царскимъ прямодушіемъ и чрезвычайно высокимъ понятіемъ о власти, 
а подъ вліянгемъ этихъ свойствъ, впечатлѣній своей молодости и 
полученнаго воспитанія онъ переносилъ личное начало и начало 
власти въ управленіе импѳріей.

Программой внутренней политики Николая I было ничего не из- 
мѣнять,—поддерживать существующей строй, чинить обнаружившіяся 
ветхости путемъ практическаго законодательства; всесильныя руки 
бюрократій должны были направлять по этому руслу всѣ потоки 
общественной жизни. „Начальство,—говорилъ Н. А. Любимовъ,— 
Сдѣлалось все въ стран!. Все кесарево; Богови оставалось весьма не
много. Все сводилось къ простотѣ отношеній начальника и подчи- 
яеянаго. Въначальствѣ совмѣщались законъ, правда, милость и кара... 
Начальникъ былъ безотвѣтственъ въ отношеніяхъ своихъ къ под- 
чиненнымъ, но имѣлъвъ тѣхъ же условіяхъ начальство надъ собою" *). 
Подъ всесильнымъ руководствомъ „начальства" и протекала русская 
жизнь „въ доброе старое время", осуществляя такимъ образомъ пра
вительственные идеалы Николая I: начало власти и личное начало.

Въ эту эпоху школьнымъ дѣломъ въ имперіи завѣдывалъ умный 
и просвѣщенный гр. С. С. Уваровъ съ 1833 г. по 1849 г. Въ своей 
дѣятельности министра народнаго просвѣщенія гр. Уваровъ гармони- 
ровалъ съ общимъ направленіемъ эпохи. Въ 1835 г. было ввѣрено 
высшее управленіе учебными завёденіями иа бюрократическихъ на
чал ахъ поиечителямъ округовъ; этимъ путемъ университеты лиша
лись права надзора надъ средними учебными заведеніями; одновре
менно были ограничены автономія и академическая свобода уяивер- 
ситетовъ; далѣе была ослаблена дѣятельность совѣщательныхъ орга- 
новъ министра, а равно ослабѣла дѣятельность и педагогическихъ 
совѣтовъ учебныхъ заведеній; управленіе, основанное „на единств! 
власти и отвѣтствецности", гр. Уваровымъ считалось за лучшее „по 
простотѣ и достовѣрности" управленіе. Центръ тяжести управленія 
и направленій учебныхъ заведеній заключался въ понечителяхъ 
округовъ и въ директорахъ школъ; персоналъ учебныхъ заведеній 
совершенно обезличивался, а дѣятельность его сводилась къ формаль
ному выполненіто преднисаній начальства.

*) „Катковъ". 182 стр.



Хотя и въ другомъ министерств!,-но очень характерный эпи- 
зодъ для николаевскаго времени занесень на страницы исторіи 
Константиновскаго Межевого Института его директоромъ и л!то- 
писцемъ, А. Л. Апухтиными. Съ 1840 г. директоромъ Межевого 
института былъ Н. П. Смецкій; онъ не обладали особенными обра
мовані емъ и способностями, но былъ „челов!къ служебнаго труда, 
безукоризненно честный и преданный всец!ло тому дѣду, за кото
рое взялся; все время жизни, проведенной имъ въ институт!, бук
вально было отдано служб!; это былъ своего рода аскетъ, отказав- 
шійся отъ всякаго рода развлеченій и замкнувшій себя въ ст!нахъ 
заведенія, гд! онъ находили все, потребное для пополненія своей 
•скромной и неприхотливой ж и з н и Смецкій былъ очень строги и 
'Самовластенъ; порядокъ были при немъ удивительный, что обратило 
даже вниманіе императора Николая I, который въ награду за образ
цовый порядокъ вел!лъ переформировать межевой институте въ 
военно-учебное заведеніе въ 1850 году. Смецкій, по словамъ Апух
тина, „проявлявшій излишнюю ув!ренность въ непогр!шительность 
созданныхъ имъ идеаловъ ученія и воспитанія“, на первыхъ-же по- 
рахъ военнаго положенія, сталъ еще энергичн!е проявлять свою 
,д!ятельность но насажденію порядка, при чемъ уклонился въ сто
рону подготовки къ действительной военной служб!. Въ это время 
труды Смецкаго встр!тились съ заботами попечителя института, 
М. Н. Муравьева, о расширеніи курсовъ математики. Нашла коса 
на камень. Муравьевъ настойчиво проводили свои идеи о расшире
нии научныхъ курсовъ, Смецкій неохотно примирялся съ новыми 
требованіями и неуклонно шелъ по избранному пути водворенія по
рядка; наконецъ, Муравьевъ отм!тилъ упущенія въ ход! ученія, 
■■сдѣлалъ выговори инспектору института и см!нилъ н!сколько пре
подавателей; одновременно съ этимъ поел! экзаменовъ 1854 г. Му
равьевъ вел!лъ, чтобы педагогический сов!тъ, въ изм!ненномъ со
став!, не собиравшійся уже Смецкимъ съ 1850 г., „воспріялъ полное 
свое дѣйствіѳ"; помощники Муравьева былъ оставленъ въ институт! 
для наблЮдевія; въ апр!л! 1856 г. Смецкій вышелъ въ отставку :і:).

Въ этомъ эпизод! обращаете на себя вниманіе и характерная для 
того времени фигура директора, и его самовласті©, и полная безглас 
ность педагогическаго персоналами въ то же время его отв!тствен- 
ность за унущенія; этотъ эпизодъ яркими красками рисуете осуще- 
ствленіе идеаловъ императора Николая I въ школ! и, какъ резуль
тати, безправное положеніе главныхъ ея работниковъ-педагоговъ.

:і:) А. Л. Апухтинъ. „Очеркъ исторіи К. М. И. съ 1779 по11879 г .“ 57—  
165 стр. '



Нижеслѣдующая галлерея лицъ педагогическаго персонала, р а с 
положенных® въ порядкѣ подчиненности, лучше всего ВЫЯСНИТ®- 
картину школьной жизни, основанной на началах® николаевскаго- • 
режима.

Одинъ изъ высших® представителей учебной власти, именно по
печитель сперва (1827 — 1845 гг.) казанскаго, а затѣмъ (1845—  
1856 гг.) петербургски™ учебныхъ округов®, М. Н. Мусин® Пуш
кин®, обрисовывается въ воспоминаніяхъ вольнослушателя петербург
скаго университета М. И. Венюкова слѣдующими характерными; 
чертами: „Как® теперь вижу, говорит® Венюковъ, эту надутую фи- 
гуру, съ большими нахмуренными бровями и длинным® костылем®- 
въ руках®, который, для пущей важности, не выпускал® онъ изъ- 
десницы даже на лекціях®. Этотъ неотесанный, а вмѣстѣ и намѣ- 
ренно-грубый и наглый гаситель просвѣщенія считал® необходимым®, 
въ каждый пріѣздъ въ университет® кого-нибудь обругать, кого-либо 
упечь подъ арест® за неформенную одежду, длинные волосы или. 
непочтительный поклон®. Онъ не стѣснялся дѣлать замѣчанія и про
фессорам®, иногда при концѣ лекцій, но еще въ присутствіи сту
дентов®, иногда даже во время самаго чтенія “ *).

Изъ этой характеристики довольно ясно вырисовывается взгляд®, 
попечителя николаевскаго времени на свою миссію: онъ не считаетъ- 
себя руководителем® учебнаго дѣла, организованна™ уже помимо- 
него высшей центральной властью: онъ— блюститель уже заведеннаго 
порядка, но съ неограниченной властью над® своими подчиненными, 
а потому он® ограничивается частными замѣчаніями, но выражает®, 
ихъ властным® языком® и сопровождает® ихъ властно-грубыми рас- 
поряженіями; весьма понятно, на первый планъ выступают® внѣш- 
нія прерогативы власти, обезпечивающія не исполненіе закона, а: 
строгое подчиненіе волѣ начальства. Въ этомъ отношёніи дополни
тельной иллюстраціей можетъ служить вступленіе въ должность на
чальника военно-учебных® заведеній Н. И. Демидова. Назначенный 
подтянуть кадетскіе корпуса, Демидов® прежде всего рѣшнлъ устра
шить исключеніемъ худших® по поведенію кадет®, что и было 
исполнено / безъ всякаго разбирательства и помимо ближайшаго кор- 
пуснаго начальства **).

Въ воспоминаніяхъ артиста А. А. Нильскаго мы находим® нѣ- 
сколько уродливый, но тѣмъ не менѣе характерный тип® началь
ника учебнаго заведенія. Въ тѣ годы, когда Нильскій учился в®, 
театральной школѣ, завѣдующимъ этой школой былъ нѣкто Аубель:,

*) „Рус. Ст.л 1891 г. № 1.
**) Лѣскоьъ „Кадетскій монастырь".



.Аубель очень грубо обращался съ воспитанниками, нерѣдко бранился 
съ ними и очеиь любилъ производить экзекуціи надъ ними въ своемъ 
присутствіи; воспитанники его боялись и „при встрѣчѣ раболѣпно 
цѣловали его руки" *). Вотъ до чего могло доходить сознаніе своей 
власти!

Надо замѣтить, что школьныя воспоминанія вообще довольно 
глухо говорять о начальникахъ, которыхъ учащіеся. рѣдко. ви

дали; но и рѣдкіе случаи встрѣчъ съ начальниками обыкновенно 
сопровождались распеканіемъ кого-нибудь изъ провинившихся. Внѣш- 
нія проявленія грознаго начальственнаго ореола всюду почитались 
■обычными явленіемъ и существеннымъ элементомъ школьнаго воспи
танія. Для достиженія лучшихъ результатовъ въ этомъ направленій 
въ школахъ николаевскаго времени, но выраженію П. Н. Оболен- 
юкаго, ;>евирѣпствовалъ фронтовой фанатизмъ и шагистика", а равно 
.нѣкоторыя изъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній (горный, лѣсной, 
жежевой институты) переформировались въ военно-учебныя заведе- 
.нія. Строевой режимъ долженъ былъ сильнѣе оттѣнять отношенія 
вревластнаго начальства къ раболѣпствующимъ подчиненнымъ и на- 
юборотъ.

Н. В. Ш елгуновъ очень ярко въ своихъ воспоминаніяхъ отмѣ- 
'тилъ преобладающую черту школьнаго обихода „въ доброе старое 
время", обрисовавъ характерный типъ педагога-строевика. Лѣсной 
щнститутъ, гдѣ воспитывался Шелгуновъ, былъ при немъ перефор 
мировать въ военно-учебное заведеніе; главнымъ дѣятелемъ при 
новыхъ условіяхъ явился капитанъ Каменскій. „Прежде,— вспоми- 
наетъ Ш елгуновъ,—казоваго конца у насъ не было: какими мы были, 
такими мы и были. Теперь же,, когда кончались классы, мы должны 
-были приводить себя въ иорядокъ. Порядокъ считался существен
ною частью поведенія и въ воспитательной программѣ кап. Камен- 
■скаго занимали видное мѣсто... Каменскій зналъ твердо одно, что 
норядокъ держится ;властью, и для того, чтобы повелівать, слѣдуетъ 
умѣть .повиноваться. И Каменскій безусловно повиновался всему, 
'что было выше его, и съ буквальной точностью исполняли, что было 
разъ установлено. Шляпа у него была форменная, громадная и 
уродливая, сюртукъ форменный, ниже колѣнъ, нолусабля форменная, 
■большая и тяжелая, перчатки форменный—изъ толстой замши, ши- 
тыя сапожными швомъ. Одними словомъ, это былъ человѣкъ фор
менный, исполнительный,. перпендикулярный. Но повинуясь без
условно тому, что стояло выше, Каменскій пріучалъ и насъ къ без
условному повиновенію и исполнительности" **).

*) „Ист. В." 1894 г. № 1.
*:!;) „Переходные характеры".



Такимъ образомъ, если начало власти у начальств у ющихъ пер- 
ваго ранга выражалось главнымъ образомъ властнымъ расдеканіемъ, 
то у начальства слѣдующей ступени оно сливалось съ требованіями 
внѣшняго порядка и внѣшней дисциплины. Конечно, какъ въ томъ,. 
такъ и въ другомъ случаяхъ о нравственной связи воспитывающихъ 
и воспитанниковъ не могло быть и рѣчи; точно также не было 
здѣсь мѣста беззавѣтной преданности живому дѣлу воспитанія. На- 
оборотъ, страницы школьяыхъ воспоминаній николаевскаго времени 
испещрены сѣтованіями на злое чувство къ своимъ воспитателями, 
а нерѣдко здѣсь мы встрѣчаемся и съ злоупотребленіями властью. 
Для примѣра я приведу двѣ выдержки изъ воспоминаній о 1-мъ пе~ 
тербургскомъ и 2-мъ московскомъ кадетскихъ корпусахъ.

Въ 1-мъ петербургскомъ корпус! въ 40-хъ годахъ считался при- 
мѣрнымъ ротнымъ командиромъ Михаэль; неранжированная рота^ 
которою командовалъ Михаэль, была образцовой по маршировкѣ и 
даже своей выправкой не уступала Преображенскому полку; но вся 
эта выправка была результатомъ крайне самовластнаго хозяйнича- 
нія Михаэля у себя въ ротѣ: онъ жестоко наказывалъ кадетъ, при- 
сваивалъ себѣ ихъ деньги, заставляли кадетъ говорить начальству 
только то, что онъ разрішалъ и т. п.; кадеты его боялись и нена
виділи. Ротнымъ командиромъ другой роты былъ Аргамаковъ, гру
бый, злой, мстительный и жестокій бурбонъ, наслаждавшійся, когда, 
кровь брызжетъ изъ-подъ розогъ *).

Ротный командири М. Я. Зейнъ во 2-мъ Московскомъ корпус!: 
кажется, превзошелъ своими дѣяніями Михаэля; по крайней мѣрѣ, о» 
немъ съ большой ненавистью вспоминаютъ кадеты. Зейнъ „въ со
вершенств! умѣлъ обучать кадетъ фронту и другими физическими, 
искусствами, съ замічательнымъ мастерствомъ дисциплинировали, 
кадетъ"; вся эта показная сторона его трудовъ стоила кадетами 
тяжкихъ наказаній, одними изъ которыхъ было „шельмованіе"— 
битье провинившагося самими товарищами: кадетъ отъ его жесто
костей избавляла только „благодарность" роди телей . Зей н ъ  ко всему 
этому всегда старался передъ директоромъ корпуса показывать оте
ческую заботливость о дѣтяхъ, но это продолжалось лишь на гла- 
захъ директора **.).

Эти три ротные командира своей жестокостью и своимъ проныр- 
ливымъ поведеніемъ-заслуживали репутацію образцовыхъ воспита
телей въ глазахъ начальства и возбуждали чувство ненависти у 
своихъ воспптанниковъ-кадетъ. Такую 1 двойственность легко объ

*) „Кадеты 40-хъ гг.* Н. А. Крыловъ. „Ист. В.“ 1901 г., № 9.
Поливановъ. „50-лѣтіе 2-го Москов. кад. корп.“ .



яснить отсутствіемъ искренней любви къ дѣлу у дѣятелей ШКОЛЫ, 
приставленныхъ къ ней въ качествѣ лишь бездушныхъ исполните
лей начальственныхъ распоряженій, а также невозможностью нрав
ственной, связи между педагогами и ихъ учениками, связанными 
только узами соподчиненности. Начало власти внесло въ школьную 
жизнь, какъ мы видѣли, ревнивое обереганіе высшими своей власти 
и усердную культивировку низшими строгой подчиненности: началь
ство распекало, ближайшая къ ученикамъ лица должны были рабо-' 
лѣпно выслушивать начальство и властно водворять порядокъ среди 
воспитанниковъ; доминирующимъ идеаломъ воспитанія и обученія 
естественно явилось послушаніе и безропотное исполненіе велѣній 
начальства. Школьная жизнь уподобилась заведенному механизму; 
требовалось отъ начальства смазывать колеса машины; эти колеса, 
по разъ заведенному порядку, послушно вращались ж властно цѣ- 
плялись за слѣдующія колесики, которыя безотвѣтно должны были 
нести обязанности послѣдней спицы въ бюрократической тяжелой 
крлѳсницѣ. Гдѣ-же тутъ было мѣсто для сознательна™ исполненія 
долга, когда на первомъ нланѣ были самовластныя велѣнія началь
ства? Гдѣ тутъ было мѣсто для искренней преданности дѣлу, когда 
властная центральная рука уже заранѣе опредѣлила тѣсныя рамки 
для учебной машины, нарушавшіяся лишь превышеніемъ власти бли
жайшего начальства? Гдѣ т.утъ было мѣсто для сердечныхъ отнош'е- 
ній уяаіцихъ и учащихся, когда ихъ отношенія были строго опрё- 
дѣленными отношеніями начальства и подчиненныхъ, когда уча- 
щіеся третировались только, какъ матеріалъ для школьнаго порядка?

В. П. Острогорскій вспоминаете о 3-й петербургской гимназіи,; 
„типически отражавшей въ себі все тогдашнее русское среднее 
образованіе". „Директора, говорить онъ, мы видѣли только обходя- 
щимъ гимназію и расдекающимъ провинившихся; несмотря на его 
абсолютную честность, насъ обрѣзывали въ пищѣ и одеждѣ совер
шенно такъ же, какъ большею частью это дѣлалось и въ другихъ 
учебныхъ заведеніяхъ; одинъ изъ инспекторовъ дралъ несчастныхъ 
дѣтей безпощаднѣйшимъ образомъ; другой, грубоватый и солдато
образный, отличался только строгостью н исполнительностью, не 
блеща образованіемъ и не оставивъ во мнѣ, по крайней мѣрѣ, ни
какого воспоминанія, какъ о человѣкѣ, сколько-нибудь сердечномъ. 
Воспитатели?—но лучше не говорить объ этихъ несчастныхъ не- 
удачникахъ, загнанныхъ нуждой на каторжную, оплачиваемую жал
кими грошами, подневольную воспитательскую службу. Можетъ быть, 
многіе изъ нихъ и хорошіє были люди,—тамъ, у себя дома; но, 
Господи, какими убогими, невіжественными оригиналами, надъ ко
торыми мы жестоко, безсердечно потішались, и которыхъ уже ни



сколько не уважали, какими озлобленными мучителями были они, 
за рѣдкими исключеніями, которыя, впрочемъ, продерживались въ 
гимназіи очень короткое время... Что мы читали, продолжаетъ В. П. 
Острогорскій, й читали ли что-нибудь, на что,; куда направлялось 
наше нравственное и умственное развитіе— никому до этого не было 
никакого дѣла“ *). „ббученіе науками,— говорить лѣтописецъ одного 
изъ среднихъ учебныхъ заведеній,—въ то время у большинства пре
подавателей шло по избитой колеѣ сухого формализма, ограничив- 
шаго свою задачу задаваніемъ „отъ сихъ— до сихъ" и наводившаго 
тоску выспрашиваніемъ у всѣхъ поочередно одного и того же **)“-.

„И вотъ,— какъ бы въ дополненіѳ картины, нарисованной въ 
предыдущихъ воспоминаніяхъ, говорить Н. В. Шелгуновъ,— мы 
росли, какъ ростуть жеребята,— „естественно". Оффиціально насъ не 
воспитывали, а дрессировали, оффиціальная наука была тоже дрес
сировкой... Мы жили исключительно инстинктами (хорошими или 
худыми, какіе у кого были)" ***).

Вотъ въ общихъ чертахъ картина школьной жизни въ 30-хъ, 
40-хъ и 50-хъ гг.; здѣсь налицо и распекающее начальство, и же- 
стокія проявленія власти инспекторомъ и воспитателями, и сухой 
формализмъ педагоговъ, и полное- отсутствіе искреннихъ заботъ о 
питомцахъ, и черствое чувство питомцевъ къ педагогамъ, и без
участное отбываніе ими безжизненно!: школьной повинности. Эта 
атмосфера, какъ мы видѣли, породила, а также и сама поддержи
валась такими педагогами-строевиками, каковы Каменскій, Михаэль, 
Зейнъ. Другой распространенной разновидностью педагоговъ нико- 
лаевскаго времени были педагоги-бурсаки. В. Г. Авсѣенко вспоми
наете объ инспекторѣ 1-й петербургской гимназіи, Бардовскомъ, 
который „раздѣлялъ всѣ увлеченія тогдашняго обскурантизма, хло- 
поталъ о водвореніи порядка и страіа и объ искорененіи свободо- 
мыслія"; „онъ, говорить Авсѣенко, былъ вовсе не злой и не дур
ной, а только очень обыкновенный человфкъ, всегда подчинявшийся 
малѣйшему давленію сверху и не выработавшій въ свою долговре
менную практику никакого собственна™ взгляда" ****). Докторъ А. И. 
Ильинскій вспоминаете объ учителѣ латинскаго языка во 2-й ка
занской гимназіи, Тимофеевѣ, который за непринесеніе тряпки для 
вытиранія пера гонялъ ученика по классу, колотя кулаками по 
спинѣ до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ товарищей не дастъ 
тряпки; онъ же вспоминаете законоучителя Ласточкина, который за

*) „Изъ исторіи  моего учительства", 35 — 36 отд., 17 стр.
*■*) Поливановъ. „П ятидѳсятилѣтіе 2-го Моск. кад. корп.”

***) „И зъ прош лаго и настоящаго".
***'*■) „Ист. В." 1881 г. Л. 4.



шалости и незнані© урока кусалъ учениковъ за ухо Д. И. Ро- 
■стиславовъ вспомннаетъ объ экономѣ рязанской семинаріи, магистрѣ 
Кротковѣ, который „отличался привязчивостью, драчливостью, вѣч- 
нымъ ворчаніемъ на учениковъ, приелуживаніемъ ректору, умѣніемъ 
обращать казенную копейку въ свою пользу, казнокрадствомъ, до- 
ходившимъ нерѣдко до цинизма" **).

Педагоги-строевики и педагоги-бур саки, составляли неразрывное 
цѣлое съ школънымъ культивированіемъ власти,—это были свое
образные представители раболѣпствующаго „начальства" николаев- 
скаго времени въ школъномъ обиходѣ; они служили наиболѣе пол- 
нымъ и вѣрнымъ олицетвореиіемъ николаевскаго режима въ школѣ. 
По нимъ мы можемъ судить о результатахъ, къ какимъ приводить 
прямолинейная культивировка въ школѣ начала власти,—:въ дѣятель- 
ности Каменскаго и ему подобныхъ начало власти выдвинуло на 
первый планъ черствыя заботы о внѣшней дрессировкѣ взамѣнъ 
нравственнаго воспитанія дѣтей; въ дѣятельности Бардовскаго и ему 
подобныхъ начало власти выдвинуло на первый планъ сухой обску- 
рантизмъ обезличеннаго учителя взамѣнъ пробужденія мысли у уче
никовъ.

Мы были-бы односторонними, если бы не упомянули „о нашихъ 
нредшественникахъ, добромъ поминаемыхъ". А. Н. Острогорскій, по
святившій обстоятельную статью этому вопросу ***), говорить въ ней 
■следующее:

„Перелистывая воспомннанія о школьныхъ годахъ, мы почти въ 
каждомъ изъ нихъ встрѣчаемъ упоминаніе о наставникахъ, оста- 
вившихъ но себѣ хорошую память въ своихъ питомцахъ. Одни по
свящали всѣ свои заботы тому, чтобъ облегчить имъ ученье. Они 
старались сдѣлать свой предметъ понятнымъ, охотно отдавали свой 
досугъ и приходили вечеромъ, чтобъ растолковать непонятное, да
вали свои книжки, возбуждали интересъ къ знанію и т. д. Вы встрѣ- 
тите здѣсь доброе слово о людяхъ „убѣжденныхъ", о преподавате- 
ляхъ, „оживлявшихъ свой предмета", „заставлявшихъ думать", 
„вселявшихъ любовь къ научнымъ занятіямъ" и т. д. Другіе оста
вили по себѣ память, какъ люди добрые, снисходительные къ грѣ- 
хамъ юности, рѣдко или вовсе не наказывавшіе, когда остальные 
проявляли значительную строгость.

„Иногда доброе воепоминаніе вызывается какимъ нибудь единич- 
нымъ случаемъ, когда на воспитанника, привыкшаго видѣть вокругъ 
себя казарму, безучастное, формальное отношеніе, вдругъ пахнуло

*) „Рус. Ст." 1894 г. № 1.
.?*)■ „Рус. Ст." 1893 г.

■***) „Пѳдагогическія эк ск урсіи  въ область литературы ".



лаской, участіемъ, заботой о чем-нибудь, выходящемъ изъ казен
ной рамки, когда, словомъ, изъ-за мундира выглянули человѣкъ. 
Все это—и участіе, и помощь въ учебномъ дѣлѣ, уваженіе къ лич
ности питомца,—все это вспоминается добромъ н съ любовью зано
сится на страницы воспоминаній“.

Эти исключенія еще сильнѣе подчеркивают^ общій фонъ карти
ны,—для добраго восдоминанія требуется немного: болѣеили менѣе 
крупная нравственная и умственная личность педагога, да его сер
дечное отношеніе къ учащимся, а между тѣмъ осуществленіе "этихъ 
двухъ условій крайне рѣдко встрѣчается въ школѣ николаевскаго 
времени; даже „единичные случаи участія“ производить сильное 
впечатлѣніе,— „чѣмъ ночь темнѣй, тѣмъ звѣзды ярче“. Николаевскій 
режимъ и его начало власти слишкомъ затягивали педагога въего  
мундиръ, задергивали его начальническими окриками, механизиро
вали его дѣятельность узкими рамками точной исполнительности 
распоряженій свыше. Одни педагоги, какъ Лука Лукичи Хлоповъ,. 
говорили: „не приведи Богъ служить по ученой ч:асти: всего бо- 
ишься!“ Они свою личностъ прятали, робко вторили голосу началь
ства и равнодушно производили точно указанный имъ операцій надъ 
учениками. Другіе, увлекаясь военными идеалами при воспитаніж 
юношества, всецѣло сами подчинялись требованіямъ воинской дис
циплины и усердно подчиняли ей своихъ питомцевъ. Только немно- 
гіе изъ педагоговъ сумѣли сохранить свою личность отъ общей 
нивелировки, и то въ болыпинствѣ случаевъ въ силу бездѣйствія цен
тральной или мѣстной власти, т. е. въ силу снисходительности на
чальства или недостаточна™ пониманія имъ дѣла. Эти-то немногіе 
и поминаются добромъ.

2.

„Сдаю тебѣ мою команду, но, къ сожалѣнію, не въ такомъ по- 
рядкѣ, какъ жёлалъ, оставляя тебѣ много трудовъ и заботъ“,— съ 
такими словами Николай I передавалъ правленіе своему наслѣд- 
нику.

Подъ громъ Севастополь скихъ орудій и подъ звуки доходившаго 
до трона недовольства императоръ Александръ II предпринялъ 
преобразованіе строя Россійской имперіи. Въ первые же годы но- 
ваго царствованія началось постепенное раскрѣпощеніе Россіи,— 
донущеніе студентовъ въ неограниченномъ чцслѣ въ университеты, 
исключеніе солдатскихъ дѣтей изъ военнаго відомства и уничтоже- 
ніе военныхъ поселеній были первыми актами освободительна™ 
движенія.



„Вспы хнувш ій свѣточъ вд р угъ  вышѳлъ и зъ  тьмы,
Н ародная рѣчь п р озв уч ал а—
И, всѣ  встрепенувш ись, воспрянули мы,
П очуявъ благое начало.
Въ насъ  сердце забилось , д у х ъ  ж изни воскресъ".

Русское общество встрепенулось и пошло навстрѣчу правитель
ственными мѣропріятіямъ; результатомъ объединенія работъ правя
щей Россіи и общественныхъ силъ, явились великія реформы А ле
ксандра II: освобожденіе крестьянъ, отміна откупной системы, от- 
мѣна тѣлесныхъ наказаній, насажденіе земскаго самоунравленія,. 
нреобразованіе судебныхъ учрежденій на началахъ гласности и не
зависимости, дарованіе автономій университетами, реформа средней: 
школы на началахъ децентрализаціи, освобожденіе печати до нѣ- 
которой степени отъ цензуры; и всѣ эти реформы были осуществлены: 
въ какія-нибудь пять лѣтъ! „Болѣе великаго момента, говорить., 
Н. В. Шелгуновъ, какъ этотъ переходи отъ идей крѣностного права, 
и служилаго государства къ идеѣ новаго государства, въ нашей 
исторіи не было, мы, современники; этого перелома, стремились къ. 
личной и общественной свободі и работали только для нея" *}.

Эпоха обновленій русской жизни н въ среднюю школу внесла, 
живую струю. Министромъ народнаго просвіщенія въ эту эпоху,, 
оставившими наиболіе глубоки! слідъ, былъ А. В. Головнинъ. 
(1 8 6 1 — 1 8 6 6  гг.). Въ его министерство была допущена широкая: 
гласность для обсужденія нуждъ и преобразованія средней школы.. 
Самъ А. В. Головнинъ обратили вниманіе на отсутствіе интереса 
къ знанію, на умственный застой и апатію учащихъ и учащихся.. 
Въ 1 8 6 4  г. былъ изданъ устави для гимназій и нрогимназій, гді. 
предоставляется „возможность учебными заведеніямъ самодіятельно- 
совершенствоваться въ учебномъ и воспитательномь отношеніяхъ".. 
Управленіе каждой гимназіи уставомъ 1 8 6 4  г. поручается директору, 
инспектору и педагогическому совіту, причемъ компетенція послід- 
няго увеличивается; устави 1 8 6 4  г. нзбігаетъ подробной регламен
тацій и не стремится къ единообразно порядковъ во всіхъ  гимна- 
зіяхъ,— „необходимость нриміненія общихъ порядковъ КЪ МІСТНЬІМЪ. 

условіямъ была одними нзъ его главныхъ нринциновъ", учебные 
планы были составлены лишь въ общихъ чертахъ, разработка же 
программъ по каждому предмету была представлена педагогическими, 
совітамъ; такимъ образомъ, „иниціативі н самостоятельности м іст- 
ныхъ учебныхъ начальствъ и педагогическаго персонала предостав
лялось широкое поприще" **).

*) „Изъ прош лаго и настоящ аго".
**) Рождественскій. „История, обзоръ дѣятельности М. Н. Пр“. 536 стр»



Немудрено, что въ эти годы, какъ говорит® В. П. Острогорскій, 
„зажил®", наконецъ, умственною жизнью и бѣдный русскій учитель. 
И нельзя было не зажить! Литература настойчиво и подробно выясняла 
■его высокое значеніе для государства, для общества, для народа, 
для человѣчества. Несчастный Лука Лукич® Хлопов® увидѣлъ, что 
вѣдь и онъ птица,, да еще какая важная! Онъ уже не боится слу
жить „по ученой части", потому что и самый отношенія къ нему 
начальства измѣнились: ему оказывается довѣріе, его мнѣнія спра
шивают®, требуют®; онъ не только—учебная машина, слѣпой вы
полнитель предначертаній, программ®,—онъ мыслящій, любящій 
дѣтей воспитатель, просвітитель невѣжества, он® призывается къ 
щритикѣ этих® программ®, онъ, наконецъ, даже сам® ихъ выраба
тывает® с® своими товарищами по великому новому дѣлу просві
щеній родины. При таких® условіяхъ, при таком® отношеніи к® 
учителю со стороны начальства, ставшаго изъ начальства руководи
телем®, старшим®, болѣе опытным® товарищем®—можно было стре
миться сдѣлаться учителем®, и немудрено, что въ эти годы въ учи
теля пошло столько хорошей, даровитѣйшей молодежи" *).

Эта страница из® воспоминаній извѣстнаго педагога краснорѣчиво 
разсказываетъ о томъ моральном® вліяніи на педагогов® эпохи ве
ликих® реформ®, которое и въ ихъ среду внесло раскрѣпощеніе,— 
которое сняло съ нихъ тѣсный мундир® чиновника и предоставило 
широкій простор® ихъ самодѣятельности. Высокое прнзваніе настав
ника и учителя юношества необходимо требует® извѣстнаго подъема 
.духа, нравственной высоты личности, возможно широкаго и глубокаго 
умственнаго кругозора; въ дѣлѣ воспитанія большое значеніе имѣетъ 
личный авторитет® воспитателя, а въ дѣлѣ обученія не меньшее 
значеніе имѣетъ творчество учителя; итак®, для цѣлесообразнаго 
и энергичнаго выполненія трудных® задач® воспитанія и обученія 
личность педагога должна обладать нзвѣстнымъ полетом® въ умствен
ном® и нравственном® отношеніяхъ, должна жить духовными инте
ресами, должна стоять выше „шкурных® вопросов®" обыденной жизни. 
Вот® почему крупная и сильная личность педагога въ умственном® 
или нравственном® отношеніяхъ всегда глубоко врѣзывалась в® па
мять питомцев® школы и оказывала сильное воздѣйствіе на духов
ный мір® учащихся; вотъ почему и средній педагог® всегда интен- 
■сивнѣе и вѣрнѣе выполнял® задачи нравственна™ воздѣйствія на 
своихъ питомцев®, если онъ чувствовал® на себѣ животворящую 
•струю довѣрія к® его силам®, если онъ испытывал® на себѣ теплое 
дыханіе моральна™ вліянія окружающей среды, если онъ одушевлялся

*) „Изъ нсторігі .'моего учительства". 280 стр.



вмѣстѣ съ этой средой одними и тѣми же сознательно и свободно- 
выработанными идеалами и желаніями.

Въ самомъ начал! эпохи русскаго возрожденія, еще до устава. 
1864 г. и дѣятельности А. В. Головнина, все вышесказанное нашло 
горячаго проповѣдника и исполнителя въ лицѣ знаменитаго ,Н* И.. 
Пирогова, бывшаго съ 1856 г. по 1861 годъ попечителемъ сперва 
Одесскаго, а затѣмъ Кіевскаго учебныхъ округовъ.. „Въ моихъ гла- 
захъ, говорили Н. И. Пироговъ, попечитель есть, не столько началь
ники, сколько миссіонеръ; онъ долженъ не приказывать, а убѣждать.,* 
Ученье и распростраяеніе научныхъ истинъ я считали за священно- 
дѣйствіе и глубоко уважали истинныхъ наставниковъ; но и въ. 
слабыхъ я чТилъ человѣческое достоинство и личность". „Въ педа
гогии!,—говорить въ другомъ м!ст! Пироговъ,—возведенной на, 
степень искусства, какъ и во всякомъ другомъ искусств!, нельзя 
мѣрить дѣйствія всѣхъ дѣятелей по одной мѣрк!, нельзя закабалить, 
ихъ въ одну форму; но,, съ другой стороны, нельзя и допустить,, 
чтобы, эти д!йствія были совершенно произвольны, неправильны и 
діаметрально-противоположны". Педагогическія еовѣщанія, по мн!нію 
Пирогова, должны именно придти на помощь въ этомъ случа!; для 
лучшей организаціи педагогической сфеды должны функціонировать. 
педагогическіе. сов!ты, которые „путемъ убѣжденія и добросовѣстнаго 
труда разовьютъ здравое мн!ніе объ обязанностяхъ въ этой щамой 
средѣ“; но, замѣчаетъ Пироговъ, „сов!щашя не могутъ быть истинно
научными, если они не будутъ чисто коллегіальными и если всі- 
голоса совѣщателей не будутъ равны". Въ этихъ взглядахъ Пиро
гова на организацію школы и педагогической среды заключается 
полная противоположность идеаламъ николаевскаго режима: здѣсь. 
вмѣсто начальническаго приказанія—совѣтъ старшаго товарища,, 
вмѣсто требованія бездрекословнаго повиновеяія—признаніе личности 
и человѣческаго достоинства, вм!сто сухого выполненія программъ, 
и правилъ—коллегіальное обсужденіе вопросовъ школьной жизни.. 
Воспитатель и учитель Пироговымъ изъ чиновника преобразуется, 
въ самостоятельнаго работника—члена коллегіальнаго управленій 
школой. При прощаніи Пирогова съ Кіевскимъ округомъ, одинъ изъ. 
учителей гимназіи сказалъ ему: „Вы старались провести въ д!ло- 
ту благую мысль, что произволъ особенно вреденъ въ дѣлѣ воспи- 
танія, и плодомъ этого стремленія было осуществленіе въ гимна- 
зіяхъ коллегіальнаго управленій, бывшаго до того времени только- 
на бумаг! въ устав! 1828 г. Устройство это успѣло въ настоящее- 
время правильно организоваться и принести благодѣтельные плоды; 
оно избавило и' удержало въ изв!стноя м!рѣ учащихъ и учащихся, 
огъ произвола и начало вызывать живую нравственную связь между-



тѣми л другими; оно пробудило, сознательную дѣятельность препо
давателей и подняло ихъ значеніе въ обществ!, въ собственном! 
еознаніи и въ глазахъ учащихся" *). Подъ благотворнымъ вліяніемъ 
педагогическихъ взглядовъ и дѣйствій Пирогова и средній педагогъ 
ожилъ: его дѣятельность, одушевленная довѣріемъ и коллегіальнымъ 
началомъ, сдѣлалась живой, сознательной работой не безъ нравствен
на™ воздѣйствія на питомцевъ.

Другимъ наиболѣе яркимъ образчикомъ приложенія освободи- 
тельныхъ идеаловъ къ школьной жизни въ началѣ 60-хъ годовъ 
была дѣятельность И. Ф. Гаярина и его сотрудниковъ въ Тульской 
гимназіи. Попечитель московскаго учебнаго округа, Н. В. Исаковъ, 
назначилъ Гаярина директоромъ Тульской гимназін, предоставивъ 
ему возможную свободу дѣйствій. Гаяринъ собралъ группу свѣжихъ 
молодыхъ людей и вмѣстѣ съ ними сталъ трудиться надъ преобра- 
зованіемъ гимназіи; выработанный такимъ образомъ мѣропріятія 
служили темой для обсужденія въ педагогическомъ совѣтѣ; пѳдаго- 
гическій совѣтъ часто собирался и кинѣлъ искренней жизнью. Въ 
гимназіи отступили отъ оффиціальныхъ программъ и порядковъ; 
установился неформальный семейный режимъ, а между учащими и 
учащимися завязались близкія и простыя отношенія. Новые порядки 
и благотворное вліяніе ихъ на дѣтей обратили вниманіе многихъ 
оффиціальныхъ и неоффиціальныхъ лицъ и создали гимназіи большую 
популярность среди мѣстнаго общества; многіе пріѣзжали знакомиться 
съ постановкой дѣла въ Тульской гимназіи; Н. В. Исаковъ, послѣ 
подробна™ ознакомленія съ порядками, сказалъ, что „такіѳ порядки 
создаются только сердечнымъ отношеніемъ къ дѣлу, и никакими 
предписаніями тутъ не поможешь" **). Недолго царили новые порядки 
въ тульской гимназіи,—преемникъ Исакова не могъ равнодушно 
перенести отступленія отъ общаго гимназическаго строя, а потому 
весь йедагогическій персоналъ тульской гимназіи былъ почетно, съ 
повышеніями, переведень и распредѣленъ по другимъ гимназіямъ.

Дѣятельность Гаярина и его сотрудниковъ въ тульской гимиазіи 
служить характернымъ примѣромъ свободна™ и самостоятельна™ 
устройства школьной жизни мѣстнымъ педагогическимъ совѣтомъ; 
облеченная довѣріемъ, до извѣстной степени самостоятельная корпо
рація педагоговъ съ сердечнымъ отношеніемъ къ дѣлу энергично 
и дружно реформируете учебное заведеніе, достигаете серьезныхъ 
резулътатовъ въ воспнтаніи юношества, чѣмъ и завоевываете ши 
рокуіо почетную извѣстность и въ мѣстномъ обществѣ, и далеко за

*) 2-й т. „Социненій". 346, 272, 274, 540 стр.
**') Е. Л. Марковъ. „Грѣхи и нужды нашей средней школы". 31 стр.



предѣлами его. Въ эпоху великихъ реформъ при такихъ же усло- 
віяхъ самостоятельно развивалось Василеостровское безшгатное учи
лище, руководимое Ѳ. Ѳ. Резеиеромъ и сплоченнымъ около него 
кружкомъ молоды,хъ людей. „Въ нашей школѣ,—вспоминаете В. П. 
Острогорскій •*) о Василеостровскомъ училищѣ,—изъ 40 мальчиковъ, 
набранныхъ изъ самыхъ бѣдныхъ, часто очень дурныхъ, семей, за 
нее 6-лѣтнее существованіе школы, несмотря на полное отсутствіе 
наказаній и даже принудительности къ ученію, почти совсѣмъ не 
«совершалось никакихъ школьныхъ проступковъ, а лѣнивые и мало- 
успівавшіе считались единицами". И такихъ результатовъ достигало 
училище потому, что кружок! педагоговъ этого училища самостоя
тельно руководилъ дѣломъ при солидарной работѣ и взаимномъ 
контролі. Ничѣмъ не стѣсняемая иниціатива и обсужденіе діла 
«сообща обезиечивали энергію, единство дійствія и искреннюю любовь 
къ ділу у педагоговъ данной школы, какъ и у сотрудниковъ Пиро
гова и Гаярина.

„Движеніе, жизнь, прогрессъ,—говорите С. М. Соловьевъ въ 
„Историческихъ письмахъ",—условливаются соедияеніемъ". Но чтобы 
извістный общественный союзъ функціонировалъ энергично и ціле- 
-сообразно, необходимо выполненіе двухъ условій: сохраненіе за лич
ностью индивидуальности и единство дійствій составляющихъ союзъ 
лицъ. Работоспособность каждаго отдільнаго работника, безъ сомні- 
"нія, прямо пропорціональна тому количеству силъ, которое онъ 
пускаете въ обороте въ данномъ д іл і. Если иниціатива работника 
свободна, если онъ заинтересовать въ результатахъ работы, если 
обеяпечена достаточно его самодіятельность, то работникъ стремится 
пустить въ оборотъ всі' свои наличный силы; если къ тому-же онъ 
участвуете въ работі, какъ членъ рабочаго союза, его энергія уве
личивается соревнованіемъ и возможностью • совіта, помощи и при- 
м іра въ случаяхъ затрудненія. Если мы перейдемъ теперь къ труду 
цілаго рабочаго союза, мы необходимо должны обезпечить здісь 
единство дійствій, такъ какъ только оно увеличиваетъ интенсив
ность общей работы согласованіемъ ея частей и цілесообразнымъ 
урегулироваіііемъ каждаго отдільнаго акта ея. Наконецъ, взаимопо 
мощь и взаимный контроль среди работниковъ возможны только при 
единстві дійствія ихъ союза.

Въ педагогической среді всё вышесказанное представлявсь перво
степенную важность. Какъ мы внділи, высокое званіе наставника 
юношества требуетъ извістнаго умственнаго и нравственнаго полета 
отъ педагога. Очень удачно объ этомъ выразился В. Я. Стоюнинъ,

*). „Изъ исторіи моего учительства", 155 стр.



говоря: „Развивать правильный понятія научными знаніями, какъ 
основу вѣрныхъ сужденій, и въ связи съ ними вызывать любовь КЪ- 
истин! и стремленіе къ ней, пробуждать прекрасный чувства, лю
бовь и ' стремленіе ко всему прекрасному, доводить до вѣры въ нрав
ственные идеалы, связанные съ высшими интересами жизни,—вотъ 
идеальным черты истиннаго педагога". Такой полетъ, не териящій 
узкихъ рамокъ формальныхъ требованій, обусловливается прежде 
всего сохраненіемъ индивидуальности работника-педагога, а затѣмъ 
энергично развивается отъ соприкосновенія умовъ, отъ * сліянія 
чувствъ, отъ дружнаго соревнованія въ работ!. Если же мы спус
тимся съ идеальной высоты, на которой долженъ парить умственный, 
и нравственный обликъ педагога, въ реальную среду школьнаго оби
хода,—мы съ большей основательностью можемъ утверждать о не
обходимости единства дѣйствій педагоговъ съ сохраненіемъ за ними 
иниціативы и самостоятельности. Педагогическая теорія, подтвер
ждаемая рядомъ экспериментальныхъ изслѣдованій учащихся, настой
чиво требуетъ отъ школы, чтобы она возможно- шире считалась съ- 
индивидуальностями учениковъ и въ распределены занятій по воз
расту, и въ распредѣленіи школьнаго дня, и въ опредѣленіи работо
способности учащихся, и въ характеристик! ихъ иоведенія, и въ 
возбужденіи ихъ интереса къ знанію; возможно ли все это при пол
ной нивеллировкѣ школы циркулярами, программами и детальными 
правилами? Возможно ли все это при отношеніи педагоговъ данной, 
школы, идущихъ вразбродъ, механически только связанныхъ общею 
соподчиненностью однимъ и тѣмъ же формальными требованіямъ 
сверху? Здѣсь нужна дружная мѣстная выработка плана общей дея
тельности; здѣсь нужна готовность во всякое время измѣнить режими 
въ примѣненіи къ отдѣльнымъ ученикамъ и ко всей ихъ массѣ; 
здѣсь необходимы большая эластичность пріемовъ и друэюная со
знательная настойчивость въ ?гроведеніи идеаловъ воспитанія. А. 
если мы примѳмъ въ вниманіе то цѣлесообразное и жизнеспособное 
направленіе современной педагогической мысли, которое стремится, 
воспитывать школьниковъ развитіемъ общественнаго духа школы и. 
упражненіемъ ихъ соціальныхъ чувствъ, если мы примкнемъ к ъ . 
этому здоровому направленно,—мы должны будемъ еще выше поста
вить требованія единства дѣйствій педагоговъ данной школы, еще 
шире распахнуть передъ нимъ двери, еще крѣпче ухватиться за 
него; но во всѣхъ этихъ случаяхъ необходимо единство, выработан
ное на мѣстѣ, общими усиліями, при участіи сознанія и совѣсти 
каждаго работника,—здѣсь необходимо единство дѣйствій не за 
страхъ, а за совѣсть. О такомъ „соединены" говорить С. .М. .Со— 
ловъевъ, зная по опыту исторіи, что оно приноритъ „жизнь,, движе-



ніе, дрогрессъ"; такое только „соединеніе“ приносило удивительные 
плоды въ школахъ 60-хъ годовъ; такое „соединеніе“ достигалось 
здісц самостоятельностью педагогическихъ совѣтовъ ихъ.

Эпоха великихъ реформъ еще шире, за рамки педагогическихъ 
совѣтовъ даже, поставила проблемы воспитанія. „До эпохи оево- 
божденія,—говорить П. Ф. Каптеревъ, — образованіе відалось кан
целяріями и государством! а потому было поставлено односторонне, 
безжизненно и отвлеченно. Съ эпохи освобождѳнія общество глу
боко заинтересовалось имъ и въ участіи общества образованіе до
черпнуло великую живительную силу. Общество выставило цѣлый 
рядъ дѣятелей по образованію, для которыхъ пѳдагогическіе вопро
сы стали дѣломъ жизни, дѣломъ свободнаго избранія, которые раз
рабатывали ихъ не по казенной надобности н за жалованье, а въ 
силу призванія" ■*). Широкое поле для иниціативы и самостоятель
ности педагогическихъ совѣтовъ и отдѣльныхъ педагоговъ, безъ 
сомнѣнія, должно было привлекать въ школу многихъ серьезныхъ и 
горячо преданныхъ дѣлу тружениковъ.

Къ эпох! великихъ реформъ относится діятельность такихъ пе
дагоговъ, какъ К  Д. Ушинскій, В. Я. Стоюнинъ, Н. А. Корфъ, Ѳ. Ѳ.' 
Резенеръ, В. И. Водовозовъ, Н. А. Вышнеградскій, А. Н. Странно 
любскій, В. А. Евтушевскій, А. Я. Гердъ и очень многія другія до
рогій имена. Чтобы судить о томъ, что въ особенности составляло силу 
и привлекательность этихъ симпатичныхъ дѣятелей русской школы, 
мы приведемъ два-три отзыва ихъ учениковъ. Вотъ В. Г. Авсіенко* 
пишетъ о В. И. Водовозов!: „Трудолюбивый, серьезный, искренно 
любящій свое діло, искренно убіжденный, что на скромномъ пост! 
учителя русской словесности ему возможно принести много несом- 
нінной пользы, онъ отдавался своимъ обязанностямъ, если не съ 
увлеченіемъ, то съ горячимъ личнымъ интересом! который пере
давался ученикамъ “ **). Біографъ В. Я. Стоюнина, на основаній раз- 
сказовъ и отзывовъ его учениковъ, относить „съ полною справед
ливостью" къ діятельности Стоюнина его собственный слова объ 
идеальнцмъ учителі, приведенный нами выше ***). Въ боліе силь
ной и энергичной форм! выражено вліяніе учителя въ воспомина- 
ніяхъ П. Н. Обнинскаго о нрофессорахъ московскаго университета 
50 хъ годовъ: „Мужественные проводники правды, світа и добра, 
самодержавные властелины думъ и сердецъ горячо преданнаго сту
денчества! Благодаря вамъ оно зоветъ сознательно и любовно уни-

*) „Новая русская педагогія".
**) „Ист. Вѣс.“ 1881 г. № 4.

***) В. Я. Стоюнииъ. „Педагогия, сочин.“.
„Русская ш кола11, сентябрь, № 9. отд. і. 2



ъерситетъ — своею „Аіпіа Маіег"" *). Горячая преданность дѣлу* 
глубокій интересъ къ наукѣ, высокія требованія къ обязанностямъ 
учителя,—вотъ что слышится во всѣхъ этихъ отзывахъ; и, конечно, 
только широкое поле для ихъ самодѣятельности и возможность здо
ровой нестѣсняемой живой работы привлекли въ школу 60-хъ. го- 
довъ такъ много дѣйствительно серъезныхъ искреннихъ тружени- 
ковъ и идеалъныхъ педагоговъ. „Не ты-лъ одно всё совершило, свя
тое, горячее сердце?" спрашиваете поэте;, въ школѣ 60-хъ годовъ 
не сердце совершило чудеса возрожденія, а тотъ подъемъ всей пе
дагогической среды, который былъ вызванъ широко открытыми две-: 
рями школы для еамодѣятельности педагоговъ; „горячее, святое 
сердце" только могло свободно войти въ эти двери и со всей энер
гией и преданностью пустить въ оборотъ школьной жизни свои вы- 
сокія качества и дарованія. При измѣненіи условій школьной дѣя- 
тельности, при различныхъ давленіяхъ многіе изъ даровитыхъ и 
горячо любящихъ школу работниковъ оставили свою дѣятедъность: 
съ закрытіемъ въ 1866 г. василеостровскаго училища Ѳ. Ѳ. Резе- 
неръ обращается къ литературной дѣятельности; преслѣдованія дѣя- 
тельности В. Я. Стоюнина заставляють его оставить въ 1874 г. 
инспекторство въ: Яиколаевскомъ институтѣ; въ силу интригъ К. Д. 
Ушинскій въ 1862 г. оставляете Смольный институте; В. И. Водо- 
возовъ въ 1866 г., высказавшись противъ классицизма,, оставляете 
1-ю петербургскую гимназію и т. д. и т. д. Такимъ путемъ обры
вается дѣятельность горячо преданныхъ дѣлу работниковъ, не мо- 
гущихъ ужиться въ тѣсныхъ рамкахъ формальныхъ.требоващй, ме
лочной регламентацій и непрошеннаго вмѣшательства.

С. Поляковъ.

(Продолоісеніе будетъ).

*) „Рус. Арх.“ 1892 г. № 1.



ЮбщШ очеркъ реальнаго и профеееіональнаго образова
нія въ Германій, Аветріи и Францій.

(По лпчнымъ наблюдѳніямъ).

Городскія училища въ Германій и Австрія.

Въ апрільской книгі „Гусской Школы" за. текущій год® мною 
кылъ изложен® общій взгляд® на современное состояніе средняго 
юбразоваяія в® Германій. Перехожу теперь къ типу городских® 
училищ® в® Германій, к® типу весьма разнообразному въ различ
ных® частях® Германій и представляющему много для. нас® инте
ресна™, такъ какъ онъ находится въ тісной связи съ разобран
ным® мною типом® 6-тиклассныхъ реальныхъ училищъ (КеаІзсЬдіІен) 
ю желательности и примѣнимости. котораго у нас® в® Россіи были 
мною высказаны в® апрѣльской книжкі „Русской Школы" нікото- 
рыя соображенія, не лишенный, какъ мнѣ кажется, нзвѣстной доли 
-основательности. Въ связи съ этим® типом® городских® училищъ 
в® Германій придется мні разобрать организацию н учебные планы 
-городских® училищъ в® Австрія, гдѣ, какъ мнѣ кажется, вырабо
тался еще болѣе примѣнимый для нас® тип® городского училища 
съ общим® курсом® въ младшихъ и средних® классахъ и с® раз- 
вѣтвлешями въ старших® классахъ, сообразно съ містными потреб
ностями: такъ, напримѣръ, в® , одном® городском® училшці открыто 
•отдѣленіе ремесленное (пііА ^е^егЫ іскег КісІіАші^), в® другом®, 
находящемся въ фабрично-заводской мѣстяости,—открывается- хидди- 
ческое отдѣленіе—(тіА скѳтізсііег КіскАші^) и, наконецъ, въ тре
тьем®, находящемся въ землѳдѣльческой полосі Австріи—сельско-хо- 
-зяйственное отділеніе- (шіА ІапбшгізсІїаШ ісІїег Г іс ііАш і^ ) и т. д.

Начнем® съ типа нрусскаго городского училища—(МіААеІзсІіиІе).
Онъ бывает® весьма различным®, даже по отношенію к® числу 

'классов® въ различных® частях® Германій.
В® Берлині этого тина, нагіридііръ, совершенно нітъ, и .там® 

тородскія училища замінены 6-тиклассньши реальными училищами



(Кеаібсішіеп), которыя поэтому и до сихъ поръ носятъ названій 
„М Ьеге ЬбЬеге ВіІГ£ЄГ8СІШІЄП“.

Начнемъ съ Франкфурта, гдѣ встрѣчаются прекрасныя городскія 
училища. Я многія изъ нихъ посѣтилъ, какъ мужскія, такъ и женскія,. 
благодаря рѣдкой любезности помощника завѣдующаго городскими 
училищами города Франкфурта, профессора Гйп^еп’а, коюрый очень, 
любезно въ теченіе двухъ дней сопутствовали мнѣ въ моихъ посѣ- 
щеніяхъ городскихъ училищъ во Франкфурт! и особаго типа заве
деній (Еог1ЪШип§88сЬи1еп), о которыхъ буду гооворить въ своемъ 
м!стѣ, когда перейду къ обзору техническаго и профессіональнаи> 
образованія въ Германій.

Терминъ „МіиеІ8СІт1е“ обозначаетъ въ с!верной Германій ж 
преимущественно въ Пр.уссіи такой типъ училища, программа и 
учебная ц!ль котораго шире т!хъ, которыя пресл!дуются въ на- 
чальномъ народномъ училищ!.

Вмѣстѣ съ тѣмъ „Міііѳізсішіе" есть учебное заведеніе съ вполнѣ.. 
законченными курсомъ образованія, но совершенно независимыми, 
отъ курса средней школы, носящей въ сѣверной Германій названіе 
„Ьбкеге 8с1ш1е“ въ отличіе отъ МШеІзсішІе—городского училища..

Средняя же школа— (наши гимназіи и реальный училища) наз
вана „ЬбЬеґе 8с1ш1е“, такъ какъ служить подготовленіемъ къ выс
шему учебному заведѳнію и органически связана съ нимъ.

Этимъ обусловливается все различіе этихъ двухъ типовъ учеб
ныхъ заведеній.:

„МіиеІзсЬиІе" представляетъ по своей программ! продолженіе 
курса „Ѵо1к88сЯи1е‘‘ (народной школы), которая заключаете въ себѣ 
шесть классовъ (въ младшій классъ поступають 6-ти л!тъ), а въ 
„МШеІ8сЬн1е“ — не менѣе 5 классовъ, значить, постуцаютъ въ. 
младшій классъ городского училища— 12-ти лѣтъ.

Въ различныхъ частяхъ Германій „МШеІзсішІец" иосятъ раз- 
личныя названій; такъ, напримѣръ, въ Саксоніи они называются 
„іпіШёге ііп(і Ьбкеге Ѵ оікззсітіеп", въ Гамбург! — старшіе его 
классы съ распространенною программою носятъ названіе „8е1есіа“,. 
въ Баденскомъ герцогств! они называются „^еЬоЪепе АМеіІип^еп",. 
въ Гесеенскомъ герцогств!— „егѵѵеііегіе Л' о1к88о1ш1еп“ и т. д.

Въ Пруссіи существуетъ 456 городскихъ училищъ *) — (МІЙЄІ8- 
8сЬп1ед) съ 134.741 учениками; въ Саксоніи —  241 училище съ. 
188.366 учениками и 45 „ЬбЬеге Ѵоікззсііиіеп" съ 17.460 учени- 
никами; въ Баден! имѣлось въ 1903 г. въ ихъ городскихъ учили-

:і:) Ьезіз — „Баз ХІпіеггісЫізхѵезеп іш Беиізсііеп КеісЬ“—III Вапсі—„Ваз 
ѴоІкззсІіиІАѵеяеп ипй сіав Ьѳ1ігегѣіІ(1ип£8\ѵе8еп“—Вѳгііп— 1904 г. изд. Прусскаго 
министерства народнаго просвѣщенія для американской выставки, въ С. Луи



зцахъ „^екоЪепе АЪіеі1Ші£еп“—2.598 мальчиковъ и 3.864 дівочки, 
<со 140 учителями и 66 учительницами.

Въ герцогстві Гессенъ-Дармштадтскомъ было весною 1903 г. въ 
четырехъ городахъ 6 „егѵѵѳііѳгіе Л' оікззсішіеп" съ 88 классами и 
-3695 учениками (1.784 мальчика и 1.911 дѣвочекъ) съ 72 учителями 
и 18 учительницами.

Въ Пруссіи эти „МіНеІзсЬліІѳп" съ давнихъ поръ существуютъ 
въ разнообразныхъ формахъ подъ различными названіями. Носили 
они названіе то „Вііг^егзсішіеп", то „Кесіогзсішіеп" (въ Саксо- 
нін), то „кбкеге ЗіайізсІшІепУ; такъ было до 1872 г.

Общія ностановленія (а1І£етеіпе Вев1іптшп£“еп) отъ 15 октября 
1872 г. придали имъ однообразную организацію.

Основным положенім этой организаціи слѣдующія: во 1-хъ. 
„МіНеІзскпІе" существуетъ при мѣстномъ начальномъ народномъ 
училищі и содержите не менѣе 5 классовъ съ максимумомъ 50 уче
никовъ въ классѣ. Допускается при этомъ, чтобы старшій классъ 
шестилѣтняго народнаго училища (Ѵоікззсііиіе) былъ согласовать 
по своей программѣ съ младщимъ классомъ городского училища 
<МіНе1зеіт1е). Во 2-хъ, въ курсъ городского училища о б я з а 
т е л ь н о  вводится одинъ новый языкъ. Въ 3-хъ,—взимается съ его 
учениковъ извістная, опреділенная плата, тогда какъ начальное 
народное образованіе безплатно. Въ 4-хъ. — гдѣ этого требуютъ 
мѣстныя условія, обращается преимущественное вниманіе на ту или 
.другую мѣстную отрасль или мѣстныя занятія жителей и сообразно 
■съ этимъ допускаются изміненія въ общей программі „МШеІзсІш- 
1еп“,—такъ, въ старшихъ классахъ преподаваніе имѣетъ въ виду 
или земледѣліе (АскегЪаи—обращается особое вниманіе на бота
нику, химію, геологію) и т. д., или фабричное производство въ 
промышленныхъ центрахъ (ЕаЪгікеішезеп), или на горное діло— 
Вег^Ъаи, на торговлю — Напсіеі и мореплаваніе (8сЫНа1ігі) — въ 
ириморскихъ городахъ. Таюке сообразно съ мѣстностыо вводится 
обязательно или французскій языкъ (на западной границі), или 
-англійскій—въ приморскихъ городахъ, въ Шлѳзвигъ-Гольштейні и 
проч.

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ этомъ отошеніи въ Герма
ній не существуетъ никакой строгой и однообразной регламентацій, 
а наоборотъ, принимаются всегда въ расчетъ містныя потребности 
населенія, вызывающія ж соотвітствующія изміненія въ учебныхъ 
планахъ. Въ 5-хъ—„МіНеІзсІшІеп" доллшы быть обезпечены нуж
ными учебными пособіями, въ особенности при нреподаваніи гео- 
-графіи (ЕгШшікІе) и естествовідінія, а также и богато снабжены 
ученическими библіотеками и необходимыми спеціальными сочиненіями



для преподавателей. Въ 6-хъ преподаватели городскчхъ училищъ —  
„МШеІ8с1ш1еп“—должны выдержать соотвѣтствующій экзаменъ на; 
право преподаванія.

По сравненію съ 6-тилѣтнею начальною школою, городское учи
лище въ своемъ учебномъ планѣ обращаете преимущественное вни
маніе на ариѳметику (Кесііпеп), вводить алгебру и геометрію- 
(КаитІеЪге), одинъ новый1 языкъ и факультативно—даже латинскій. 
языкъ для мальчиковъ.

Въ болъшихъ нѣмецкихъ городахъ существуютъ совершенно са
мостоятельный МіПеІзсІшІеп, совершенно независимо отъ другихъ- 
учебныхъ заведеній, съ своимъ вполнѣ законченнымъ курсомъ обра- 
зованія; тамъ 6-тилѣтній курсъ ихъ давно уже замѣненъ 8-миліт- 
нимъ или даже 9-тилітнимъ, тогда какъ въ маленькихъ городахъ—  
(МіПеІзсІшІеп)— Съ 6-тилѣтнимъ курсомъ имѣютъ цѣлью ГОТОВИТЬ- 
ученика въ опредѣленный классъ гимназіи или реальной гимназіи 
(Кеаі^утпазіигіі) обыкновенно въ днагіа или въ ш ііегіегііа — 
(наши III и IV  классы).

Во Франкфурті на Майні городскія училища иміютъ 8-миклас- 
сный составь какъ для мальчиковъ, такъ и для дівочекъ. Таблица- 
ихъ нёдільныхъ уроковъ дается нами на стр. 23.

ФранцузСкій языкъ преподается, какъ мы видимъ изъ этой та
блицы, начиная съ V класса, по пяти недільныхъ уроковъ, в ъ . 
каждомъ изъ пяти старшихъ классовъ (съ V до I), при 25 урокахш- 
во всіхъ классахъ, и нигді въ другихъ городахъ не достигается, 
такихъ хорошихъ успіховъ по французскому языку, какъ вег 
Франкфурті.

Преподается факультативно даже и англійскій языкъ — по три 
часа въ старшихъ классахъ. Ціль преподаватя—научить разговор
ному англійскому языку и чтенію легкихъ прозаическихъ статей.

Общая ціль, преслідуемая при преподаваніи о т е ч е с т в е н 
н а  г о (німецкаго) я з ы к а  въ городскихъ училищахъ (МіПеІ8с1т1еп)ь 
слідующая: умінье правильно устно и письменно выражаться на; 
родномъ языкі, пробужденіе и укріпленіе чутья къ родному языку,; 
знакомство съ выдающимися произведеніями отечественной литера
туры, толковое чтеніе ихъ и произношеніе ихъ наизусть, а также 
й патріотическихъ стихотвореній, касающихся франко-прусской 
войны 1870 года, знані е біографій выдающихся писателей, развитіе 
патріотическаго чувства* введеніемъ учениковъ въ міръ німецкой 
народной пОэзіи и сказаній (Ба^еп).

Въ выпускномъ классі 1) изучаются и комментируются Гетевскія- 
и ІДиллеровскія произведенія: „Колоколъ", „Германъ и Доротея" 
„Вильгелъмъ Телль", отрывки народнаго эпоса и драмъ. Каждыя три.



Д л я  м а л ь ч и к о в ъ .

Младшій
возрастъ.

Средній
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Законъ Б о ж ій ................. 3 3 3 3 і 3 3

І

2 2 22

Нѣмецкій языкъ . . . . 12 10 8 6 5 5> 5 5 56

Французскій языкъ . . 5 5 5 5 5 25

М атем атика...................... 4 4 4 4 3 3 4 4 30

Геометрія (К аитіеііге) . — . — — — 2 2 2 2 8

И с т о р ія .............................. — — — 2 2 2 2 8

Г еогр аф ія .......................... • Ук — 2 2 2 2 2 2 12

Естественная исторія . — — — 2 2 2 2 2 10

Естествовѣдѣніе (Физика

и химія)........................... — — . — — 2 2 2 6

Р и с о в а н іе .......................... — — 2 2 2 2 2 2 12

Чиётописаніе . . . . — 3 3 2 2 — 10

П ѣ н іе ................................... — — 2 2 2 2 2 2 12

Гимнастика . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Сумма . . . 21 22 26 30 32 32 32 32 227

нѳдѣли задаются на домъ сочиненія, изучаются . стихотворѳнія на
изусть, переводятся отрывки изъ французскихъ писателей на нѣ- 
мецкій языкъ, пишутся классныя сочиненія.

Цѣль преподаванія фр а н ц у з с к а г о  я з ык а в ъ  городскихъ учили
щахъ заключается въ томъ, „чтобы ученики могли понимать лег- 
каго французскаго писателя и могли объясняться на францу з- 
скомъ языкѣ въ обыденныхъ случаяхъ жизни, могли вести сво
бодно по-французски обыкновенную переписку; кромѣ того, это пре-



подаваніе должно дать имъ даже нѣкоторое понятіе объ умственной 
и матеріальной культур!, о жизни и нравахъ французскаго народа“, 
какъ сказано въ объяснительной запискі къ пренодаванію фран
цузскаго языка въ городскихъ училищахъ города Франкфурта *)•

По м а т е м а т и к !  кончающіе курсъ городского училища во 
Франкфурт! проходять полный курсъ ариѳметики и изъ геометрій— 
всю стереометрію (только въ мужскихъ училищахъ), включая по
верхность и объемъ шара, объемъ усіченной пирамиды и прочія 
теоремы, рішають разнообразныя задачи на построеніе; алгебра не 
проходится; такимъ образомъ, мы видимъ, что курсъ математики до
вольно обширный въ городскихъ училищахъ.

По и с т о р і и  они должны, при окончаніи курса, знать отече
ственную исторію, выдающіяся событія древней иеторін и исторію 
другихъ культурныхъ народовъ, насколько они вліяли на отече
ственную.

Преподаваніе исторіи должно иміть цілью укріпленіе и разви- 
тіе любви къ отечеству и преданности къ царствующей династій, 
поннманіе современна™ положенія и исторической задачи німецкаго 
народа.

Этому патріотическому настроенію должно способствовать созна
тельное празднованіе памятныхъ въ исторіи Германій дней.

Итакъ, мы видимъ, что везд! въ німецкой школ! направленіе — 
національное; главная забота правительственной школы—воспитать 
юношество въ дух! любви къ отечеству и преданности къ царствую
щей династій Гогенцоллерновъ.

Німецкая школа старается развить въ ученик! здоровую идеа- 
лизацію; она намѣренно и старательно раскрываете передъ нимъ 
богатую сокровищницу возвышающихъ душу світлыхъ, величавыхъ, 
художественныхъ образовъ, встрічающихся въ родной литератур!, 
въ родной исторіи.

Она ставить священною своею задачею*—воспитывать подростаю- 
щее поколініе въ національномъ дух!, подготовить будущихъ граж- 
данъ, нолезныхъ государству, дійствовать не только исключительно 
на развитіе памяти ученика, но и на его умъ и сердце; развивать 
въ немъ любовь къ отечеству, къ родной старин!, къ родной лите
ратур!, воспитывать въ немъ національную гордость, однимъ сло- 
вомъ, нравственно облагораживать его, и это нанравленіе проводится 
систематично черезъ вс! ступени школьнаго обученія, начиная отъ 
элементарной народной школы ( Ѵоіквзсішіе) и кончая старшими

*) См. ЬеЬгрІап іііг МШеІзсішІеп іа  Ггапкіш ! а/М. 1900.



классами средней школы (Іібііеге Зсішіе), н въ этомъ направленій 
кроется, мнѣ кажется, весь залогъ успіха какъ средняго, такъ и 
лизшаго образованія въ Германій.

Программы женскихъ городскихъ училищъ во Франкфурті мало 
чімъ различаются отъ мужскихъ: предметы преподаванія —т і  же, 
только общее число уроковъ по классами нісколько ниже. Они такъ- 
же, какъ и мужскія,— 8-миклассныя.

Геометрія и алгебра совсімъ не входятъ въ программу.
Изъ мужскихъ городскихъ училищъ во Франкфурті я посітилъ 

самое многочисленное но количеству учениковъ, такъ называемую 
„Зоіісііаузсішіе".

Въ немъ 22 параллельныхъ класса и 776 мальчиковъ; есть от- 
діленіе для дівочекъ. Все училище разділено на три возраста: 
младшій, оредній и старшій.

Бюджети этого училища за послідніе три года—1901— 1903 г.: 
въ 1901г.—97.894 марки, въ 1902 г.—105.630 марокъ, а въ 1903 г.— 
уже 114.090 марокъ. Съ каждаго ученика взимается за право ученія 
по 44 марки въ годъ, что составляетъ только 34.144 марки при
хода, слідовательно, всю разницу въ 63.750 марокъ приплачиваете 
городъ. Конечно, это можетъ ділать только такой богатый городъ, 
.какъ Франкфурте.

Чтобы судить о степени развитія кончающихъ курсъ учениковъ 
этого городского училища, я присутствовали на урокі німецкаго 
языка въ Ргіш а—14 учениковъ (есть нісколько параллелей въ 
каждомъ классі).

Такой небольшой составь учениковъ объясняется переходомъ уче
никовъ въ старшіе классы реальныхъ училищъ съ шестилітнимъ 
курсомъ; но эти переходы бываютъ часто, какъ мні говорили, не
удачны и случается, что ученики опять возвращаются въ городское 
училище.

Въ томъ классі, въ которомъ я присутствовали, какъ разъ было 
нісколько такихъ вернувшихся изъ реальнаго училища учениковъ, 
и потому общій уровень класса былъ не высоки. Проходилась „Піснь 
о Колоколі" Шиллера— „Ілесі бег Ѳ-Іоске".

Сопутствовавшій мні ЗсІгаІгаНі Шіп^еп цредлагалъ очень діль- 
ные вопросы по всему пройденному курсу литературы. Ученики об
наружили путанное знаніе и малое, развитіе.

Въ оправданіе директоръ училища сказали мні, что этотъ классъ, 
дійствительно, по своему составу на рідкость неудаченъ.

На урокі химіи т і  же ученики обнаружили удовлетворительное 
знаніе.

Во II классі (предпосліднемъ) на урокі німецкаго языка—34



ученика, объяснялась поэма Шиллера „Каннитферштанъ"; тотъ же-- 
преподаватель, который давал® урок® химіи въ выпускном® классі,.. 
преподавал® здѣсь словесность (случай, который бы никогда не- 
нмѣлъ міста у нас® в® Россіи).

ЗсЬпІгаіЬ Іліп^еп опять спрашивал® ихъ по всему курсу, при
чем® прекрасно охарактеризовал® значеніе монастырей в® средніе 
вѣка и идеалы рыцарскаго сословія. Познанія учениковъ—гораздо- 
удовлетворителъніе, чім® въ выпускном® классѣ.

Осмотрѣлъ я также во Франкфурті и городское училище для 
дівочекъ. Это одно из® лучших® там® „ЕіігвіепЪег^зсішІе", помі- 
щающееся въ роскошном® зданій на 560 учениц®. Всіх® классов®—г 
6 (всі параллельные'*, поступают® 7 и літ® и кончают® 15-и. Это осо
бый Ітип® женскихъ городских® училищъ. Родители учениц®—люди, 
средняго состояяія, скоріе бідные.

По окончаніи курса, ученицы поступают® иливъ старшіе классы 
женскихъ гимназій (кбЬеге |ТбсМег8с1ш1еп), или въ учительскія. 
женскія семинаріи, но преимущественно выходят® прямо въ практи
ческую жизнь или поступают® еще на особые бухгалтерекіе курсы. .

Вообще надо замітить, здісь, что сравнительно матеріальноѳ 
благосостояніе большинства жителей города Франкфурта въ сильной: 
степени отзывается на составі учениц®: оні гораздо опрятніе в® 
своей вніщности и по наружному виду, чім® въ других® городах®.

Я присутствовал® въ этомъ городском® женском® училищі на 
уроках® исключительно въ 1-м® (старшем® классі—24 ученицыЦ 
чтобы судить о развитіи оканчивающих® курс®, а именно: на уро
ках® географіи, естественной исторіи и физики. Познанія учениц® 
вполні достаточный.

Меня интересовали и познанія их® по французскому языку, и; 
по предложенію сопутствовавши™ мні ЗсІшІгаПі Ьйтщеп’а, оні былц ; 
спрошены и по этому языку. Это—четвертый год® обученія новому 
языку. Урокъ^ ведется по-французски. Читают® оні и переводят® 
на німецкій язык® внолні сносно; только, конечно, нроизношеніе 
учениц® и даже учительницы оставляет® многаго желать.

Есть во Франкфурті еще особый тип® начальных® , 8-миклас~ 
сныхъ училищъ—это такъ называемый там® „Вііг£ег8СІш1еп“, ко
торый изъ себя представляют® ничто иное, какъ 8-миклассноё' 
народное училище съ распространенным® курсом®. Они. также бъЩ 
ваютъ двоякія—для мальчиков® и для дівочек®. Программы их®, 
немного ниже программы городских® училищ®.

Посіщеніе этихъ „Вш*£ег8с]ш1еп“ обязательно и безплатно;: 
І-ый классъ—старшій, новые языки не преподаются.

Осмотрілъ я изъ училищ® этого- типа Кагшеіііепзсіітііе,. по-



мѣщающееся въ прѳкрасномъ зданій; всѣхъ классовъ 18, учени
ков ъ 950.

Въ подвальномъ этажѣ помѣщается громадный бассейнъ, въ ко
торомъ обязательно купаются весною, лѣтомъ и Осенью вс! ученики1 
по нѣскольйо разъ въ недѣлю, кромѣ младщихъ классовъ, по одному- 
классу сразу, подъ наблюденіемъ учителя.

Поступають 6-ти лѣтъ и остаются въ училищ! до 14 лѣтъ.
Въ младшемъ (VII класс!)— 60 учениковъ; д!ло прекрасно ве

дется. На черной доек! нарисованъ былъ дѣтухъ, и учитель ' спра
шивали всѣхъ учениковъ поочередно назвать ему отдѣльныя части 
нарисованнаго гіѣтуха. Урокъ велся очень живо; ученики на пере- 
рывъ другъ передъ другомъ старались бойко отвѣчать.

Въ старшемъ класс! (I)—28 учениковъ; я присутствовали на. 
урок! нѣмецкаго языка. Проходилась поэма „Графъ Габсбургскій". 
Ученики очень внятно декламировали, давали толковый объяеиешя 
и отлично отвѣчали также и на предложенные вопросы по исторіи.

Въ Саксоніи городскія училища носятъ уже названіе „МШе1зс1ш1еп“,: 
какъ въ Пруссіи, и „Вйг^егвсЬліІеіГ, тогда какъ народныя училища.. 
(Франкфуртскія „Вйг£ег8сЬн1еп“) носятъ названіе „ВегігкзсЬиІеп",

Въ Дрезден! я пос!тнлъ городское мужское училище въ Иеи- 
віасіі IV Вйг§’ег8с1іи1е.

Директори Рихтеръ. Вс!хъ учениковъ до 1.400 мальчиковъ и 
д!вочекъ; такихъ училищъ въ Дрезден! 12. Вс!хъ классовъ 38. 
(27 для мальчиковъ и 11 для д!вочекъ).

Для мальчиковъ обязателенъ 8-милѣтній курсъ, для дѣвочекъ. 
тоже; но есть еще факультативный IX классъ, о которомъ буду го-5 
ворить ниже. Поступають 6-ти лѣтъ и остаются до 14-ти лѣтъ.

Обученіе обязательное, платять по 48 марокъ ежегодно; въ IX. 
дополнительномъ класс! для дѣвочекъ платять по 4 марки за и ь  
довой часъ.

Н!которые ученики (незначительный проценти) уходять въ: 
среднія учебныя заведенія по окончаніи курса; большинство же 
идетъ: во 1-хъ,—на два или трн года въ высшее ремесленное учи
лище (ОемгегЬе8с1т1е), причемъ это ремесленное училище. даетъ.: 
имъ и теоретическую и практическую подготовку къ знанію ремес
ла, тогда какъ РогЩ1(1ші£8ВСІш1еіі, о которыхъ буду говорить 
ниже,—только одну теорію, а практику—ремесло они изучаютъ въ 
мастѳрскихъ; во 2-хъ,—въ „Напёеівзсішіе" („бІІепШсЬе Напйеіз- 
Іекгап8ІаІІ“)-—на одинъ годъ или три года (въ коммерческое учи-, 
лище), въ зависимости отъ состоянія ихъ родителей, причемъ права, 
по отбыванію воинской повинности (еітуаЬгі^ев Мііііагігеісііепзі) 
долучають они только по окончаніи трехл!тняго курса коммерческага-



училища; эти коммерчѳскія училища зависятъ отъ союза дрезденскихъ 
купцовъ („Ѵегеіп Бгезсіепег КаиігпаппзсЪа іі“), которое не нужно 
смѣшивать съ „сііатѣге (іе со ттегсе" ; или въ 3-хъ,—въ учитель
скую семинарію Ьеіігегзетіпаг на 6 лѣтъ и, по выдержаніи экза
мена, становятся народными учителями (VоІкззсІшГіеІігег)—та- 
кихъ бываетъ около 25% общаго количества оканчивающих^ Вііг- 
§’ег8СІш1еп; или наконецъ, въ 4-хъ—выходятъ прямо въ практиче
скую жизнь, становятся мелкими чиновниками городского управле
нія (Кеісіізаплѵаи), купцами, но не чиновниками на государствен
ной служб!.

Городскія училища „Вііг^егзсішіен" въ Саксоніи правъ по от- 
быванію в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  не даютъ; даетъ нхъ только оконча- 
ніе 6-тикласснаго реальнаго училища— Кеаізсішіе.

Въ нихъ обязателенъ одинъ новый языкъ—французскій съ IV 
класса—для мужскихъ и женскихъ городскихъ училищъ.

Главная цѣль преподаванія въ „Вйг§ег8СІш1еп“ въ Саксоніи— 
дать ученикамъ нравственно-религіозное воснитаніе и сообщить имъ 
всі нужным имъ практической жизни знанія *).

Кромі умственнаго развитія, обращается еще серьёзное внима- 
ніе на физическое развитіе и на развитіе въ ученикахъ самосто
ятельна™ мышленія и дѣятельностн.

Въ программу введены очень интересным занятія съ учениками 
младшихъ двухъ классовъ (УП и VIII), въ возраст! 6 и 7 лѣтъ.

Эти занятія носять названіе „Апззйаиип^ънѣітдеп".
Они имѣютъ цѣлыо правильно развить наблюдательность у ре

бенка и первоначальное представленіе у него объ окружающихъ 
его предметахъ. Они касаются всего, что ребенокъ видитъ въ класс!, 
на дворѣ, въ саду, на прогулкахъ, на улиц! и т. д.

Начинаютъ съ самыхъ простыхъ однородныхъ представленій, ко
торыя должны непремѣнно въ умѣ ребенка составлять одно связное 
цілое.

Въ VIII класс! (младшемъ) кругъ наблюденій простирается на 
вс і предметы, имѣющіе отношеніѳ къ временамъ года (по 4 урока 
въ неділю).

Въ VII класс! кругъ наблюденій еще расширяется и касается 
уже растительнаго и жнвотнаго царства (3 урока въ неділю).

Въ I выпускомъ класс! Вііг^егзсЬиІеп изучаются по німец- 
кому языку—стихотворенія извістныхъ писателей, какъ то „Егі- 
кбті§*“ Гете, „І)іе Оіоске" Шиллера, „Біе Вііг£егзс1іаЙ“ его же, 
,,НоІІітп§*“ ОеіѣеГа.

*) См. Ъеіігріап Гіг Еѵагщеіізсііе Виг£ег8с1ш1еп 4ѳг 81асГ Бгѳвйеп. 1892.



Городское училище для мальчи
ковъ.

і I II III
!

IV V VI VII ѴІН

Законъ Божій ............................... 2 2 2 2 2 2

Катехизисъ (КаБіесЬізшизІѳЬге) 2 2 2 2 1 —

Наглядное обученіе (АивсЬаи- 
ип £8ііЪ и п £еп )...................... — — — — — - -

Чтеніе ........................................... 2 2 2 2 3 4

Орѳографія (КесМвзсІігеіЪеп) — — I 1 1 2

Нѣмецкій (отечественный 
я з ы к ъ ) ................................... 2 о 2 2 2 2

Письменное изложеніе мыслей 
(АийзаггШтп^еи) . . . . 2 2 1 1 1 1

Французскій я з ы к ъ ................. 4 4 4 4 'ІШ —

Ариѳметика ................................... 4 4 4 4 4 4

Геометрнческія понятія (Гог-

гаеп ІеЬ ге).............................. 2 ' 2 2 - — ' ’ +

Естественная исторія . . . . 1 1 1 2 2 —

Естествовѣдѣніе (Физика и 
х и м ія )....................................... 2 2 1 — —

Географія (Егсіішпсіе) . . . . 2 2 2 2 2 2

И е т о р ія .............................. .... 2 ,2' 2 2 — —

Ч и с т о п и с а н іе .............................. — ,7 + 1 2 3 4

Р и с о в а н іе ....................................... 2 2 2 2 2 2

П ѣ н іе ............................................... 1 1 1 2 1

Гимнастика (Тнгпеп) . . . . 2 2 2 2 2 —

Рукодѣліе для женскаго го
родского училища . . . . 4 4 4 4 4 4

Сумма ...................... 32 32 32 ] 32 26 24 1
/  1'. '■



Цѣль преподаванія французскаго языка въ городскихъ училищахъ 
въ Саксоиіи—научить учениковъ свободно .читать легкія француз- 
скія произведенья и выражаться и писать на обыденномъ француз- 

■'СКОМЪ языкѣ.
Вмѣртѣ съ тѣмъ обращается вниманіе учениковъ на различіе 

формъ и строя отечественнаго и новаго языковъ, съ тѣмъ, чтобы 
■ още болѣе укрѣпить въ нихъ ; знаніе отечественнаго языка.

Цѣлъ преподаванія исторіи—представить въ живыхъ картинахъ 
выдающіяся событія отечественной исторіи; должно быть обращено 
вниманіе, учениковъ на примѣры любви къ отечеству, силъныхъ ха- 
рактеровъ; они должны проникнуться убѣжденіемъ въ томъ, что 
■судьбами человѣчества всегда ^руководить Божій Промыселъ.

Очень понравилась мнѣ дѣль преподаванія цѣнія въ городскихъ 
училищахъ въ Саксоніи, какъ ;она выражена въ учебныхъ планахъ.

Щ ніе преподается, какъ тамъ выражено, чтобы, „развивая му
зыкальный слухъ и голосъ, пріучать учениковъ къ стройному, му
зыкальному испОлненію какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ пѣсенъ, 
и тѣмъ развить вънихъ вку.съ ко всему красивому и благородному 
въ природѣ, въ отечеств! и въ религіи"'.

Программа’ женскихъ „Вйг^егзсішіеп" почти ни- въ чемъ. не 
.расходится .съ программою мужскихъ. городскихъ училищъ.

Есть, конечно,: особые предметы, которые не существуютъ въ 
программ! мужскихъ городскихъ училищъ, какъ, напримѣръ,—руко- 
дѣліе.

Дополнитеіьнымъ классом* въ курс! женскихъ городскихъ учи
лищъ въ Саксоніи, какъ мы видѣли, является IX классъ.

Учебный планъ 'его слѣдующін:
: : I

Нѣмецкая литература . .
Курсъ домашняго хозяйства
Гигіена . ..........................
Французскій языкъ . . . .
Англійсісій языкъ . .
Исторія искусствъ . . . .
Бухгалтерія . . . . .
Стенографія . . . . . .  .
Шитье на машинѣ . . . .
Гимнастика . . . . . . . .

Курсъ-1—одногодичный. Уроки но. новымъ языкамъ могутъ продол
жать еще вишній годъ. Поступають' въ'ГХ-ый классъ только полу- 
чившія конфирмацію д!вушки, достигшія уже 15-тил!тняго воз
раста.

3 урока въ недѣлю
•2 • •„ • ,. - „
2 * „ „
8 „ „ „
3 „
1 і,
1 „
1 „ . „
4 „ „

• 2 ѵ „



Количество ученицъ въ IX класс! не должно превышать 30; 
плата за ученіе—по 4 марки въ годъ за годовой часъ. м '

Изученіе отечественнной литературы въ IX дополнительномъ 
-класс! (3 урока въ неділю) должно иміть въ виду, развивать въ 
.ученицахъ стремленіе »къ идеалу, вкусъ къ прекрасному и знаком
ство съ образцовыми писателями путемъ чтенія ихъ нроизведецій.

Изучаются: „ШеЪе1ип§еіі1іеё“, „Пиёгшіііесі", „Мііше^езапд", 
„ДѴаІІег ѵоп ёег Ѵо£е1ѵреісІе“ „Напз Здсііз, Шор.зіоск, Пеззіп^, Гете 

. „Германъ и Доротея“, „Ифигенія ва Тавриді“, Шиллера—„Виль- 
сельмъ Телль“з „Орлеанская Д іва“, Уландъ и многіе другіе:;. выда
ющееся писатели. ‘ .

Окажемъ еще два слова о курс! „домашняго хозяйств а “-—^Нацз- 
таЧзсІіаІЫеІіге" (2 часа въ неділю).

Ученицы изучаютъ, какъ елідуетъ держать въ должном! по- 
. рядк! жилище, осв.іщеніе и .отопленіе, платье и білъе, пищу, внут- 
,ренній обиходъ—8іПе ёеЗ Наизез.

По французскому языку— (3 урока въ неділю) изучаются вы- 
. дающіеся французскіе писатели и разговорная річь.

Ту.-же ціль преслідуютъ при изученіи и англійскаго языка 
(3 часа въ неділю).

При нрохожденіи курса исторіи искусствъ изучаются „Сикстин
ская Мадонна“ Рафаэля и другія выдающіяся картины Дрезденской 
галлереи. Посіщается „8сЫ Ш іі£8іш ізеііт“, нікоторыя изъ .-церк
вей, какъ-то „РгаиепкігсіЯ4, католическая придворная церковь, 
„Хлѵіп^ег", оперный: театръ.

Посіщаются также концерты и оперные спектакли, съ цілью 
°знакомленія съ выдающимися музыкальными произведеніями Бетхо
вена, Моцарта, Вебера, Вагнера и др.

Изъ уроковъ я присутствовалъ въ Дрезденской ІУ Вііг^егзсішіе 
■на слідующихъ:

Въ У класс!—на урок! німецкаго языка (4 параллели). Это— 
нетвердый годъ обученія • отечественному языку; мальчики 9-тиліт- 
*ніе, такъ какъ поступають въ ѴПІ классъ шести л іть . Было 45 
учениковъ въ класс!. Изъ V класса желающіе. получить среднее 
образованіе обыкновенно переходять въ зехіа реальнаго училища 
или даже гимназіи, конечно, по экзамену.

Классъ вообще хорошій. На урок! грамматики происходилъ раз- 
боръ частей предложенія.

Я замітилъ, что на урок! німецкоы грамматики употреблялась 
•латинская терминологія. На вопросъ мой директору, чімъ это объ
ясняется, .ноъ мн! отвітнлъ, что это необходимо для учениковъ,



перѳходящихъ изъ этого класса въ реальныя гимназіи (Кеаі^уішіа- 
8ІЄП) или въ гимназіи.

Познанія учениковъ изъ грамматики удовлетворительны.
При мні происходила диктовка. Большинство учениковъ сдѣлало 

только по одной ошибкі, въ особенности въ употребленіи знаковъ 
препинанія; но было у плохихъ учениковъ и до 13 ошибокъ въ 
неболыпомъ продиктованномъ отрывкѣ.

Въ I (выпускномъ классѣ) ирисутствовалъ я на урокѣ исторіи— 
37 учениковъ.

Повторялись выдающіяся событія изъ исторіи Германій со времень 
30-тилѣтней войны. Познанія учениковъ удовлетворительны. Пре
подаватель очень умѣло и краснорѣчиво описывали бытовыя и ха- 
рактерныя черты изъ солдатской жизни 30-тилітней войны.

Присутствовали я и на урокѣ нѣмецкаго языка въ I (выпуск
номъ) классі, который давали самъ директори.

Онъ спрашивали ихъ по грамматикѣ; свѣдѣнія ихъ оказались 
очень путанными; они не отличали даже главиаго предложенія отъ 
придаточнаго. Классъ вообще слабъ, по отзыву директора.

Курсъ отечественной словесности ВЪ собственномъ смыслѣ НѲ5 
проходится въ „Вііг£ег8с1ш1еп“, а читаются только отдільныя, вы
дающаяся произведенія, которыя комментируются преподавателемъ»

Нѣкоторыя драматическія произведенія даже обязательно смот
рятся учениками въ театрѣ, какъ, напримѣръ, драма Шиллера 
„Вильгельмъ Телль",

Въ женскомъ городскомъ училищѣ я посітилъ тоже I классь 
(послѣдній обязательный). ПроиЬходила нѣмецкая диктовка. Пишуть 
ученицы правильнѣе, чѣмъ въ мужскомъ городскомъ училищѣ.

Читался „ЕгІкбпі§“ Гёте; учитель образцово его прочитали,, 
объяснили внутренній смыслъ этого стихотворенія и весьма картинно* 
представили олицетвореніе различныхъ эльфовъ и духовъ, витаю- 
щихъ въ природі. Классъ вообще хорошій.

На урокі французскаго языка въ томъ же классі (І-мъ) читался 
извістный разсказъ ихъ хрестоматій „Егёбегіск II е! Іе ^ешіѳ 
ргіпсе" по французски, но недостаточно внятно, такъ что ничего, 
понять нельзя было.

Это -  четвертый годъ изученія французскаго яёыка, такъ какъ на- 
чинаютъ его съ срііагіа.

Навыка въ разговорной річи ученицы не иміютъ никакого.
Урокъ велся очень вяло. Учительница— чистая н ім ка, никогда, 

во Францій не бывавшая.
Она сама ділаетъ грубыя ошибки ■ по отношенію, къ Иаізоиз; она 

говорить наприміръ: ѵопіоіг’8 е і  роиѵоіг".



Переходя къ городским® училищам® города Кельна, которыя здісъ 
опять носят® названіе „МііАѳІзсІтІеп", слѣдуетъ замітить, что 
они 9-тилітнія; поступают® в® IX классъ шести літ® н кончают®
І-ый «классъ 14— 15-ти літ®; программа почти та же, что и во 
Франкфурті; только есть лишній ІХ-й класс®, въ которомъ, конечно, 
проходится самый элементарный курсъ при 20 уроках® в® неділю 
(на Закон® Божій католическій—4 урока в® неділю, на проте- 
стантскій—2 урока, на німецкій язык® но 4 урока, ариѳметики-по 
4 урока в® неділю).

Французскій язык® начинается въ дпіпАа, по 5 уроков® въ 
неділю въ каждом® классі, всего 25 недільныхъ уроков®; химія 
проходится въ двухъ старших® классахъ,—по два часа в® неділю, 
физика въ трехъ старших® по 2 часа в® неділю; есть четыре не
обязательных® предмета—ручной труд®, стенографія, бухгалтерія и 
англійскій язык®.

Общее количество уроков® въ младшихъ классахъ по 22 и 24 
урока в® неділю, а начиная съ дпагіа по—31 уроку.

Посітилъ я первое городское училище для мальчиков® в® Кельні*). 
Въ нем® состояло к® 1 февраля 1904 г. 622 ученика.

Плата за ученіе съ кельнских® учениковъ—60 марок® въ год®, 
съ иногородних®—90 марок®. Учениковъ католиков®—382, еванге- 
лическаго віроисповіданія— 197 и 40 евреев®.

Годовой бюджет® на 1904 г. составлял® *):
р а с х о д а   63.402 марки
прихода « „ „ о . о о . 35.342 „
город®, значит®, доплатил® . . 28.060 „

Во втором® городском® училищі для мальчиков® в® Кельні на
1904 г. при 299 учениках® было:

расхода ................................
прихода . . . . . . .
город®, значит®, доплатил®

Въ первом® женском® городском® училищі при 617 ученицах® 
было:

расхода 1   54.773 „
п р и х о д а ........................................  34.404 „
город®, значит®, доплатил®. , 20.369 „

!) См. ЯеЬпѣег ВегісЬѢ ііѣег сііѳ аіМКвсЬѳ МіШеге КпаЪепзсЬиІе I ап дег 
Тгіег8Іта88Ѳ іп Кбіп. ЗсЬиЦаЪг 1903—1904.

*) См. Е іа і 4ег МіШегеп КпаЪепзсІшІеп І ипй II, МайсЬепзсІшІеп I ипй II
„Русская школа“. сентябрь, № 9. отд. і- 3

. 39.250 
. 16.980 
. 2.2270



Во второмъ городскомъ училищѣ для дѣвочекъ (II МаЛсЬептН- 
іеізсіпііе) было въ 1904 г.

расхода ...........................
а прихода. . . . . .
городъ значите доплатилъ

въ немъ числилось 514 ученицъ.

Итакъ, мы видимъ, что по однимъ только четыремъ городскимъ 
училиіцамъ городъ Кельнъ доплатилъ въ одномъ 1904 году— 
83.798 марокъ; не всякій городъ въ состояніи это сдѣлать.

Учителя въ городскихъ училищахъ должны быть изъ учитель
скихъ семинарій, окончившіе въ нихъ курсъ, а директора, носящіе 
названіе „Вѳсіогеп",—съ высшимъ образовательнымъ цензомъ 
(асасіетізсіі ^еЪіІсІеІе Ееіігег).

Въ первомъ городскомъ училищѣ для мальчиковъ я присутство- 
валъ на урокѣ пѣмецкаго языка во II классѣ (предпослѣднемъ)--28 
учениковъ.

Проходилась „Пѣснь о колоколѣ", отрывки произносились наизусть 
хоромъ. Развитіе учениковъ достаточное.

Въ первомъ (выпускномъ) классѣ я присутствовалъ на урокѣ 
французскаго языка—это пятый годъ обученія французскому языку.

Говорять довольно свободно, пиіпутъ сносно; произношеніе, ко
нечно, скверное, но въ общемъ познанія учениковъ по французскому 
языку совершенно достаточный для выходящихъ въ практическую
Ж ИЗНЬ...................................................................................... / - . і

На урокѣ нѣмецкаго языка въ томъ же выпускномъ классѣ про
ходилась поэма ,,Нег20§' ЕгпзГ-. Ученики хорошо знакомы съ со- 
держаніемъ поэмы.

Во II классѣ (предпослѣднемъ) директоръ самъ давалъ урокъ 
геометрій. Проходилась Пиѳагорова теорема.

Директоръ—хорошій преподаватель. Проходились также алгебра- 
ическія дроби. Познанія учениковъ вполнѣ удовлетворительный.

По окончаніи МіНеІ8с1шІе, выходятъ прямо въ жизнь или пе
реходять изъ ииагЬа городского училища въ циагіа реальнаго училища 
(нашъ ІІІ-й классъ); нѣкоторые, позаявленію директора —около Ю°/0 
оканчивающихъ курсъ, по экзамену поступають въ Ііпіегзеснпсіа 
(нашъ УІ классъ) ОЬітеаІвсІіпІе.

Въ Наі іе а/8 существуютъ тонсе 9-ти лѣтнія городскія училища. 
Я посѣтилъ городское училище МіПеІзсЬиІе іііг КпаЪеп ап. Бег 
Кіозіегзігаззе.

Годового отчета нѣтъ. Въ этомъ городскомъ училшцѣ 26 парал

. . 42.157

. . 29.058

. . 13.099



лелей для мальчиковъ и 6 для дѣвочекъ, всего 1.030 .учениковъ, 
около 40 учениковъ въ каждомъ класс! мужского училища. По- 
итупаютъ 6 л!тъ и остаются до 15 л!тъ.

Въ 1903 г. состоялся педагогическій съѣздъ въ Килѣ, гд! были 
высказаны различный пожеланія *), касающіяся городскихъ училищъ 
въ Германій, лучшей ихъ организаціи, прѳдоставленія имъ права 
давать льготу по отбыванію воинской повинности, наравн! съ выпуск? 
нымъ классомъ шестиклассныхъ реальныхъ училищъ, необходимости 
прибавленія IX класса снизу, поступленія ихъ учениковъ, по окон
чаніи курса, въ среднія, техническія школы и освобожденія отъ 
обязательнаго пос!щенія такъ называемыхъ „Гог1ЪіІ(іші^88с1шІеіі“, 
о которыхъ буду говорить нѣсколько ниже. Преподаваніе предметное 
по классами.

Присутствовали я на слѣдующихъ урокахъ:
Въ I (выпускномъ) класс!—37 учениковъ—проходился „Эгмонтъ" 

Гете. Классъ развитой, нознанія учениковъ достаточный. Баллады, 
„2шп ЕізсЬег" и „Егікбітщ" хорошо извѣстны учениками; иро- 
износили стихбтворенія хороми. Учитель указывали на вліяніе 
природы на человѣка.

Ученики оказали очень большіе усп!хи въ старшихъ классахъ 
по рисованію съ натуры. Этотъ новый методъ почти везд! введень 
въ настоящее время въ Германій.

По исторіи въ выпускномъ (первомъ) класс! .проходились войны 
Наполеона I. Главное вниманіе въ этомъ класс! обращается ,на со? 
временную исторію Германій. .

Существуют! въ городскомъ училищ! въ Наііе а/8 • два курса 
исторіи— средній и высшій— т і ї  огіепН гегкІет Оап^е ппД тщ£ 
ііеіепсіеиі (Іап ^е—эиизодическій курсъ и курси, при которомъ 
нмѣется въ виду внутренней смыслъ историческихъ событій.

Въ III  класс! проходится древняя исторія, во II класс!— исто- 
рія западной Европы до революцій, въ I класс!— исторія Германій 
ео времени революцій.
’ Въ выпускномъ (I) класс! проходилась война 1813 года.

Фактическій матеріали хорошо усвоенъ учениками. Ученики обу
чаются пѣнію дйа раза въ йёд!лю; они поютъ очень стройно хоромъ.

По математик! въ первомъ класс! (выпускномъ) проходять 
во.звышепіе въ квадратную степень чиселъ и извлечете квадрат- 
наго корня изъ чиселъ., Они также имѣіотъ1 понятіе о логариѳмахъ*

См. брошюру директора Сгбіге-Піе’МііІеІзсІїпІе тіпсі Іібкеге Майсііеизсіиііе 
„Ііаііе" а/з 190.3.

“ ■О ■ -  3*  ' 7



Жри миѣ предлагались вопросы, касающіеся даже тригонометріи, 
значеніе, напримѣръ, синуса и косинуса.

Познанія учениковъ по математик! оказались очень хорошими 
для кончающихъ городское училище.

По французскому языку въ выпускном* (I) класс! методъ ока
зался грамматическій; весь урокъ ведется по нѣмецки—это шестой 
годъ обученія французскому языку, такъ какъ начинаютъ его съ 
вех!а.

Познанія удов л етворительныя *).

Переходя теперь къ типу городскихъ училищъ въ Австріи, нося- 
щихъ тамъ названіе „Вііг£ЄГ8СІш1еіі“, я должрнъ тутъ замѣтить, 
что этотъ типъ допускаетъ въ Австріи болыпія измѣненія въ про- 
граммахъ старшихъ классовъ, въ зависимости отъ различных* мѣ- 
стныхъ условій, въ которыхъ находится городское училище.

Эта чрезмѣрная гибкость его учебной программы, старающейся 
приноровиться къ мѣстнымъ нуждамъ населенія, представляетъ, какъ. 
мнѣ кажется, для насъ интересный для наблюденія объектъ, такъ 
какъ у насъ, еще болѣе, чѣмъ въ любой другой стран!, чувствуется 
неотложная необходимость въ примѣненіи программъ различных*, 
низшихъ общеобразовательныхъ и техническихъ промышленныхъ 
училищъ къ столь разнообразнымъ потребностямъ мѣстнаго на- 
селенія.

Австрійскія „Вйг£ег8СІіи1еп“ призваны къ жизни законом* [8 іюня: 
1883 г. **).

Они имѣютъ въ Австріи цѣль дать образованіе, служащее до- 
полненіемъ обыкновенному начальному народному училищу (ѴоІкз- 
8СІш1е) съ 5-лѣтнимъ курсомъ, причемъ обращается преимуществен
ное вниманіе на нужды ремесленнаго образованія и сельскаго хозяй
ства (сНе Вз(Іиг1ш88е (Іег ОелѵегЪеігеіЬеікІеп ипсі (Іег Ьапбѵпгйіе).. 
Они имѣютъ также въ виду подготовку своихъ учениковъ къ учи- 
тельскимъ семинаріямъ (ВекгегЪіШип^запвіаІІеіі), а также и под
готовку къ тѣмъ техническимъ школамъ (ВасйбсЬиТеп), для ко-

*) Итакъ, мы видимъ, что существуетъ глубокое различіе въ самомъ пре
подавании въ 6-тиклассныхъ реальныхъ училищахъ и въ городскихъ учи
лищахъ. Въ первыхъ изъ нихъ преслѣдуются научныя цѣли, а во вторыхъ- 
прикладное знаніе.

**) См. НапбЪисЬ бег Кеіс1і8£евеі2е ішб М ітзіепаїуегогбпш щ еп ііЪег бав- 
ѴоІкзвсЬиІхѵевеп іп ОвІеггеісЬ. ЛУіеп 1891.



торыхъ не требуется образованія, получаемаго въ средне-учебномъ 
заведеній (МіМ'еІзсЬиІе) въ Австрія.

„Вйг^егзсішіеп" состоять изъ трехъ классовъ, которые примы- 
каютъ къ пятому году обыкновенной „Ѵоікззсііпіе".

Курсъ ѴоІкззсЬгІе обязателенъ для каждаго ученика *) иобуче- 
ніе въ ней безплатное въ возрастѣ отъ 6 до 14 лѣтъ.

Въ нижней Австріи („ШесІегб8ІеггеісЬ“),.напримѣръ, бываютъ го
род скія училища (Вііг^егзспиіен) сц тремя опредѣленными типами 
программъ своего 3-хклассяаго курса — это Вііг^егзсіініеп т і ї  
^еуѵегЫісІіег ШсПнп§\ т і ї  сііетізсііег К ісП ітц  ш кі т і і і а ш і-  
дѵігізскаШісІіег К іс іш т^ .

Для наглядности, я представлю здѣсь всѣ 3 эти типа, еъ. обо- 
значеніемъ числа уроковъ по классамъ по каждому предмету.

Австрійская Віігцегасііиіе.

съ промыш
л енны м ! на- 
правлѳніемъ

съ химиче- 
. ским ъ.на - 

правленіемъ

съ сельско
хозяйствен
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Законъ Божій . . . . . 2 2 %" ' 2 2 2 2 2 2

Нѣмецкій языкъ и ком
мерческая переписка 5 5 4 5 5 4 5 5 4

Исторія и географія . . 3 3 3 3 3 3 3 3. 3

Естественная исторія . 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Физика и химія . . . . 2 2 3 2 3 4 2 2 3

Ариеметиіса и бухгал
терія ................. . . 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Геометрія и геометриче
ское черченіе . . . 3 3 3 3 Я 3 3 3 4

Г и с о в а н іе .......................... 4 4 5 4 4 4 4 4 4

Ч и е т о п и с а н іе ................. 1 1 ' 1 1 — 1 1 —

П ѣ н іе ................. .... 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Гимнастика ...................... 2 2 2 2 і 2 2 2 2. 2

Общая сумма недѣль- 
ныхъ у р о к о в ъ .................

0

29 29 29 29 30 30 30 30 30

*) Кромѣ жителей Галиціи и Далмаціи, длякоторыхъ существуетъ осо
бое законоположеніе; эти области—самый бѣдныя въ Австро-Венгерской 
монархій.



Эти учебныя программы вошли въ силу, на основаній австрій- 
скаго министерскаго распоряженія отъ 1 Апрѣля 1884 г. (Егіазз 
сі-ев К. К. Міпі8Іег8 й г  СиКиз ипб ІІпіѳггісМ ѵош 1 Аргіі 1884. 
Ъ 3833).

По достиженіи 14-тилѣтняго возраста, мальчики можетъ поки 
нуть Вііг^егзсішіе, хотя и не кончивъ курса; вслідствіе этого курсъ 
каждаго класса городского училища представляете изъ себя кон- 
центрическій кругъ; вм істі съ тімъ такъ называемый „Кеаііа" за- 
нимаютъ слишкомъ большое місто въ учебномъ плані. Программами 
слідуєте придать боліе практическій характери, меніе отвлечен
ный—вотъ на что указали мні въ министерстві въ В ін і.

Сообразно съ этими указанными недостатками программы город
скихъ училищъ въ Австріи подвержены въ настоящее время корен
ному пересмотру.

Вііг£ег8сМ1еп задаются цілъю: во 1-хъ,—служить переходомъ 
и подготовкою къ курсу учительскихъ семинарій, готовящихъ буду- 
щихъ народныхъ учителей для начальныхъ народныхъ училищъ 
Ѵо1к88сЬи1еп), и во 2-хъ,—готовить своихъ учениковъ въ различ
ный техническія и ремесленныя училища.

Какъ мні указывали въ австрійскомъ министерстві народнаго 
просвіщенія, существенное затрудненіе для Австріи заключается 
въ томъ, что въ промышленныя училища (ОеуѵегЪёзсІшІеті) прини
маются ученики по закону не раньше 15 літъ, а Вііг^егзсішіе 
можно окончить 14-ти літъ; такимъ образомъ образуется промежу- 
токъ въ одинъ годъ безъ школьнаго обученія.

Курсъ ОелѵегЪезсМІе — 4-хлітній; его кончаютъ, слідовательно, 
18-ти літъ.

; Съ цілыо пополнить этотъ пробілъ законъ 12-го іюня 1903 г 
и учреждаете такъ называемые „ЕогіЪМіт£88СІш1еп“—ціль кото^ 
рыхъ служить переходомъ отъ Вііг£ег8СІіи1еп къ высшимъ техниче
ски мъ школамъ.

Въ общемъ замічается въ Австріи стремленіе удлинить 3-хліт- 
ній курсъ В1іг£ег8СІт1еп, прибавивъ къ нему IV классъ, съ 
цілью п о д г о т о в л я т ь  его учениковъ къ переходу въ средніе классы 
гимназіи или реальныхъ училищъ (МіПеІзсІшІеп) въ Австріи.

. Итакъ мы, видимъ, что въ Австріи городскія училища не иміютъ 
того замкнутаго характера и той законченности, которыми отли
чаются городскія училища въ Германій и которыя составляюсь тамъ 
всю ихъ силу.

Въ Австріи, напротивъ, они являются«только переходною сту
пенью къ другимъ типамъ учебныхъ заведеній, утративъ должен



ствующую имъ принадлежать самостоятельность — составляющую 
ихъ особенность.

Врядъ ли, мнѣ кажется, это можетъ служить желательным® при
міром® для насъ.

Намъ кажется, напротив®, крайне необходимым® установить 
строгое разграниченіе задач®, которыя берут® на себя какъ город- 
ское училище, такъ и средняя школа.

Смішеніе же задач® этих® двухъ типов® представляется намъ 
крайне нежелательным® и прежде всего не педагогичным®.

Съ проведеніемъ этой міры, каждый изъ этихъ типов®— средняя 
школа и городское училище, —  утратили-бы присущій каждому изъ 
них® тип® образованія.

Городское училище лишилось бы своего законченна™ курса, столь 
необходима™ для массы городского населенія; а низшіе классы 
средней школы обратились бы въ какое-то низшее училище.

Между тім® каждый изъ этихъ типов® учебныхъ заведеній дол
жен® иміть свои самостоятельный д іли  и задачи.

Низшая школа должна доставлять начальное, умственное и р е - . 
лигіозно-нравственное образованіе; она распространяет® грамотность 
в® народі и городском® населеній, тогда какъ низшіе классы сред
ней школы должны быть органически связаны съ средними и выс
шими, и самая ц іл ь  средней школы (совершенно исключающая по- 
нятіе о низшей)— совершенно иная: она должна доставлять своим®, 
питомцам® ту умственную зрілость, которая необходима для успіш 
на™ занятія научными дисциплинами въ высших® учебныхъ заве- 
деніяхъ.

Отсюда ясно, что ц іли  этихъ двухъ типов® школъ совершенно 
различны. Кромі того, методы преподаванія и самый преподаватель-- 
скій состав® совершенно иные въ обоих® тинах® заведеній.

Но кромі чисто педагогических® соображении противъ приравненія 
этихъ двухъ курсовъ можно и слідуетъ привести много соображеній, 
чисто соціальна™ свойства.

Такое приравненіе широко открыло бы двери средней школы 
дітям® изъ низшей общественной среды, искусственно привлекая 
ихъ въ среднюю школу и тім® лишая ихъ того, полезна™, закон
ченна™ образованія въ городском® училищі, которое имъ всего бо
л іе  нужно *).

Стремленіе но возможности приравнять курс® городских® учи
лищъ къ низшим® классам® средней школы мы весьма ясно можем® 
наблюдать, между прочимъ, въ современной республиканской Францій.

. *) Какъ нашим® читателям® извѣстно изъ других® статей „Р. Ш Л  мы 
не раздѣляемъ этого взгляда почтеннаго автора. Ред.



Выдаюіціеся ораторы, высказавшіе свои взгляды въ палат! депута- 
товъ въ Париж! въ недавно закончившемся „допрос! по среднему 
образованно" „Епциёіе виг Гепвеі^петепі 8есопсіаіге“, подъ предсі- 
дательствомъ бывшаго министра Рибо, горячо проводили эту мысль, 
доказывая, ея необходимость для полнаго упроченія демократизацій 
во Францій, для безпрепятственнаго доСтиженія самыхъ высшихъ 
должностей людьми, выходящими изъ самыхъ низшихъ обществен- 
ныхъ слоевъ, что, конечно, составляетъ идеалъ для всякаго республи- 
канскаго правительства.

Переходя теперь къ детальному разбору учебныхъ программъ 
этихъ трехъ типовъ и къ сравнительному ихъ разсмотрінію и воз
вращаясь для этого къ предложенной нісколько выше таблиц! числа 
уроковъ въ каждомъ класс! всіхъ трехъ разбираемыхъ типовъ го 
родскихъ училищъ, мы видимъ, что, не расходясь въ количеств! 
уроковъ по всімъ прочимъ учебнымъ предметамъ, они представляють 
различіе въ количеств! уроковъ только по нікоторымъ предметамъ 
учебнаго курса, какъ, наприміръ, по физик! и химіи или по есте
ственной исторіи или, наконецъ, по геометрическому черченію.

Каждый изъ этихъ предметовъ въ томъ или другомъ тип! город
ского училища представлень въ таблиц! болыпимъ, сравнительно съ 
другимъ типомъ, количествомъ числа уроковъ, въ зависимости отъ 
доминирующа™ направленія того или другого типа. Такъ, наприміръ, 
въ городскихъ училищахъ съ химическимъ налравленіемъ ( т і ї  сЬе- 
шізсііег ШсМип^) на физику и химію (Ыаіигіеііге) во второмъ класс! 
уділяется три часа, вмісто двухъ, которые уділяются по программ! 
городскихъ училищъ съ промышленнымъ направленіѳмъ ( т і ї  ^елѵег- 
ЪИсЬег Кісііілто').

Этотъ лишній насъ въ неділю употребляется на прохожденіе 
такихъ статей изъ химін, которыя совсімъ не проходятся въ учи
лищахъ другого типа, и, напротивъ, здісь въ городскихъ училищахъ 
съ химическимъ направленіемъ играюГъ, конечно, видную роль, на- 
приміръ: описаніе и свойства цемента, известки, приготовленіе соды, 
выработка фарфора, фаянса, простыхъ горшковъ, устройство кирпич- 
ныхъ заводовъ, драгоцінные металлы и ихъ отличительный особен
ности, польза отъ нихъ, ихъ приміненіе и прочее.

Въ III класс! тоже назначено по 4 урока на химію вмісто трехъ, 
уділяемыхъ на химію въ училищахъ другого типа.

Здісь химія, конечно,—основной предмѳтъ.
Такъ, въ этомъ класс! проходятся дополнительныя статьи по химіи, 

наприміръ: порохъ и его фабрикація, сахарные заводы, бумаго- 
прядильныя, бумажный фабрики, лісопильные заводы. Свойство 
смолы, различныхъ лаковъ, мастикъ, клеевъ, различныя масла и ихъ 
приміненіе.



Въ городскихъ же училищахъ съ сѳльско-хозяйственнымъ напра- 
вленіемъ ( т і ї  1ап(ішгІ8сВаШіс1іег ШсМнп§’) проходится по срав- 
нѳнію съ ^е^ѵегЫісІіег ВісМпп^ усиленный курсъ естественной исторіи 
(въ І-мъ классѣ, во II классѣ и въ III классѣ—по 3 урока вмѣсто 
двухъ для другихъ типовъ).

Тутъ проходятся вообще главныя основанія селъскаго хозяйства.
Въ первомъ классѣ (три нѳдільныхъ урока) изучаются изъ жи- 

вотнаго міра самыя полезный животныя для селъскаго и домашняго 
хозяйства, далѣе—вредныя животныя, за исключеніемъ насѣкомыхъ; 
изъ міра растительнаго—культурныя и дикія растенія, встрѣчающіяся 
па родині, ядовитыя растенія. Движеніе вітровъ, образованіе пашни, 
культура фруктовыхъ деревьевъ, практическія занятія въ школьномъ. 
•саду (при каждомъ городскомъ училищі этого типа обязательно 
существуетъ школьный садъ, который содержится псжлючительно 
учениками).

Во II классі (три недільныхъ урока) проходятся важнійшіе для 
селъскаго хозяйства естественные продукты, изучаются вредныя для 
него насікомыя, домашнія животныя, различныя ихъ породы и уходъ 
за нпми. Различныя почвы и почвенныя наслоенія, обработка земли, 
различные способы унавожпванія, при чемъ занятія въ школьномъ 
и фруктовомъ саду продолжаются.

Наконецъ, въ III классі (тоже при трехъ неділъныхъ урокахъ) 
проходится общій обзоръ царствъ: животнаго, растительнаго и ми- 
нералловъ по различнымъ существующими въ естёствовѣдініи систе
мами, а сверхъ программы естественной исторіи въ городскихъ 
училищахъ другихъ типовъ—распознаваніе обыкновенныхъ болізней 
у домашнихъ жпвотныхъ; различныя системы орошенія; продукты 
селъскаго хозяйства и условія ихъ сбыта; урожаи, культура вино
града (виноділіе, какъ отрасль селъскаго хозяйства); изучается спе
ціальнеє сельско-хозяйственное законодательство.

Въ каждомъ классі, кромі того, предпринимаются частыя сельско- 
хозяйственныя экскурсіи.

Программа геометрическаго черчѳнія въ городскихъ училищахъ 
этого типа съ сельеко-хозяйственнымъ направленіемъ также значи
тельно разнится отъ общей программы для геометрическаго чѳрченія 
въ городскихъ училищахъ другихъ типовъ. Такъ, наприміръ, про
ходится особый землемірный курсъ, производятся вычисленія инстру- 
ментальнымъ путемъ, при помощи астролябіи и пр.

Мы видимъ, значиті, что курсъ городскихъ училищъ (Вйг§*ег* 
Бсігиіеп) въ Австріп—чисто практическій и приспособляется всегда 
къ містнымъ потребностямъ, и въ этомъ его большая заслуга. Это 
и есть тотъ характеръ преподаванія, вызываемый містною нуждою,



мѣстными условіями народной и общественной жизни, который такъ 
желательно было бы, по моему глубокому убѣжденію, примѣнить у 
насъ въ Россіи къ столь разнообразнымъ климатическимъ и быто- 
вымъ особенностямъ нашей безпредѣльной родины.

Женскія городскія училища въ Австріи тоже бываютъ съ трех- 
годичнымъ курсомъ и двухъ типовъ—съ промышленнымъ направле - 
ніемъ Ьйг£Єг1іск-£ЄіУЄгЬ1іс]іег КісЫпп^ и такія, въ которыхъ обя
зательно происходить занятія въ огородѣ и культура цвѣтовъ— 
ѲеишзеЪаіі шиї Вішпепсиііпг.

Вводится, конечно, не существующей въ мужскихъ городскихъ 
училищахъ курсъ кройки и рукодѣлія; за то гимнастика (Тпгпеп) 
необязательна въ курсѣ женскихъ городскихъ училищъ.

Во всемъ остальномъ учебные планы женскихъ городскихъ учи
лищъ мало чѣмъ отличаются отъ мужскихъ; только общее число 
недѣльныхъ уроковъ по классамъ нисколько ниже—здѣсь ихъ бы
ваетъ 27 и 28, а въ мужскихъ—29 и 30.

Посѣтилъ я въ Вѣнѣ городское мужское училище, при которомъ 
находится городская учительская семинарія (зіасШвсІіев Райа£0£Інт); 
въ немъ 9 классовъ, изъ которыхъ пять классовъ составляютъ на
чальное народное училище (Ѵоікввсішіе) отъ І до V класса *).

Во всемъ заведеній всего 328 учениковъ, изъ нихъ 252—въ 
Ѵо1к88СІш1е и 76 въ трехъ классахъ Вш*£ег8с1ш1е. По вѣроиспо- 
вѣданію они раздѣляются слѣдующимъ образомъ: католиковъ—229, 
протестантовъ 24 и 71 еврей. Языкъ преподаванія, конечно, нѣмецкій

6-тилѣтніе мальчики поступають въ I классъ—Ѵоіквзсішіѳ и 
остаются въ ней 5 лѣтъ до 11-тилѣтняго возраста, когда они пере
ходять въ гимназіи или реальное училище (обыкновенно въ І-ый 
младшій классъ) или въ младшій классъ (I классъ) городскихъ 
училищъ.

Предполагается со временемъ открыть еще лишній IV классъ, 
который бы далъ оканчивающимъ въ немъ курсъ льготу по отбы- 
ванію воинской повинности, которой теперь городскія училища ВЪ; 
Австріи не даютъ.

Фтзанцузскій языкъ необязателенъ въ учебномъ план! австрій- 
скихъ городскихъ училищъ (по 6 уроковъ въ нед!лю во вс!хъ трехъ 
классахъ), зато и усп!хи въ немъ очень слабые, въ чемъ я могъ; 
лично уб!диться:

По окончаніи полнаго курса Вйг^егзсішіе изъ III класса его 
переходять обыкновенно въ III или IV класбъ гимназіи.

*) Счетъ классовъ въ Австріи какъ у насъ: І-ый классъ— младшій, 
^ —старшій, а III классъ Вііг^егвсЬиІе—выпускной.



Это городское училище въ Вѣнѣ, мною посѣщенное,— съ промыш
ленными направленіемъ.

Я посѣтилъ въ немъ урокъ физики въ I класс! въ городскомъ 
училищ!, въ III класс! (выпускномъ)—урокъ рисованія и въ томъ 
же класс!—урокъ естественной исторіи.

Ученики прекрасно рисуютъ; мнѣ показывали массу образцовъ 
исполненныхъ работъ учениковъ выпускного класса по рисованію.

Вездѣ въ Австріи въ городскихъ училищахъ употребляется но
вый методъ рисованія—исключительно съ натуры.

На урок! естественной исторіи въ III класс! (выпускномъ) про
ходили очень подробно отд!льныя части человѣческаго сердца; де
монстрировался прекрасный препарати.

Я нашелъ даже, что преподаватель вдавался въ излишнія по
дробности для учениковъ городского училища.

Директори КаизсЬег очень любезно водилъ меня по всѣмъ 
классами.

Въ учительской семинаріи (Рас1а£0£Іит) разъ въ нед!лю (по 
средами) молодые преподаватели упражняются въ даваній пробныхъ 
уроковъ въ одномъ изъ классовъ городского училища. Эти уроки 
потомъ служатъ предметомъ обсужденія особой коммиссіи.

Къ сожалѣнію, во время моего пребыванія въ Вѣнѣ—въ концѣ 
(по новому стилю) октября—занятія эти еще не начались (они на
чинаются послѣ 1 ноября), и потому я не могъ лично на нихъ 
присутствовать.

У меня имѣется „статути" этой учительской семинаріи *).
Въ Праг! я посѣтилъ единственное н!медкое тамъ городское 

училище АНзШгШвсЬеЖпаЪеп Ѵоікз—шиї Ві1г§;егзс1га1е. Въ Ѵоікз- 
зсЬітІе отъ I до У класса-349 учениковъ, а въ Вііг^егзсішіе отъ 
V до УІІ—301 ученики; поступають 5 лѣтъ и выходятъ 14 лѣтъ,

Вреподавательскій языкъ н!мецкій; чешскій и французскій не^ 
обязательны.

По окончаніи курса, поступають въ коммерческую академію 
(НапсіеІ8аса(Іетіе) на четыре года или въ коммерческое училище 
(НапсІЄ88СІш1е) на два года. Въ Прагѣ существуютъ двѣ коммер- 
ческія академій—нѣмецкая и чешская. Окончившіе курсъ городского 
училища, могутъ еще поступить въ промышленное училище (31ааІ8- 
^едѵегѣезсЬиІе), по пріемному испытанію.

Обыкновенно они его выдерживаютъ, такъ какъ большинство

*) 8іашѣ без ш епег Расіа^о^шпіз на основаній министерская распоря- 
жѳнія отъ 26 і іо б я  1895 г. (13500).



учениковъ, оканчивающихъ Віїг^егзсїшіе, очень хорошо подгото
влены и обладаютъ солиднымъ запасомъ практическихъ знаній: все, 
что они знаютъ, они знаютъ основательно, и по общему отзыву 
всѣхъ педагоговъ, съ которыми приходилось говорить въ Прагѣ, 
познанія ихъ гораздо основательнѣе выносимыхъ гимназистами и 
реалистами изъ средней школы.

Учебные планы городскихъ училищъ (Вйг^егзсішіеп) въ 
Прагѣ совершенно идентичны съ австрійскими; разница только въ 
чѳшскихъ городскихъ училищахъ,, гдѣ языкъ преподаванія чешскій, 
а нѣмецкій даже необязателенъ.

Евреевъ въ этомъ иражскомъ нѣмецкомъ городскомъ училищѣ— 
громадное количество: на 77 католиковъ и одного протестанта при
ходится 27*2 еврея въ Ѵоікззсішіе, т. е. въ пяти первыхъ клас- 
сахъ, и на 126 католиковъ и 4 протестантовъ приходится 171 еврей 
въ Вііг^егвсішіе въ старшихъ классахъ—отъ У и УIII; итакъ, мы 
видимъ, что еврейскій элементъ сильно поддерживаетъ нѣмецкія 
школы въ Прагѣ и, не будь его, онѣ были бы давно закрыты.

Такъ какъ это городское училище—единственное нѣмецкое въ 
Прагѣ, оно страшно переполнено: въ иараллельныхъ отдѣленіяхъ 
бываете отъ 80 до 85 человѣкъ въ каждомъ.

Городъ очень скупится на это училище, такъ какъ оно—нѣмецкое 
даже не выдаютъ денегъ на печатаніе годового отчета), а между 
тѣмъ чешскія городскія училища содержатся роскошно.

Зданіе училища очень ветхое и совершенно не соотвѣтствуетъ 
количеству учениковъ.

Эти нежелательный отношенія городского управленія къ нѣмецкой 
Вііг£ег8СІш1е въ Прагѣ объясняются тѣмъ, что большинство глас- 
ныхъ въ думѣ—чехи, совершенно враждебно настроенные ко всему 
нѣмѳцкому, и эта національная рознь съ каждымъ годомъ даете себя 
сильнѣе чувствовать, по словамъ хорошо знакомыхъ съ мѣстными 
условіями обывателей, съ которыми я бесѣдовалъ объ этомъ инте- 
ресномъ вопросѣ.

Графъ А. С. Мусинъ-Пушкинъ.

( Продолжение будетъ.)



Чѣмъ жива Швейцарія.
(И зъ записной книги туриста-педагога).

III.
Начальное народное училище.

Отсутствіе общешвейцарской школьной организаціи.—Историческія, эконо». 
мическія и политическія причины этого явленія.— Система народнаго про» 
овѣщенія.—Управлѳніе народным® просвѣщеніѳмъ въ кантонах® и общи» 
нахъ.— Отсутствіе формализма и бюрократизма.—Цюрих®, какъ педагогит 
ческій уголок®.— Обязательное обученіе и общедоступность школы.—Без- 
платность обученія.—Отсутствіе сословности.—Совмѣстное обученіе.—Ней
тральность школы въ религіозномъ отношеніи.—Цѣль, преслѣдуемая на
родным® училищем®.—Продолжительность обязательнаго обученія.—Рас-- 
предѣленіе учебнаго времени.—Тѣсная связь между различными видами 
образованія и школьными типами.—Учебные планы Закона Божьяго, при» 
родовѣдѣнія, исторіи, географіи, ариѳметики, геометрій съ черченіемъ, ри» 
сованія, пѣнія, физических® упражненій и ручного труда.—Дидактическів;

и методическіе пріемы.

УоІкбЪіШіт^ івА У оікзѣеігетп^.
Бг. ТЬ. ВсЬегг.

Если заглянуть въ глубь исторіи современной Швѳйцаріи, то 
поневолі изумляешься, каким® образомъ изъ столь разнообразных®, 
частей успілъ создаться жизнеспособный государственный орга
низм®. Старая Ш вейцарія вплоть до XIX в. представляла самьщ 
пестрый республикански конгломерат® во всем® мірі: дѳмократи- 
ческіе и аристократическіе, суверенные, союзные и подчиненные- 
кантоны были связаны въ слабый союз® без® общаго государствен
на™ строя и права, без® общаго языка и религіи. Во главі кан
тонов®, правда, стояло союзное правительство, но власть его была, 
эфемерна. Каждый кантон® и даже каждая община съ вѳличайшѳщ 
ревностью отстаивали свои містныя права, привилегіи и особен
ности. Школьное діло въ каждой территоріи было предоставлено, 
собственной участи, слідствіемъ чего было то, что въ одном® м іс т і . 
народное образованіе пустило пышные ростки и давало обильные-



плоды, а въ другомъ мѣстѣ оно совсѣмъ не развивалось; въ одномъ 
мѣстѣ считали школу самымъ жизненнымъ вопросомъ, въ другомъ— 
самымъ ничтожнымъ. Только политическіе перевороты 1880 г., дав- 
шіе перевѣсъ во многихъ кантонахъ либеральной партій, вселили 
новый импульсъ въ школьное дѣло. 1847 г. принесъ Швейцаріи 
болѣе солидную союзную хартію, тѣснѣе связавшую ‘22 или, точнѣе, 
25 политическихъ индивидуумовъ-кантоновъ; но, какъ мы видѣли 
въ первыхъ главахъ этихъ очерковъ, болѣе сплоченная политиче
ская организація Швейцаріи скорѣе имѣла въ виду внѣшнія отно- 
шенія Союза, чѣмъ внутрѳннія: внутри продолжала существовать 
прежняя своеобразность языковъ, политическихъ организацій, цер- 
ковныхъ и соціальныхъ условій. Точно также въ виду чрезвычай- 
наго разнообразія почвенныхъ, климатическихъ и промышленныхъ 
уел овій, уровень образованія и спросъ на него въ городскомъ и 
сельскомъ населеній, въ старыхъ и новыхъ кантонахъ продолжали 
сильно различаться.

Франко-прусская война 1870—71 гг., поразительные результаты 
которой общественное мнѣніѳ Европы приписывало нобѣдѣ нѣмец- 
каго школьнаго учителя надъ французскимъ капраломъ, произвела 
огромное внечатлѣніе въ Швейцаріи. 28-го сентября 1875 г. союзное 
правительство ввело обязательные рекрутскіе экзамены, а 13-го сен
тября 1878 г.—обученіе гимнастик! для мальчиковъ въ возраст! 
отъ 10 до 15 лѣтъ. Съ семидесятыхъ же годовъ идетъ усиленная 
агитація въ пользу общаго подъема народнаго образованія въ Швей
царіи и подчиненія его союзному контролю. Мы вид! л и, что по
пытки учительскаго сословія добиться централизаціи швейцарскаго 
народнаго образованія не привели ни къ чему; кантоны сохранили 
свою автономію въ школьныхъ вопросахъ; однако, усиленная аги- 
Ігація, возникшая по поводу этого вопроса и приведшая, наконецъ, 
въ 1.902 году къ расширенно § 27 Союзной конституцій *), союзный 
субсидій на дѣло народнаго образованія, особенно же на техниче
ское и профессіональное, и соревнованіе кантоновъ на ночвѣ ре- 
крутскихъ экзаменовъ привели къ тому, что даже тѣ кантоны, ко
торые еще сравнительно недавно считались самыми отсталыми, сдѣ- 
лали огромные успѣхи въ школьномъ дѣлѣ.

Современная Ш вейцарія не имѣетъ общей школьной організацій. 
Здѣсь совершенно нѣтъ того единообразія школьныхъ типовъ и 
программъ, къ которому мы привыкли въ Россіи. Да оно и понятно. 
Нельзя втискивать въ бднѣ и тѣ же рамки богатое населеніе про
мышленныхъ районовъ Цюриха, Женевы и Невшателя съ одной— и

*) § 27 Ъіз. Ом. і,Русск. Ш к.“, мартъ.



пастуховъ Ури и Граубюндена съ другой стороны. Если школьники 
въ Цюрих! почти круглый годъ посіщаютъ свою школу въ до- и 
посліобіденное время, то нельзя того же требовать отъ дітскаго 
населенія кантона Швицъ, гд! горный характеръ страны, пред
ставляющей группу замкнутыхъ долинъ, часто отрізанныхъ отъ 
внішняго міра, сильно затрудняетъ взаимное сообщеніе рідкаго 
населенія.

Такимъ образомъ, дать общій очеркъ народнаго образованія въ 
Ш вейцарія задача не изъ легкихъ, т ім ъ  боліє, что школьные 
типы однихъ и т іх ъ  же найменованій въ различныхъ кантонахъ 
причисляются то къ среднимъ, то къ низшимъ школамъ. Справед
ливость требуетъ сказать, что какъ ни почтенны заслуги швейцар- 
скихъ университетовъ и среднихъ учебныхъ заведеній, но не въ 
нихъ заключается жизненный нёрвъ страны, а въ низшемъ одра- 
зованіи, которымъ мы сейчасъ же займемся.

Низшее образованіе—какъ мало и какъ много можетъ „скры
ваться подъ этими двумя словами!. Какъ безконечно мало еще сді- 
лано въ этомъ направленій у насъ въ Россіи, гд! самая значитель
ная часть дітскаго населенія остается безъ всякой школьной науки, 
а множество прошедшихъ элементарную школу впадають въ реци- 
дивъ круглаго невіжества. Грішно было бы сравнивать нашу обшир
ную и многолюдную, но бідную и безграмотную Россію съ малень
кой, образованной Швейцаріей; но невольно впадаешь въ уныніе, 
сознавая, что блестяіціе приміры передовыхъ странъ Запада, для 
которыхъ знаніе есть не только сила, но и долгъ, остаются для 
насъ мало поучительными.

Краеугольный камень низшаго образованія въ Швейцарія со
ставляете народное училищ е (Ргітаг-8с1ш1е, ёсоіе ргітаігѳ), съ 
весьма солидной программой и, въ болыпинстві случаевъ, съ учеб
нымъ курсомъ въ 8 літъ. Въ народное училище поступають діти 
въ возраст! 6—7 літъ. Однако, правительства кантоновъ стремятся 
къ тому, чтобы діти и въ дошкольномъ возраст! получали пра
вильное общественное воспитаніе; этой ціли служать такъ назы 
ваемые „дѣтскіе садыи (Кіпёег-8с1іи1еп ёсоіез епіапііпез), слу- 
жащіе переходомъ отъ семьи къ школ!. Въ нікоторыхъ кантонахъ 

шосіщеніе этихъ школъ обязательно. Въ тѣсной связи съ народными 
училищами находится система дополнительнаго образованы  (Еоіі 
ѣіІёіщ^з-ЗсЬиВѵезеп). Сюда относятся высшія народныя училища 
(8есипёаг-8с1т1еп, ёсоіез зесопёаігез, Веаізсішіеп, Ве2ігк8-8сЪді1еп)> 
народныя училища съ расширенной программой (егмгеііегіе Ргітаг- 
Зскиіеп), репетиціонныя, повторительныя, профессіональныя и др. 

-школы, иміющія ц !лью расширить и укріпить пріобрітенныя ВЪ



народномъ училищі знанія ж вмѣстѣ съ тѣмъ приготовить моло- 
дыхъ людей къ практической дѣятелъности пли КЪ прохожденію' 
школы болѣе высокаго типа. Между всѣми этими видами народнаго. 
образованія существуетъ тѣсная и вполнѣ естественная связь; та
кая же тѣсная и преемственная связь установлена между низтимъ,. 
среднимъ и высшимъ образованіемъ, вслѣдствіе чего швейцарцы, 
могутъ съ гордостью заявить, что у нихъ—правильная система 
народнаго просвѣщенгя, а не конгломерате школъ, отділенныхъ. 
другъ отъ друга сословными и конфессіональными перегородками.

У правленіе школами заслуживаете особа™ вниманія. Оно менѣе 
всего подходить подъ бюрократическій режимъ. При всемъ разно- 
образіп учреждены, завѣдывающихъ школами въ различныхъ кан- 
тонахъ, общій характеръ ихъ одинаковъ. Не только кантоны, но и: 
отдѣльныя общины самостоятельны въ организаціи и управленій: 
своими школами. Такъ, напримѣръ, законъ отъ 6-го мая 1894 г.. 
по поводу бернскихъ школъ гласить: „Общины самостоятельны въ 
преділахъ закона въ устройствѣ школьнаго дѣла. Кантональному 
правительству принадлежитъ лишь контроль". Обыкновенно каждая 
община образуете' особый школьный рапонъ; однако, въ видахъ. 
облегченія дѣтямъ посѣщенія школы, община можетъ, съ разріше- 
нія кантональна™ правительства, разділить свою территорію на. 
нѣсколько районовъ. Точно также, если это вызывается містивши, 
условіями, то дѣти изъ одной общины могутъ посѣщать школу, на
ходящуюся въ сосѣдней общині".

Училище того или другого района подчинено особой школьной: 
коммиссіи (Зсіт ісоттіззіоп , Зсітір їіе^е, сотт ізз іоп  зсоїаіге).

Въ Бернскомъ кантоні въ составь такой коммиссіи входить не 
меніе 5 лицъ, избираемыхъ на 4 года изъ числа полноправныхъ. 
гражданъ общины, въ возрасті не ниже 20 ' л ітъ, причемъ род
ственники учителей общинной школы не могутъ быть избираемы. 
Школьная коммиссія слідите за тімъ, чтобы всі діти школьна™ ■ 
возраста посіщали училище и чтобы за манкировки налагалось, 
наказаніе; коммиссія заботится о благоустройстві училища и о до
ставленій необходимыхъ средствъ и учебныхъ пособій, контроли
руете учителя, опреділяетъ время испытаны и каникулъ, посі- 
щаетъ уроки и экзамены и вообще всіми зависящими средствами 
содійствуетъ правильному развитію училища. Члены коммиссіи 
лично отвітственны за вс і упущенія и убытки по училищу.

Въ отношеніи низшаго образованія Бернскій кантонъ ділится 
на 12 округовъ. Въ каждомъ округі техническій надзоръ за низ
шимъ, дополнительнымъ и частнымъ образованіемъ возлагается на 
особаго окружного инспектора, избираемаго Большимъ Совітомъ на?.



4 года. Дѣятельность окружиыхъ инспекторовъ строго нормирована 
особой инструкціей. Бо отношенію къ училищамъ и учителямъ 
инспекторы отнюдь не являются начальниками, а только ревизорами ? 
причемъ въ ревизіи совмѣстно съ инспекторомъ принимаешь участі е 
не только школьная коммиссія района, но и самъ ревизуемый учи
тель. При оцѣнкѣ дѣятельности учителя и училища инспектору 
рекомендуется принимать во вниманіе мѣстныя условія и тѣ труд
ности, съ которыми приходится бороться учителю. Высшей инстан
цией въ кантон! но учебнымъ д!ламъ является бернская учебная 
дирекція (ЕГ2ІЄІІПП£8(ІІГЄСІІ0П).

Въ Женевскомъ кантон! управленіе и высшее наблюденіе за на- 
роднымъ просв!щеніемъ принадлежитъ правительственному сов!ту 
(Соизеіі (ГЕіаі), а непосредственное управленіе—особому учебному 
департаменту (Бёрагіетеи і сіе Гіпзіпісѣіоп риЫіцие). Кром! того, 
существуетъ особый комитета, врод! Ученаго Комитета нашего 
министерства народнаго просв!щенія: онъ даетъ заключенія но вс!мъ 
вопросамъ общаго характера, касающимся узаконеній, инструкцій, 
программъ, учебныхъ пособій, методовъ, испытаній, зам!щенія долж
ностей и ир. Впрочемъ, заключенія комитета не обязательны ни 
для учебнаго департамента, ни для правительственная сов!та 
Чрезвычайно любопытенъ составь комитета. Въ составь его входить 
31 лицо, но лишь 16 членовъ назначаются правительственнымъ со- 
в!томъ по предложение учебнаго департамента; 11 членовъ коми
тета избираются учебнымъ персоналомъ учебныхъ заведены различ- 
ныхъ разрядовъ, а именно: 1—преподающими въ д!тскихъ садахъ,
2—преподающими въ народныхъ училищахъ и въ дополнительныхъ 
школахъ, 1—изъ числа преподавателей ереднихъ и дополнительныхъ 
землед!льческихъ школъ, 1—изъ числа преподавателей профѳссі- 
ональной школы и факультативныхъ вечернихъ курсовъ, 2—отъ 
ереднихъ и высшей д!вичьихъ школъ, 2—отъ кантональнаго кол
лежа и 2 отъ университетскаго сената. Кром! того, 3 директор- 
низшихъ и ереднихъ школъ и рѳкторъ университета зас!даютъ въ 
комитет! съ сов!щательными голосами.

Предс!дательствуетъ въ учебномъ комитет! одинъ изъ членовъ 
правительсТвеннаго сов!та по назначенію учебнаго департамента. 
Такимъ образомъ, преподаватели вс!хъ степеней им!ютъ въ учеб
номъ комитет! защитниковъ своихъ интересовъ. Общее наблюденіе 
за народными и дополнительными школами въ Женевскомъ кантон! 
поручается особому директору и инспекторамъ, въ числ! не бол!е 4. 
Кром! того, им!ется особая инсдектрисса но женскимъ рукод!ліямъ 
и инспектрисса д!тскихъ садовъ. Департамента производить также 
спеціальную инспекцію по гимнастик!.
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Въ Ваадтскомъ кантон! общій надзоръ за школой принадлежит! 
общинному муниципалитету, возлагающему зав!дываніе школой на 
особую школьную коммиссію (сощтіззіоп зсоіаіге) въ состав! не 
менѣе 3 членовъ, которые обязаны возможно чаще пос!щать ввѣ- 
ренное имъ учебное заведеніе и сл!дить за т!мъ, чтобы какъ учи
тель, такъ и учащіеся въ точности исполняли свои обязанности.

Ежегодно школьная коммиссія производить публичныя испытанія, 
на которыхъ муниципалитетъ присутствуетъ въ полномъ состав!, 
или чрезъ своего представителя. Перёводъ учащихся изъ одного 
класса въ другой производится коммиссіей ■ по предложенію учителя. 
Высшая инстанція по учебными дѣламъ въ кантон!—Б ёрагіетен І 
ѵашіоіз йе Г тзігисііоп  рпЪіщие е! Й.Є8 стіііез.

Для полноты картины укажемъ на школьное управленіе Цюрих- 
скаго кантона. Для управленія народными училищемъ община из
бираете попечительство (РгітагзсЬдіІрйе^е); община или группа 
общини, содержащая высшее народное училище (Зесппйагзсішіе), 
избираютъ для завѣдыванія имъ особое попечительство (8есппйаг- 
зсішірііе^е). Оба общинныхъ попечительства заботятся о ввѣренныхъ 
имъ школахъ, пос!щаютъ уроки и пр. Школьная инспекція возла
гается въ каждомъ изъ 11 учебныхъ округовъ кантона на особое 
окружное попечительство, члены котораго также избираются изъ 
числа полноправныхъ гражданъ на 3 года, съ правомъ дальнѣйшаго 
переизбранія. Высшее кантональное учебное відомство—т. и. ,*Со- 
вѣтъ народнаго просв!щешя“ (Е теЬ ш щ зга!) имѣетъ общій надзоръ 
за всѣмъ образованіемъ какъ низшими и средними, такъ и выс
шими; на него возлагается обязанность сод!йствовать вс!ми зако- 
номъ допускаемыми м!рами общему, научному и професіональному' 
образованно населенія кантона. Совѣтъ состоитъ изъ 8 членовъ, а 
именно: представителя правительственнаго сов!та (ЕггіеЬип^зсІігес 
іог), 4 представителей кантональнаго сов!та, двухъ выборныхъ отъ 
учительскаго съѣзда (Сапіоиаіе Зсішіеупойе), т. е. собранія препода
вателей учебныхъ заведеній всѣхъ типовъ, отъ низшаго до высшаго 
включительно, и секретаря (8есге(аг йег ЕгаеЬіт^зйігесІіоіі). Со- 
вѣтъ собирается 2 — 4 раза въ м!сяцъ и издаете правила и ижструк- 
ціи, .сообразуясь съ существующими узаконеніями.

Сказаннаго вполн! достаточно для яснаго представленія объ 
учебной администраціи въ4 швейцарскихъ каитонахъ:' отсутствіѳ бю- 
■рократическаго режима, коллегіальность, широкое участіе препода- 
вательскаго персонала въ школьной администраціи и выборная си
стема—вотъ краеугольные' камни этой организаціи.

Учебный власти въ Швейцаріи совершенно не заражены форма- 
лизмомъ: всѣ сношенія съ публикой и съ подчиненными органами



производятся здѣсь просто, безъ излишнихь и торжественных^ 
обрядностей и, главное, безъ проволочекъ, чімъ такъ гріщатъ 
наши отечественныя учрежденія. Мнѣ вспоминаются здісь путе- 
выя впечатлѣнія одного знакомаго англичанина, знакомство ко- 
тораго съ Россіей началось съ Одессы. Англичанинъ умилился 
душой, глядя на ясное, голубое небо, на синее море, на чистенькія 
улицы города и на яркую пестроту бодраго, сангвиническаго насе- 
.ленія Южной Пальмиры, но... ему, какъ и всякому смертному, при
шлось вступить въ близкое соприкосновеніе съ оффиціальными вла
стями, и очарованія вмигъ не стало: и небо стало казаться не столь 
яснымъ, и благоустройство города болѣе показнымъ, чімъ дійстви- 
тѳльнымъ, и жизнерадостность населенія неестественной. Относи
тельно Швейцаріи можно смѣло сказать, что люди тамъ не портятъ 
красивой природы. Мое знакомство съ оффиціальной Швейцаріей 
началось въ Цюрихѣ, на родині Песталоцци. Кантонъ этотъ идетъ 
во главі нрогрессивнаго стремленія Швейцаріи къ возможно лучшей 
организаціи народнаго просвіщенія и служить въ этомъ отношеніи 
образцомъ для німецкихъ кантоновъ въ такой же м ір і, какъ Же
нева и Ваадтъ—для кантоновъ съ романскимъ населеніемъ. Главный 
городъ кантона, Цюрихъ, по всей справедливости можетъ быть на- 
званъ педагогическимъ уголкомъ, гді школьная жизнь течетъ, не 
ъстрічая на своемъ пути прегради. Кантонъ этотъ, я бы сказали, 
насыщенъ школами. На территоріи въ 1.725 кв. километровъ, т. е. 
приблизительно равной площади Каширскаго уізда Тульской губер
ній, живетъ, по декабрьской переписи 1900 г., 430.356 человікъ 
(249 на ,кв. килом.); такова приблизительно численность населенія 
г. Тамбова съ уіздомъ. На этомъ неболыпомъ пространстві нахо
дятся слідующія учебно-просвітительныя учрежденія: знаменитый 
союзный политехникумъ въ г. Цюрихі, университетъ и кантональ
ное училище въ Цюрихі съ 2 отділеніями (гимназіей и промышлен
ными училнщемъ), мужская гимназія въ Винтертурі, среднее техни
ческое и промышленное училище тамъ-же, коммерческое училище 
профессіональное училище съ ремесленными классами, агрономи
ческое училище, дві женскія гимназіи, мужская и женская учитель- 
скія семинаріи, училище художественной промышленности съ му- 
зеемъ, училища садоводства, виноділія, шелководства, металлурги
ческое, свыше 450 народныхъ училищъ низшаго и высшаго разряда, 
свыше сотни учебныхъ заведеній для дітей дошкольнаго возраста, 
около 180 дополнительныхъ и рекрутскихъ школъ, нісколько кур
совъ для ремесленниковъ, нісколько щіщлъ для отсталыхъ и слабо- 
умяыхъ дітей, училище для глухонімыхъ и, наконецъ,. свыше 30 
частныхъ учебныхъ заведеній. Несомнінно, что столь богатое со-



четаніе учебно-просвітительныхъ учрѳжденій на небольшой тѳрри- 
торіи дѣлаѳтъ великую честь населенію цюрихскаго кантона и 
является краснорѣчивымъ доказательством® стремлеяія властей 
удовлетворить потребности граждан® какъ въ общем®, такъ и в® 
профессіональномъ образованіи.

Город® Цюрих® заслуживает® полнаго вниманія туриста. Это— 
один® изъ прелестнѣйшихъ уголков® Европы. Онъ расположен® но 
обоим® берегам® р. Лимматъ, у впаденія ея въ озеро, и отчасти по 
берегу озера, гдѣ имѣется превосходно содержимая набережная. 
Т. н. „Большой город®", лежащій на правой стороні р іки , им іетъ  
совершенно столичный характер®: широкія улицы, превосходная 
мостовая, великоліпныя зданія, электрически трамвай, роскошные 
магазины н т. п. На лівомъ берегу р ікн  раскинулся „Малый го- 
родъ". Здісь уже гораздо меньше блеска, широкаго размаха 
и нарядности, но зато здісь пріютилась весьма почтенная и, надо 
ей отдать справедливость, опрятная старина, переносящая вас®, 
сразу во времена Цвингли.

Чудный альпійскій ландшафт® съ его сніжными вершинами и 
живописныя гирлянды вилл®, садов® и виноградников®, сбігающихъ, 
по предгорьям® къ озеру, составляют® общій фон® Цюриха.

Чтобы познакомиться съ цюрихскими учебными заведеніями, не 
нужно въ сущности никаких® формальностей; начальники школ® 
безпрепятствѳнно допустят® вас® къ осмотру, узнав®, что вы—то
варищ® по оружію, но на всякій случай не мішаетъ сділать визит® 
въ кантональное и городское унравленія. Кантональное учебное 
управлѳніе или дирекція (Егяіекип^зёігесАіоп) поміщается въ ста
ром® городі, на Гиршграбені. Когда я в® 1903 г. посітил® дирек
цію, то познакомился съ секретарем® ея, г. Фр. Цоллингеромъ, ко» 
торый принял® меня съ величайшей предупредительностью. Правда* 
Цюрих® совсімъ маленькое государство, величиною съ русскій уіздъ* 
а г. Цоллингеръ—начальник® совсімъ миніатюрнаго департамента; 
но мы какъ-то привыкли, что высокоміріе и професіональная та
инственность оффиціальныхъ властей не соотвітствуетъ ихъ рангу? 
а какъ раз® наоборот®.

Такъ, въ былое „доброе старое время" „министры" микроскопи
ческих® німѳдкихъ потентатов® изъ кожи лізли, чтобы своим® 
олимпійскимъ величіѳмъ и оффиціалъной торжественностью внушать 
простым® смертным® не меныпій священный трепет®, чім® Мет- 
тѳрнихи и Гардѳнберги.

Г. Цоллингеръ оказался очень просвіщеннымъ человікомъ, 
весьма компетентным® особенно въ вопросах® гигіены воспитаніж 
ж обученія. Онъ обстоятельно изучил® этотъ вопросъ на парижской



всемірной выставк! 1900 г. и внесъ обширный докладъ на эту тему 
въ учебный совѣтъ. Знакомя меня съ состояніемъ народнаго обра- 
зованія въ Цюрихскомъ кантон!, г. Цоллингеръ обнаружилъ богат
ство знаній ж широту взгляда, отличающія истиннаго педагога. На 
прощанье меня снабдили открытымъ листомъ, рекомендовавшимъ 
меня любезному вннманію вс!хъ начальниковъ учебныхъ заве
деній.

Мой второй визитъ былъ въ городское управленіе, которому 
подчинены вс! многочисленным народныя и профессіональныя учи
лища Цюриха. Великол!пное, монументальное зданіе ратуши (б іай і • 
Ьаиє) возвышается на набережной Лиммата въ „Болыпомъ город!". 
Когда я осматривалъ этотъ муниципальный дворецъ и любовался 
царящимъ во вс!хъ его отд!леніяхъ порядкомъ, когда управленіе 
городскими школами безъ всякихъ околичностей снабдило меня 
открытымъ листомъ и множествомъ полезныхъ св!д!ній и указаній, 
я въ силу невольной ассоціаціи представленій перенесся мысленно 
въ Петербургъ, въ наше дряхлое муниципальное зданіе, съ его 
безобразной каланчой, лабиринтомъ отд!леній и столовъ, съ его 
канцеляризмомъ и формализмомъ, которыхъ хватило бы на десятокъ 
департаментовъ,— и мн! стало грустно и досадно...

Будучи передовой и культурн!йшей страной, Ш вейцарія возвела 
ш к о ль н у ю  п о ви н н о с т ь  въ священнМшую обязанность своихъ гра- 
жданъ. Если воинская повинность ложится только на мужское на- 
селеніе страны изв!стнаго возраста, то школьная повинность им!етъ 
въ виду всѣхъ безъ исключенія д!тей, независимо отъ пола и ум- 
ствеяныхъ и физическихъ способностей ихъ, съ самыми ничтож
ными изъятіями. Предписывая своимъ гражданамъ обязательное обу- 
ченіе, швейцарскіе законы позаботились объ о б щ ед о ст уп н о ст и  
ш к о л ы ; второе обусловливаетъ первое. На прим!р! н!которыхъ 
европейскихъ государствъ мы видимъ, что законъ обязательнаго 
обученія д!тей можетъ остаться на бумаг!, если школа не вм!- 
щаетъ всего контингента д!тей изв!стнаго района, или если въ 
изв!стномъ район! совершенно н !тъ  школъ *). Въ Швейцаріи— 
перв!йшій долгъ общины—доставленіе возможности учиться въ 
общественныхъ школахъ вс!мъ д!тямъ школьнаго возраста. Правда, 
родителямъ разр!шается обучать своихъ д!тей и на дому, или въ 
частной школ!, но съ изв!стными гарантіями, о которыхъ р!чь  бу
детъ ниже. Бернскій школьный законъ гласить такъ: „Община обя

*) Напр., въ Испаніи.



зана заботиться о томъ, чтобы каждый ребенокъ могъ получить 
начальное образованіе въ общественной школѣ“ *).

Въ Женевскомъ кантон! каждая община обязана иміть по крайней 
м ір і  одинъ дітскій садъ (есоіе епіапііпе) и одно народное училище 
(ёсоіе ргітіагѳ). Только въ исключитѳльныхъ случаяхъ правитель
ственный совітъ разріш аетъ въ вид! временной міры двумъ общи- 
намъ содержать одну школу. Община обязана соорудить и обору
довать школу, содержать зданіе въ нолномъ порядкі и чистоті, 
отапливать и освіщать его **).

Особенно обстоятельно вопросъ этотъ трактуется въ законахъ и 
регламентахъ кантона Ваадтъ. Правительство кантона не доволь
ствуется тімъ, чтобы д іти  усвоили извістный минимумъ знаній: 
оно требуетъ также, чтобы дітскіе годы юнаго доколінія были за
няты обязательнымъ обученіемъ. Однако родители не обязаны по
сылать своихъ д ітей  непремінно въ общественную школу; прави
тельство требуетъ, чтобы каждый учился, но школьная инспекція 
не переходить въ инквизицію и не вторгается въ семью. Ребенокъ 
можетъ обучаться дома, или въ частной школ!, лишь-бы только 
обученіе это было плодотворно и ребенокъ не отставалъ въ умствен- 
номъ отношеніи отъ своихъ сверстниковъ, обучающихся въ обще* 
ственныхъ школахъ ***).

Естественнымъ слідствіемъ обязанности обученія является без- 
платность его; это совсімъ не милостыня, огульно раздаваемая 
казной.

Если община не исполняете своихъ обязательствъ по народному 
образованію, то правительство само исполняете недостающее, ко
нечно, за счетъ общины. Въ данномъ случа! государство выступаете 
въ качеств! естественнаго защитника интересовъ слабаго, охраняя 
дітей отъ небрежности родителей или общества, точно такъ-же, 
какъ оно защищаетъ ихъ отъ жестокаго обращенія. Во всякой общин! 
Ваадтскаго кантона должна быть, по крайней м ір і, одна школа, а 
въ отдаленныхъ деревушкахъ, гд! иміется не меніе 20 дітей 
школьнаго возраста, долженъ быть открыть классъ, но съ тімъ, 
чтобы число учащихся въ этомъ класс! отнюдь не превышало 50; 
въ противномъ случа! классъ долженъ быть разділенъ на два, по 
возрастамъ дітей.

Даже переміна постояннаго м іста жительства не освобождаете

*) (тезеіг йЬег ёеп Ргітаг-ІІЩ етсЬ і; і т  КапЩп Вегп, 6 т а і  1894, § 2.
**) Ьоіз 8пг ЧпзЬгисйоп риЪИцпе ёе 1а гёриЫіапе е і  ёи Сапіоп сіе Огепёѵе 

5 Диіп 1886—22 Еёѵгіег 1866, агі. 68.
***) Ьоі (іи 9 т а і  1889 зиг Гіпзігисііов риЪІіцпе ргітаіге (Ьаизаппе, 1890). 

Ехрозё воттаігѳ  <3е Гог^апізайоп ёе ГівзїГисіїоп риіііцие, раг 8. 8сЬор£ег. 
(Ьаиваппе, 1886).



отъ школьной повинности. Бернскій законъ *) говорить, что ро
дители, оставляя на время мѣсто жительства съ дѣтьми, обязаны 
по возвращеніи домой доказать, что дѣти въ это время посѣіцали 
школу. Если семья живетъ внѣ предѣловъ кантона, то и въ этомъ 
случаѣ школьное попечительство родной общины потребуете дока
зательству что родители исполняютъ свой долгъ по отношенію къ 
дѣтямъ.

Уклоненіе отъ школьной повинности и даже простыя манкировки 
вызываютъ со стороны школъныхъ попечительствъ и кантоналъныхъ 
правительствъ строгія взысканія, которымъ подвергаются, однако, 
не дѣти, а ихъ родители. Въ Бернѣ за манкировку безъ уважитель
ной причины въ первый разъ налагается штрафъ въ 3—6. фр.; въ 
каждый слѣдующій разъ штрафъ удваивается. Въ случаяхъ уиор- 
иаго нежеланія исполнять школьную повинность, гражданинъ под
вергается аресту на время отъ 2 до 20 дней. Если же потеряна 
надежда на исправленіе, то по заявленію гакольнаго совѣта прави
тельство помѣщаетъ виновнаго въ работный домъ. Уважительными 
поводами для манкировки считаютъ: болѣзнь учащагося, болѣзнь 
или смертный случай въ семьй учащагося, дурная погода при бо- 
лйзненности учащагося и отдаленности школа.. Въ Ваадтскомъ кан
тоні за вепосііценіе школы безъ уважительныхъ причинъ' нала
гается денежный штрафъ, могущій дойти ко 20 фр. Въ Женеві 
нарушеніе закона объ обязательномъ обученіи вызываете штрафъ 
въ 2— 5 фр.; за первый рецидивъ взыскивается отъ 5 до 50 фр., 
съ заміной, въ случаі несостоятельности, арестомъ отъ 1 до 10 
дней. За второй рецидивъ налагается полицейскій аресте, а если 
виновный не принадлежите къ гражданамъ кантона, то онъ можетъ 
быть удаленъ за преділы. кантона **).—Въ Цюрихі, въ случай, не
явки ученика въ школу безъ уважительной причины, иа родителей 
налагается штрафъ до 15 фр. Строгій контроль посйщенія учащи
мися школы возлагается какъ на учителя, такъ и на попечитель
ство. При назначеній штрафа школьный попечительства должны 
принимать во вниманіе положеніе и условія жизни семьи учаща
гося. Если окажется, что вина непосйтцеяія школы падаете не на 
родителей или опекунов ъ учащагося, а на него самого, то виновный 
подвергается дисциплинарному наказанію

Швейцарскія школы преслйдуютъ практическія ціъли, но оні 
отнюдь не проникнуты утилитарнымъ духомъ. Цюрихокій законъ 
1859 г. изложенъ такъ: „Народное училище (Ргітагзсішіе) должно,

*) Ітезеіг, § 30.
**) Боіз, агѣ. 11.



руководствуясь единообразными принципами, выработать изъ дѣтей 
всѣхъ классовъ населенія умственно дѣятельныхъ, общественно по- 
лезныхъ и нравственно религіозныхъ людей". Ваадтскія школы 
имѣютъ цѣлью не только сообщить дѣтямъ извѣстную сумму знаній, 
но и развить ихъ умственно и создать изъ нихъ „полезныхъ и дѣя- 
тельныхъ гражданъ". По основному школьному закону Берна, школа 
имѣетъ цѣлью содѣйствовать семь! въ воспитаніи д!тей; школа 
обязана не только над!лить вв!ренное ей юное покол!ніе необхо- 
димымъ минимумомъ знаній и ум!ній, но и образовать умъ, чувство 
и характеръ д!тей, а также сод!йствовать ихъ физическому раз- 
витію *).

Теперь займемся разсмотр!ніемъ внутренней организаціи швей- 
царскихъ народныхъ училищ ъ : распрѳд!ленія учебнаго времени, 
программъ, подготовки и матеріальная положенія учителей, дисци
плины, школьной гигіены и проч. При этомъ самымъ удобнымъ 
методомъ ми! представляется ознакомленіе съ самыми типическими 
формами, общую-же картину' я сведу въ статистическихъ табли- 
цахъ. Въ т!сной связи съ очеркомъ народныхъ школъ необходимо 
поставить т. н. „д!текіе сады", высшія народныя (сѳкундарныя) 
училища и вс! виды дополнительная образованія (ЕогЪіМии^з- 
С8СЙПІЛУЄ8ЄІ1).

Продолжительность обязательнаго обученія въ разныхъ канто- 
нахъ различная, но въ посл!днее время зам!чается иовсем!стное 
стремленіе удлинить пребываніе д!тей въ народном* училищ!, до
ведя его до 8 л!тъ. Точно также и продолжительность учебнаго 
года (число учебныхъ нед!ль и дней въ году) различается не только 
въ различныхъ кантонахъ, но и въ различныхъ общинахъ одного 
и того-же кантона. Въ зависимости отъ характера заняты населенія 
(городское хозяйство, скотоводство, землед!ліе и пр.) и отъ спроса 
на образованіе, ученіе въ школахъ извістной местности можетъ 
происходить почти круглый годъ ЩаЬгзсЬпІе), или 34 года (Бгеі- 
ѵіегіеуаЬгвсІшІе), или г/2 года (НаІЩаІігзсішІе) и т. д.; преподава- 
ніе можетъ переноситься преимущественно на л!тніе м!сяцы (8ош- 
тег8СІіпІе) или на зимніе м!сяцы (ѴѴтІюгзсІіпІе); преподаваніе мо
жетъ происходить во вс! дни нед!ли (АШа^8ски1е) или только въ 
н!которые дни; наконецъ, ученію можетъ быть посвящено до—и 
иосл!об!денное время ((хап2Іа£зс1ы1е) или же только часть дня 
(НаІЬІа^зсІіиІе). Ч!мъ разнообразий природныя условія кантона, 
а сл!довательно и занятія его населенія, т!мъ разнообразие орга
низована м!стная школа, которая всегда считается съ жизнью. Впро

*) Оевеіг ііЪѳг беи Ргішаг-Бпііеггісііс і т  Капіоп Беги, б т а і,  1894 §1.,



чем®, изъ дальнійшаго мы увидим®, что школы съ коротким® учеб
ным® годом® и неполным® числом® учебныхъ дней и часов® въ 
неділю составляют® меньшинство.

В® виді иллюстраціи укажу прежде всего на Граубюнден®, съ 
его замысловатой и грандіозной системой горных® ціпей, долин® и 
ущелій и съ его трехъязычным® населеніемъ.

Въ 1901 году в® кантоні числилось 490 отділеній народной 
школы, изъ которых®:

15 иміли учебный год® въ 22 неділи 
275 „ „ „ „ 24 „

А я я ѵ ті 25 „
109 „ „ „ „ 26 „
59 „ „ „ „ 28 35
31 „ „ „ 40— 42

Таким® образомъ, до ЗО неділь въ теченіе года ученіе происхо
дило въ 427 школьных® отділеніяхъ, боліе 30 и до 42 неділь— 
в® 63 школьных® отділеніяхъ. Въ настоящее время в® Граубюн- 
дені рішено удлинить учебное время, причем® отдільнымъ общи
нам® предоставлено или довести число учебныхъ неділь до 28, или 
продолжить обязательное пребываніе дітей въ народном® училищі 
до 16-літняго возраста, или же, наконецъ, ввести для нікоторыхъ 
возрастов® обязательные літніе классы.

Гораздо больше времени посвящается ученію въ таком® передо
вом® кантоні, какъ Цюрих®. Школьная повинность начинается здісь у 
дітей по седьмому годуй продолжается 8 літ®, т. е. до 14-го года 
включительно. Соотвітственно возрастам® народное училище разділе- 
но на 8 курсовъ. Учебный год® начинается в® Цюрихі в® началі мая и 
заканчивается публичными испытаніями въ первой половині апріля. 
В® началі учебнаго года происходит® обычный пріемъ новичков®, 
причем® власти доставляют® школьному попечительству точный спи
сок® дітей, обязанных® въ наступающем® году поступить в® школу,, 
съ указаніемъ даты ихъ рожденія, а также фамилій, родины и 
міста жительства родителей. Каникулярное время въ Цюрюхскихъ 
народныхъ училищахъ составляет® на весь год® 9 неділь, считая 
в® том® числі и промежутки между концом® одного учебнаго года 
и началом® слідую щаго. Распреділеніе каникулярнаго времени 
по срокам® принадлежит® містному школьному попечительству, 
причем® считаются съ бытовыми условіями. В® городі Цюрихі 
каникулярное время распреділено слідующимъ образомъ:

4 неділи отъ средних® чисел® іюля до средних® чисел® августа 
(літнія каникулы),



2 нѳдѣли въ первой половині октября (осеннія каникулы),
1 неділя рождественскихъ праздниковъ (знмнія каникулы) и до 

2 неділь въ ан р іл і (весеннія каникулы).
Въ субботу послі полудня не назначается никакихъ занятій, 

кромі ручного труда.
Число учебныхъ часовъ въ цюрихскихъ народныхъ училищахъ 

состав ляетъ:

въ І классі отъ 15 до 20 часовъ въ неділю.
II „ „ 18 „ 22
Ш „ „ 20 „ 24 „

IV, V, VI „ 25 „ 30 „
VII, ѴШ „ 27 „ 33 „

Считаясь съ бытовыми условіями страны, законъ разрішаетъ 
общинами, въ которыхъ процвітаетъ сельское хозяйство, сокращать 
занятія въ школахъ до 8 часовъ въ неділю во время літняго по- 
лугодія, но только для VII и УIII классовъ; часы эти падаютъ на 
предобіденное время въ теченіе двухъ дней въ неділю.

Въ Ваадтскомъ кантоні нормальный срокъ обязательна™ обуче
нія составляетъ 9 літъ; діти поступаютъ въ школу въ семилітнемъ 
и выходятъ изъ ' нея въ шестнадцатилітнемъ возрасті. Допускается 
сокращеніе обязательна™ обученія на 1 годъ. Кромі того, нельзя не 
считаться съ тімъ фактомъ, что діти малоимущихъ гражданъ уже 
сравнительно рано должны помогать родителями въ трудной борьбі 
за существоваве, или переходять въ практическую жизнь. Въ виду 
ЭТОГО школьное попечительство общины (С0ІЇ1П1І88І0ТІ зсоіаіге) 
иміетъ право въ отдільныхъ случаяхъ предоставлять дітямъ въ 
возрасті отъ 12 літъ, т. е. проведшими въ школі не меніе 5 лѣтъ, 
отпуски изъ школы въ посліобіденное время съ 15 анріля по 
1 іюня и дополнительным вакацій съ 1 іюня но 1 ноября, съ обя- 
зательствомъ посітить въ этотъ послідній періоди не меніе 84 уро
ковъ.—Отдаленныя деревушки относительно распреділенія учебнаго 
времени подчинены особому порядку.

Въ Бернскомъ кантоні нормальная школьная повинность про
должается 9 літъ, съ шести—до пятнадцатилітняго возраста; 
однако школьное попечительство общины можетъ допустить въ 
школу и ребенка 5 літъ, если онъ достаточно развить физически и 
умственно, или ввести 8-літнюю повинность. Учебный годъ въ 
Бернскомъ кантоні начинается обыкновенно 1-го апріля; если въ 
общині введень 9-тилітній обязательный курсъ ученія, то учеб
ный годъ длится 34 веділн, а число учебныхъ часовъ въ первые



З года ученія составляете не менѣе 800, а въ остальные—не 
менѣе 900 въ годъ. Учащійся можетъ быть освобождеиъ отъобязатель- 
наго обученія послѣ 8-лѣтняго пребыванія въ училищѣ, если обна
ружить на испытаніи достаточные успѣхи въ предметахъ. Если 
община ввела 8-лѣтній обязательный курсъ, то число учебныхъ 
недѣль не должно быть ниже 40 въ годъ, а число учебныхъ часовъ 
въ первый, второй и восьмой годы—не менѣе 900, а въ остальные 
годы—не менѣе 1.100, включая сюда уроки физическихъ у дражне
ній и ручного труда.

Въ Женевскомъ кантон! вс! дѣти въ возраст! отъ 6 до 15 лѣтъ, 
живущія на территоріи кантона, должны по закону получать доста
точное образованіе въ общественныхъ или частныхъ школахъ или 
на дому. Ежегодно въ каждой общин! составляется точный списокъ 
дѣтей, подлежащихъ школьной повинности, съ указаніемъ мѣста, 
гдѣ обучается каждый ребенокъ. Учебный годъ составляетъ 42—46 
нед!ль, по 25—26 часовъ въ недѣлю. Однако, женевскіе школь
ники проводять въ обыкновенной школ!, съ ежедневными ученіемъ 
(АШа£8с1ш1е) лишь 6 л!тъ, а посл!дніе два года обязательнаго 
школьнаго періода посвящаются прохожденію дополнительных® 
классовъ (ёсоіез со тр ётеп іа ігез , Ёг£апгни£88сЬді1е). Подробнее я 
поговорю объ этихъ классахъ въ особой глав!, посвященной си
стем! дополнительнаго образованія. На этомъ м!стѣ скажу только, 
что, кромѣ Женевы, еще многіе другіе кантоны (нанр., Базельландъ 
С. Галленъ, Гларусъ, Цугъ) уже давно ввели у себя дополнитель
ные классы для’окончившихъ шести или сёмил!тяюю „ежедневную" 
школу. Въ передовыхъ кантонахъ, въ которыхъ „ежедневная" школа 
(А111а£8с1ш1е) обнимаете 8—9 лѣтъ ученія, напр., въ Ваадтѣ, Цю
рих!, Берн!, Фрейбург!, Базелыптадт! и . др., нѣтъ обязательныхъ 
дополнительныхъ классовъ, въ которыхъ ученіе приспособляется къ 
практической дѣятельности учащихся и занимаетъ ограниченное 
время, давая, сл!довательно, лишь скромные результаты.

( Иродолэюеніе слѣдуетъ).
А Готлибъ.



Гигіена воспитанія и образованія .
XXIX.

(  Продолженіе).

Для надлежащей оцѣнкн санитарнаго состоянія школы необхо
димо знать, какимъ болѣзнямъ и въ какой степени распространенія 
и проявленія подвергаются питомцы, именно то свойство населенія, 
которое въ статистик! носить названіе болтьзненности. Мы выше 
неоднократно уже пользовались этимъ свойствомъ по отношенію къ 
характеристик! школы съ гигіенической стороны, а именно от
носительно глазъ, ушей, зубовъ, нервной системы. Теперь мы оста
новимся н!сколько на томъ способ!, при помощи котораго полу
чаются данныя, необходимыя для сужденія о бол!зненности, именно 
на такъ наз. статистики болѣзненности. Докладъ по этому пред
мету на конгресс! въ Нюрнберг! д!лалъ тотъ же д-ръ АЫзскиІ 
(РгаЩ, которому принадлежалъ докладъ и о методахъ изсл!дованій 
въ области обученія.—Положенія д-ра А. сводятся къ сл!дующимъ:

1. Изв!стное изречете, что „статистика есть наука болыпихъ 
чиселъ" особенно прнм!нима къ статистик! бол!зненности, которая 
въ прим!неніи къ школамъ тогда только пріобр!тетъ большой на
учный и практическій интересъ, когда изсл!дованіе учениковъ и 
предъявляемый ими свид!тельства о здоровьи будутъ во вс!хъ или, 
по крайней м!р!, въ наиболыпемъ числ! школъ культурныхъ госу- 
дарствъ производиться продолжительное время на одинаковыхъ осно- 
ваніяхъ.

2. Предварительное условіе для правильной статистики бол!з- 
ненности въ школахъ заключается но возможности, въ одинаковомъ 
р!шеніи вопроса о школьныхъ врачахъ какъ для народныхъ школъ, 
такъ и для другихъ учебныхъ заведеній.

,3. Главный услѳвія годной статистики вообще и статистики бо- 
л!зненности въ частности суть: надежный, тщательно пров!ренный 
первоначальный, матеріалъ, однообразная и в!рно установленная



схема болізни и на одинаковыхъ основаніяхъ произведенная обра
ботка матеріала.

4. Въ статистик! болізненности школъ нужно строго различать 
болізни: 1. существовавшая уже при поступленіи въ школу, 2. по
явившаяся во время школьной жизни, но безъ всякаго отношенія къ 
ученію и безъ непосредственна™ отношенія къ посіщенію школы 
(прежде всего заразныя болізни) и 3. собственно школьный болізни, 
которыя могутъ быть приписаны условіямъ школьной жизни въ 
тісномъ смысл!. Эти три группы болізней и разрабатывать надо 
отдільно.

5. Крайне важно одинаковое пониманіе границы между здо- 
ровьемъ н болізныо.

6. Вполні точное и непогрішимое опреділеніе этой границы не
возможно, но нужно добиться (если возможно, международнаго) со- 
глашенія относительно того, какія изміненія при школьныхъ изслі- 
дованіяхъ можно считать еще физіологическими и какія уже пато
логическими. Это особенно нужно для искривленій позвоночника, 
нѳрвныхъ разстройствъ, малокровія, дальнозоркости (въ школьномъ 
возраст! до извістной степени физіологично). Для достиженія ука
занна™ соглашенія должны быть составлены коммиссіи изъ спеціали- 
стовъ разныхъ группъ болізней.

7. Для статистики было бы очень важно поставить возможно 
широкія границы физіологическимъ проявленіямъ: пропускъ легкихъ 
заболіваній статистически н практически гораздо меніе важенъ, 
чімъ внесете „сомнительныхъ" въ рубрику больныхъ. Но, конечно, 
въ данной области не можетъ быть нерушимыхъ догмъ; время отъ 
времени черезъ 3— 5 літъ, слідуетъ производить пѳресмотръ раніѳ 
принятыхъ основаній для опреділенія физіологическаго и патологи- 
ческаго состоянія.

8. Находимый до сихъ поръ, при изслідованіи поступающихъ 
въ школу дітей, проценте больныхъ, равный въ среднемъ 50%, не 
отвічаетъ практическому врачебному опыту, будучи излишне вы- 
сокимъ.

9. Всякій сколько-нибудь сомнительный случай болізни нужно 
исключать изъ школьной статистики; віроятные діагнозы безусловно 
не должны быть допускаемы.

10. Во всіхъ случаяхъ болізни должны быть обозначаемы полъ, 
точный возрастъ и, когда возможно, ростъ, вісъ и, при случа!, 
окружность груди больного, сопоставляя ихъ съ соотвітствующими 
средними нормальными величинами.

11. Установка болізненныхъ изміненій должна йміть місто на



голомъ тіл і.. Если почему-либо это невозможно, то нужно отмй- 
чать „изслѣдованіе на одѣтомъ тѣлѣ“.

12. Болѣе или менѣе вѣрные результаты можно получить только 
при продолжительномъ собираніи матеріала въ болыпихъ массахъ.

13. Поставить сразу такое массовое изслѣдованіѳ безукоризненно 
нельзя, и потому слѣдуетъ приступать къ нему постепенно. Пред
варительно можно было бы остановиться только на нѣкоторыхъ огра- 
ниченныхъ тииахъ болѣзни, какъ искривленіе позвоночника, близо
рукость, малокровіе, блйдная немочь, можетъ быть, нервныя раз- 
стройства, затѣмъ золотуха и бугорчатка и ихъ подвергнуть между
народному статистическому изслѣдованію. На ряду съ такимъ 
международнымъ могло бы идти и мѣстное изслѣдованіе въ интере- 
сахъ сравненія.

14. Для осуществленія международной школьной статистики бо- 
лѣзненности могли бы быть учреждены мѣстные комитеты, куда 
поступали бы отчеты школъныхъ врачей или школъныхъ коммиссій. 
Международное изслѣдованіе можетъ, однако, встрѣтить непреодо
лимый препятствія, почему желательно было бы произвести цодоб- 
ное изслѣдованіе хотя .бы только въ Германій.

15. Статистика болйзненности должна вестись врачемъ, но со- 
дѣйствіе учителя необходимо.

Для объединенія статистическаго изслѣдованія школъ по отно- 
шенію къ болѣзненности учащихся АНзсЪдіІ предложилъ при своемъ 
Докладі бланки, на которыхъ, кромі обычныхъ обозначены міста, 
времени, названій, имйются по цѣлымъ классамъ рубрики числа 
учениковъ въ классі, здоровыхъ, больныхъ, сомнительныхъ въ от- 
дільности, а также — среднихъ величинъ возраста, роста, віса, 
окружности, съ указаніемъ, если возможно, предільиыхъ (шах и шіп). 
Это относится къ бланку съ обозначеніемъ „общая данныя". На 
другомъ бланкі съ обозначеніемъ „подробный данныя" также по 
классамъ проводятся рубрики отдйльяыхъ болізненныхъ типовъ и 
ихъ разновидностей, какъ искривленія позвоночника, близорукость, 
нервныя разстройства, малокровіе/ хлорозъ, золотушное опуханіе 
железъ на шей, бугорчатка легкихъ и др. органовъ.

Кромй „полныхъ",. съ желательными только въ нікоторыхъ слу
чаяхъ рубриками, А. представилъ и „сокращенный", но обязатель
ный схемы бланковъ.

Вторымъ докладчикомъ по тому же предмету, т. е. по статистикй 
болйзненности, былъ на конгрессй проф. д-ръ ВиесШ  (№ігпЪег£). 
Положеній его доклада таковы:

1. Въ д іл і  школьной статистики болйзненности собственно ста
тистику, какъ представителю примѣняемой здісъ въ интересахъ



медицинская знанія методологической науки—статистики, принад
лежим только право сужденія о метод! собиранія и способ! обра
ботки матеріали.

2. Наилучшую форму собиранія матеріала въ данномъ случа! 
представляетъ личная карточка, въ вид! свид!тельства о здоровь! 
каждаго учащагося.

3. Выработка формы такой карточки—д!ло статистики; она вполн! 
зависитъ отъ предварительной установки наименьшей м!ры момента 
наблюденія и до этого не можетъ подлежать обсужденію.

4. Свид!тельства о здоровь!—просто карточки, облегчающія раз
работку накопляющаяся матеріала (какъ и вс! личныя или пред
метный карточки, въ отличіе отъ предлагаемыхъ АІізсІшГемъ „в і
домостей").

5. Разработка этого матеріала должна производиться въ из- 
вістныхъ центральныхъ містахъ, напр., до округамъ. Какіе бы то 
ни было годовые отчеты школьныхъ врачей такой разработкѣ не 
подлежать.

6. Для руководства при составлены можно рекомендовать такія 
точки зрінія: а Единицей счисленія можетъ быть съ одной стороны 
форма болізни, а съ другой — каждое отдільное лицо; об! точки 
зрінія должны быть представлены или независимо одна отъ другой 
или, насколько возможно, въ извістной ихъ комбинаціи. б. Школь
ный годъ (время пребыванія въ школ!) нужно предаочитать обозна
чены) класса, но желательно обозначеніе обоихъ моментовъ. в. Вы- 
діленіе топографическаго положенія явленій необходимо, но простое 
обозначеніе школьная округа не соотвітствуетъ ціли; наиболіе 
желательнымъ является характеристика частей области по соціалъ- 
нымъ условіямъ, какъ образъ жизни, густота населенія, и. экономи
ческое положеніе населенія, если только эти условія не соотвѣт- 
ствуютъ даннымъ природою условіямъ.

7. Изслідованіе и изложеніе должно касаться не только состава 
но и движенія въ различныхъ вндахъ прибыли и убыли. Изобра 
женіе движенія отъ состава къ составу включаетъ въ себ! стати
стику „собственно школьныхъ болізней".

8. Схема представленій разработанная матеріала, какъ и соби- 
ранія послідняго, можетъ быть выработана только поел! точной 
установки требованій по отношены къ извістному вопросу, подле
жащей о.цінкі со статистико-методологической точки зрінія.

Оба указанные доклада свидітельствуютъ о томъ, что не только 
разработка, но и собираніе статистическая матеріала по болізнен- 
ности школьнаго юношества еще только начинается или, даже вір- 
нѣе, еще только обсуждается. И, дійствительно, она стала возмож



ной только тогда, когда стали появляться дѣйствительные школь
ные врачи, а не только врачи при школахъ, видящіѳ только дома 
или въ школьных® больницах® явно больных® и незнакомые съ 
остальным® учащимся составом® юношества и притом® обыкновенно 
гораздо болѣе занятые въ других® мѣстахъ, чѣмъ въ школахъ, в® 
виду безмезднаго или крайне плохо онлачиваемаго труда ихъ въ 
послѣднихъ.

Д-р® АІАзсІшІ указал® на один® очень важный для характери
стики школьной болѣзненности пункт®, это именно на то, что счи
тать физіологическимъ и что патологическим® явленіемъ или измѣ- 
нѳніемъ. Онъ сам® стоит® за возможно широкое толкованіе физіо- 
логическаго состоянія.

Съ этим® трудно согласиться и особенно по отношенію къ уча
щемуся вообще, къ подростающему поколѣнію, когда различнаго 
рода болѣзненныя „предрасположенія", а не явленія, играют® осо
бенно выдающуюся роль. Въ виду ихъ и „вѣроятные" діагнозы по
лучают® большое значеніе, давая повод® поставить потом® дѣтей 
въ условія, возможно менѣе способствующая проявленію того: или 
другого предрасположенія. Особенно въ этом® отношеніи можно 
указать на „золотушное", „нервнопатическое" и „чахоточное" пред- 
расположеніе.

XXX.

И въ гигіеничѳскомъ, и въ собственно медицинском® отношеніи 
очень важно издавна установившееся дѣленіе болѣзнѳй на споради- 
ческія и эпидемическія, или на личныя, случайный и массовыя, гіо- 
вальныя. Производящія причины первыхъ связаны только съ лич
но-родовыми условіями (наслѣдственность, образ® жизни, свойство 
внѣшней обстановки и т. п.), а причины вторых® находятся внѣ 
лично-родовых® условій, попадая въ организм® извнѣ. Къ послѣдней 
группѣ принадлежат® з а р а з н ы я  и собственно п а р а з и т и ч е с к ія  бо- 
лѣзни. Наибольшее значеніе имѣютъ заразныя болѣзни, но конечно 
далеко не всѣ, особенно что касается школъ. Такія заразныя бо- 
лѣзни, какъ малярія, зараза которой не передается въ обычных® 
условіяхъ отъ человѣка къ человѣку, вполнѣ подходят® подъ общія 
условія предупрежденія, не требуя отъ школъ никаких® спеціаль
них® мѣръ и приспособленій.

Въ своей рѣчи „о предупреждены заразных® болѣзней въ шко
лахъ", произнесенной на 2-м® Общем® собраніи Нюрнбергскаго кон
гресса, проф. Н и е р р е  (Рга§*) выдѣлилъ также изъ группы собственно 
школьных® заразных® болѣзней холеру, брюшной тиф® и дизенте
рію, такъ какъ онѣ и „дома" играют® такую же роль, какъ и въ



школѣ, и подлежать вѣдѣнію общей санитарной организаціи и адми- 
нистраціи. Обязательное увѣдомленіе о случаяхъ заболѣванія и изо- 
лированія примѣняются къ нимъ во всѣхъ культурныхъ странахъ, 
во всѣхъ домахъ и учрежденіяхъ. Но есть заразныя и въ то лее 
время рѣзко заразительный болѣзни, относительно которыхъ школа 
обязана ставить. себя въ особыя условія, во 1-хъ, потому, что онѣ 
особенно поражають дѣтей, не исключая и школьнаго возраста, а 
во 2-хъ, потому, что школы служатъ мѣстомъ собранія болѣе или 
менѣе значительна™ числа людей, что всегда способствуете распро
страненно разъ появившейся заразительной болѣзни. Эти спеціально- 
школьныя повальныя болѣзни проф. Ниерре раздѣлилъ на 3 группы. 
Къ 1-й изъ нихъ онъ отнесъ корь и коклюшъ, ко 2-й эпидемиче* 
скую свинку и вѣтреную оспу и къ 3-й скарлатину и дифтерію.— 

Корь и коклюшъ—наиболѣе типическія школьныя заразительныя 
болѣзни, при которыхъ чувствительность и воспріимчивость быстро 
истощаются подъ вліяніемъ инфекціи и которыя въ тоже время 
могутъ быть передаваемы другими тогда, когда припадки болѣзни 
не стали еще ясными и слѣд. опредѣлимыми. Это тѣ болѣзни, ко
торыя не рѣдко появляются въ школахъ взрывами, почему между 
прочими проф. Ниерре находить, что и съ гигіенической стороны 
желательно, чтобы число учениковъ въ классѣ не превышало 40, 
самое большее 50. Хотя это онъ высказали только почему-то отно
сительно народныхъ школъ и хотя это его заявленіе встрѣтило на 
конгрессѣ очень шумное одобреніе, авторъ даннаго отчета все-таки 
затрудняется понять, почему „это** и въ „такой формѣ" было вы
сказано. Именно вѣдь гигіена, принимая во вниманіе и пѳдагоги- 
ческія требованія, давно уже доказываете даже со своей общей 
точки зрѣнія, если нмѣть въ виду силы учителей и способности 
учениковъ, что наибольшее число учениковъ въ классѣ не должно 
превышать 40. А затѣмъ, если въ одномъ классѣ 40 чел., въ дру
гомъ, третьемъ и нр. въ томъ же зданій но 40, то въ случаѣ 
„вспышки" кори или коклюша развѣ дѣло можетъ ограничиться 
только одними классомъ, а не сообщится и другими—или не захва
тить сразу всѣ классы? Вѣроятно, замѣчаніе проф. Ниерре нмѣло 
какое-либо спеціальное значеніе для нѣмецкихъ народныхъ школъ, 
которое для иностранныхъ членовъ конгресса осталось совершенно 
неясными. При массовомъ проявленій кори и коклюша, конечно, 
можетъ появиться необходимость пріостановить на время занятія 
въ школѣ. Продолжительность такой простановки, говорили проф. 
Ниерре, должна иногда идти дальше, чѣмъ это дѣлается при по- 
явленіи такихъ болѣзней. Лучше всего, по мнѣнію автора, не дѣ- 
латъ для опредѣленія такой продолжительности никакихъ предва-
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рителъныхъ расцоряженій и ни въ какомъ случаѣ точно ее не рег
ламентировать, а предоставлять опредѣленіе ея мѣстному управле
ние школы съ участіемъ мѣстныхъ, а не однихъ только школьныхъ. 
врачей. Эпидѳміи одной и той же болѣзни не похожи одна на дру
гую ни въ разное время въ одномъ мѣстѣ, ни въ разныхъ мѣстахъ въ 
одно время.— Что при кори и коклюшѣ, какъ и при всѣхъ зарази- 
тельныхъ болѣзняхъ необходимо тщательное изолированіе больныхъ, 
это понятно само собою. Этой послѣдней мѣры обыкновенно доста
точно, чтобы съ успѣхомъ боротьоя со свинкой и вѣтреной оспой.

Скарлат ина ж дифтерія занимаютъ особенное положёніе по
тому, что при нихъ возможность передачи заразы очень продолжи
тельна. Дифтерія представляєте еще ту особенность, что и возбу
димость ея, и нроявленія ея- отличаются большими разнообразіемъ. 
Кромѣ того, ее могутъ передавать-даже люди, невидимому, вполнѣ 
уже. здоровые, какъ это имѣетъ мѣсто и при туберкулез!.

Говоря вообще о заразных! бол!зняхъ и ихъ возбудителяхъ, 
дроф. Ннерре справедливо,, конечно, указывали, что на восиріимчи- 
вость къ ними дѣтей вліяютъ разныя мѣстныя условія. Бактерій, 
говорили ояъ, стоятъ, какъ ловкій купецъ, по ту.сторону добра и 
зла и пользуются тѣми стеченіями обстоятельствъ, . которыя соз- 
даютъ сами же люди (очень и очень условно, прим. автора). „Не 
надо, забывать, что заразныя бол!зни суть въ то же время предо- 
охранительныя ириснособленія, которыя служатъ для выбрасыванія 
негодных! элементовъ (шумное. одобреніе, какъ и при сравненіи 
бактерій съ купцомъ). Поэтому мы должны бороться не только про
тивъ самихъ бол!зней, но и противъ всего того, что благопріят- 
етвуетъ ихъ проявленію" (это, нужно сказать, основное эпидеміоло- 
гическое поііоженіе, которыми руководились еще, вѣроятно, гораздо 
раньше времени Гиппократа).

Относительно значеній при борьб! съ заразными .болѣзнями де 
зинф екціи  проф. Нперре совершенно справедливо возлагаете на нее 
гораздо менѣе надеждъ, чѣмъ на вошедшую или долженствующую 
войти въ обычный домашній обнходъ чистоту. Воспитаніе въ духѣ' 
чистоты несомн!нно лучше всякой дезинфекціи грязнаго т!ла, гряз
ной одежды, грязнаго жилья, грязнаго двора или улицы. Дезинфек- 
ція не только далеко не вполнѣ .оправдываете свое назначеніе, но 
н прим!няется обыкновенно слишкомъ поздно.

Спеціально относительно бугорчатки проф. Ниерре замѣтилъ, 
что, какъ дѣтская болѣзнь, она слишкомъ яереоцѣнена въ своей 
заразительнести. Одинъ чахоточный учитель гораздо опаснѣе для 
школы, чѣмъ туберкулезный дѣти вм !ст!. Въ борьб! съ бугорчат- 
кой чистота имѣетъ особенно важное значеніе. Въ заключеніе проф»



НЕ. говорилъ о благодѣтельномъ значеній лѣтнихъ школьныхъ коло- 
шій и общаго подъема народнаго здоровья.

ГІо вопросу о „недопущеніи въ ш колу. заразно-больныхъ учѳни- 
/ковъ“ въ секцій о школьныхъ болѣзняхъ дѣлалъ сообщеніе д-ръ 
I .  Р изібгѵ Ъ а , преподаватель школы въ учительскомъ институт! 
{Теізсііеп въ Богемія).— Недопущеніе заразно-больныхъ учениковъ, 
а, при случа!, и подозрительныхъ здоровыхъ им!етъ для нихъ 
тяжелое значеніе. Въ виду этого, а также и для того, чтобы 
не повредить этой д!йствительной санитарной м !р !, необходимо, 
мтобы она, по возможности, проводилась одинаково во всѣхъ обла- 

-етяхъ страны. Нужно очень серьезно оц!нивать заразительность'въ 
нродромальномъ період! (пер. предв!стниковъ), какъ и посредствен
ную передачу заразы, такъ какъ ни изолированіе, ни дезинфекція 
не могутъ въ большинств! случаевъ ихъ приложенія (особенно въ 
частныхъ домахъ) считаться въ достаточной степени достигающими 
:ц!ли. Поэтому обитатели той же. квартиры и даже того же дома 
играютъ обыкновенно важную роль въ качеств! нереносчиковъ'за
разы. Для предохраяенія школы отъ такого переноса служить онре- 
д!леніе времени, протекшаго поел! случая заразной болѣзни. Тре
буется вообще возможно бол!е продолжительное недопущеніе въ 
школу какъ самихъ перебол!вшихъ учениковъ, такъ. и лицъ, могу- 
щихъ получить отъ него заразу, особенно живущихъ въ той же 

жвартирѣ, если только больные не были удалены изъ посл!дней 
'{больница, смерть). Чтобы найти какой-нибудь выходъ изъ дилеммы, 
■создаваемой въ этомъ случа! противоположностью гигіеничесішхъ и 
педагогическихъ требованій, необходимо концентрировать борьбу съ 
-заразами на бол!е опасныхъ заразныхъ бол!зняхъ. При бол!зняхъ 
■злокачественныхъ и легко переносимых! (скарлатина) [недопущеніе 
въ школу должно распространяться какъ на т!хъ , которые живуть 
въ томъ же дом! (не- въ квартир! только), такъ и на т!хъ , кто 
вообще приходилъ въ т!сное соприкооновеніе съ больнымъ. Цри 
такихъ легкихъ заразныхъ бол!зняхъ, какъ в!треная оспа', крас
нуха, свинка, при хорошей домашней обстановк!, мржно допускать 
'Пос!щеніе школы даже т!ми, кто живетъ въ одной квартир! съ 
•больными. Т ож е можно сказать, вф условіяхъ• врачебнаго наблюдѳ- 
нія, относительно брюшного тифа* зараза котораго скрывается' въ 
глубин! возможнаго переносчикаі—-Р. въ своемЪіСообщеній указы- 
валъ на сроки недоиущенін при разиыхъ болѣзияхъ, но это-им!етъ 
очень условное значеніе. • . ■ :!

Въ д !л !  переноса заразныхъ бол!зней отъ больцыхъ здоровымъ 
. далеко еще. не все точно выяснено,, .несмотря на болыпіѳ усл!хн, 
•сд!ланные въ этомъ отношенін въ посл!дніе годы, какъ, напр.,.



участіѳ нзвістяаго вида комаровъ (москитовъ) въ дѣлѣ передачи 
маляріи, крысъ— чумы, накожныхъ паразитовъ въ разныхъ болѣз- 
няхъ. Очень неясенъ однако вопросъ во многихъ случаяхъ, какъ 
передаются такія остро-заразительныя болізци, какъ скарлатина,, 
корь, коклюшъ, инфлюенца, дифтерія, и даже хронически протекаю
щая бугорчатка. Лѣтъ 10 тому назадъ обыкновенно признавали,, 
что заразы этихъ болѣзней передаются въ видѣ сухихъ нылевыхъ. 
частицъ, плавающихъ въ воздух! и осідающихъ на разные пред
меты, съ которыми такъ или иначе люди приходять въ соприкос- 
новеыіе. Но уже издавна въ обыденной жизни существовала у в е 
ренность, что люди могутъ передавать болізнь черезъ свое „нечи
стое11 дыханіе. Это убіжденіе глубоко укоренилось особенно на: 
„восток!44, ,гд! женщины ходятъ обыкновенно съ прикрытымъ ртомъ. 
(не одн! мусульманки), а мужчины прикрываютъ его, когда говорять,, 
особенно съ высшими себя. Кашель, чиханіе издавна и въ нашемъ 
народ! считаются такими актами, при которыхъ, какъ, внрочемъ, и 
при см іх і, требуется закрывать ротъ.

Проф. гигіены въ Бреславл! Ніі££е первый обратилъ серьезное 
вниманіе на эти акты съ точки зрінія связи ихъ съ заразными бо
ліннями. Онъ самъ и его ученики, въ томъ числі и нашъ проф^ 
Лащенковъ, прямыми опытами показали, что не только кашель, чи
ханіе, сміхъ, но и простой говоръ (и даже, можно прибавить, по- 
-зівота) сопровождаются постуяленіемъ въ воздухъ изо рта и носа, 
мелъчайшихъ капелекъ слюны и слизи, которыя могутъ отлетать на 
цілыя сажени ;отъ кашляющаго и пр. Больные разными заразными 
болізнями очень часто иміютъ пораженія рта, носа, глотки, гортани,, 
дыхатѳльнаго горла. Зараза ихъ очень легко переходить въ разныя 
выділенія указанныхъ частей тіла. Поэтому какъ при близкомъ. 
разговор! шопотомъ, такъ и при боліе громкомъ на разстояніи 
больной, напр., корью, дифтеріей и т. п. легко можетъ передать, 
заразу другимъ. А само собою понятно, что выплевываніе, выхарки- 
ваніе еще боліѳ способствуете такой передач!, разъ такъ или иначе- 
извергаемое приходить въ соприкосновеніе съ человікомщ

По всімъ указаннымъ причинамъ и появились совіты" закрывать, 
длаткомъ ротъ и носъ при извістныхъ актахъ, не плевать зря, осо
бенно въ общественяыхъ містахъ и даже не ціловатъся, особенно нѳ- 
ціловать дітей или не допускать ціловать ихъ постороннимъ. Дій- 
ствительно, въ нащемъ рту, особенно при длохомъ за нимъ уход!,., 
почти постоянно находится какая нибудь зараза, почему между про- 
чимъ, вѣроятно, войдетъ мало-по-малу въ обычай совітовать или: 
или даже требовать отъ учащихся, по прибытіи въ школу, не только»



"тщательно мыть руки (XX), но и хорошо прополаскивать ротъ 
{наир., водой съ ментоломъ).

Запрещеніе плевать распространяется теперь все болѣе и болѣе— 
л  школы въ этомъ отношеніи не могутъ и не должны дѣлать исклю- 
ченія. Датскій школьный врачъ Ш дегзіеѵ, въ журналѣ „Баз Зсіші • 
2І т т е г “, рекомендуете, чтобы въ каждомъ классѣ школы, было вы- 
вѣшено объявленіе такого содержанія: „Ученики не должны плевать 
на полъ или на лѣстницы.—Ученики должны во время кашля дер
жать руку передъ ртомъ.—Ученики не должны пользоваться слюной 
для стиранія написаннаго на ихъ аспидныхъ доскахъ". При этомъ 
предполагается, что въ школѣ имѣются приспособленія для мытья 
рукъ, а также наполненный водой и размѣщенныя по классамъ и 
корридорамъ плевальницы.—Указанныя объявленія будуть, конечно, 
способствовать ограниченію столь распространенна™ вреднаго обы
чая плевать зря, гдѣ и куда попало, какъ дома, такъ въ обществен- 
ныхъ мѣстахъ и даже на улицахъ.

До нѣкоторой степени въ связь съ обнаруженіемъ нѣкоторыхъ 
заразныхъ болѣзней (при существовали уже заразы въ т іл і) , н е 
обходимо поставить разные виды простуды. Въ Дюссельдорфскомъ 
-округй, школьное управленіе рекомендовалообщинамъ имѣть въ 
школахъ простую (изъ ткани или даже дерева) запасную обувь на 
•случай, если ученики являются въ классъ съ мокрыми ногами. За
пасные чулки, дескать, ученики могутъ приносить съ собой... Какъ- 
бы полезно было, если бы подобная запасная обувь была введена 
въ наши народныя и даже городскія школы!

Говоря о заразныхъ болѣзняхъ, авторъ не можетъ здѣсь не ука
зать, что у насъ, въ Россіи, чрезвычайно сильно распространена одна 
болѣзнь, которая, хотя не угрожаетъ прямо жизни, но дѣлаетъ чоло
віка мало или совсймъ неспособнымъ къ труду, это именно трахома  
глазъ, относительно которой (по сравненію съ отечествомъ тра
хомы, Египтомъ) авторъ имілъ уже случай говорить въ своемъ 
отчетй о I егииетскомъ медицинскомъ конгрессй („Жури, минист. нар. 
просвіщенія", ноябрь и декабрь, 1903). Въ нашихъ сельскихъ и даже 
низшихъ городскихъ эта ослйпляющая; болізнь не только вредить 
ученію, но и находить благопріятныя условія для своего распро
странения, почему было бы крайне желательно, чтобы наше учебное 
відомство обратило, наконецъ, на нее серьезное вниманіе.

Есть у насъ одна чисто паразитическая болізиь, которая также 
нмйетъ характеръ народной болізни, и относительно которой школа 
могла бы сдйлать очень многое, это именно чесотка, навірно не 
-Мало понижающая народную производительность. Пріученіе дітей къ



чистот! тѣла и одежды (XX), не мало можетъ принести пользы въ- 
борьб! съ этой безпокойной и непріятной болѣзнью.

XXXI.

Въ виду той громадной важности, какую представляетъ собой' 
охрана здоровья учащагося юношества, понятно, почему на конгресс!., 
въ Нюрнберг! обращено было большое вниманіе на организацію ■ 
врачебносанитарной службы въ школахъ.

По этому вопросу въ секцій школьныхъ бол!зней былъ сд!ланъ - 
докладъ проф. д-ромъ ЬеиЪизсйег'ошъ подъ заглавіемъ „Задачи госу
дарства въ д !л !  врачебной помощи въ школахъ". Онъ говорилъ, ч т о - 
учрежденіе особыхъ школьныхъ врачей, представляетъ собою наи
лучшее средство смягчать и устранять т !  вредности, которыя стоятъ- 
въ связи со школьнымъ обученіемъ.

Въ государствахъ съ обязателънымъ обученіемъ, это учрежденіе - 
является государственной обязанностью, не только въ интересахъ. 
школьнаго юношества, но и въ интересахъ всего населенія, такъ. 
какъ этимъ путемъ (при отсутствіи въ Германій и др. западно-евро- 
пейсЕихъ странахъ подобной нашей земской организаціи) можно озна
комиться съ бытовыми условіями и бол!знями посл!дняго. Само со
бою разум!ется, что учрежденіе спеціальныхъ школьныхъ врачей( 
поведетъ къ улучшенію всей школьной жизни не только съ внѣш- 
ней стороны, но и со стороны ея внутренняго содержанія, связан
н а я  спеціально съ обученіемъ.

Относительно обязанностей школьныхъ врачей, окружный врачъ. 
д-ръ ВісМ ег въ своемъ сообщены „Какъ далеко должны идти вра
чебные сов!ты школьныхъ врачей" выдвигалъ особенно врачебную * 
или л!чащую часть этихъ обязанностей, рекомендуя приглашать спе- 
ціалистовъ, или давая возможность спеці ализироваться самимъ школь-- 
нымъ врачамъ. Эти врачи о каждомъ больномъ ученик! или уче
ниц!, .должны собственноручно собщить ихъ близкимъ и за изв!- 
стное вознагражденіе со стороны государства или общества, давать .. 
имъ личныя указанія. Для оплаты врачебной помощи школамъ бол!е,„ 
ч!мъ до сихъ поръ, нужно, по К., привлекать кассы для б!дныхъ,„ 
попечительства о б!дныхъ и благотворительным общества.

На одномъ изъ общихъ собраній конгресса, въ Нюрнберг! длин
ную, рѣчь о „задачахъ и образованіи школьныхъ врачей", велъ проф.. 
гигіены въ Будапешт! д-ръ ЫеЪегтапп.— Задачи школьныхъ врачей,. 
г.оворилъ онъ, должны соответствовать поставленнымъ имъ ц!лямь,_ 
но ц!ли эти не вездѣ одинаковы. За исключеніемъ, можетъ быть*.. 
Францій и Венгрін, кажется нев!рнымъ, что главная задача школь--



ныхъ врачей заключается въ ихъ спеціально врачебной діятельности. 
Во всяком® случаі эта діятельность должна быть настолько огра» 
ничена, чтобы школьный врач® былъ въ состояяіи исполнять свой 
долг® и въ качестві гигіениста, какъ совітникъ школьнаго управ» 
ленія и преподавателей. Во нужно помнить, что школа не пред
ставляет® собой какого-нибудь санитарнаго учрежденія, и не в® ея 
задачах® заботиться о состояніи здоровья ученика, если оно не за
ключает® въ себі никакой опасности для его товарищей. На школі 
лежит® только обязанность заботиться о. томъ, чтобы самое обуче- 
ніе не причиняло вреда здоровью учащихся, почему оратор® совер
шенно оставил® в® стороні такую школьноврачебную организаціЮ', 
которая иміется, напр., въ Висбадені.—Одним® изъ важнійшихъ 
средств® распространенія гигіеническихъ*знаній, является гигіениче- 
ское обученіе, которое должно йміть місто и въ низшихъ (народ
ных®), и в® средних® школахъ, какъ один® из® самых® могучих® 
рычагов® в® д іл і  подъема народнаго здоровья. Каждый успіх® 
здісь коренится в® школі.—Ъ. высказался за то, чтобы школьные 
врачи иміли вліяніе на учебные планы и на методы обученія, такъ 
какъ, переутомленія со всіми вредными для здоровья послідствіямк 
в® современных® школахъ, особенно гимназіяхъ, отрицать нельзя. 
Особенно нужно бороться съ преобладаніемъ филологическаго на
правленія въ классических® языках®. Реальныя школы и реальныя 
гимназіи, представляют® собою неудачныя или недостаточный по
пытки помочь существующему въ гимназіяхъ злу (это вызвало про
тесты со стороны присутствовавших® въ собраніи педагогов®). Нельзя 
отрицать, что везді существует® большое неудовольствіе, доходящее 
часто до ненависти по отношѳнію къ филологам® (протесты возобно
вились). Какой мы сділали шаг® назад®, показывает® сравненіе 
гимназических® учебныхъ планов® в® Пруссіи въ 1812 и 1892 гг, 
Въ 1812 г. был® 10-літній, а съ 1892 г. девятилітній курсъ. Чис
ло учебныхъ часов® во всіх® классахъ за неділю было: латинскій 
язык® 1812= 76 :1892= 62 , греческій 50:36, німецкій 44:26, ма
тематика 60:34, естествознаніе 20: 18, исторія и географія 30: 26, 
религія 20 :19 , рисованіе 10:8, чистописаніе 8 :4  и французский 
О : 19. Итак®—в® то время, как® естествознаніе и техника сділали ги- 
гантскіе успіхи, гимназіи по числу учебныхъ для нихъ часов® не только 
же пошли вперед®, а попятились назад®. И, несмотря на это, на
ходят®, что кончившій гимназію, можетъ считаться способным® къ 
изученію естественных® и техническихъ наук® (въ публикі движе
т е ) , тогда какъ прошедшим® реальную гимназію или реальную 
школу в® такой способности отказывают®!..

По крайней м ір і, ,хотя бы это неравенство было устранено. Ре-



альныя школы и собственно реальныя гимназіи (съ латинскими 
языкомъ) и потому являются неудачными учрежденіями,' что ихъ 
воспитанники, по необходимости, принуждёны считать себя чѣмъ то 
низшими по сравненію къ классиками. Отъ этого зависитъ, почему 
многіе не хотятъ поміщать своихъ дітей въ реальныя училища и 
даже извиняются, если нужда заставляете это ділать!.. Несмотря 
на то, что въ теченіе 9 или 6 л іта  на изученіе классическихъ язы
ковъ обращается особенно много вниманія, все-таки изъ гимназій 
выходятъ плохіе латинисты и еще худшіе эллинисты.

Прежде хоть латинскій языкъ знали, какъ свой; теперь и этого 
н ітъ , что, поЪ., зависитъ отъ современнаго филологическаго метода 
обученія, который „портить желудокъ раньше, чім ъ діло дойдетъ 
до ід ы “ (шумное неодобрение).— Съ гигіенической точки зр ін ія  
должна быть одна средняя школа съ приспособленными къ жизни 
учебными планомъ, обезпечивающимъ гармоническое, тілесное и ду
шевное образованіе и развитіе учащихся.

Соотвітственно троякой задачі школьныхъ врачей—врачебной, 
гигіенической и педагогической—и ихъ образованіе должно давать 
имъ соотвітствующую такой задачі подготовку, въ чемъ нужно удо- 
стовіряться особыми испытаніемъ, какъ это уже 19 л ітъ  практи
куется въ Венгрін.—Школьный врачъ долженъ быть и преподава- 
телемъ гигіены въ школі.

Р іч ъ  проф. Ы еЪ егташ Га, боліе длинная, ч ім ъ содержательная, 
иміла то значеніе, что ясно показала,. какая еще глубокая рознь 
существуетъ между гигіенистами-педологами и собственно педаго
гами. Одни опираются преимущественно на природу въ ціломъ и на 
современные запросы жизни, а другіе—на отвлеченный свойства ума 
и на традицій, которыя всегда особенно сильны именно въ нрав
ственной области, опрѳділяющей поведеніе.

Теперь рыцарское вооруженіе является только бутафорской при
надлежностью; при современномъ вооруженіи оно не можетъ иміть 
никакого значенія. Но то, что создалось въ эпоху Возрожденія, на
чиная съ подавляющаго превосходства выработанныхъ классиче
скихъ языковъ нередъ существовавшими тогда только, такъ сказать, 
народными формами языка, имівшими каждая лишь свою очень огра
ниченную область приложенія, это и до сихъ поръ сохраняется еще 
въ сфері нашего образованія, несмотря на полную выработку около 
десятка „литературныхъ" языковъ, главные представители кото
рыхъ— англійскій, німецкій, французскій, итальянскій и, сміло можно 
сказать, русскій— даютъ теперь каждый въ отдільности боліе обиль
ный и разнообразный матёріалъ, ч ім ъ  оба классическіе языка вм істі. 
.Латинскій языкъ на Западі иміетъ, ноложимъ, особое, такъ сказать,



ритуальное значеніе, какъ языкъ духовно взлелѣянный его католи
ческой церковью. Для насъ это только своего рода окно въ Европу. 
И въ дѣлѣ образованія, очевидно, какъ и въ дѣлѣ вооруженія, одна 
нація не можетъ отставать отъ другой, если не хочетъ быть цѣни- 
мой ниже другихъ, какъ „реалисте" цѣнится ниже „классика".

XXXII.

До сихъ поръ рѣчь шла преимущественно о внутренней жизни 
школы, о свойствахъ обученія, о вліянін его и вообще всего школь
наго обихода на здоровье учащихся. Теперь мы перейдемъ къ наи- 
•болѣе разработанной части школьной гигіены, занимающейся внѣш- 
ней обстановкой школьнаго быта -  мѣстоположеніемъ и устройствомъ 
школьныхъ зданій съ разными ихъ принадлежностями, требованіями, 
которыми должны удовлетворять школьныя пособія, начиная съ 
учебниковъ и кончая перомъ или карандашемъ.

По гигіенѣ школьныхъ зданій  былъ представлень Нюрнбергскому 
конгрессу очень обстоятельный доклади проф. Віазіиз'омъ и город, 
-архитекторомъ Озіегіоіі (ВгаипзсЬлѵещ). Мы- здѣсъ передадимъ 
краткое содержаніе этого доклада, руководясь заранѣе опубликован
ными его положеніями, и укажемъ на нѣкоторыя сдѣланныя но по
воду его замѣчанія, присоединив^ и свои.— Данный доклади построенъ 
•былъ вполнѣ систематически и касался: А. общаго расположенія школь
наго зданія, Б. школьной комнаты, В. гимнастическаго зала, Г. от- 
хожихъ мѣстъ, Д. школьнаго двора и Е. особыхъ школьныхъ при
способлены.— Въ такомъ порядкѣ и мы будемъ имъ заниматься.

А. Въ примѣненіи собственно къ школьному зданію, какъ тако
вому, докладчики разбирали вопросы: а. о выбор! для него м!ста„
б. о план! зданія и в. о способ! его постройки.—Хотя въ тракто
ваній вс!хъ этихъ, какъ и другихъ входящихъ въ доклади предме
товъ, очень мало чего-либо оригинальяаго, еще не вошедшаго въ 
курсы школьной гигіены, авторъ позволяете себѣ коснуться всѣхъ 
нго положеній, имѣя въ виду, что отчетъ его можетъ интересовать 
ве столько или не только врачей, интересующихся почему-либо 
школьными д!ломъ, но и всѣхъ другихъ причастныхъ къ этому 
д!лу  лицъ административнаго и преподавательскаго званія.

а. Для школы нужно, но возможности, выбирать мѣсто, располо
женное въ центр! школьнаго округа.— Это положеніе им!етъ особо 
важное значеніе при существованіи обязатѳльнаго всеобщаго обу
ченія для народныхъ и низшихъ городскихъ школъ.

Мѣсто должно быть открытое и спокойное, вдали отъ уличнаго 
шума и связанныхъ съ гаумомъ или съ дымомъ промышленныхъ



заведеній; оно должно допускать такое расположеніе школьнаго зда
ній, чтобы собственно учебныя комнаты имѣли въ изобиліи свѣта и 
чистаго воздуха. Мѣсто должно быть настолько обширно, чтобы при- 
школьномъ зданій оставался довольно большой дворъ для физиче- 
скихъ упражненій и игръ (на каждаго учащагося, по крайней мѣрѣ,
2—3 кв. метра.—Нужно помнить, что докладчики имѣютъ въ виду 
исключительно мѣстныя германскія условія. Прим. автора).—Мѣсто 
должно быть сухое и чистое (лучше всего каменистое или крупно
песчаное). Уровень почвенныхъ (колодезныхъ) водъ долженъ бы ть. 
не ближе %  метра отъ пола подвала или погреба.

По поводу послѣдняго положенія нужно сказать, что оно не вы
держиваете гигіенической критики; особенно оно непримѣнимо там ъ,. 
гдѣ существуютъ чередованія между сухимъ и дождливымъ пері
одами, гдѣ имѣются снѣжныя зимы съ весеннимъ половодіемъ, такъ . 
какъ въ этихъ случаяхъ почвенныя воды представляють очень*, 
большія колебанія, и гдѣ вообще при постройкахъ нужно принимать, 
во вниманіе не средній, а высіпій уровень стоянія почвенныхъ водъ 
(у насъ весной и осенью).

Еромѣ того, 1/'2 метра разстоянія отъ этого уровня совершенно- 
недостаточно для обезшеченія сухости стѣнъ зданія, такъ какъ, въ. 
зависимости отъ свойствъ почвы, особенно отъ большей или мень
шей величины ея зеренъ, почвенная вода, въ силу капиллярности, 
можетъ подниматься надъ уровнемъ ея стоянія, напр., въ колодцах! 
на 1—2 метра, обусловливая болѣе или менѣе значительную/ если 
не сырость, то влажность почвы, а слѣд., и сырость или излишнюю* 
влажность заложеннаго въ него фундамента, въ случаѣ, конечно, до
ступности его для воды. Но и недоступность фундамента не га
рантируете вполнѣ сухости поднольнаго пространства,- если полъ 
подполья также не будетъ непроницаемымъ для воды... Во всяком! 
случаѣ, по крайней мѣрѣ, у насъ, въ Россіи, не только школъ и  
вообще жилыхъ домовъ не слѣдуетъ строить тамъ, гдѣ уровень ве- 
сеннихъ водъ стоите ближе, чѣмъ на 1 метръ (Ц2 саж.), къ пред
полагаемому полу подполья.—Нельзя также съ гигіенической сто
роны одобрить и выбора для постановки школьныхъ зданій крупно
зернистой песчаной почвы, въ виду уже даже самаго ея происхо- 
жденія. Такія почвы обыкновенно наносныя, а не осадочныя, и на
ходятся обыкновенно въ долинахъ рѣкъ. У насъ такія долины, если 
не заливаются полной водой, то весной, поглотивъ массу талой воды, 
превращаются на время въ скрытыя болота, да и постоянный уро
вень въ нихъ почвенныхъ водъ обыкновенно располагается близко 
къ поверхности. Супесчаныя, суглинистыя и богатый известью рух- 
ляковыя; или мергелистьтя почвы являются, по крайней мѣрѣ, У'



насъ болѣе чисто песчаныхъ (какъ и чисто глинистыхъ) почвъ удоб
ными для всякаго рода построекъ, а особенно жилыхъ..

б. Относительно плана или  системы постройки В1. и О. реко
мендують павильонную  систему съ 2 классами въ каждомъ отдѣль- 
номъ зданій или павильон!. Обусловливаемое дороговизной земли 
возведете болыпихъ школьныхъ зданій по корридорной систем!, 
допускается лишь при условіи, чтобы число жилыхъ этажей не пре
вышало 3.

Такія зданія, въ вид! „монументальныхъ школьныхъ дворцовъ", 
мы находимъ въ каждомъ сколько-нибудь значителъномъ німецкомъ. 
город!. Несомнінно, они очень , видны и нерідко по внішности 
красивы, но внутри производить непріятное „казарменное" впечат- 
лініе. Въ теплое время, когда открыты вс! входныя снаружи въ: 
корридоръ двери, воздухъ въ нихъ бываете сносный; но когда двери 
эти запираются, несмотря даже на разныя приспоеобленія для про-- 
вѣтриванія, онъ быстро портится. Тімъ боліє, конечно, это йміетъ 
місто въ классахъ, которые, какъ мы виділи выше, очень перепол
нены. Въ сухое теплое время учащіеся во время перемінъ обяза
тельно выводятся въ Германій изъ школы во дворы или на улипы 
(какъ внутри всіхъ тісно застроенныхъ німецкихъ городовъ); но 
въ дурную и холодную погоду вся масса ихъ остается въ корридо- 
рахъ и въ рекреаціонныхъ залахъ, если они есть—и тогда въ боль- 
шихъ школьныхъ зданіяхъ воздухъ очень скоро и сильно портится,.

Вообще съ гигіенической стороны нельзя одобрить такихъ боль- 
шихъ зданій, въ которыхъ собираются сотни учениковъ. Между 
прочимъ, такія зданія способствуют! быстрому распространенно разъ. 
проникшихъ въ нихъ пональныхъ болізней, и такая необходимая въ 
такихъ случаяхъ міра, какъ временное закрытіе школы, сразу рас
пространяется на очень большое число дітей... Действительно, при 
малійшей возможности, нужно отдавать предпочтеніе павильонной 
или даже барачной (см. ниже) систем! постройки школъ, боліѳ 
удобной даліе не только въ гигіеническомъ, ной въцедагогическомъ 
отношеніи. У насъ, къ сожалінію, проведенію этихъ системъ въ 
практику могутъ мішать, если не экономическія, то климатическія 
условія.

Школьный домъ нужно ставить такъ, чтобы классныя по- 
міщенія находились на достаточномъ разстояніи отъ другихъ 
зданій и были до извістной степени доступны солнечному світу. 
Наилучшее ихъ положеніе въ этомъ отношеніи къ ЮЮВ и ЗЮЗ, 
причемъ школьная комната освіщается солнцемъ только до или послі, 
ученія (см. ниже докладъ проф. Эрисмана) При совершенно свобод- 
номъ положеній нужно также обращать вниманіе и на господствую' '



щее наііравленіе вѣтра. Корридоры должны быть свѣтлы, прохладны 
и достаточно широки (3 — 4 метра). Нужно отдавать предпочтете 
боковымъ корридорамъ передъ центральными. При достаточной ши
рині и надлежащемъ провітриваніи корридоры могутъ быть м і- 
■стомъ храненія верхняго платья учащихся. Но лучше раздѣвальни 
устраивать отдільно вблизи классовъ или въ открытой связи съ 
корридоромъ. Входы и лістницы должны быть достаточной ширины, 
и въ достаточномъ количестві. Ведущіе со двора входы цілесо- 
образно снабжать крышами (зонтами); неприкрытыхъ свободныхъ 
лістницъ надо избігать. Между входами, лістницами и корридо- 
рами нужно устраивать на извістныхъ містахъ двери для за
держки вітра. Всі двери школьнаго зданія должны открываться 
наружу, чтобы облегчить выходъ изъ него. Поміщеніе для прислуги 
должно быть вні школьнаго дома; во всякомъ случаі необходимо 
полное его отділеніе и устройство особаго къ нему доступа.

Докладчики упустили изъ виду необходимость, устройства на 
лістницахъ поручней съ рішетками.

в. Относительно способа и мат еріала постройки докладчики, 
что касается выбора матеріала и устройства зданія, прежде всего 
требуютъ обращать вниманіе на прочность послідняго и на без
опасность въ пожарномъ отношеніи. Вообще они отдаютъ пред
почтете массивнымъ каменнымъ зданіямъ (хорошій камень и быстро 
твердііоіцій цементъ) передъ деревянными и фархверковыми. (кпр- 
пичнымъ съ деревянными переплетами) постройками. Противъ 
прониканія въ стіны зданія и въ самое здані е почвенныхъ воды 
и воздуха, какъ и въ другихъ постройкахъ, могутъ быть устраи
ваемы бетонные фундаменты, прокладываемы изолирующіе слои изъ 
асфальта и др., вырываемы канавы у стінъ или посліднія смазы
ваемы гудрономъ (каменноугольной смолой). Ц і лесообразно подъ 
вс ім т школьнымъ зданіемъ устраивать подполье. Сдѣланныя изъ 
твердаго, порознаго, ироходимаго для воздуха матеріала наруяшыя 
•стіны должны противостоять вліяніямъ погоды, оставаясь проходи
мыми для влажности (!) и дурными проводниками теплоты. Потолки 
и промежуточный стіны классныхъ поміщеній должны быть такъ 
устроены, чтобы они задерживали всякаго рода звуки, происходящее 
въ любомъ сосіднемъ поміщеній. ІІолы должны быть гладки, безъ 
щелей. Кріпкія и безопасныя отъ огня лістницы должны быть до
статочно широки (ІѴ2 метра для небольшихъ и 2 метра для болыпихъ 
школъ), съ пологимъ подъемомъ, со ступеньками (желательно), по
крытыми линолеумомъ. Винтовыхъ лістницъ нужно избігать. Для 
крыгаъ нужно примінять огнестойкій матеріалъ-черепицу, полые 
кирпичи и т. п., но только не какой-либо металлъ. Требуется уста



новка громоотводов*, которые должны быть правильно расположены 
и хорошо содержимы. Нужно заботиться объ отвод! дождевых* 
водъ.

Школьнымъ зданіемъ можно начать пользоваться лишь поел! того,, 
какъ оно вполн! высохнетъ (но, по меньшей м !р !, при 1% воды в*  
цемент!), почему желательно придерживаться относительно его двух- 
л!тняго строительная срока. Въ опред!ленные сроки зданіе должно, 
подвергаться осмотру относительно своей прочности и устойчивости 
и необходимыхъ поправокъ. Въ художественномъ отношеніи школь
ное зданіе, при наибольшей простот! и полной ц!лесообразности 
вс!хъ своихъ частей, какъ своимъ вн!шнимъ видомъ, такъ и внут
ренним* гармоническимъ расположеніемъ должно производить на 
д!тей устойчивое оживляющее внечатл!ніе. Особенно нужно забо
титься о прим!неніи св!жихъ и веселыхъ красокъ въ классных* 
комнатахъ и о такомъ украшеніи послѣднихъ, которое было бы по
нятно д!тскому уму и доступно д!тскому чувству.

По поводу выбора матеріала для постройки школьныхъ зданій 
нужно зам!тить прежде всего то, что онъ вполн! зависитъ отъ м!ст- 
ныхъ условій. Странно было бы требовать гд!-нибудь среди л!совъ 
каменныхъ или кирпичныхъ зданій, а въ безл!сныхъ м!стахъ—дере- 
вянныхъ. Всякій обычно прим!дяемый для жилыхъ построекъ м!ст- 
ный матеріалъ можетъ служить и для возведенія школы. Не столько 
им!етъ значенія матеріалъ постройки, сколько то или другое ноль» 
зованіе имъ; можно изъ хорош ая матеріала сд!лать дурное зданіе* 
а изъ плохого, повидимому,— хорошее. Что касается нашего отече
ства, то въ прим!неніи къ различнымъ его частямъ ничего нельзя 
сказать ни противъ каменныхъ (на ю г! въ гористыхъ м!стахъ), ни 
противъ кирпичныхъ (всюду), ни противъ фархверковыхъ, ни противъ 
деревянныхъ, ни даже противъ земляныхъ, или сырцовыхъ (въ Тур - 
кестан!) построекъ. Нужно только ум!ть все, какъ сл!дуетъ, сд!- 
лать и зат!мъ им!тъ постоянный надзоръ за содержаніемъ зданія и 
разныхъ его частей. У насъ еще очень мало распространена чере
пица, дМствительно, прекрасный матеріалъ для крышъ Въ боль- 
шомъ ходу у насъ жел!зныя крыши, относительно которыхъ у н!м» 
цевъ вообще существуетъ предуб!жденіе всл!дствіе особенности 
тепловыхъ ея свойствъ— быстро нагр!ваться и скоро остывать. Тамъ, 
гд ! эта особенность металлическихъ крышъ можетъ представлять 
неудобства, можно в!дь крыть жел!зомъ по дереву. При постронк! 
сельскихъ школъ можно пользоваться глиносоломенными крышами. 
Въ виду особенностей нашей зимы у насъ сл!дуетъ обращать осо» 
бенное вннманіе на устройство крыльца при вход!, им!я въ виду 
легкую возможность падѳнія при гололедиц!. Кром! того, у нас*



необходимы для зимы и двойныя окна, и двойныя входныя и вы- 
ходныя двери.

XXXIII.

а) Ш кольная (классная) комната, а. Вмѣстимость, при наи- 
■большемъ числѣ учащихся 50—54, должна имѣть около 9 метровъ 
длины, 6,4— 7,0 м. ширины и 4,0—4,2 м. высоты такъ, чтобы на 
каждаго учащагося приходилось около 1 кв. м. площади и 4—-5 куб. 
м. объема.

При опредѣленіи величины класснаго номѣщенія прежде всего 
принимаются во вниманіе силы и способности учителя и ученика, 

•особенно сила голоса, острота зрѣнія и слуха и возможность для 
учителя слідить за занятіями каждаго ученика. Но кромѣ того — 
иміетъ очень важное и педагогическое, и гигіеническое значеніе и 
та или другая тѣснота размѣщенія учащихся въ классѣ.

Приводимыя въ докладі величины площади и объема могутъ 
'быть съ нікоторой натяжкой примінены разві только къ самымъ 
младшимъ классами, но безусловно малы для классовъ старншхъ. 
При той же вмістнмости въ посліднихъ нельзя поміщать боліе 
40 человікъ.

б) Расположеніе и величина оконъ. Въ классной комнаті окна 
должны находиться только на одной стороні, а при расположеніи въ 
классі учениковъ нужно наблюдать, чтобы окна были съ лівой ихъ 

•стороны. Вся площадь оконъ должна быть не меніе г/ъ площади всего 
пола; окна должны быть расположены черезъ правильные, возможно 

•боліе узкіѳ промежутки, поднимаясь возможно ближе къ потолку и 
имія наверху прямой или только слегка изогнутый (а не круглый 
или заостренный) край. Подоконники долженъ иміть 1,0, а еще 
лучше 1,20^1,30 метр, высоты. Рама должна быть , возможно боліе 
тонкая. Нижняя часть оконъ должна свободно открываться и оста
ваться въ любомъ данномъ ей положеній, а въ верхней части должна 
быть откидная форточка.

Двойныя, окна для классовъ не рекомендуются, такъ какъ они 
/уменьшаютъѴосвіщеніе и провітриваніе. Для защиты; отъ прямого 
■ солнечнаго св іта  слідуетъ пользоваться білыми полотняными зана
в іск ам и  и даже расположенными снаружи подъемными жалюзами изъ 
трнкихъ дощечекъ или просвечивающей матерій. .Для поддержанія 

; прохлады въ расноложенныхъ на.ю гъ классахъ можно сажать сна
ружи зеленіющія только літомъ вьющіяся растенія. Для рисоваль- 
ныхъ и ремесленныхъ классовъ, расноложенныхъ въ самомъ верх- 

•немъ, этаж і цілесорбразно ;им іть освіщеніе сверху.
Относительно сказаннаго въ докладі^ В1. и О. объ окнахъ,школь-



шаго поміщенія можно сказать, что въ опрѳдѣленіѳ величины про 
..ходимаго ими свѣта очень важную роль играют® какъ качество 
-стекла самого по себѣ, такъ. и уход® за окнами. Простое непра
вильно вылитое изъ дурнаго матеріали стекло на и болѣе мо
жет® пропускать менѣе, свѣта, чім® хорошее бемское стекло, а 
разряженіе стекла можетъ еще болѣе ограничить его свѣтопропу- 
скающую способность. Кромѣ того, простое стекло и отъ времени 
.гораздо скорѣе тускнѣет® (вслѣдствіе вытѣ.сненія углекислотой воз- 
.духа кремнекислоты, какъ это имѣетъ мѣсто и при вывѣтриваніи 
горных® пород®).

У нас® двойныя рамы зимой необходимы по климатическим® 
условіямъ.

Послі чтенія доклада докладчиком® было указано, что нужно 
брать отношеніе къ площади пола площади не всѣхъ окон®, а только 
•стеклянной их® части.

• в) Л с к у с с ѵ м е н н о е  освѣ щ енге школьной комнаты, въ случаѣ на
добности, должно быть такъ устроено, чтобы каждый ученик® по
лучал® освѣщеніе достаточное и ровное, безъ ослѣпленія и тѣней. 
Болѣе всего этому требованію отвічаетъ непрямой (отраженный) 
свѣтъ электрических® ламп® (накаливанія, а не дающих® преры
вистый свѣтъ дуговых®—-прим. авт.). Электричество имѣетъ то 
громадное преимущество передъ газом® (и керосином®), что не даетъ 
продуктов® горѣнія и лучистой теплоты и очень мало теплоты 
/Вообще.

г) П о т о л о к ъ , с т ѣ н ы , п о л ъ .—Потолок® должен® быть ровный 
и гладкій, покрытый білой или вполнѣ світлой клеевой или извест
ковой краской.

Стѣны въ нижней части, до іѴг метр, высоты, должны быть 
гладко выложены деревом® или цементом®, покрытым® масляной 
или эмалевой краской. Верхняя часть должна имѣть світлую окраску, 

- лучше всего світло-зеленую на клею.
. Полъ слідуетъ покрывать линолеумом® или чім® нибудь по

добным®. Вь. случаі приміненія для него дерева должно брать 
только твердое и сухое дубовое или буковое дерево, смазывая за- 
тімъ (штучный или паркетный) пол® время от® времени каким®- 
нибудь маслом®, связывающим® пыль. Для боліе легкаго удаленія 
пыли нужно устраивать закругленные углы между стінками й по
лом® (а не только между стінами самими по себі, прим. авт.).

д). О т о п л е н іе  и  п р о в ѣ т р и в а п іе . Каждая школьная комната должна 
иміть свое приспособление для от оогленгя, съ помощью котораго, 
ири всякой наружной температурі, можно, было бы поддерживать

, равномірнуіо теплоту . в® 18— 19°Ц, (около 15°Р.) безъ одновремен



ной порчи воздуха. Отопленіѳ должно быть легко и вѣрно регули
руемо, безъ обремененія дѣтей лучистой теплотой и безъ загрязне- 
нія помѣщенія. При отопленіи комнатными печами всего указаннаго 
достигнуть трудно, да и надлежащее провѣтриваніе при этомъ едва ли 
возможно.. Поэтому, по возможности, нужно стараться устраивать 
отопленіе ц е н т р а л ь н о е , изъ различныхъ системи котораго слѣдуетъ 
отдать преимущество в о з д у ш н о м у , при условіи самаго тщательнага 
его устройства во всѣхъ частяхъ, такъ какъ при немъ отопленіе 
стоить въ непосредственной связи съ провѣтриваніемъ. Различныя же 
системы водяного и парового отопленія требуютъ особыхъ приспо
соблены для провѣтриванія. Тепловыя печи (баттарей) при послѣд- 
нихъ нужно располагать по стѣнѣ съ окнами. Прикрытіе этихъ пе
чей для ихъ очистки должно быть легко удаляемо.

Каждая школьная комната должна быть снабжена приспособле- 
ніями для возможно лучшаго п р о в ѣ т р и в а н ія . Удаляемый испорчен
ный воздухъ долженъ быть замѣняемъ подогрѣтымъ свѣжнмъ, послѣ 
предварительяаго овлажненія распыленіемъ воды (до 45%  отн. влажн.); 
такая замѣна должна имѣть мѣсто 3 раза въ часъ. Свѣжій воздухъ 
долженъ браться изъ лишенныхъ, насколько возможно, пыли мѣстъ,, 
а въ воздушныхъ камерахъ фильтроваться; эти камеры должны быть 
доступны основательной очисткѣ, какъ и проводящіе воздухъ въ 
помѣщеніе каналы съ возможно болѣе гладкими стѣнками. Вытяж
ные каналы должны помѣщаться въ срединныхъ стѣнахъ и схо
диться въ одну общую вытяжную трубу, выступающую надъ кры
шей; для поддержанія въ ней тяги цѣлесообразно устанавливать 
внутри ея дымовую трубу, сдѣланную въ этомъ мѣстѣ изъ чугуна. 
Можно совѣтовать устраивать для теплаго времени особыя приспо- 
собленія для провѣтриванія, механическаго или вытяжнаго. Вовремя 
неремѣнъ нрэвѣтриваніё классовъ поддерживается открываніемъ. 
оконъ и дверей. Для надлежащаго хода отопленія и провѣтриванія 
необходимъ постоянный свѣдущій надзоръ.

Въ секцій предложеніе докладчиковъ устраивать въ школахъ. 
центральное воздушное отопленіе вызвало не мало возраженій, при
чемъ одни изъ оипонентовъ высказывались за паровое, а другіе—за 
водяное отопленіе, считая возможными достаточно хорошо и недо
рого приспособить къ нимъ провѣтриьаніе. Воздушное отопленіе,. 
дѣйствительнО, привлекаете тѣмъ, что оно неразрывно связывается 
теперь съ провѣтриваніемъ, такъ какъ самая теплота вводится въ. 
помѣщеніе съ предварительно нагрѣтьшъ въ воздушныхъ камерахъ 
„свѣжимъ" воздухомъ. По насколько этотъ лрошедшій черезъ ка
меры воздухъ нужно считать дѣйствительно „свѣжимъ*1? Насколько- 
можно считать свѣжей воду, подогрѣтую въ котлѣ хотя бы только.



до 70— 80°Ц.? Авторъ очень сомнѣвается въ „свіжести" и воздуха, 
и воды въ указанныхъ условіяхъ. Воздухъ не менѣе воды чувотви- 
теленъ къ разнаго рода производимымъ надъ нимъ манипуляціямъ. Изъ 
старыхъ лабораторныхъ опытовъ извѣстно, что пропусканіе озони- 
рованнаго (какимъ именно является свѣжій воздухъ въ дійстви- 
тельности) воздуха даже черезъ короткую стеклянную трубку ли- 
шаетъ его озона, этого матеріальнаго показателя того, что можно 
назвать динамизаціей воздуха. Съ этой точки зрѣнія нужно ста
раться впускать въ наши жилыя помѣщенія, но возможности, не- 
измѣненный „свіж ій" воздухъ, почему гигіена и считаетъ, что наи
лучшее провѣтриваніе этихъ поміщеній имѣетъ мѣсто при откры
в а л и  оконъ и дверей. Поэтому— чѣмъ ближе какой-либо способъ 
провѣтриванія къ этому орііш нт, тѣмъ онъ лучше съ гигіенической 
стороны. Не смотря на всю привлекательность центральна™ воздуш
на™ отонленія со стороны единства отопленія и провѣтриванія, оно 
не можетъ быть признано удовлетворительнымъ съ гигіенической 
точки зрѣнія даже при наилучшемъ устройств! и уход!, на что 
однако над!яться трудно. (Въ Германій лучшей системой многими 
считается система "ѴѴиНке съ заборомъ воздуха надъ крышей). Съ 
данной точки зрѣнія простыя приспособленія для провітриванія въ 
вид! различно открываемыхъ частей окна, отверстій въ ст!нахъ и т . н ^  
при тяг! въ дымовыя или собственно вытяжныя трубы, должны 
быть признаны наиболіе желательными. Но тутъ выступаютъ на 
сцену два возраженія, относящаяся, конечно, къ холодному времени. 
Это именно*—вредъ холодныхъ токовъ воздуха въ нагрітомъ помі
щеній и охлажденіе этого нослідняго. Что касается х о л о д н ы х ъ  
в о зд у ш н ы х ъ  т оковъ , то для ослабленія или собственно раздробленія 
нхъ пользуются клапанами, направляющими ихъ кверху, дырчатыми 
пластинками (стеклянными или металлическими), сітками (обыкно • 
венно металлическими) и тканями. Послідними, кажется, первый 
началъ пользоваться нашъ русскій инженеръ Т и м о х о в и ч ъ , котором у 
кромі того, принадлежите также идея—выдвинуть раздробитель 
воздуха въ вид! глухого рукава въ самое жилое поміщеніѳ и, въ 
случа! надобности, вталкивать въ этотъ рукавъ свіжій воздухъ ме- 
ханическимъ путемъ, пользуясь для удаленія нечистаго тягой въ 
дымовую или вытяжную трубу. Здісь, очевидно, н іт ъ  никакой по- 
грішности противъ того, чего-желаете и къ чему стремится гигіена. 
Поэтому— боліе ч ім ъ скептическое отношеніе у насъ къ „систем! 
провітриванія Тимоховичас: является плодомъ простого недоразумі- 
нія. Въ Нюрнберг! въ томъ зданін промышленнаго училища, г д і  

■ иміли місто конгрессъ и выставка, были повіреннымъ г. Тимохо- 
вича цнжен.' С а к у т о й  устроены приспособленія по Тямоховичу (въ
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почтовомъ отділеніи)—и кромѣ того въ секцій школьныхъ зданій 
тотъ же повѣренный сдѣлалъ докладъ по тому же вопросу. Насколько 
автору извістно, никто не увидѣлъ въ „систем! Тимоховича" ни 
чего неліпаго или шарлатанскаго, а наоборотъ—къ ней отнеслись 
тамъ очень сочувственно, хотя и представляли не мало практиче- 
скихъ возраженій, не касаясь существа діла. Самъ авторъ увіренъ, 
что приспособленіе г. Тимоховича, совершенствуясь, займете со- 
временемъ видное місто въ нашихъ школахъ и другихъ учреждѳ- 
ніяхъ.

Но вопросу объ охлаж деніи жилого помтъщенія впускомъ хо- 
лоднаго воздуха нужно замітить, что оно отчасти субъективно, от
части условно, но во всякомъ случа! кратковременно. Діло въ томъ, 
что теплоемкость воздуха по объему крайне ничтожна по сравненію 
съ теплоемкостью стінъ и вообще разнаго твердаго матеріала (исклю
чая металловъ), входящаго въ составь зданія. Этому, на ряду съ 
дурной теплопроводимостью воздуха, мы и обязаны возможностью 
жить даже въ области полюса холода, строя сравнительно тонко- 
стінныя жилыя поміщенія и пользуясь удобоносимой одеждой. Вообще 
можно принять, что теплоемкость воздуха боліе, чімъ въ 1.000 разъ 
меніе теплоемкости стінъ. Примемъ для примѣрнаго разсчета эту 
величину за 1.000. Тогда, чтобы нагріть или охладить на 1° куби- 
ческіи, положимъ, метръ стѣнъ, нужно 1.000 куб. метр, боліѳ теп- 
лаго или боліе холоднаго воздуха. Это количество воздуха можетъ 
занять громадную комнату въ 20 метр, длины, 10— ширины и 
5 высоты. Эта комната почти вчетверо помістительніе приведенной 
выше образцовой (по Віавіиз’у и Овіегіоіі) классной комнаты 
(9 X  7 + 4 ,2  =  264,6). Слід., если въ эту посліднюю комнату въ 
теченіе часа войдете двойное противъ ея объема количество холод
наго воздуха, съ разностью въ 10°, то дослідній приметь темпе
ратуру поміщенія, охладивъ на 1° едва 5 куб. метр, стѣнъ или 
собственно печи—все равно обыкновенной, водяной, электрической 
и нр. Это количество теплоты затімъ очень легко можетъ быть 
возміщено притокомъ ея извні. Съ другой стороны—печь въ 2 куб. м. 
по объему (маленькая печь), нагрітая до 40° въ поміщеній съ 
температурой воздуха въ 0° и объемомъ въ 250 куб, м., охлаждаясь 
до 20°, можетъ сообщить ту же температуру почти 2.000 куб. м. 
воздуха съ первоначальной температурой, равной 0. А при перво
начальной температур! входящаго воздуха, равной— 10°, количество 
такъ нагрѣтаго воздуха будетъ, конечно, въ 10 разъ меньше, что и 
создаетъ потребность соразмірять объемъ н поверхность печи, какъ 
и величину топки, съ климатическими условіями. Мы вс! знаѳмъ, 
что зимой при холодныхъ почему либо стінахъ очень трудно под-



дѳрживать боліе высокую, а літомъ, при теплыхъ стінахъ,—бодѣѳ 
низкую температуру окружающаго насъ въ жилыхъ поміщеніяхъ 
воздуха.

Съ гигіенической точки зрѣнія самымъ цѣлесообразнымъ и удобнымъ 
для насъ отоплѳніемъ является такое, при которомъ поверхность нагрі
ваній наибольшая, а величина его наименьшая. Поэтому идеальнымъ 
съ этой точки зрінія отопленіемъ нужно признать то, которое когда-то 
рекомендовали франц. инженеръ Ргеіаі, именно отопленіе при по
мощи нагріванія стінъ. Въ духі даннаго взгляда на отойдете на 
коягрессі въ Нюрнбергі было сділано сообщеніе проф. УиззЪаш гіомъ 
(Наппоѵег) подъ заглавіемъ: „Гигіеническое значеніе слабо нагрі- 
тыхъ тепловыхъ приспособлены для школъныхъ поміщеній". Ука- 
завъ на то, что сильно нагрітыя поверхности даютъ себя непріятно 
чувствовать даже на разстояніи 2Ѵ2 метр., проф. N. высказался за 
приміненіе въ школахъ большихъ поверхностей, слабо и равно- 
мірно нагрітыхъ. Но такъ какъ онъ самъ явился въ данномъ слу- 
чаі сторонникомъ парового отопленія низкаго давленія, отличающа- 
гося отъ другихъ системъ парового отопленія выпускомъ пара изъ 
трубъ въ воздушное пространство тепловыхъ баттарей (радіаторовъ) 
для регулированія нагріванія, то онъ допускаетъ излишне высокую 
величину нагріванія въ 70° Ц., хотя, тепловыя баттарей при 
рекомендуемой имъ системі (при среднегерманскихъ климатическихъ 
условіяхъ) обыкновенно не нагріваются выше 55°, держась обыкно
венно 40—45° Ц., каковую температуру можно считать вполні до
пустимой. Авторъ ничего не можетъ сказать ни за, ни противъ 
указанной системы (ОеЪгіійег Кбгііп^, Наппоѵег), такъ какъ не 
имілъ случая наблюдать, ее лично. Въ Германій, Австрія и Бельгія 
она пользуется уже значительнымъ распространеніемъ, а у насъ въ 
Россію проникла даже въ Сибирь (Томскъ, Владивостокъ), слід., 
оказалась пригодной и для холоднаго климата. N. хвалилъ, между 
прочимъ, легкость управленія при ней ходомъ отопленія. Но изъ 
тіхъ системъ центральна™ отопленія, которыя наиболіе практи
куются у насъ въ Россіи, преимущество съ гигіенической стороны 
должно быть отдано системі водяного отопленія низкаго давленія, 
особенно при одновременномъ пользованы для провітриванія систе
мой Тимоховнча, т. е. впускомъ свіжаго профильтрованнаго и раз
дробленна™ воздуха черезъ бумазейные и подобные рукава. Въ 
пыльное время и въ пыльныхъ містахъ слідовало бы въ началі 
этихъ рукавовъ ділать спеціальныя приспособленія для фильтраціи 
воздуха, которыя можно было бы легко вставлять и перемінять. 
Бояться простуды при такихъ рукавахъ основаній очень мало, осо
бенно при расположены рукавовъ по карнизамъ.—Во всякомъ слу-
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чаѣ климатическія условія въ болыпинств! мѣстностей у насъ на
столько отличны отъ западно-европейскихъ вообще, что приходится 
изыскивать лучшія приспособленія для отопленія и провѣтриваяія 
самимъ, что, къ счастью, и практикуется на самомъ дѣлѣ.

На послѣднемъ общемъ собраніи конгресса говорилъ и демон- 
стрировалъ по вопросу „Что нанболѣе требуется въ дѣлѣ школьной 
вентиляцій?" <7аже$ К егг  (8сЪ.оо1 Ъоагй ойісе, Ьопйоп). Это сооб- 
щеніе и по содержанію, и по форм! им!ло характеръ популярная 
публичная чтенія о томъ, что давно изв!стно.

Проф. Ир. Скворцовъ.



Очерки по пеихологіи дѣ тетв а .
(П родолж ен іе).

Все, сказанное нами о процессѣ ассоціаціи и образующихъ его 
влементахъ, наводить насъ на вопросъ о томъ, отчего возникаете 
у насъ впечатлініе, что мы переживаемъ то же состояніе, что и 
прежде? Другими словами— какъ происходить процессъ отожествленія?

Мы знаемъ, что въ дѣйствительности ни одно изъ пережитыхъ 
состояній не повторяется.”  Каждое наше душевное состояніе и, сл і- 
дователъно, каждое представленіе есть нѣчто совершенно новое, ни 
разу не переживавшееся и никогда не переживавшееся. Тѣмъ не 
менѣе при видѣ какого-нибудь предмета или лица мы утверждаемъ, 
что узнаемъ его т. е. получаемъ отъ него такое же впечатлініе, 
какъ и раньше. Что же это значить?

Тутъ возможно предположить два случая. Во-первыхъ, мы можѳмъ 
не замічать различія между данными воспріятіемъ и прежними. 
Ощутценія, получаемыя при виді даннаго предмета или лица, измі- 
няются такъ постепенно и незначительно, что мы не чувствуемъ 
ихъ изміненій. Такое состояніе можно назвать состояніемъ н е р а з■ 
л и ч е н г я .  Во-вторыхъ, могутъ быть случаи, когда мы замічаемъ раз
ницу между настоящими воспріятіемъ н прежними, но в м іст і съ 
тім ъ  отмічаемъ и черты сходства. Возьмемъ такой случай. Мы 
встрічаемъ человіка, котораго не видали нісколько л ітъ . Онъ сильно 
измінился, но мы т ім ъ  не меніе узнаемъ его. При этомъ мы от
лично сознаемъ разницу впечатлінія, получаемаго теперь и полу- 
ченнаго прежде; , но ради т іх ъ  общихъ чертъ, которыя сохранились 
еще въ немъ съ прежними и которыя мы замічаемъ не хуже про- 
исшедшихъ въ немъ изміненій, мы наміренно игнорируемъ эти 
несходный черты и отожествляемъ данное впечатлініе съ прежними. 
Тутъ процессъ нм іетъ совершенно другой характери, такъ какъ 
данное психическое состояніе сознательно возводится нами на сте
пень символа другихъ душевныхъ процессовъ. Здісь мы иміемъ уже 
явленіе не неразличенія, а от оою ест влет я.

При анализі процесса узнаванія очень важно иміть въ виду



эти двѣ стороны явлѳнія, въ особенности же, когда рѣчь идетъ о 
дѣтской психологія. Въ дѣтской психологія господствуете очень не
ясная терминологія, и примѣромъ этого можетъ служить терминъ 
„узнаваніе". Дѣло въ томъ, что въ указанныхъ двухъ случаяхъ 
главное значеніе имѣѳтъ то обстоятельство, какую роль во всемъ 
этомъ процесс! играетъ вниманіе. Въ случаяхъ неразличенія вни- 
маніе— пассивно, въ случаяхъ отожествленія— активно. Поэтому одинъ 
характеръ процесса зависитъ отъ психической слабости, другой—  
отъ психической силы.

Что же служить у маленькаго ребенка признакомъ узнаванія? 
Вс!мъ извѣстно, что трехъ-четырехмѣсячный ребенокъ отлнчаетъ 
уже своихъ отъ чужихъ. Это можно заключить изъ того, что онъ 
совершенно спокоенъ, когда къ нему приближается няня или мать 
и, наоборотъ, обнаруживаете явные признаки безпокойства и неудо- 
вольствія въ присутствіи постороннихъ. Изъ этого можно было бы 
заключить, что ребенокъ уже въ ранній періодъ жизни обладаете 
сложною способностью отожествлять впечатлѣнія, получаемыя въ 
данный моментъ отъ окружающихъ его лицъ, съ впечатл!ніями, по
лученными отъ нихъ прежде, т. е., что онъ, зам!чая различія между 
данными воспріятіями и Прежними, т!мъ не менѣе сознательно ото
жествляете это воспріятіе съ впечатлѣніями прошлаго. Но принимая 
во вниманіе психическую слабость ребенка этого вЬзраста, мы не 
имѣемъ никакихъ основаній съ ув!ренностью утверждать, что д!ло 
совершается именно такимъ образомъ. Напротив!, все заставляетъ 
насъ думать, что весь этотъ нроцессъ обусловленъ безсиліемъ въ 
различеніи.

Если мы возьмемъ аналогичный прим!ръ изъ жизни ребенка 
болѣе старшаго возраста, то увидимъ другую картину. Ребенокъ на 
второмъ году жизни играетъ съ блестящей ложкой и выражаете при 
этомъ полное удовольствіе. Если отнять у него эту ложку, онъ на
чинаете плакать, предлагаемыя взамѣнъ ея игрушки— съ гн!вомъ 
швыряете на ноль. Онъ успокаивается только тогда, когда возвра- 
щаютъ ему ложку. Въ этомъ случа! весь этотъ нроцессъ уже нельзя 
будетъ свести къ одному только неразличенію. Вѣдь ребенокъ узнал! 
любимый предметъ, несмотря на то, что во второй разъ восприни- 
малъ его при совершенно другомъ состояніи духа, чѣмъ въ первый. 
Слѣдовательно, зд!сь приходится уже признать д!ятелъноеть ото- 
жествленія.

Изъ всего сказаннаго ясно вытекаете, что о явленіяхъ ассоціа- 
ціи можетъ быть рѣчь только въ т !х ъ  случаяхъ, когда обнаружи
вается вліяніѳ предшествующаго опыта на посл!дующій, т. е., глав-



нымъ образомъ, въ процессах® памяти, къ анализу которых® мы и 
должны перейти теперь.

Описывая явленія памяти, психологи часто характеризуют® ея 
дѣятельность слѣдующимъ образомъ. Человѣкъ имѣетъ способность 
удерживать полученный внечатлѣнія. Удерживаніе это, говорят®, 
заключается въ томъ, что извѣстныя представленій, хотя и исче
зают® изъ нашего сознанія, но сохраняются въ какой-то неизвѣстной 
безсознательной психической области, откуда они, въ нужный мо
мент®, всегда могутъ вынырнуть на поверхность сознанія. Такое 
онисаніе процессов® нриноминанія въ высшей степени неточно. То, 
что нами переживается, не повторяется никогда. Каждый данный 
момент® нашей душевной жизни есть момент® совершенно новый, и 
полученныя нами впечатлѣнія нигдѣ не сохраняются въ букваль
ном® смыслѣ этого слова. Но на каждом® новом® душевном® состо- 
яніи отражается вся  совокупность нашего нрежняго опыта вплоть 
до настоящаго момента. Въ этомъ сложном® вліяніи всей предше
ствующей жизни часто трудно бывает® отмѣтить болѣе и менѣе 
сильные моменты воздѣйствія, и если иногда и говорят® о томъ, что 
на данное душевное состояніе оказали вліяніе такіе-то опредѣленные 
факты изъ прошлаго, то этим® отмѣчаютъ наиболѣе замѣтные мо
менты воздѣйствія; но это еще не исключает® существованія дру
гих® же явленій, можетъ быть, не менѣе важных® для даннаго 
случая, но оставшихся неизвістными.

Для поясненія своей мысли я позволю сѳбѣ привести такое на
блюдете. Один® изъ моих® знакомых® чувствовал® непреодолимое 
отвращеніе къ черным® тараканам®, отвращеніе, граничившее съ 
ужасом®. Когда я попросил® его объяснить причину такого боліз- 
неннаго явленія, онъ разсказалъ мнѣ случай изъ своего дѣтства. 
Раскалывая какъ-то орѣхи между дверьми, оиъ нечаянно раздавил® 
вмѣстѣ съ ними и таракана, но, не замѣтивъ этого въ первый мо
мент®, положил® орѣхъ вмѣстѣ съ раздавленным® набѣкомымъ себѣ 
в® рот®. Замітив® свою ошибку, он®, конечно, пережил® момент® 
сильнійшаго отвращенія, оставившаго в® нем® сліды на всю его 
жизнь. В® данном® случаі мы иміемъ факт® непосредственна™ 
вліянія опредйленныхъ воспоминаній, ассоціацій на извістный х а 
рактер® эмоціи. Но можем® ли мы отсюда заключить, что это когда- 
то пережитое впечатлініе было единственным® фактором®, опреді- 
лившимъ характер® даннаго чувства? Н ітъ  никакого сомнінія, что 
самая сила и характер® эмоціи, пережитой данным® лицом® въ ука
занный момент® его жизни и опреділившей его отношеніѳ къ пред
мету его отвращенія на всю жизнь, въ сильной степени зависіли



отъ состоянія его нѳрвовъ, отъ его организаціи, т. е. отъ всей со
вокупности психо-физіологическихъ переживаній этого лица.

Въ описанномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ фактомъ, когда хотя- 
бы нѣкоторыя причины даннаго психичѳскаго явленія ясно припо
минаются и сознаются пер ежив ающимъ его лицомъ. Но могутъ быть 
случаи, когда вліяніе пережитаго на переживаемое совершенно нами 
не сознается. Представимъ себѣ, напримѣръ, что какой-нибудь ре
бенокъ въ годоваломъ возраст! попалъ въ дурную обстановку. Его 
плохо кормили, били; онъ испытывадъ массу лишеній и неудобствъ. 
Но такое существованіе продолжалось недолго, и его помістили въ 
боліѳ благопріятныя условія жизни. Доживъ до сознатѳльнаго воз
раста, ребенокъ этотъ, конечно, забудетъ все, что съ нимъ было въ 
раннемъ д ітств і, но тім ъ  не меніе лишенія, которыя онъ перенесъ, 
неизбіжно отразятся на его характер!, и мы будемъ знать, что 
настроеніе его психики зависите отъ перваго года его жизни.

Мы вндимъ, такимъ образомъ, что о памяти можно говорить въ 
двоякомъ смысл! слова: во-первыхъ, какъ о сознаваѳмомъ вліяніи 
предшествующаго опыта на послідуюіцій, и, во-вторыхъ, какъ о не 
сознаваемомъ воздійствіи психо-физіологическихъ переживаній на 
душевныя состоянія боліе поздняго времени. Въ примінѳніи къ 
психологіи д ітства мът должны отмітить, что память въ первомъ 
значеній слова въ дітскомъ возраст! развита очень слабо. Что же 
касается вопроса о безсознательномъ вліяніи обстоятельствъ жизни 
ребенка ша его послідующую жизнь, то разріш еніе его составляете 
предметъ скоріе физіологическаго, чім ъ психологическаго изслідо . 
ванія.

Если мы теперь отъ этихъ общихъ разсужденій перейдемъ къ 
подробному разсмотрінію постепеннаго психическаго роста ребенка, 
начиная со дня его рожденія, то мы неминуемо должны будемъ 
вернуться къ вопросу о развитіи ассоціаціи.

Мы уже не разъ упоминали о томъ, что судить о душевныхъ 
процессахъ у новорожденна™ можно только по его движеніямъ. Та
кимъ образомъ, исходнымъ пунктомъ нашихъ наблюденій поневолі 
становится движеніе, какъ реакція. Движенія въ первое время жизни 
связаны, главнымъ образомъ, съ органическими ощущеніямн, характе
ризуемыми элементарными чувствами пріятности или непріятности. 
Но кром! этихъ ощущеній, о существовали которыхъ свидітель- 
ствуютъ крики боли и т. п. явленія, ребенокъ обладаете съ перваго. 
дня своей жизни и множѳствомъ другихъ ощущеній, какъ то: вку
совыми, обонятельными, термическими, осязательными и зритель-, 
ными, которыя онъ проявляетъ при помощи различныхъ движеній. 
Такъ, наприміръ, существованіе у новорожденна™ вкусовыхъ ощуще-



ній можно констатировать при помощи сладкихъ и горькихъ веществъ. 
Такіе опыты были произведены Куссмаулемъ и Бере. Они обмакивали 
стеклянную полочку въ раствор! хинина и сахара и прикасались ею 
къ языку новорожденнаго. Ребенокъ реагировалъ энергичнымъ обра
зомъ и на то, и на другое, выказывая удовольствіе при ощущеніи слад- 
каго и неудовольствіе при ощущеніи горькаго. То же можно сказать и 
по вопросу о существовали обонятельныхъ ощущеній, изслідованіе 
которыхъ производилось посредствомъ пріятныхъ и непріятныхъ паху- 
чихъ веществъ. О наличности світовыхъ ощущеній можно судить, 
по сокращенію зрачка у ребенка и по изміненію лица при слабомъ, 
сильномъ и уміренномъ с в іт і . Наконецъ, осязательныя и терми- 
ческія ощущенія тоже свидітельствуютъ о своемъ существовании 
черезъ посредство различныхъ движеній. Такъ, наприміръ, ново
рожденный ребенокъ обыкновенно успокаивается, какъ только его 
беруть на руки или же опускають въ теплую ванну.

Во всіхъ  почти случаяхъ указанныхъ нами реакцій на то или 
другое внішнее раздраженіе является выраженіе удовольствія и 
неудовольствія, которыя составляютъ основу органическаго ощущенія. 
Такимъ образомъ, мы приходимъ къ заключенію, что ощущенія вку- 
совыя обонятельныя, осязательныя и термическія съ самаго начала 
тісно ассоціируются съ органическими. Конечно, ассоціаціи эти но
сять въ начал! вполні инстинктивный характеръ, и движенія, свя
занный съ ними— чисто рефлекторныя.

Въ п е р в ы й  же місяцъ психика ребенка обогащается образова- 
ніемъ новаго вида ощущеній— слуховых!. Кром! того, ассоціаціи 
начинаютъ становиться разнообразие и отличаются уже въ концѣ 
перваго місяца боліе пріобрѣтеннымъ характеромъ. Такъ, нѳсомнінно 
пріобрѣтенными въ это время являются нікоторыя ассоціаціи между 
ощущеніями зрительнымъ и органическими и между слуховыми и 
органическими, а также отчасти между осязательными и органи 
ческимк.. Такъ, Тидеманъ указываете на то, что ребенокъ успока
ивается, когда его развертываютъ для того, чтобы накормить, и вы
тягиваете губы для сосанія. Тутъ мы иміемъ довольно сложную 
ассоціацію между прикосновеніемъ и органичѳскимъ ощущеніемъ, 
съ одной стороны, и органическимъ ощущеніѳмъ и движеніемъ— съ 
другой. Относительно этого случая можно бы было предположить, 
что здісь обнаруживается прямая ассоціація между вкусовымъ и 
осязательнымъ ощущеніемъ, но наше объясненіе правдоподобніѳ по
тому, что все вниманіе новорожденнаго ребенка сосредоточено, глав- 
нымъ образомъ, на органичесішхъ ощущеніяхъ, почему они и явля
ются господствующими въ сознаніи. Вслідс-твіе этого съ ними прежде 
вего ассоціируются в с! остальныя ощущенія.



Даліе устанавливается ассоціація между ощущеніемъ звука и 
чувствомъ нріятности или непріятности. Тидеманъ приводить факты, 
когда ребенокъ успокаивался подъ вліяніемъ нѣжнаго тона. Такимъ 
образомъ, извѣстный звукъ вызываете чувство опредѣленнаго харак
тера. Въ этомъ случаѣ можно предположить уже и вліяніе предше
ствующа™ опыта, хотя нѣкоторые толкуютъ этотъ фактъ, какъ слу
чай унаслѣдованной ассоціаціи.

В м іст і съ тѣмъ ассоціація между зрительными ощущеніями и 
движеніями становится болѣе прочной: ребенокъ разсматриваетъ 
свои пальцы, слѣдитъ глазами за движущимся предметомъ.

Въ общемъ можно сказать о психическомъ развиты ребенка въ 
первый мѣсяцъ его жизни, что въ это время онъ руководится ис
ключительно органическими ощущеніями, и внѣшнее вниманіе его 
поэтому совершенно не координировано. Всѣ движенія, по которымъ 
возможно, судить о его душевныхъ движеніяхъ, связаны или съ пи- 
таніемъ, или съ ощущеніемъ чистоты и нечистоты, или же съ другими 
менѣе определенными органическими ощущеніями.

При этомъ невольно возникаетъ вопросъ, возможно ли говорить 
о существовали процесса узнаваній у ребенка на первомъ мѣсяцѣ 
его жизни? Прейеръ указываете въ своемъ изслѣдованіи, что зам і- 
тилъ у своего сына на второй недѣлѣ послѣ рожденія признаки 
изумленія при видѣ своихъ пальцевъ. Талъбо констатируете такой 
же фактъ у ребенка на четвертой недѣлѣ. Наблюдаемый имъ ре
бенокъ обнаружилъ „удивленіе" при переході изъ одной комнаты 
въ другую. Эти факты указываютъ какъ будто на то, что данныя 
д іти  хорошо помнили свои прежнія впечатлінія и при переживаній 
новыхъ тотчасъ же подмітили разницу между прежними пережива- 
ніями и послідними. Изъ этого можно было бы на первый взглядъ 
заключить, что ребенокъ, въ возрасті отъ двухъ до четырехъ не
діль, узнаетъ знакомые предметы.

Говоря о явленій узнаваній вообще и разбирая этотъ вопросъ 
въ приміненіи къ дітской психологіи, мы отмітили, во первыхъ, 
что въ процессі узнаваній надо отличать д в і стороны: неотличеніе 
и отожествленіе, и, во-вторыхъ, что въ дітской психикі можно кон
статировать только боліе элементарный процессъ неразличенія, свя
занный съ пассивнымъ состояніемъ дітскаго вниманія.

Приводя указанные случаи пер ваго обнаруженія дітскаго изум
ленія, Тальбо и Прейеръ описываютъ очень сложвыя впечатлінія 
давшія поводъ къ такому обнаруженію. Напротивъ, когда говорять 
объ удивлены у ребенка лѣтъ- семи, то обыкновенно иллюстрируютъ 
это примірами, которые ясно показываютъ, что удивленіе ребенка 
связано съ сосредоточеніемъ вниманія на частныхъ сторонахъ явле-



нія. Такимъ образомъ, можно было бы предположить, что ребе- 
нокъ сложныя впечатлѣнія начинаетъ воспринимать раньше про- 
стыхъ.

Въ дѣйствительности, если внимательнѣе проанализировать опи
санные примѣры, то можно убѣдиться, что въ данномъ случаѣ мы 
имѣемъ дѣло съ такимъ же фактомъ пассивнаго состоянія духа» 
какое уже было нами описано. Дѣло въ томъ, что, находясь въ 
своей комнатѣ, ребенокъ иолучаетъ цѣлый рядъ опредѣлѳнныхъ впе- 
чатлѣній —  зрительныхъ, термичѳскихъ, обонятелъныхъ и другихъ, 
которыя связываются съ его самочувствіемъ и опредѣляютъ его 
При перемѣнѣ комнаты рѣзко измѣняются нѣкоторыя изъ внечатлѣ- 
ній, какъ-то: двѣтъ обоевъ, температура и т. п., а вмѣстѣ съ тѣмъ 
измѣняется, конечно, и самочувствіе ребенка. Это измѣненіе выра
жается въ рядѣ движеній, которыя истолковываются данными авто
рами, какъ признаки изумленія. По изумленіе, въ строгомъ смысл! 
слова, предполагаетъ твердое и опред!ленное знаніе данныхъ преж
н я я  опыта, всл!дствіе чего неожиданное и новое впечатл!ніе, вве
денное въ рядъ привычныхъ, останавливаетъ на себ! вниманіе и 
возбуждаетъ вопросъ. Такимъ образомъ, описанный актъ нельзя при
знать настоящимъ изумленіемъ, такъ какъ въ этомъ возраст! ребе
нокъ еще неспособенъ задавать себ! вопросы относительно окружаю
щ а я  и составлять сужденія. Все его вниманіе сосредоточено еще 
на своемъ самочувствіи, а не на вн!шнихъ предметахъ.

Переходь вниманія отъ чисто субъективныхъ состояній къ вя!ш - 
нему міру представляетъ собой уже значительный усп!хъ въ общемъ 
ход! развитія психической жизни. Онъ обнаруживается впервые 
обыкновенно на вт ором ъ  или т р ет ь ем ъ  м !сяц!, когда зам!йаются 
первыя попытки подражанія, связанны я съ довольно твердо устано
вившейся ассоціаціей между зрительными ощущеніями и движе- 
ніемъ.

Въ данномъ случа! „подражаніе" понимается, въ очень элемен- 
тарномъ смысл!. Ц!лый рядъ наблюдателей указываетъ на то, что 
д!ти въ конц! п ер в ая  м!сяца начинаютъ сл!дить глазами за дви
жущимся предметомъ. Въ начал! второго м!сяца эти движенія ста
новятся бол!е ув!ренными, и въ это же время ребенокъ, по наблю- 
деніямъ Рельмана, научается фиксировать взглядъ. Пере и Тядеманъ 
отм!чаютъ въ своихъ наблюденіяхъ, что въ начал! трѳтьяго м!сяца 
ребенокъ не только сл!дитъ за удаляющимся блестящимъ предме
томъ, но и за глазами другого челов!ка. Этотъ-то фактъ и разсмат- 
ривается чИсто, какъ первое проявленіе подражанія чужимъ дви- 
женіямъ.

Но если мы обсудимъ этотъ фактъ со вс!хъ сторовъ, то увидимъ,



что тутъ нѣтъ. еще подражанія, какъ преднамѣрѳннаго акта, а есть 
только сложный рефлексъ. Дѣйствительно, въ первые дни лшзни 
ребенокъ вовсе даже не умѣетъ фиксировать взглядъ на какомъ- 
нибудь предмет!; эту способность онъ пріобрѣтаетъ спустя н!котороѳ 
время. Но даже и тогда еще онъ совершенно теряется, когда отъ 
него отодвигаютъ блестящій предмете, приковавшій его вниманіе. 
Мало-по-малу онъ, однако, выучивается слѣдить за нимъ, не теряя 
его изъ виду. Зд!сь вниманіемъ ребенка управляете раздраженіе, а 
не намѣренное стремленіе къ изв!стнымъ впечатлѣніямъ, и это дви
ж е т е , уже довольно сложное, должно быть все-таки отнесено къ 
разряду рефлексовъ. То же можно сказать и о тѣхъ случаяхъ, когда 
ребенокъ слѣдитъ не за нредметомъ, а за движеніями глазъ другого, 
челов!ка.. Зрачекъ представляете собою удобную точку для фиксаціи 
вниманія ребенка. При движеніи глаза, зрачекъ перемѣщается и 
ведете за собой слѣдящій за ннмъ взглядъ ребенка. Мы видимъ, 
что этотъ случай, съ психологической точки зр!нія, нич!мъ не .от
личается отъ описаннаго выше. Здѣсь, если угодно, происходить 
„подражаніе", но оно имѣетъ характеръ лишь сложнаго рефлекса. 
Т!мъ не менѣе, такого рода явленія надо считать большими прі- 
обр!теніемъ въ жизни ребенка. Тотъ фактъ, что онъ становится 
способными къ сложными, длительными рефлексами, показываете, 
что у него окрѣпла ассоціація между ощущеніемъ и движеніемъ.

На т рет ьем ъ  же м-ѣсяцѣ у ребенка впервые зам!чается склон
ность къ подражанію звуками: слыша разговоры взрослыхъ, ребе
нокъ начинаетъ тоже издавать какіе-то звуки. Это подражаніе тоже 
чисто инстинктивно. Въ основ! его лежить ассоціація, которая уста
новились у взрослых® между моторными и слуховыми ощуще ніями 
У насъ ассоціація между слуховыми и моторными ощущеніями на
столько сильна, что мы по насл!дству передаемъ ее нашимъ дѣтямъ. 
Эта ассоціація, такимъ образомъ, въ извѣстной степени, несомн!нно 
прирождена ребенку и обнаруживается тотчасъ же, какъ только р е 
бенокъ начинаетъ переносить вниманіе отъ органическихъ ощущеній 
на впечатл!нія вн!шняго міра.

Но на ряду съ .прирожденными ассоціаціями, на третьемъ мѣсяц! 
замѣчается уже значительное число пріобр!тенныхъ ассоціацій, ко-, 
торыя отличаются нѣкоторой прочностью. Напримѣръ, ребенокъ, 
услышавъ чириканье птицы, поворачиваетъ голову къ кл!ткѣ и 
ищете ее глазами (Пере). Этотъ прим!ръ можно толковать двояко. 
Во-первыхъ, движенія ребенка въ данномъ случа! можно объяснить, 
какъ инстинктивныя; во^нторыхъ, можно предположить, что ребенокъ 
зналъ,. гдѣ именно находится птица и, слыша ея голосъ, поворачи
вается къ ней, ищете- ее глазами. Такъ какъ все указываете на то,



что въ душевной жизни ребенка въ это время все большую роль 
играютъ пріобрѣтенныя ассоціаціи, и вниманіе принимаетъ болѣе 
внѣшній характери, то мы имѣемъ достаточное основаніѳ думать, 
что и въ данномъ случаѣ ребенокъ не потому лишь реагируетъ на 
впечатлѣніе, что оно ему пріятно и что ему хочется продлить его 
наилучшимъ приспособленіемъ воспринимающего органа, а потому, 
что это впечатлѣніе уже раньше было ассоціировано съ данными 
зрительными й моторными образомъ.

Приблизительно къ третьему мѣсяцу жизни человѣка надо от
нести образованіе понятія о внѣшнемъ мірѣ, какъ противоположномъ 
познающему субъекту, и зарожденіе чувства симпатій. Симпатія 
предполагаете, съ одной стороны, знаніе о существованіи другихъ, 
а съ другой, въ этомъ чувстві важную роль играете моментъ подра- 
жанія.

Ч е т ве р т ы й  м ісяцъ жизни ребенка особенно важенъ потому, что 
въ это время у человіка, новидимому, впервые возникаютъ произ
вольный движенія, управляемый его собственными желаніемъ. Такъ, 
ребенокъ научается держать что-нибудь въ рукахъ боліе или меніе 
продолжительное время, наприміръ, чей-нибудь палецъ. Такимъ 
образомъ, произвольное движеніе ассоціируется, прежде всего съ 
осязательными ощущеніями. Нікоторые психологи и это двнженіѳ 
объясняютъ, какъ длительный-рефлекси; но если даже и допустить 
подобное толкование, иесомніннымъ оказывается тотъ фактъ, что 
ребенокъ выучивается уже къ этому времени и схватывать пред
меты, привлекшіе его вниманіе.

Съ точки зр ін ія  развитія произвольности движеній четырехмі- 
сячнаго младенца интересенъ случай, описанный Прейеромъ. Онъ 
приводить слідующій фактъ изъ своихъ наблюденій: ребенку, на 
четвертомъ м іся ц і отъ рожденія, съ улыбкой показали языкъ и въ 
отвітъ на это, онъ, въ свою очередь, высунули съ улыбкой кончикъ 
языка. Вдісь, новидимому, мы иміемъ фактъ произвольна™ подра- 
жанія. Конечно, подражаніе и тутъ еще очень элементарно, но, во 
всякомъ случаі, это явленіе уже гораздо сложніе описаннаго выше 
подражанія движеніямъ глазъ. Въ этомъ явленій надо отличать дв і 
стороны: во-первыхъ, подражаніе улыбкі, и, во-вторыхъ,— подражаніе 
жесту высовыванія языка. Улыбка въ данномъ случаі, конечно, 
чисто рефлекторнаго характера, такъ какъ сознательная (т. е. пред- 
наміренная) улыбка появляется у ребенка очень поздно, на третьемъ 
году жизни. Улыбаться ребенокъ начинаетъ уже съ трехнедільнаго 
возраста; но въ это время улыбка его представляете собой только 
рефлексъ на какое-нибудь пріятное, чаще всего вкусовое, ощущеніе. 
Въ боліе позднемъ возрасті улыбка уже ассоціируется съ чувствомъ



пріятности вообще. Таким® образомъ, въ описанном® случаѣ улыбка 
другого лица вызвала въ рѳбенкѣ какое-нибудь пріятное чувство, 
которое, въ свою очередь, рефлекторно заставило улыбнуться его 
самого.

Но какъ объяснить высовываніе языка ребенка въ описанном® 
прим ірі? Возможно предположить такое объясненіе: улыбка часто 
ассоціируется съ сосательными движеніями, которыя тоже ассоціи- 
рованы со множеством® пріятныхъ ощущеній. Извѣстенъ факт®, что 
ребенок® часто начинает® производить сосательныя движенія, когда 
его погружают® въ теплую ванну. Движеніе же сосанія связано съ 
высовываніемъ языка. Поэтому приведенный примѣръ можно объяс
нить таким® образомъ: вид® улыбки вызывает® пріятное чувство, 
и, какъ результат® его, является улыбка, которая, въ силу ассоціаціи 
съ движеніемъ сосанія, порождает® высовываніе языка. Таким® 
образомъ, если стать на эту точку ‘зрѣнія,— подражаніе, какъ пред- 
намѣренное дѣйствіе, здѣсь только кажущееся; весь же процессъ 
можно разложить на ряд® рефлексов®.

Нельзя не замітить натянутости такого объясненія. Но и помимо 
этого, мы знаем®, что въ описываемый період® времени ребенок® 
способен® уже къ произвольным® движеніямъ, почему въ подобном® 
объясненіи н іт ъ  даже никакой необходимости. Признавая въ дан
ном® случаі произвольность движенія языком®, мы въ то же время 
отмічаемъ связь даннаго движенія съ зрительным® впечалініемъ.

Уже изъ всего сказаннаго о развитіи дітской психики за пер
вые четыре місяца видно, что развитіе это состоит® главным® обра
зомъ въ утонченіи ассоціацій, которыя принимают® все боліе де
тальный характер®. Приміром® этого можетъ служить отношеніе 
между чувствами и пользоваиіемъ голосовым® аппаратом®. Первое 
время своей жизни ребенок® кричит®, главным® образомъ, вслідствіе 
разных® непріятныхъ ощущеній: боли, голода, мокроты и т. д. Но 
впослідствіи крики ребенка становятся все боліе разнообразными, 
и въ этом® отношеніи особеннаго вниманія заслуживает® п я т ы й  
місяць жизни, когда голосовыя реакцій становятся особенно выра
зительными и разнообразными. Въ это время ребенок® усваивает® 
способность выражать криками не одні только непріятныя, но и н і - 
которыя пріятныя эмоцін.

В м іст і съ этим® и вниманіе ребенка съ теченіемъ времени ста
новится боліе активным®. Къ пятому місяцу жизни, какъ мы уже 
виділи, у ребенка можно уже подмітить существованіе процесса 
узнаваній, но только в® виді неразличенія. Къ этому именно вре
мени и относится наблюденіѳ, что ребенок® остается совершенно 
спокойным® при виді близких® ему лицъ— матери, отца, няни, или же



при вид! лицъ, на нихъ похожихъ, тогда какъ незнакомые н тгѳпо- 
хожіе на родителей люди вызываютъ въ ребенкѣ явное безпокойство. 
Что здѣсь происходить процессъ узнаваній въ смысл! неразличенія, 
видно изъ того, что впечатлінія, нохожія на привычныя, не произ
водить на ребенка никакого непріятнаго дійствія, причемъ сходство 
можетъ быть очень поверхностнымъ, ограничиваться одной какой- 
нибудь чертой. Наприміръ, если ребенка окружаютъ молодыя лица, 
то люди, подходящіе къ нимъ по возрасту, не вызываютъ обыкно
венно никакого неудоволъствія. Такого рода случаи узнаванія въ 
сущности близки къ фактамъ, наблюдаемымъ въ самомъ раннемъ 
возраст!, когда ребенокъ одного місяца отъ роду обнаруживаете 
будто-бы признаки изумленія при переход! въ необычную обста
новку, Тутъ н ітъ  еще узнаванія въ смысл! отличенія тожествен- 
ныхъ и различныхъ элементовъ впечатлінія.

Но на седьмомъ м ісяц і можно уже съ увіренностью констати
ровать у ребенка процессъ узнаванія въ смысл! отожествленія. Такъ, 
наприміръ, семимісячный ребенокъ боится огня, если ему прежде 
случилось обжечься. Еще характерніе въ этомъ отношеніи случаи, 
когда ребенокъ этого возраста тянется къ куску сладкаго пирога и 
бросаете на ноль данный взамінъ этого кусокъ хліба. Тутъ уже 
обнаруживается различеніе того, что согласуется или не согласуется 
съ желаніями ребенка. Способность такого различенія можетъ обра
зоваться только тогда, когда образуется ассоціація по контрасту, а 
это образованіе надо отнести къ шестому місяцу дітской жизни.

На этомъ же м ісяці у ребенка впервые возникаете способность 
задерживать движенія. Это явленіе связано съ возникновеніемъ ассо
ціаціи по контрасту. Всякая задержка движенія совершается въ силу 
этой ассоціаціи. Если мы, наприміръ, готовимся сжать руку въ ку- 
лакъ и затімъ произвольно задерживаемъ это движете, то для та
кой задержки необходимо, чтобы въ нашемъ сознаніи возникло пред
ставлене движенія противоположнаго характера. То же самое наблю - 
дается и при всякой задержк! боліе сложнаго волевого акта. Мы 
воздерживаемся отъ какого-нибудь поступка потому, что противо- 
поставляемъ первому мотиву, побуждавшему насъ къ дійствію, дру
гой—ему противоположный, который и беретъ перевісь въ нашемъ 
сознаніи.

Однимъ изъ важныхъ признаковъ развнтія способности узнаванія, 
кром! способности различенія, надо считать способность обобщенія, 
которая обнаруживается на одиннадцатомъ или двінадцатомъ м і
сяці. Конечно, явленія, впервые указывающія на возможность до
пустить присутствіе обобщенія, очень неясны, и для ихъ оцінки 
требуется тщательный анализъ. Такъ, Сигизмундъ сообщаетъ, что



годовалому ребенку въ его присутствіи показали кулика и произ
несли при этомъ слово: „птица". Ребенокъ тотчасъ обернулся и до
смотр! лъ въ ту сторону, гд! стояло чучело совы. Такимъ образомъ, 
онъ будто-бы обнаружнлъ, что подмітилъ общіе признаки двухъ 
этихъ птицъ и даже ассоціировалъ ихъ со словомъ.

Къ періоду времени отъ 8 місяцевъ до году надо отнести и 
начало подражательныхъ дійствій въ собственномъ смысл! слова. 
Самые первые зачатки подражанія многіе психологи, какъ мы уже 
виділи, относятъ къ первому місяцу жизни, считая подражаніемъ 
такія дійствія, какъ слідованіе глазами за взоромъ другого. Но мы 
уже виділи, что подобный движенія надо отнести гкъ числу слож- 
ныхъ, длительныхъ рефлексовъ, такъ какъ мы не иміемъ никакихъ 
основаній утверждать, что ребенокъ пожелалъ произвести именно- 
это движете. Но если восьмимісячный ребенокъ, видя, какъ мать, 
его мішаетъ въ печкі, схватываете палку и тоже начинаете, что- 
нибудь мішать, то этого сложнаго дійствія уже нельзя объяснить, 
одними рефлексами. Мы знаемъ, что къ этому времени ассоціаціи 
ребенка уже достаточно дифференцированы, и произвольная дви- 
женія довольно развиты, чтобы иміть право предположить, что ре

бенокъ въ данномъ случа! руководился при своихъ дійствіяхъ. 
ио лн! сознательнымъ желаніемъ. Около этого же времени, какъ. 
ог ласно указываютъ нісколько наблюдателей, ребенокъ начинаете, 
сознательно подражать и слуховымъ впечатлініямъ, наприміръ,. 
кашлю. Такого рода подражаніе предполагаетъ уже довольно боль
шую дифференціацію ассоціацій.

Способность различать впечатлінія указываете на значительное- 
развитіе памяти. Съ этой точки зрінія интересно провести срав- 
неніе между шестимісячнымъ и годовалымъ ребенкомъ, поскольку 
развитіе ихъ памяти отражается въ узнаваній недавно восприня- 
тыхъ предметовъ. ІПестимісячный ребенокъ обыкновенно совершенно 
забываете хорошо знакомыхъ ему людей, отсутствовавшнхъ въ теченіе 
трехъ-четырехъ неділь. Одиннадцати и двінадцати-місячныя діти 
уже узнають знакомый лица поел! такого же перерыва. Кромі 
того, самое узнаваніе совершается съ большей легкостью и скоро
стью. Годовалый ребенокъ часто узнаетъ людей по одному голосу, 
не видя ихъ, и даже узнаетъ черезъ нісколько дней лица, которыя 
онъ виділъ только однажды. Полугодовой ребенокъ, наоборотъ, за
поминаете впечатлінія только поел! ихъ многократнаго новторенія, 
и для узнаванія ему часто недостаточно бываете какого-нибудь 
признака, а требуется суммированіе знакомыхъ впечатліній. Бал- 
дуинъ приводить наблюденіе надъ семимісячнымъ ребенкомъ, кото
рый не узнавалъ своей няни, когда она, поел! довольно продолжи-



тельнаго отсутствія, вошла въ комнату молча; не узналъ онъ ея1 и 
по одному голосу. Узнаваніе произошло только тогда, когда она, 
войдя, начала пѣть. Такимъ образомъ, для узнаванія требовалось въ 
данномъ случаѣ суммированіе ассоціированныхъ между собой впечат- 
лѣній. Описанный случай ясно указываетъ на слабость памяти въ 
этомъ возрастѣ, сравнительно съ памятью годовалаго ребенка.

На ряду съ памятью, въ теченіе перваго года жизни, замѣтно 
развивается и двигательное вниманіе ребенка. На первомъ місяці 
дитя еще не въ состояніи слідить глазами за передвигающейся 
свічкой. На второмъ—онъ выучивается слідить даже за глазами 
другого лица. Даліе Прейеръ описываетъ случай, когда ребенокъ, 
на трѳтьемъ м ісяці, довольно долго слідилъ за движеніями маят
ника. На седьмомъ м ісяці, ребенокъ уже не только слідитъ за дви- 
женіями другихъ лицъ, но и повторяете эти движенія по ніскольку 
разъ подрядъ. Такимъ образомъ, благодаря укріпившимся ассоці- 
аціямъ между зрительнымъ впечатлініемъ и движеніемъ, мало-по
малу развивается вниманіе.

Всі эти процессы (развитіе памяти, развитіе вниманія) стоять 
въ тісной связи съ постепенной дифференціаціей ассоціацій, кото
рую мы наблюдаемъ въ течете.перваго года, и которая ясно обнару
живается въ нроцессахъ узнаванія. Эти процессы въ началі свя
заны съ самочувствіемъ, и узнаваніе предмета происходить лишь 
въ формі, такъ сказать, суммарной, т. е. узнается какое-нибудь 
впечатлініе ціликомъ, какъ сумма нзвістныхъ свойствъ. Даліе на
чинается узнаваніе отдільныхъ сторонъ предмета, наприміръ, при
чески, цвіта волосъ, звука голоса и т. п. Изміненіе этихъ свойствъ 
приводить ребенка въ недоумініе. Рядомъ съ этнмъ въ ребенкі на
чинаете развиваться способность къ обобщенію, такъ какъ для этого про
цесса необходимо умініе выділнть нікоторыя свойства предмета, 
общія для нісколькихъ вещей, что зависитъ отъ способности сосре
доточить вниманіе на деталяхъ.

Развнтіе ребенка ноздніе года идетъ тімъ же путемъ, какъ и 
въ теченіе перваго года. Оно состоитъ въ увеличены количества ас
соціацій, утонченіи ихъ, развитіи способности къ обобщенію, которое 
распространяется мало-по-малу на впечатлінія всіхъ органовъ 
чувствъ и ихъ комбинаціи. В м істі съ тімъ усиливается память, и 
становится интенсивніе вниманіе.

Въ какомъ же именно направленій и насколько развивается 
способность ассоціированія, и до какихъ нредѣловъ возможно про
вести аналогію между развитіемъ въ теченіе перваго года и послі- 
дующихъ літъ?

Мы уже виділи, что основной ассоціаціей въ первое время жизни
„Русская школа", сентябрь. А? 7, отд. і. (



является; іассоціація между органическими ощущеніями и движеніешъ, 
Если же: анализировать ассоціаціи у юношей 16— 17 лѣтъ, то самыми 
сильными 'асерціаціями: оказываются зрительныя и слуховыя. Такое 
изм!неніе силы ассоціацій зависитъ отчасти отъ устройства органовъ 
чувствъ, отчасти же отъ условій нашей жизни.

Важную роль въ этомъ отношеніи играетъ большая раздѣльность 
и ясность зрительныхъ и слуховыхъ впечатлѣній, сравнительно съ 
органическими, которыя всегда до извѣстной степени смутны. Зри- 
тельиыя и слуховыя ощущенія, благодаря масс! оттѣнковъ, могутъ 
вступать въ ассоціацію съ большимъ количествомъ впечатлѣній, что 
объясняет* ихъ особенную прочность.

Кром! того, зрительныя ощущенія, на ряду съ осязательными, 
являются для насъ источникомъ знанія о внѣшнемъ мірѣ и, вслѣд- 
ствіе этого, особенно часто ассоціируются со. словами, что значи
тельно способствуетъ ихъ укрѣпленію въ памяти.

Память ребенка, какъ уже было отмѣчено, . сильно развивается 
съ возрастомъ, и память въ дѣтствѣ значительно слабѣе, чѣмъ въ 
болѣе позднемъ. возраст!. Но установить точное отношеніе между 
силой памяти, наприм!ръ, годовалаго ребенка и хотя бы восѳмна- 
дца,тил!тняго юноши на основаній того, что дала современная психо
логія, пока еще невозможно. Во-первыхъ, въ этомъ направленій очень 
трудно произвести детальное экспериментальное изсл!дованіе, такъ. 
какъ явленія памяти зависятъ отъ вниманія и способности воспріятія. 
Поэтому матеріалъ, полученный благодаря н!которымъ изсл!дова- 
ніямъ этого рода, приходится оц!ниватъ, такъ сказать, гуртомъ, не 
выд!ляя изъ результатовъ общаго процесса запоминанія т!хъ элемент 
товъ, которые относятся къ памяти въ собственномъ смысл! слова. 
Но кром! того, мы и не им!емъ достаточнаго количества нодроб- 
ныхъ изсл!дованій по вопросу объ изм!неніяхъ памяти отъ одного 
года до 18 л!тъ. Поэтому вс! отв!ты на вопросъ о степени роста 
памяти въ этомъ період! им!ютъ гипотетическій характеръ.

Въ общемъ, можно, однако, съ ув!ренностью утверждать, что, какъ 
показываютъ вс! экспериментальный изсл!дованія и наблюдѳнія, 
память, въ смысл! количества запоминаемыхъ впечатл!яій, сильно 
развивается съ: возрастомъ. Такъ, по произведеннымъ мною опытамъ 
съ заноминаніемъ дв!надцати словъ раз-наго значенія,, оказалось, что 
д!ти 10 л!тъ запоминаютъ въ среднемъ 5,8 словъ, а;15 л!тніе— 7,1. 
То же самое получилось и при нзм!реніи зрительной памяти путемъ 
узнаванія картинокъ.

Д!ти въ возраст! отъ 3—4 л!тъ запомнили въ срѳднемъ изъ 
12 ноказанныхъ картинокъ — 6,1; десятил!тнія узнали уже 9,5, 
пятнадцатил!ття— 10,65.,



Эти же эксперименты обнаруживают! развитіё съ возрастом! н 
.другой стороны памяти—точности. Это находится въ зависимости 
■отъ развитія способности различенія и дѣятельнаго ассоціировйнік, 
которое мы прослідили въ первомъ году жизни ребенка. .- V

Въ данныхъ опытахъ степень точности памяти можно было опрё- 
дѣлить по количеству ошибочныхъ воспоминаній. Давая дѣтямъ раз- 
наго возраста, начиная отъ 3 л ітъ , разсматриватъ 12 картннокъ, 
мы затімъ показывали имъ большое количество картинъ, среди кото
рыхъ находились и т і, которыя они раньше воспринимали: Дѣтямъ 
предлагали найти знакомый картинки. , . ,

При этомъ діти часто, на ряду съ воспринятыми прежде/ указы
вали и такія, которыя имъ не показывались. Количество такихъ лож- 
яыхъ узнаваній находится въ зависимости отъ возраста. Такъ, дѣти 
‘3—4 лѣтъ указали въ среднемъ, кромѣ дійствителъно знакомых!, 
боліє шести никогда не виДѣнных! прежде картннокъ. Одиннадца
ти лѣтнія діти дали въ срёднемъ 0,9 такихъ ошибочныхъ воспри- 
знаній. Для пятнадцатилітнихъ такихъ ошибокъ приходилось одна 
на пять человѣкъ.

Всі эти факты показываютъ, что склонность дѣтей къ иллюзиро- 
ванію находится въ обратномъ отношеніи къ возрасту. Этотъ вывод! 
не безынтересенъ съ педагогической точки зрінія, такъ какъ этой 
склонностью къ иллюзіи, этой неточностью памяти часто объясня
ются проявленія дѣтской лживости. Но ею же можно объяснить и 
многіе случаи такъ называемой дітской фантазій.

Съ развитіемъ памяти тѣсно связаны процессы воображенія, от- 
влеченія и сужденія, къ разсмотрѣнію которыхъ мы теперь и пёрей- 
дёмъ.

Среди психологовъ сильно распространенъ тотъ взглядъ, что 
дѣтскій возрастъ характеризуется усиленной работой воображенія. 
Насколько же справедливо это положеніе? Для рѣшенія подобнаго 
вопроса необходимо прежде всего опредѣлить, какого рода явленій 
одразумѣваютъ нодъ словомъ „воображевіе": Анализируя разно
образные случаи проявленія воображенія, приходится прежде всего 
отмітить, что подъ это понятіѳ часто подводятъ факты, проибходящіе 
вкорѣе отъ слабости памяти, чѣмъ отъ силы воображенія. Чтобы 
убѣдиться въ этомъ, стоить только попросить кого-нибудь, не обора
чиваясь назадъ, описать подробно, что находится за его спиной, 
конечно, если данное лицо находится въ поміщеній, гдѣ оно бывало 
ніскодько разъ, но не постоянно.

При подобнаго рода описаніяхъ всегда случаются ошибки памяти: 
число предметовъ, ихъ' цвѣтъ, распредѣленіе въ пространств! и т. д. 
часто описываются невірно; часто называются вовсе не т і  предметы,
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которые находятся на самомъ д іл і, и дійствцтелъно существующими 
вещами приписываются не тѣ свойства, которыми онѣ обладаютъ- 
Если разобраться во всеми такомъ описаніи, то несомнѣнно можно 
указать въ немъ работу воображенія, комбинацію образовъ, воспри- 
нятыхъ въ разцоѳ время. Но эта комбинаторная работа есть въ то же 
время ошибка памяти, результатъ ея слабости. Воображеніе въ дан
номъ случаѣ оказывается совершенно пассивными. Оно не сознательно 
выбираетъ извѣстные образы воспоминанія и не комбинируете ихъ 
въ стройныя картины, а пассивно воспроизводить лишь тѣ комбинаціи» 
которыя сами собой, въ силу законов ъ ассоціаціи, возникаютъ въ 
сознаніи даннаго лица. Характерными для подобнаго рода описаній 

является то, что воспоминанія въ этихъ случаяхъ отличаются обыкно
венно крайней неувѣрѳнностью, благодаря чему очень легко наводя
щими вопросами заставить данное лицо дать опредѣленнаго рода 
ошибочныя опнсанія. Такъ какъ психическое состояніе описываю- 
щаго въ такихъ случаяхъ совершенно пассивно, то вопросы оказы- 
ваютъ на нихъ внушающее дѣйствіе и заставляють ихъ иллюзиро- 
вать опредѣленнымъ образомъ.

Послѣднеѳ положеніе вполнѣ подтверждается опытами Бинэ 
опубликованными въ его книгѣ „1_»а вцщрвШШіе". Бинэ наклеили 
на панку шесть предметовъ, причемъ для опыта имъ были взяты: 
марка, картинка, изображающая толпу людей передъ невысокой р і-  
шеткой, мужской портретъ, пуговица, монета въ 5 сантимовъ, би
летики съ маркой магазина Ап ѣоп тагскё! Папку съ наклеенными 
на ней предметами Бинэ показывали дѣтямъ, которыя потомъ должны 
были описать, сколько и какіе предметы они видѣли. При этомъ 
Бинэ вводили внушающіе вопросы, разспрашивая ихъ о подробно- 
стяхъ, которыхъ на самомъ дѣлѣ не было. Внушеніе дало блестящіе 
результаты. Подъ вліяніемъ вопросовъ дѣти описывали такія свойства 
предметовъ, которыхъ въ дійствительности не имѣлось и даже ил- 
люзировали насчѳтъ числа предметовъ. Такъ, напримѣръ, нікоторые 
изъ испытуемыхъ утверждали, что ясно видѣли штемпель на маркѣ, 
тогда какъ марка была совершенно новая. Вмѣстѣ съ тѣмъ обнару
жилось, что чѣмъ менѣе точно воспріятіе образовъ, тѣмъ сильнѣе 
дійствіе внушенія.

Послѣдній выводи имѣетъ огромное педагогическое значеніе. Если 
возможно говорить о богатомъ воображеніи, какъ характерной чертѣ 
дѣтскаго возраста, то подъ ними слідуєте понимать именно это 
пассивное воображеніе, т. е. такое воображеніе, которое основы
вается на слабости памяти и вниманія и соединено съ неувірен- 
ностыо въ себі и поддатливостью внушенію. Всі эти признаки ха
рактеризують личность, недостаточно еще установившуюся. И дій-



етвитѳльно, у лицъ съ неустойчивою личностью (нагіримѣръ у пре
ступников®) можно наблюдать именно этотъ род® воображенія, рас- 
плывчатаго, разнузданнаго и безцѣльнаго, подходяща™ ближе всего 
к® праздной мечтательности. Вмѣстѣ съ тѣмъ, как® показывают® 
изслѣдованія Щеглова, вниманіе у таких® лицъ неустойчиво, а вну
шаемость повышенная.

В® противоположность пассивному воображенію надо отмѣтить 
воображеніе активное или . творческое. Геніальность часто опредѣ- 
ляютъ какъ способность владіть вниманіемъ. И действительно, такое 
активное, произвольно управляемое вниманіе прежде всего характе
ризует® творческое воображеніе. Художники, поэты, ученые обла
дают® способностью долго удерживать въ сознаніи извѣстныѳ образы, 
воспринятые ими съ особенно острым® вниманіемъ и заставлять 
свое вниманіе продолжительное время работать въ одном® напра
вленій. Прекрасную характеристику поэта съ этой точки зрѣнія 
дал® Пушкин® въ своемъ стихотвореніи „Пророк®". Онъ характе
ризует® его, какъ чловѣка съ особенно тонким® воспріятіемъ, силой 
чувства, устойчивостью интересов® и признаніемъ этих® интересов® 
въ высшей степени цѣнными. Дѣйствительно, всѣ эти свойства опре- 
дѣляютъ условія творческаго воображенія. Конечно, тонкость воспрі- 
ятія не надо понимать въ смыслѣ развитія одних® лишь перифери
ческих® органов® ощущеній. Иначе пришлось бы, напримѣръ, до
пустить, что человѣкъ близорукій не можетъ быть геніальнымъ 
поэтом®. Поэты должны обладать особой наблюдательностью въ сфері 
своего творчества, видѣть въ окружающих® ихъ явленіяхъ такія 
черты, которыя ускользают® от® вниманія других® лицъ. Онъ дол
жен® среди массы образов® и представленій выбрать такіе, которые 
могутъ пригодиться ему въ качествѣ матеріала для его творчества 
сосредоточить на них® вниманіе и оттіснить другіѳ, невольно возни- 
кающіе въ сознаніи образы, не нужные для его цѣлей. Какъ мы 
видим®, такой процессъ творческой работы очень далек® отъ без- 
цѣльной мечтательности.

Все, что было сказано относительно творческой работы вообра
женія художника и поэта, можно всецѣло примѣнить къ созидатель
ной работѣ всякаго общественна™ діятеля. Въ состояніи творчества, 
когда вся душевная жизнь находится в® самой напряженной д і
ятельности, человікъ наименіе поддается внушенію и личность его 
в® такіе моменты наиболіе устойчива. Таким® образомъ, в® состо
яніи пассивна™ вниманія человікъ наиболіе приближается къ типу 
преступника, существа неуравновішеннаго. В® состояніи творчества, 
наоборот®, онъ ближе всего подходит® къ идеалу здороваго, психи
чески сильнаго человіка.



Въ первое время жизни у ребенка р.ѣшительно преобладает! 
пассивное, вниманіе. Потомъ, но мѣрѣ развитія памяти и вниманія,. 
ау также въ зависимости отъ тіхъ  задачъ, которыя ему ставитъ 
окружающая жизнь, у него начинаетъ развиваться творческое во- 
ображеніе. Въ этомъ развитіи необходимо участвуете, процесс! 
отвлеченія, къ разсмотрѣнію котораго мы и приступим!

. По . вопросу о процесс! отвлеченія у дітей были’ произведены 
интересным экспериментальный изслідованія профессоромъ Ціэномъ 
въ Ієні. Онъ давалъ дітямъ, въ возраст! отъ 7— 12 літъ, различ
ный слова и заставлялъ ихъ называть въ отвітъ на эти слова т і ’ 
представленім, которыя возникали у нихъ но ассоціаціи съ данными 
словами. Количество, качество и время ассоціацій тщательно отме
чались. При разбор! матеріали оказалось большое количество от-’ 
влечедныхъ ассоціацій, которыя къ тому же возникали быстрѣе/ 
чімъ конкретныя. Этотъ фактъ тімъ боліе удивителенъ, что у 
взрослыхъ людей, наоборотъ, отвлеченным ассоціаціи занимаютъ 
значительно боліе продолжительное время.

Если обратиться, къ литератур! по дітской психологіи, то можно 
найти много указаній на необыкновенную способность дітей къ 
отвлеченію. Но что такое „отвлечете"? Подъ этимъ словомъ нод- 
разуміваютъ двоякаго рода явленія: во-первыхъ,—результате дйя- 
тельности обобщенія и, во-вторыхъ, неясными неопреділенныя дред- 
ставлѳнія. Если проанализировать нашъ опытъ съ описаніемъ части 
комнаты, находящейся за спиной испытуемаго, то и тамъ можно 
найти общія отвлеченный представленія, такъ какъ часто при такихъ 
описаніяхъ образы, мелькающіе въ сознаніи описывающаго, такъ не
ясны и неопреділенны, что онъ можетъ только указать, что вспо
минаете такой-то предметъ, не будучи въ состояніи описать его 
сколько-нибудь подробно („я помню, что тамъ стоить какой-то столь").

Если мы обратимся къ матеріалу, добытому Ціэномъ, то увидимъ,. 
что многія изъ ассоціацій, причиследныхъ имъ къ групп! отвлечен- 
ныхъ, отличаются именно такой неопреділенностыо. Наприміръ, на 
заданное слово мальчикъ отвічаетъ, что ему представился огородъ. 
По опрос! оказывается, что онъ не можетъ дать описанім никакого 
опреділеннаго огорода, а представлялъ огородъ вообще. Ціэнъ отно
сить эту ассоціацію къ числу отвлеченных! Другой мальчикъ тожо 
ассоціируетъ съ даннымъ словомъ представлене. огорода, но при 
этомъ говорить, что ему вспомнился его собственный огородъ. Такая 
ассоціація причисляется Ціэномъ къ групп! конкретных! Первый 
образъ въ данномъ случа! отличается отъ второго только меньшею 
ясностью.

Совершенно иное мы видимъ при анализ! процесса отвлеченія



у ■ взрослыхъ. Предположишь, что взрослый '.человѣкъ представляє!! 
себѣ самоваръ. Онъ опрѳдѣленно описываете его цвѣтъ, величину, 
форму, а также ту-обстановку, въ которой онъ его себѣ предста
вляете. Такое представлене мы называемъ конкретнымъ. Другой 
человѣкъ тоже представляетъ себѣ самоваръ, но описываете его 
иначе. Онъ называете отдѣлъныя части этого предмета, харйктер- 
ныя и общія. для всѣхъ предметовъ подобнаго рода. Онъ опреде
ленно описываете кранъ, камфорку, трубу; относительно же -вели
чины, формы, цвѣта, т. е. признаковъ, отличающихъ одйнъ самоваръ 
отъ другого, говорить, что они представляются ему неясно, что 
представленіе о нихъ колеблется въ его сознаніи, появляясь 
то въ такомъ, то въ другомъ видѣ. Этого рода представленіе1 -мы 
относимъ къ числу отвлеченныхъ.

Что же -отличаете послѣднее изъ одисанныхъ нами представле
ній отъ тѣхъ примѣровъ отвлеченныхъ образовъ, которые намъ 
<дае.тъ Ціэнъ? Тамъ мы видѣли проявленіе слабости воспоминанія, 
недостаточной яркости воспроизводймыхъ образовъ. Тутъ, наоборотъ, 
замѣчается тонкая работа памяти, которая требуется для сосредо 
точенія вниманія на однихъ только; общихъ признакахъ, нрѳдста- 
вленіе которыхъ отнюдь не отличается неопредѣленностью и отсут- 
ствіемъ яркости. Это сосредоточеніе вниманія на общихъ призна
кахъ позволяете возникать представленіямъ и о несущественныхъ 
чертахъ даннаго предмета, но эти нредставленія постоянно колеблются 
въ сознаніи.

Такимъ образомъ, отвлечете у дѣтей зависите отъ неполноты и 
неясности воспоминаній. Отвлеченные образы ихъ создаются помимо 
ихъ воли и состоять въ отрывочныхъ воспоминаніяхъ. Отвлечете 
у дѣтей далеко не имѣютъ характера цѣлесообразностя, которьшъ 
отличаются отвлеченія у взрослыхъ. Они воспроизводите признаки 
не общіе и существенные для даннаго предмета, а тѣ, которые наи- 
болѣе поразили ихъ воображеніе.

Болѣе сложнымъ, чѣмъ отвлѳченіе, является процессъ сужденія,. 
къ разсмотрѣнію котораго у дѣтей мы н перейдемъ въ настоящее 
время.

Процессъ сужденія требуетъ достаточно развитого вниманія и 
памяти. Для того, чтобы составить себѣ сужденіе о чемъ бы то ни 
было, необходимо пережить предварительно состояніе колебанія, 
нужно умѣть поставить себѣ вопросъ, т. е. связать съ даннымъ 
предметомъ нѣсколько представленій. Эти представленій находятся 
сначала въ нашемъ сознаніи, въ состоят и колебанія, пока, наконецъ, 
не произойдете перемѣщеніе центра вниманія на какое-нибудь изъ 
этихъ представленій. Какъ только происходить такое нерѳмѣще-



т е ,—процессъ сужденія законченъ, отвѣтъ на вопросъ получѳнъ. 
Какъ мы уже говорили, весь этотъ процессъ можетъ совершиться 
только тогда, когда память и вниманіе достаточно сильны. Между 
тѣмъ объ этомъ обстоятельствѣ забываютъ многіе, описывавшіѳ этотъ 
процессъ у дѣтей. Такъ, напримѣръ, Трэси говорить: „Когда двух
месячный ребенокъ узнаетъ своихъ родителей, когда, по достиженіи 
трехъ мѣсяцѳвъ съ половиной, онъ оборачивается къ клѣткѣ, услы- 
шавъ слово „коко", когда онъ тянется къ ложкѣ ртомъ въ то время, 
какъ еро кормятъ; когда семи мѣсяцевъ онъ поворачивается налѣво, 
если предметъ, привлекающій его вниманіе, такъ далеко относятъ 
назадъ, что онъ можетъ его видѣть, поворачиваясь вправо; когда 
восьми мѣсяцевъ онъ узнаетъ изображеніе на картинѣ; когда на де- 
сятомъ мѣсяцѣ онъ ясно обнаруживаете пониманіѳ того, что тѣла 
имѣютъ тяжесть; когда онъ тогда же показываете не подлежащими 
сомнѣнію знаками, что онъ замѣчаетъ отсутствіе родителей,—во всѣхъ 
этихъ случаяхъ мы не можемъ сомнѣваться, что онъ совершаете 
актъ суждешя" (Трэси, „Психол. перваго дѣтства", 75).

Всѣ перечисленные въ этомъ отрывкѣ случаи относятся къ про
цессу узнаванія. Мы знаемъ уже изъ предыдущаго, что объ узна
ваній у двухмѣсячнаго младенца можно говорить только въ смыслѣ 
неразличенія. Сужденіе же въ 'строгомъ смыслѣ слова, требуете уже 
тойкой диффереиціаціи ассоціацій. Цитируемый авторъ, въ данномъ 
случаѣ, подъ словомъ „сужденіе" понимаете самый элементарный 
ассоціаціонный процессъ. Но хотя ассоціація, конечно, входить въ 
составь процесса сужденія, тѣмъ не менѣе этотъ процессъ надо по
нимать, какъ сильно осложненный процессъ ассоціаціи. О сужденіи 
въ собственномъ смыслѣ слова можно говорить только тогда, когда 
мы имѣемъ на лицо ясно выраженный вопросъ. Понимаемый та
кимъ образомъ, актъ сужденія тѣснымъ образомъ связанъ съ обра- 
зованіемъ рѣчи ребенка, начало котораго надо отнести къ вто
рому году жизни.

Александръ Нечаевъ.



Изъ міра педагогическихъ мечтаній.
(Посвящается К. Н. В—лю).

У насъ вообще не принято говорить на страницахъ общаго жур
нала о вопросахъ чисто-педагогичѳскихъ, и по одной весьма про
стой причин!: такихъ статей никто обыкновенно не читаетъ, ибо, 
въ самомъ дѣл!, что такое педагогія, какъ не самая скучн!йшая и 
самая отсталая область челов!ческаго знанія, чуждая всякому ду- 
новенію св!жей, новой жизни, монополизированная почти исключи
тельно людьми „въ футляр!?" Хроническое безсиліє традиціонной 
педагогіи, ея „м!щанскій“ характеръ и ея узкій индивидуализмъ 
отогнали отъ современнаго воспитательнаго д!ла вс! живыя силы 
и отбили у общества охоту даже вообще интересоваться этой сфе
рой челов!ческаго знанія и искусства. Никто съ такой !дкой жел
чью не отзывался о современныхъ педагогахъ, какъ Фридрихъ 
Бицше. „Наши переполненный гимназіи, наши обремененные и оду- 
рѣвшіе учителя—это скандаль!"— говорить онъ въ одномъ м!ст!. 
Критикуя въ частности германскіе университеты въ „Обігеп Б а т -  
т е г ш і£ “, онъ восклицаешь: „Что за воздухъ царить среди этихъ 
ученыхъ; какая духовная оголт!лость, ум!ренность и вялость!. 
Наша культура нич!мъ не страдаетъ бол!е, какъ изобиліемъ этихъ 
надменныхъ подешциковъ и ббломковъ челов!чности“. Въ другой 
своей стать!, озаглавленной „Ш г РЬіІоІо^еп", онъ над!ляетъ фи- 
лологовъ самыми нелестными эпитетами; врод! „усердствующіе 
рабы", „филистеры", „грязные педанты", даже „косноязычные" и 
„ночныя совы". И въ рукахъ такихъ людей находится воспитаніе 
подростающихъ покол!ній! „Когда я вижу, какъ современный госу
дарства насаждаютъ классическое образованіе, то думаю себ!: какъ 
же оно должно быть безвредно! Но всл!дъ зат!мъ присовокупляю: 
какъ же оно должно быть полезно—оно даетъ этнмъ государствамъ 
ореолъ насадителей „свободнаго“ классическаго образованія... Стоитъ,



однако, лишь взглянуть на наш ихъ филологовъ, чтобы оцѣнить 
по достоинству эт у свободу".

Какъ ни увлекается Ницше въ своей саркастической характери
стиці всего современна™ педагогическаго персонала въ Германій, 
какъ ни преувеличены бывают® подчас® вообще современные пес- 
симистическіе отзывы о мертвенности и „безнадежности" воспита
тельна™ діла въ его настоящей, крайне неблагопріятной обста- 
новкі, но безспорно, что ни особенной смііостыо идей, ни ориги- 
налъностыб новых® замыслов® и высотою идеалов® педагоги по ре
меслу ни въ одной страні не отличаются. Высокому полету педа
гогических® мечтаній никакой „человікъ в® футлярі" предаться 
не въ состояніц, по самой уже своей робкой и ' „замученной" чрез- 
мірнымъ трудом® природі. И въ то самое время, какъ все кру
гом® круто изміняется, открываются всюду новые горизонты и на- 
мічаются новые „планы жизни", педагогія плетется понурившись 
по своей издавна протоптанной тропинкі, не оглядываясь по сто
ронам,® и не пытаясь разгадать неясныя черты будущаго. И такъ 
было всюду и во всі времена, начиная съ древней Греція и кон
чая современными, самыми передовыми государствами. Педагогиче
скими мечтаніями занимались и смілымъ воспитательным® экспе
риментам® предавались всегда и всюду, не педагоги по ремеслу, а 
люди „посторонніе": политики, философы, Гуманисты, релйгіозные 
реформаторы. Как® ни „некомпетентны" были всі эти лица въ не-: 
дагогическихъ вопросах®, мы все же унаслідовали от® нихъ бога- 
тыя сокровища высоких® воспитательных® идеалов® и нерідко ге^ 
ніальныхъ, прозрівшихъ будущее педагогических® идей. Таким® 
образомъ, и педагогія иміет® свои „утопій", заслуживающія на
шего вниманія и скрывающія в® себі, среди многаго парадоксаль
на™ и чисто-утопическаго, цілый ряд® здоровых® истин® и цін- 
ныхъ идеалов®, которым® предстоит® создать воспитаніе завтраш
ня™ дня. Ибо не все же утопично и парадоксально въ воспитатель
ных® идеалах® Платона, или Ѳомы Кампанеллы, или Моруса, или 
Лепелетье, Овена, Фурье! Прошедшая исторія знает® даже один® 
замічательный приміръ практической попытки „педагогической 
утопій", т. е. ■ радикальной реформы всего традиціоннаго воспитанія 
на совершенно новых® началах®. Эта попытка была проведена съ 
успіхом® моравскими анабаптистами шестнадцати™ віка. Какими 
путями проникли въ эту среду утопическіе идеалы Платона и Мо
руса, исторіи не извістшщ Карл® Каутскій, однако,. разсказываетъ 
намъ необыкновенно интересную исторію о томъ, какъ моравскіе 
анабаптисты, въ бурную эпох) крестьянских® войн® и рефбрма- 
ціоннаго движенія,. осуществили у себя идеал® полной эмансипаціи
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женщины . и общественного воспитанія ребенца *). Идея материн- > 
скихъ . школъ. и дѣтскихъ садовъ зародилась и была осуществлена," 
такимъ образомъ, еще задолго до Фребеля и была при томъ понята [ 
не только какъ одно лишь изъ средств®, воспитанія малѳнькихъ д і-1 
тей, но и какъ одинъ изъ вѣрнѣишихъ путей къ облегченно кен-( 
щины отъ исключительныхъ хозяйственныхъ и семейно-воспйтатель 
ныхъ заботъ, т. ѳ. къ предоставленію ей возможности собственнаго 
развитія и внѣсемейной, общественной работы, Й замѣчательно, что 
крайности Платоновской педагогіи, отлучавшей ребенка отъ матери 
тотч.асъ же по рожденіи, моравскимъ братьями были чужды. Пла- 
тонъ, въ своемъ стремленіи къ полной эмансипаціи. женщины, го-' 
товъ былъ даже атрофировать ея материнскіе ' инстинкты: мать' 
должна быть лишаема возможности даже узнать своего собственнаго 
ребенка сре^и множества другихъ. Моравскіе анабаптисты, наобо- 
ротъ, лишь облегчали матери несеніе ея семёйныхъ и хозяйствен-, 
ныхъ заботъ устройствомъ общихъ кухонь и общественно-воспита- 
тельныхъ учрежденій, въ которыя принимались дѣти начиная съ' 
1Ѵ2—2 годичнаго возраста, и гдѣ они проводили ежедневно опре-, 
дѣленное количество времени. Женщины имѣли преимущественное 
вліяніе на школы, изъ которыхъ каждая имѣла свою особую „8сЬгиІ- 
тиН ег". Среди варварскихъ пріемовъ и методовъ воспитанія, прак
тиковавшихся въ средніе вѣка, многочисленныя анабаптистскія 
школы и другія воспитательный учрежденія въ Моравіи являлись 
какимъ-то фантастическими оазисомъ, какъ бы обманчивымъ мира- 
жемъ еще далекаго—далека,го будущаго. Немного далѣе къ сѣверу, 
въ другой странѣ, въ г. Мюнстерѣ, тѣ же идеалы нашли было сво- 
его адепта въ Іоаннѣ Лейденскомъ; но послѣднему пришлось погиб
нуть еще ранѣе, чѣмъ онъ могъ подумать о практичѳскомъ ихъ 
осуществленіи. Могущественный порывъ того времени къ идеалу и 
къ обновленію всѣхъ сторонъ жизни, не исключая семьи и воспи- 
танія, былъ, какъ извѣстно, подавленъ суровой прозой стихійныхъ 
историческихъ процессовъ. И, казалось, были навсегда поражены 
эти „слишкомъ ранніе предтечи слишкомъ медленной весны"... Но 
не прошло и полныхъ двухъ столѣтій, какъ опять возобновляется- 
эра педагогическихъ мечтаній, нашедшихъ благопріятную для себя 
почву во Францій конца восемнадцатаго вѣка. Въ то самое время, 
какъ Кондорсэ выступаете съ защитою правъ женщины, Лепелетье 
начерталъ свой „планъ національнаго воспитанія", составленный 
по образцами древней Гредіи, въ соотвѣтствіи съ идеалами Спарты

*) См. „Біе СгезсМсЬіе... іп Еіигеісіагвіеіііігщеп", ѵбп РІаЪо Ъів ги  йен 
ѴѴіейегШиіегп, стр. 363—366.



и Пігатона. По поводу этого проекта воспитанія извѣстный исто- 
рйкъ Францій, Мишле, написали слѣдующую восторженную ти
раду:

„Да будетъ трижды благословень прахъ этого истинно честнаго 
и добраго человѣка, который сумѣлъ заглянуть далѣе, чѣмъ поли
тики, и который усмотрѣлъ самое важное освобокденіе въ томъ, 
чтобы подростающія поколѣнія не знали'ни жажды, ни голода и, 
воспитанныя на чистомъ Івоздухѣ полевыхъ упражненій. были лю
бимы родиной. То, что Лепѳлетье назвали своимъ нланомъ націо
нальна™ воспитанія, мы съ признательными благоговѣніемъ назо- 
вемъ „революціей дѣтства".

Буржуазный девятнадцатый вѣкъ, съ его матеріалистической 
трезвостью и обостренной экономической борьбой, былъ въ самый 
свой разгаръ не особенно благопріятенъ педагогическими мечтаніямъ. 
Теорій Песталоци и Фребеля заимствовали свои идеалы въ прош- 
ломъ, въ томъ богатомъ источникѣ воспитательныхъ идеаловъ, ко
торый представляла собою Франція конца восемнадцатаго вѣка. 
Типичными недагогомъ девятнадцата™ вѣка можетъ служить Гер- 
бертъ Спенсеръ, который, вмѣстѣ съ другими учеными той же школы, 
не мало содѣйствовалъ позитивному направленію воспитанія, под
нявшему педагогію на высоту самостоятельной научной дисциплины, 
но въ то же время оставившему на ней специфически-буржуазные 
слѣды трезвенности и индивидуализма. Свѣтъ такой буржуазной 
педагогики согрѣвалъ лишь однихъ привилегированныхъ, прони
кали лишь въ семьи, гдѣ мать могла оставаться еще домохозяйкой 
н удѣлять все свое свободное отъ кухни время „раціональному" 
воепитанію дѣтей, которое, впрочемъ, хотя и совершалось но всѣмъ 
правилами и послѣднимъ словами науки, рѣдко приводило къ сколько- 
нибудь осязательными положительными результатами. И неудиви
тельно: все болѣе осложняющаяся жизнь предъявляете къ воспи
т а н !  такія болыпія требованія, что одной семьѣ, даже при крайней' 
самоотверженности матери, не по силамъ съ ними справиться. Что 
ужъ говорить о семьяхъ, менѣе обезпеченныхъ въ матеріальномъ 
отношеніи, гдѣ и отцу, и матери, и всѣмъ вообще „нѣтъ времени" 
заняться трудными дѣломъ раціональна™ воспитанія, гдѣ послѣднее 
совершается развѣ лишь „мимоходомъ", въ рѣдкія минуты отдыха. 
Повторяемъ, великими подразумѣваемымъ буржуазной педагогія 
была именно буржуазная семья, со всѣми ея аксеЬсуарами, съ ма- 
теріальной семейной зависимостью женщины на нервомъ мѣстѣ. 
Нельзя не согласиться, что „техника" педагогической дисциплины, 
пріемы и методы индивидуальна™ воспитанія, научно-позитивныя 
его основы даны намъ впервые девятнадцатыми столѣтіемъ, этимъ



столітіемъ техники ж позитивизма вообще. Но всей этой высоко- 
усовершенствованной техник!, такъ сказать, „педагогическаго про-' 
изводства" уже т!сно въ узкихъ рамкахъ традиціонно-патріархаль- 
наго воспитанія; ей нужны грандіозные дѣтскіе сады и новыя школы, 
гд і бы истинные педагогическіѳ таланты могли развернуть свои 
силы и приложить къ ділу свои знанія. Педагогическое „кустар
ничество", подобно натуральному хозяйству въ области экономиче
ской, доживааетъ свой послідній вікъ, а вм іст! съ этимъ и худо
сочные міщанскіе ндеалъчики въ сфер! воспитанія сміняются мало- 
по-малу новыми идеями. И вновь зарождается старая преемственная 
связь съ завітными мечтаніями прошлаго, умудренными теперь, съ 
одной стороны, всімъ великимъ опытомъ истекшаго столітія, но и 
обогащенными, съ другой стороны, всімъ тімъ, что предоставляют.ъ 
въ наше время педагогическому ділу техника и наука.

Какъ ни буржуазенъ и ни положителенъ былъ истекшій вікъ, 
но безъ кое-какихъ педагогическихъ мечтаній и онъ не обошелся. 
Тамъ и сямъ зарождались благородные порывы вывести педагогію 
изъ узкихъ рамокъ оранжерейна™ искусства, сділать изъ нея ве
ликій рычагъ прогресса, обратить ее въ могущественный факторъ 
умственнаго нравственна™ и физическаго перерожденія всего на
рода. Я напомню хотя бы объ оригинальныхъ педагогическихъ до- 
пыткахъ Роберта Овёна, о воспитательныхъ идеалахъ Фурье, объ 
„Эмилі девятнадцатаго віка" Эскироса. Все это были эпизодиче- 
скія вспышки педагогическаго генія, быстро нотухавшія въ душной 
атмосфер! міщанской близорукости, осуществлявшей свою мягкую, 
впрочемъ—весьма необходимую, историческую миссію. Типичными 
для своего времени эти немногіе продукты педагогическихъ мечтаній 
признаны быть не могутъ, хотя въ систем! Фурье можно найти 
настоящіе проблески чисто-геніальнаго прогноза ; уже недалекой 
будущей системы воспитанія. Шарль Фурье1 въ своихъ педагогиче
скихъ мечтаніяхъ не повторяет.!, такъ сказать, задовъ, заимство- 
ванныхъ у предшествовавшихъ ему идеологовъ и утонистовъ; тутъ 
все оригинально, остроумно, подчасъ парадоксально, но и подчасъ 
прямо-таки геніально. Къ современнымъ ему педагогическимъ авто- 
ритетамъ, даже такимъ, какъ Песталодди и Робертъ Овенъ, онъ от
носится скептически-высокомірно;по его.мнінію, они не достаточно 
глубоки и радикальны. Уже съ перваго .же дня рожденія діти, 
согласно его идеі, переносятся въ особые общественные, роскошно- 
обставленные залы, подъ наблюдедіе особыхъ воспитательница, 
служащихъ по нризванію. Никто не препятствует! находиться въ 
числі ихъ и самимъ матерямъ новорожденныхъ, но, по- мнінію 
Фурье, матери нредпочтутъ отдаться своимъ. общественным! зада-



! чаііъ^^Таммъ'Йб^а&іъ,' въ этомъ пункт! пёдагогическій утопизмъ 
Фурьѳ сливается с ъ 'Платоновскимъ и вступает! въ конфликте не 
только съ естёственііымъ материнскимъ чувствомъ, котораго въ бу- 
'дущемъ ожидаете не упадокъ, не вырожденіе, а возрожденіе и рас
цвете,--но и съ требованіями науки, установившей безусловную 
необходимость для здороваго развитія молодежи материнскаго ни- 
танїя. По эта подражательность французскаго утописта отступаетъ 
на второй планъ передъ оригинальными идеями. Особенное вниманіе 
онъ удѣлилъ здоровому половому воспитанію молодежи. Онъ затро
нул! здѣсь вопросъ, передъ которьшъ и до сихъ поръ безсильно 
опускаются руки педагоговъ, практиковъ и теоретиковъ, и который 
принялъ именно въ досліднеє время необыкновенное значеніе. Про
блема „половая" принимаете съ каждымъ днемъ все болѣе роковой ха
рактер! распущенность и разврате разливаются широкимъ потокомъ 
по всей, поверхности общественной жизни, унося своими мутными вол
нами и болѣе здоровыя, и болѣе чистыя натуры. Начальная прОдільная 
граница половой жизни все болѣе опускается, и надъ практическимъ 
разрішешемъ „половой проблемы" начинаютъ задумываться теперь 
чуть ли не діти! И надо перестать закрывать глаза передъ всесильною 
еаразой, надо—давно пора уже—призадуматься, особенно педагогамъ, 
над! изысканіѳмъ средствъ къ ея подавленію. Фурье былъ первый, 
'взявшійся за разрѣшеніе этой проблемы, и мы рекомендуешь со- 
временнымъ педагогамъ познакомиться съ этой частью его „мечтаній“? 
не для сліпого слідованія его совѣтамъ, разумѣется, а для всесто- 
роннЯго изученія всего вопроса. Размѣры нашей статьи не позво- 
ляютъ намъ остановиться подробнѣе на изложеніи относящихся сюда 
взглядовъ и теорій этого извістнаго французскаго утописта. Замѣ- 
тймъ лишь, что въ его систем! вся молодежь, начиная съ 15-літ- 
йяго возраста, разділялась на дві части или „корпорацій": первая 
или „весталатъи, и вторая, или дамоазилатъи, смотря по свобод
ному ріїпенію юношей и дівупгекъ сохранить до двадцатилітняго 
возраста ціломудріе или н!тъ. Общество должно окружить возможно 
боліе продолжительное сохраненіе ціломудрія Особыми публичными 
почестями; все воспитаніе должно быть таково, чтобы направлять 
активность молодежи въ полезную сторону, подавлять ея чувствен
ность и отвлекать отъ половой любви. Но если, вопреки всему этому 
Эта любовь проснется у части подростающей 'молодежи, то она 
должна получить призяаніе общества и принять наиболіе здоровыя 
формы. Такой формой и является такъ паз. „дамоазилатъ", гді 
юноши й дівушки сходятся по взаимной симггатіи, но гд! все же 
вѣрность является безусдовнымъ долгомъ, предохраняющимъ отъ 
распутства,, подобно' тому, какъ ціломудріе является: почётною обй-



ванностьіо всѣхъ юношей и дівушекъ,. вошедйіихъ' • въ корпорацій 
„вёсталата". Фурье, впрочемъ, надіется, что при здоровомъ воспи- 
таніи и при тѣхъ высокихъ почесТяхъ, какими "общество • станете 
окружать юношеское и дѣвичье цѣломудріе, больной- вопросъ- поло
вой жизни потерпеть всю свою остроту и Найдетъ'разумное разрѣ- 
шеніе. Что касается въ частности'самаго воспитанія д ітей / то— 
какъ мы уже видѣли—оно должно быть строго общественнымъ й 
распадаться на двѣ основныя части, нолучающія у Фурье тоже 
крайне оригинальный названій,,а' именно: первая часть, или „опера*, 
и вторая, или „кухня*. Подъ „оперой" Фурье понимаете цѣлую 
сложную систему „ритмическаго" воспитанія,' состоящаго: 1) въ пѣніи 
или ритмѣ человѣческаго голоса, 2) въ музыкі, или ритмѣ искус
ственна™ тона, 3) въ поэзіи, или ритмѣ словъ, 4) въ пантомимі, 
или „гармоній жестовъ", 5) въ танці или гармоній движенія, 6) Въ 
гимнастикѣ, или гармоническихъ упражненіяхъ и, наконецъ, 7) въ 
живописи и гармоническихъ костюмахъ. Фурье, очевидно, былъ 
болыпимъ эстетикомъ, но и тонкимъ психологомъ, разгадав іпимЪ 
громадную морализующую силу ритма и гармоній въ жизйи чоло
віка. Все это не мішало, однако, ему быть и болыпимъ лакомкой 
и придавать большое воспитательное значеніе нормально и тонко 
развитому чувству вкуса . Въ виду этого имъ и поставлена была въ 
центрі практическаго образованія молодежи—  кухня, й именно 
огромная центральная кухня его утопическихъ фаланстерій. Въ такой 
кухні ребенокъ впервые начинаете непосредственно наблюдать ра 
стейія, овощи, птицъ, животныхъ, проникается любознательностью 
къ вопросами анатоміи, физіологіи, ботаники, зоологіи, ко всему 
вообще растительному и животному царству/ Такимъ путемъ и бу
дете совершаться теоретическое и практическое воспитаніе моло
дежи. Само собою разуміется, что и эти педайогическія мечтанія 
остались лишь на бумагі; имъ не пришлось испытать даже т і іъ  
ёкромныхъ попытокъ своего практическаго осуществленія, чрезъ 
которыя прошли кое-какія мечты французскихъ діятелей конца во
семнадцато віка и даже извістный планъ Роберта Овена. Буржуаз- 
Ная недаґогія девятнадцатаго віка съ головой погрузилась въ тон- 
чайшія психологическія изслідованія индивидуальной души ребенка, 
въ у становлені е раціональнійшихъ методоНъ „умственна™, физиче- 
скаго и нравственна™ воспитанія" дітей зажиточна™ класса и, въ 
конці концовъ, много сділала, но. и многое прогляділа. Въ то самое 
время, какъ она занималась своимъ почтенными и трезвыми діломъ, 
натуральной хозяйство и патріархальний. строй семьи оказались 
почти всюду вытісненными денежными хозяйствомъ, внісѳмейнымъ 
трудомъ женщины и другими новійшнми явленіями ц запросами



современной жизни. Наступили годы самаго остраго кризиса семей- 
наго воспитанія, понадобились боліе рѣшительныя мѣры педагоги
ческой реформы, и современная мысль начинаетъ искать опоры въ 
новыхъ педагогическихъ мечтаніяхъ.

Типичными для самоновѣнщей стадій развитія педагогической 
мысли на Запад! являются, между прочимъ, идеи, и воззр!нія, ко
торыя мы находимъ въ лучшихъ произведеніяхъ по женскому во
просу. Такъ, наприм!ръ, въ изв!стномъ на всемъ Запад! сочиненіи 
„О женщин! въ прошедшемъ, настоящѳмъ и будущемъ" можно найти 
превосходную критику важнійшихъ недостатковъ современнаго воет 
питанія, а также скромную, но небезынтересную попытку форму
лировали новыхъ педагогическихъ идеаловъ. Критическая часть 
им!етъ въ виду преимущественно германскіе порядки, но многое 
относится и ко всей западно-европейской жизни. Современная си
стема образованія и воспитанія,— говорить авторъ,—страдаетъ ве
ликими и опасными недостатками, причемъ ихъ зам!чается еще 
бол!е въ высшихъ заведеніяхъ и школахъ, чім ъ.въ низшихъ. Де
ревенская школа является сравнительно съ гимназіей образцомъ 
моральнаго здоровья; женское рукодідьное училище для б!дныхъ 
дѣтей—образцомъ нравственности по сравненію съ пансіонами для 
благородныхъ д!вицъ. „Дочерей нашей буржуазій воспитывают* 
такъ, что изъ нихъ выходятъ куклы, модницы и салонныя дамы, 
лсивущія въ в!чной погон! за наслажденіями; въ конц! концовъ 
пресыщенный, он! изнываютъ отъ скуки и всевозможныхъ, вообра- 
жаѳмыхъ и дМствительныхъ, бол!зней. На старости он! ділаются 
ханжами и спирнтистками, проливають слезы отъ испорченности 
міра сего и проповідують аскетизмъ". Но общая причина низмен- 
наго нравственнаго уровня высшихъ школъ, по сравненію съ народ
ными, лежитъ не здісь. „Въ состоятельныхъ классахъ нашего об
щества потухло всякое стремленіе къ высшимъ челов!ческимъ за- 
дачамъ,—у нихъ н!тъ боліе идеаловъ. За отсутствіемъ идеаловъ и 
соотвітственной имъ д!ятелъности, распространяется безграничная 
жажда наслаждѳній и склонность къ распутству со всіми ихъ фи
зическими и моральными послідствіями". Въ такой духовной атмо
сфер! выростаетъ и соотвітственная молодежь. Грубо-матеріальное 
нас л ажденіе жизнью, не энающее никакой узды, такова та един
ственная ціль, которую она систематически преслідуетъ. Отличи
тельной особенностью такой молодежи являются безхарактерность и 
нолузнаніе, раболіпство передъ высшими, высокоміріе и грубость 
въ сношеніяхъ съ низшими. Передъ всіми этими темными явленіями 
современной жизни традиціонная педагогія была безсильной; новыя 
условія жизни предъявляют* спросъ и на новые пріемы и методы



воспитанія. Всѣ сферы современнаго воспитанія должны быть рефор
мированы и обновлены. Ближайшее будущее, которое, мнится автору 
гораздо болѣе свѣтлымъ, чѣмъ настоящее, станетъ считать своей 
главнѣйшей задачей надлежащее воспитаніѳ подростающихъ поко- 
лѣній. Каждое дитя, родившееся на свѣтъ, мальчики или дѣвочка, 
будетъ являться всегда желанными для общества приращеніемъ; 
въ немъ— залоги его дальнѣйшаго существованія и развитія. Общество 
будетъ поэтому всѣми мірами покровительствовать новой жизни. 
Первыми предметомъ его заботъ будетъ поэтому сама роженица, 
мать. Удобное жилище, пріятная вніш няя обстановка, всякаго рода 
аксессуары, въ которыхъ нуждается эта стадія материнства, вни
мательный уходъ за роженицей и ребенкомъ— таково первое условіе. 
Само собою разуміется, что необходимо также обезнечить ребенку 
материнскую грудь до т іх ъ  норъ, пока это окажется возможными и 
полезными. Молешоттъ, Зондереггеръ, в с і гигіенисты и врачи еди
нодушно утверждаютъ, что ничто не можетъ вполні замінить ма- 
теринскаго молока. Роды требуютъ, для своего нормальна™ теченія, 
самой благопріятной обстановки, которая можетъ быть достигнута 
лишь въ спеціальныхъ, роскошно обставленныхъ родильныхъ 
домахъ. Никакое богатство не можетъ доставить рожениці всего, 
того, чего могутъ достигнуть такія спеціально устроенныя учрежде- 
нія. Въ настоящее время четыре пятыхъ, а можетъ, и еще боліе, 
всего человічества рождается въ самой примитивной обстановкі, 
являющейся злой ироніей надъ всей нашей культурой и цивилиза- 
ціей; при чемъ это им іетъ  місто не только гді-либо въ Африкі 
или Азіи, не только въ далекихъ и чуждыхъ всякой цивияизаціи 
уголкахъ, но и въ самыхъ крупяыхъ центрахъ евронейскихъ гасу- 
дарствъ. Что же касается остальной части нашихъ матерей, то. 
опять-таки лишь небольшое меньшинство ихъ иміѳтъ возможность 
пользоваться дійствйтѳльными удобствами, необходимыми для ро- 
женицъ и Требуемыми современной наукой. Уже и теперь въ го- 
родахъ съ превосходными родильными пріютами, какъ, напр., въ 
Берлині и другихъ крупныхъ городскихъ центрахъ, не мало зажи- 
точныхъ женщинъ при приближеніи родовъ отправляются въ такіе 
пріюты, ожидая тамъ рішительной минуты. Но ц іны  въ подобныхъ 
учрежденіяхъ для роженицъ пока такъ еще 'высоки, что лишь нѳ- 
многія могутъ ими пользоваться, другихъ же отталкиваетъ отъ нихъ 
сверхъ то™ и предразсудокъ. Мы иміемъ, такимъ образомъ, и 
здісь приміръ того, какъ буржуазный общественный порядокъ 
таитъ въ своихъ собствѳнныхъ нідрахъ зародыши боліе разумнаго 
устройства.

Заботы общества о матери и ребенкі не ограничатся однако
„Русская Ш к о л а 11, сентябрь, №  9. отд. і. ^



одним® лишь вышесказанным®: оно придет® на помощь матери въ 
трудном® дѣлѣ воспитанія организаціей дѣтскихъ садов® и тому 
подобных® педагогических® учрежденій. „Лишь только дитя под
росло, оно начинает® участвовать в® коллективных® дѣтскихъ 
играх® подъ разумным® наблюденіемъ. Всякій, наблюдавшій сколь
ко-нибудь дітей, знает®, что они легче всего воспитываются 
въ дѣтскомъ обществѣ; общительность и подражательный ин- 
стиктъ у нихъ сильно развиты. Особенно охотно младшія дѣти 
подражают® старшим®, примѣру которых® они слідують охотніе, 
чім® указаніямъ родителей". Эту особенность дітской психологіи 
и слідуетъ использовать в® цілях® воспитанія. На это обратил® 
свое вниманіе еще Шарль Фурье, ожидавшій отъ раціональнаго кол
лективна™ воспитанія самых® благотворных® результатов®.

Залы для коллективных® игр® и дітскіе сады сміняются и че
редуются занимательным® преподаваніемъ начатков® знанія и раз
личных® практических® рѳмеслъ. Затімъ слідують гимнастическія 
упражненія и свободное движеніе на ледяных® катках®, въ купаль
нях® и т. д. Такъ будутъ воспитываться здоровые, закаленные въ 
физическом® и духовном® отношеніи, вообще—нормально развитые 
люди.

Затімъ, шаг® за шагомъ, слѣдуѳтъ■ознакомлен!© дітей съ фаб
ричным® ділом®, огородничеством® и садоводством®, земледіліемъ, 
вообще—всей техникой производственна™ процесса. Не забывается 
при этомъ и чисто-теоретическое изученіе наук®. Вообще, можно 
сказать, что въ педагогической сфері произойдут® такія же измі- 
ненія и улучшенія, какъ н во всіх® областях® производства. “Бу
дет® устранен® цілый ряд® устарілыхъ, тормозящих® физическое 
и духовное развитіе методов® и учебныхъ предметов®. Высокому куль
турному развитію будутъ соотвітствовать как® вся обстановка школь
ных® поміщеній, такъ ж всевозможный воспитательныя средства и 
образовательный принадлежности. Образованіе станет® безплатнымъ и 
интегральным®, т. е. одинаковым® для всіх® классов® общества. Еще 
Аристотель писал®: „Государство должно дать всім® своим® членам® 
одно и то же воспитаніе, и забота объ этомъ воспитаніи должна 
быть ділом® государственным®, а не частным®". Жанъ-Жакъ Рус
со точно также требовал®, чтобы воспитаніе было „общественным®, 
равным® и общим® для обоих® полов®". Но наиболіе полную фор
мулу дал® Кондорсэ. „Воспитаніе—говорил® онъ—должно быть без
платнымъ, одинаковым®, всеобщим®, физическим®, духовным®, про
мышленным® и политическим®; оно должно иміть своею цілью дій- 
ствительиое, фактическое равенство".

Но спрашивается: не обратится ли школа, при новых® уело-



шіяхъ, въ казарму? Не лишатся ли родители всякаго вліянія на 
цвоихъ дѣтей?

Авторъ этого не думаетъ. Принимая во вниманіе, — говорить 
онъ,— что родители, т. е,. отцы и матери, будутъ располагать, при 
лучшихъ условіяхъ жизни, несравненно болыпимъ количествомъ 
свободнаго времени, чѣмъ теперь, имъ возможно будетъ посвятить 

-своимъ дѣтямъ гораздо больше часовъ ежедневно, чѣмъ въ на
стоящее время. Кромѣ того — и это важ ніє всего —  не будетъ ли 
вся система воспитанія зависѣть всецѣло отъ разумно регулируемой 
воли самихъ родителей, самостоятельно устанавливающихъ характеръ и 
направленіе воспитанія? Вѣдь, мы живемъ тогда въ обществ!, на- 
- сквозь нроникнутомъ демократическими началами. Педагогическія 
коммиссіи будутъ въ этомъ обществ! состоять изъ т іх ъ  же родите- 
лей-отцовъ и матерей въ союз! съ призванными воспитателями. 
Поступать же противъ своихъ родительскихъ инстинктовъ, чувствъ 
и интересовъ они, разуміется, не стануть. Это иміетъ місто лишь 
въ современномъ обществ!, не знающѳмъ никакой разумной и со
лидарной связи между семьей и школой, и гд ! школа, ея порядки 
и законы навязываются родителямъ безъ всякаго ихъ содійствія и 
спроса. Но несомнінно, что въ воспитаніи д ітей  приметь большее 
участіе общество. Д іти  будутъ меніе просиживать въ четырехъ 

-стінахъ семьи, обреченными однообразію и скук! современной се
мейной жизни, и боліе рости на приволь! дітскихъ садовъ и дру
гихъ общественно-педагогическихъ учрежденій. Но проиграть отъ 
этого не могутъ ни родители, ни д іти . Это неправда, будто роди
тели считаютъ своимъ величайшимъ удовольствіемъ цѣлый Божій 
день иміть при себ! д ітей  и „заниматься ихъ воспитаніемъ". Д ій- 
ствительность свидітельствуетъ намъ совсімъ иное. Съ какими 
трудностями и заботами сопряжено воспитаніе и развитіе ребенка, 
если въ семь! иміется лишь одно дитя, способны лучше всего су
дить т !  родители, которые находятся въ подобномъ положеній 
Иміется въ семь! нісколько дітей, воспитательное д іло значи
тельно облегчается, но за то прибавляется столько труда и заботь, 
что отецъ и въ особенности мать, несущая на себ! главную тя- 
жесть, рады, когда наступаете учебное время, и д іти  проводять 
часть дня в н і дома. Къ тому же, огромное большинство родителей 
не въ состояніи дать своимъ дітямъ, обыкновенно, сколько-нибудь 
.удовлетворительна™ воспитанія. Прежде всего не хватаетъ для 
•этого времени: отцовъ отвлекаетъ служба, внісемейныя работы; 
:матерей — хозяйство, тысяча мелочныхъ заботъ, опутывающихъ 
жизнь современной женщины. Но если даже у нікоторыхъ изъ 
.нихъ и выпадаете свободное время для воспитанія своихъ дітей*
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то спрашивается, многіе ли изъ нихъ оказываются на высот! этой; 
сложной и отвітственной задачи? Много ли есть родителей, спо~ 
собныхъ слідить съ успіхомъ за ходомъ образованія своихъ дітей: 
въ школ! и помогать имъ ділать заданные на домъ уроки? Мать, 
которая могла бы еще уділить для этого свободную минуту, не ■ 
получила соотвітственной образовательной подготовки. Да при 
томъ учебные методы и программы міняются такъ часто, что ро- 
дителямъ бываютъ обыкновенно незнакомы методы, по какимъ 
учатъ ихъ дітей, а нерідко и предметы, которымъ они учатся. Не 
сліду етъ также забывать и уел овій домашней обстановки, которая 
въ значительномъ болыпинетві семей такъ убога, что дітямъ но 
достаетъ ни элементарныхъ удобствъ, ни порядка, ни спокойствія. 
для успішнаго исполненія заданныхъ работъ. Квартира тісна, пе
реполнена; маленькіе братья и сестры, старшіе члены семействъ,. 
прислуга, пришлые гости — все это копошится въ самомъ узкомъ 
пространств!; убогая мебель не удовлетворяетъ самымъ элементар- 
нымъ требованіямъ гигіены. То же можно сказать о св іт і, воздух!- 
и тепл!. Учебники и другія учебныя принадлежности скудны, а то* 
и „вовсе отсутствуютъ. Всегда ли дѣти бываютъ сыты, кто объ. 
этомъ спрашиваетъ? Такова, въ общемъ, картина современнаго се- 
мейнаго воспитанія. Для довершенія этой картины слідуетъ еще 
прибавить, что въ каждомъ обществ! сотни тысячъ дітей привле
каются' къ всевозможнымъ домашнимъ и промысловымъ работамъ, 
отравляющимъ лучшіе годы дітства и тормозящимъ ихъ воспита- 
ніе. Нерідки также ‘случаи, когда діти наталкиваются на сопро- 
тивленіе невіжественныхъ родителей всякій разъ, когда они же- 
лаютъ урвать себ! часокъ-другой для школьныхъ работъ или для' 
игры. Современное общество, впрочемъ, само признаетъ наличность, 
всіхъ этихъ золъ и даже пытается облегчить воспитаніе юноше
ства введеніемъ дарового обученія, даже безплатной раздачей учеб
ныхъ пособій. Во Францій, гді, поел! длиннаго періода полнаго 
пренебреженія народнымъ образованіемъ, посліднее начинаетъ об
наруживать признаки возрожденія, школьныхъ дітей начинаютъ 
жормить на общественный счетъ. Такъ называемый школьныя: 
кухни все боліе пріобрітаютъ во Францій права гражданства, равно 
какъ и такъ называемый материнскія школы, куда посылаются съ 
самаго ранняго возраста. Принявъ во вниманіе все вышесказанное,, 
нельзя не признать, что такое расширешѳ заботъ общества о под- 
ростающихъ поколініяхъ можетъ быть привітствуемо всіми искрен
ними друзьями человічества.

Современное буржуазное общество не иміетъ, собственно говоря, 
цикакого права негодовать на „казарменное" воспитаніе дітей, проек



тируемое будто бы нѣкоторыми современными гуманистами, такъ 
акъ такое именно вослитаніе въ самомъ искаженномъ своѳмъ видѣ 

является какъ разъ принадлежностью современныхъ порядковъ. 
Взгляните на всѣ эти интернаты и другіе замкнутые пансіоны, 
военные корпуса, семинаріи, духовныя академій, пріюты и т. п; 
'Тамъ многія тысячи учащихся, принадлежащихъ преимущественно 
къ высшими классами, получаютъ самое одностороннее воспитаніе 
въ строжайшей, почти монастырской замкнутости. А сколько есть 
членовъ тѣхъ же зажиточныхъ; классовъ—врачей, чиновниковъ, фаб
ри кан тові землевладѣльцевъ, которые вынуждены жить вдали отъ 
образовательныхъ заведеній, отдаютъ своихъ дѣтей въ пансіоны боль- 
ішихъ городовъ и видятся съ ними лишь нѣсколько неділь въ году. 
„Мы видимъ, такимъ образомъ, въ какое странное противорічіе по
надають наши противники, когда они возмущаются общественными 
характеромъ будущаго воспитанія д ітей  и мнимымъ отчужденіемъ 
ихъ отъ родителей, тогда какъ они сами ввели уже теперь и для 
• собственныхъ д ітей  эту систему воспитанія, но въ самой искаженной 
и нераціональной его формі. Современное воспитаніе сплошь и ря- 
.домъ не только разобщаетъ д ітей  отъ родителей на извѣстную только 
часть дня, когда мать и отецъ заняты другими ділами,—какъ того 
хочете разумный педагогическій идеалъ, — нѣтъ, оно' сплошь и ря- 
домъ разлучаетъ однихъ отъ другихъ на долгіе мѣсяцы и годы, ли
шая д ітей  къ тому же и всякаго соприкосновенія съ великими вніш - 
нимъ міромъ. Обвиненія, направляемый противъ общественнаго типа 
воспитанія, должны быть направлены противъ самихъ обвинителей. 
О воспитаніи д ітей  въ среді современныхъ зажиточныхъ классовъ 
всякаго рода кормилицами, боннами, гувернантками, можно бы по- 
разсказать много такого, что показало бы всю мнимость настоящаго 
такъ называемаго семейнаго, или родительскаго воспитанія. Оказа

лось бы также, что и здісь въ великомъ вопросі воспитанія господ
ству етъ лицеміріе или чисто міщанская близорукость".

Новая, совершенно преобразованная, система воспитанія потре
буете значительнаго увеличенія учащаго персонала. Воспитаніе под- 
ростающихъ поколѣній въ новомъ обществѣ должно быть предме- 
томъ, по меньшей м ір і ,  такихъ же заботъ, какія нынѣ въ военномъ 

. д іл і  посвящаются дрессировкі рядовыхъ солдатъ, когда одинъ унтеръ- 
■ офицѳръ приходится на каждые 8— 10 рядовыхъ. Если въ будущемъ 
на каждые 8— 10 учениковъ будетъ приходиться по одному учителю, 
то можно надіяться, что ц іль  воспитанія будетъ вполнѣ достиг

нута.
Необходимо также, чтобы воспитаніе было одинаково и совмістно 

.для обоихъ лоловъ. Еаздѣленіе половъ можетъ происходить лишь въ



исключительныхъ случаяхъ, когда это требуется съ безусловной не-' 
обходимостью. Въ этомъ отношеніи руководствомъ для насъ могутъ. 
служить Соединенные Штаты, гдѣ воспитаніе обоихъ половъ— общее 
на всѣхъ ступеняхъ образованія, начиная съ первоначальной школы 
и кончая университетами. Тамъ же при большинствѣ школъ иміются 
гимнастическіе залы, бани, бассейны для плаванія: молодыя дівушки 
обучаются гимнастикѣ, плаванью, греблѣ, маршировкѣ.

Проблема „полового" воспитанія, моральная дисциплина молодежи 
будуть осуществляться, какъ нельзя проще. Усиливающаяся теперь, 
съ каждыми днемъ физическая порочность нашей молодежи есть 
естественное и необходимое послідствіе всей окружающей ПОСЛІД-' 

нюю гнилой, разлагающейся атмосферы. Съ оздоровленіемъ ея исчез
нете и половой разврати, такъ присущій теперь въ особенности 
молодежи нашихъ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеній. Не 
мало виноваты въ такомъ развратѣ молодежи и вся безтолочъ со
временной семейной жизни, а равно растлѣвающее вліяніе богатства,. 
которому „вое возможно". Впослѣдствіи прекратятся также отрица
тельный вліянія фабричной системы, квартирныхъ неустройствъ, 
заброшенности и разнузданности молодежи въ томъ возрастѣ, когда, 
человѣческая натура особенно нуждается въ дисциплинѣ и руковод- 
ствѣ, въ пріученіи къ самообузданію и къ самообладанію. В сіхъ  
этихъ золъ будущее легко избѣгнетъ, не имѣя никакой необходи
мости прибігать къ традиціоннымъ, насильственными мірамъ восни- 
танія. Весь характери общественной жизни сметете всю эту грязь, 
быстро и незамітно, ибо въ обществі, какъ и въ природі, болізяи, 
и разрушеніе организмовъ происходите лишь тамъ, гд і совершается 
процессъ разложенія, являющійся Носителемъ заразы.

Заботясь о воспитаніи нодростающихъ поколіній до совершен- 
нолітняго возраста, будущее общество предоставить затімъ каждому 
заботиться о своемъ дальнійшемъ развиты. Каждый будетъ рабо 
тать въ той области, къ которой влекутъ его индивидуальные склон
ности и таланты. Профессіональныхъ художниковъ тогда не будетъ, 
какъ не будетъ и профессіональныхъ ученыхъ и профессіональныхъ. 
ремесленннковъ. Тысячи блеетящихъ талантовъ, которые до сихъ- 
поръ подавлялись суровыми условіями жизни, достигнуть тогда. 
своего полнаго расцвіта. Не будетъ поэтому боліе музыкантовъ, 
актеровъ, художниковъ и ученыхъ по профессіи, но будуть таковые 
по внутреннему призванію, таланту, генію. И, конечно, произведенія 
ихъ превзойдутъ все, что произвела до сихъ поръ европейская ци— 
цилизація: настанетъ золотой в ік ъ  искусства и литературы, пред-- 
видінный и предсказанный нокойнымъ Рихардомъ Вагнѳромъ еще г



въ 1850 году. Въ появившемся тогда сочиненіи его объ „искусств! 
и эволюціи" находятся, между прочимъ, слідующія строки:

„Разъ только добываніе средствъ къ существование не будетъ 
боліе цілью жизни, разъ только добываніе средствъ будетъ обезпе- 
че-но отъ всякихъ случайностей, другими словами — индустрія ста
нете вмісто нашей госпожи нашей слугою, — тогда цілью жизни 
мы сділаемъ наслажденіе жизни, а цілью воспитанія подготовленіе 
нашихъ дітей къ дійствительному пользованію этимъ наслажденіемъ. 
Воспитаніе, начинаясь развитіемъ физической силы, заботой о“т і-  
лесной красот!, станетъ чисто-художественнымъ уже въ силу одной 
беззавітной любви къ ребенку н радостнаго стремленія къ развитію 
его красоты, и каждый человікъ будетъ по-истині художникомъ въ 
какомъ-либо отношеніи. Различія въ природныхъ склонностяхъ соз- 
дадутъ невіроятное множество самыхъ разнообразныхъ направленій".

Съ прогрессирующимъ оздоровленіемъ нравовъ будетъ усили
ваться потребность каждаго въ общеніи. Общественныя столовыя и 
читальни, библіотеки, концертные залы и театры, музеи, особыя пло* 
щади для игръ и гимнастики, и другія общественный поміще
нія для совмістнаго препровожденія времени,—все это, устроенное 
самымъ роскошнымъ образомъ, дастъ полную и легко доступную 
возможность удовлетворенія потребности въ развлеченіи, искусств! 
и наук!. Еакимъ ничтожнымъ поел! всего этого покажется нашъ 
хваленный вікъ! Низменная борьба изъ-за теплаго містечка, пода- 
вленіе своего истиннаго убіжденія, кастрированіе характера, лице
мірів въ чувствахъ и взглядахъ, — все качества, которымъ можно 
дать общее названіе трусости и безхарактерности, — съ каждымъ 
днемъ выступаютъ теперь въ боліѳ отталкивающемъ вид!. Все, что 
способно возвысить и облагородить человіка, т. е. чувство собствен
на™ достоинства, независимость и неподкупность взглядовъ и убі- 
жденій, непринужденное проявленіе своей индивидуальности, все 
это при Настоящихъ условіяхъ является почти что порокомъ. Не* 
удивительно, если прямыя и оригинальный натуры бігу те общества,, 
и на поверхности жизни править свой балъ лишь всякая посред
ственность или наглость. г

Евгеній Лозинскій.

(Окончаніе. будетъ).



К ъ еек еуал ьн ом у вопросу.
(Окончаніе).

III.

Ыаілігаііа поп з ш іі  ідігріа. Не менѣе вѣренъ этотъ афоризмъ и 
въ обратномъ смыслі, какъ явствуѳтъ изъ предыдущей главы: то, 
что грязно, въ сексуальномъ смыслѣ, неестественно. Въ актѣ воспро- 
нзведенія и всего предшествующа™ ему и слѣдующаго за нимъ 
лежитъ вся сущность человѣческой природы. Вся формальная, эсте
тическая красота человѣка, такъ же, какъ и вся его могучая духовная 
природа, продолжаются въ будущихъ поколѣніяхъ благодаря вложен
ному въ него чувству продолженія рода. Для того, чтобы этотъ 
актъ былъ благородѳнъ, нужно, чтобы онъ былъ необходимъ, слідо- 
вательно никогда, ни до наступленія зрѣлости, ни послі наступлѳ- 
нія ея, не вызывался механически. Но въ то время, какъ у зрілаго 
человіка такое воздійствіе на воображеніе, которое способно вызвать 
настоящее чувство, а не містное только ощущеніе, есть единственно 
естественное воздійствіе, у незрілаго, т. е. такого, организмъ 
котораго вовсе не даетъ реакцій, и который дальше містнаго 
ощущенія не можетъ идти, всякое воздійствіе, даже на воображеніе 
только, незаконно и противоестественно. Поэтому у зрілаго чело
віка физіологическому чувству предшествуетъ чувство любви, 
зависящее исключительно отъ факторовъ нефизіологическихъ. Чтобы 
полюбить кого-нибудь, необходимо, чтобы это лицо импонировало 
нашей духовной природі. Для этого оно дожно обладать мораль
ными или эстетическими качествами, которыя могутъ импонировать. 
Понятно, что эти качества могутъ быть различны, смотря по тому, 
кому они должны импонировать. Они вовсе не должны быть непре- 
мінно хорошими, т. е. тімъ, что всіми принято считать доброді
те лью. Доброта и эгоизмъ, скромность и гордость, экспансивность и 
скрытность характера, щедрость и расчетливость, грусть и веселость, 
умъ и ограниченность („наивность"), смілость и разсудительность



{то же, въ сущности, что: АётёгіАё или даже ёАоигёегіе и трусость), 
жраснорѣчивость и молчаливость, ученость и простота,—все это 
можетъ импонировать однимъ въ формѣ первыхъ членов® сочетаній, 
■а другим®, наоборот®, въ формѣ вторых®. То же нужно сказать и 
об® эстетической импозантности: высокій и низкій рост®, гибкость 
и мѣшковатость, темный и свѣтлый цвѣтъ кожи, волос® и глаз®, 
крупный и мелкія черты лица, болыпія и миніатюрныя конечности, 
высокій и низкій тембр® голоса, дородность и худощавость, задумчивое 
и неустойчивое выраженіѳ глаз® и лица, высокій и низкій лоб®, 
пышныя и простыя манеры или одежда,—все это можетъ импониро
вать или отталкивать. Не импонируют® только преувеличенія, 
напримѣръ, различныя уродства, какъ необыкновенное, а потому 
противоестественное, которое неспособно вызвать естественных® 
•эмоцій, называемых® любовью.

Чтобы гарантировать эту естественность и, слѣдовательно, ту 
правильность возникновенія сексуальных® потребностей, которой до
бывается воспитаніе, нужно, чтобы воспитаніе было организовано 
так®, чтобы ничего изъ того, чѣмъ обставляется самой природой 
великій акт® продолженія рода во всей совокупности его частей, 
моральных® и физіологическихъ, не скрывалось отъ воспитываемых®, 
не оставлялось на авось, на случайность встрѣчи съ развращенным® 
товарищем® и разговора съ ним®, на случайно услышанное слово 
или случайно наблюденную сцену, заставляющую задуматься н искать 
хоть какого-нибудь объясненія. Если мы желаем®, чтобы наши дѣти 
были чисты и свободны отъ ложных® (грязных®) представленій, 
касающихся любви, брака, дѣторожденія, кормленій, материнства, 
латернитета, половой зрѣлости, то надо дѣтей учить истинѣ, а не 
предоставлять ихъ самим® себѣ. Скрыть все это еще ни о.тъ кого 
не удалось, а удавалось только, скрывая истину, наталкивать на 
ложь, на грязь, на преждевременный обман® чувств® и губительное 
удовлетвореніе, и на разврат®. Школа вмѣсто того, чтобы через® 
«своихъ наставников® учить разбираться между истиною и ложью, 
учит® через® случайно попавших® туда развращенных® дѣтей смѣ- 
шиаать истину съ грязью, принимать послѣднюю за первую и гу
бить здоровье и нравственность дѣтей, создает® неправильное н 
дурное міросозерцаніе всего общества, такъ какъ окончившіѳ школу, 
вмѣсто серьезнаго взгляда на одну изъ важнѣйшихъ дѣятельностей 
человѣка, проникаются фривольным® или суевѣрно-боязливымъ къ 
ней отношеніемъ. И даже въ зрѣломъ возрастѣ образованный чело- 
вѣкъ, восприняв® эту простую истину умом®, не въ состояніи бы
вает® отрѣшиться отъ внушеннаго воепитаніемъ суевѣрнаго страха 
и продолжает® съ недоумѣніемъ стоять передъ однимъ изъ важнѣй-



шихъ вопросовъ педагогики: какъ сохранить ребенка отъ грязи и, 
какъ не нарушить полноты его міросозерцанія, когда онъ достиг
нете зрілаго возраста. И образованный человѣкъ идетъ все тою же- 
торною дорогой запрещенія дѣтямъ касаться этого вопроса, когда 
они наивно обращаются къ нему за разрѣшеніемъ естественных! 
недоуміній, иногда даже унижаются до наказанія за законную лю
бознательность. „Это стыдно, объ этомъ нельзя говорить, не говори 
глупостей, ахъ ты скверный мальчикъ, ступай за это въ уголъ, и 
т. под.“,—вотъ афоризмы, которые заміняють ученіе истин!. Сыскъ 
н подсматраваніе въ спальнѣ дѣтей, устраненіе чуть не съ пеле- 
нокъ одного пола отъ другого, устройство особыхъ для каждаго пола 
школъ,—вотъ средства воспитанія. Грязныя рѣчи, отсутствіе чистаго • 
взгляда на женщину у большинства мужчинъ, расшатанный неесте- 
ственнымъ дѣтскимъ порокомъ организмъ мужчинъ, покупная и про
дажная любовь, уклоненіе мужчинъ отъ брака или бракъ сладостра- 
стія съ совершеннымъ игнорированіемъ разницы въ возраст! бра- 
чущихся, кадры вольныхъ и невольных! старыхъ дівъ, бракъ по 
расчету, какъ результатъ невіжества или невірія, что физіологи- 
ческая любовь нуждается въ высшей любви, какъ предшествующа™* 
и сопровождающаго чувства, и извращенное міросозерцаніе, — вотъ 
плоды этой воспитательной системы.

Между тімъ жизнь нуждается въ прочномъ установленій истины:; 
пакігаііа поп зідпі Іигріа пецпе інгріа паіигаііа. Это должно быть 
девизомъ воспитательной системы. Проведеніе его въ сознаніе воспи- 
тываемыхъ, серьезное, а не фривольное отношеніе къ этому воп
росу должно быть одной изъ важнійшихъ задачъ семьи и школы.

Мы утверждаемъ, что въ интеллигентныхъ слояхъ общества эта 
истина должна быть предметомъ воспитанія и обученія. Патріархальные- 
народы или т !  классы цивилизованныхъ яародовъ, гд! сохраняется 
патріархальный быте, могутъ обходить этотъ вопросъ молчаніемъ. 
Въ патріархалънымъ быту зато ничего не извращаютъ и ничего не- 
скрываютъ. Молодыя поколінія узнають обо всемъ изъ жизни,; не 
задернутой за нихъ густой или, что еще хуже, полупрозрачной за
вісою. Но въ цивилизованной жизни не то. И это—одно изъ золъ- 
цивилизаціи. Что въ цивилизованной жизни нужно сділать предме
томъ систематическаго обученія такія вещи, которыя ділаются. 
извістны, и притомъ безъ извращенія истины, безъ всякаго обуче
нія въ быту патріархальномъ, не должно никого удивлять. Здісь. 
наблюдается приблизительно то же, что и во многихъ другихъ 
отрасляхъ человіческой діятельности. Въ мужицкой семь! уміютъ 
и печь хлібъ и варить и добыть отъ земли все, что нужно для 
пищи,, уміютъ и ткань сділать, и платье сшить, уміютъ построить.



жилище и изготовить для него и мебель и посуду. Конечно, все это 
дѣлается грубо, но нельзя сказать, чтобы дурно. Въ цивилизован- 
номъ обществ! только архитекторъ уміетъ строить домъ, только 
портной—шить, только поваръ—готовить пищу и т. д. Забастуй 
спеці ал исты, и цивилизованный человікъ не суміетъ самъ пре
дохранить себя отъ гибели. Но половая діятелъность человіка 
обставлена не такъ, чтобы посторонній могъ помочь намъ въ нашемъ 
невіжестві. А отъ невіжеетва ничего, кром! дурной системы воспи- 
танія, дурной діятельности, кром! горя и несчастій, и ожидать 
невозможно.

Еще разъ повторяемъ: что естественно, то непостыдно, а что 
стыдно—то неестественно. Быть воспитаннымъ въ этомъ правил!,, 
сділать его съ дітства принципомъ своего міросозерцанія—это зна
чить предохранить себя отъ многихъ бідствій, проистекаюіцихъ отъ 
невіжества.

Сексуальнее воспитаніе иміѳтъ цілью привить правильный взглядъ 
на все, что относится къ акту продолженія рода, т. е. правильное 
знаніе его физическаго характера, какъ мы наблюдаемъ его въ при
род!, и воспитать душу такъ, чтобы она была чиста и воспріимчива 
ко всімъ благороднымъ чувствамъ, которыми этотъ актъ сопровож
дается среди культурныхъ людей: любовь между мужчиной и жен
щиной, соединившихся, или наміревающихся соединиться не только- 
для взаимныхъ физическихъ наслажденій, но и для нравственвыхъ, 
а также для выполненія обязанностей моральнаго характера въ 
отношеніи другъ-друга и ихъ потомству; любовь родителей къ д і-  
тямъ и дітей къ родителямъ; уваженіе къ противоположному полу; , 
чуткость къ эстетическимъ эмоціямъ, вызываемымъ красотами чело- 
віческой души и человіческаго тіла; развитіе такого взгляда на. 
противоположный ноль, который-бы до наступленія половой зрілости 
гарантировалъ рыцарское мышленіе у мальчиковъ и юношей ко вся
кой женщины, какъ таковой; взаимное уваженіе, на которое только 
и можетъ опираться идея о равноправности половъ, конечно, въ тон 
лишь м ір і, въ которой данное общество вообще нрнзнаетъ равно
правность людей.. Воспитаніе, словомъ, должно стараться достигнуть 
такого пониманія любви, чтобы оно въ нашемъ сознаніи предста
влялось самымъ священнымъ чувствомъ, такъ какъ любовь не только 
сама по себ! лучшее наше чувство, но и является источникомъ 
всіхъ другихъ высшихъ чувствъ личнаго характера. К.ромі того^, 
любовь семейная, простиралась на родныхъ, на племя, на націю 
является зародышемъ и высокихъ чувствъ общественнаго харак
тера.

Только тісная связь, существующая въ любви человіческой между



•физіологическимъ актомъ и высшими эмоціями, дѣлаетотъ похь, нѳ 
соединенную съ этими чувствами, низкой, недостойной человѣка. 
Чистая и здоровая любовь людей неизмѣримо выше любви живот
ныхъ и растѳній, ибо у животныхъ и растеній она имѣетъ только 
•одну цѣль, продолженіе рода, и вызываете только одно альтруисти
ческое чувство, материнскую любовь, тогда какъ у человѣка съ ней 
■связаны многія чувства высшаго порядка. Поэтому у животныхъ и 
растеній оно ограничено однимъ временемъ года, а у человѣка— 
нѣтъ. Любовь растеній и животныхъ—явленіе вполнѣ чистое, ибо 
■служить къ продолженію рода, но любовь людей, если она отрі- 
шается отъ нравственной сферы или извращается, несомнѣнно—гряз
ное и низкое явленіе, какъ безцѣльное по своей [природі.

Въ смыслі воспитанія, независимо отъ яснаго внолні научнаго 
выясненія акта діторожденія, требуется только одно отъ воспи
тателей—отрішиться отъ недостойной мысли, что въ такомъ важ- 
нійшемъ акті діятельности природы можетъ быть что-нибудь постыд
ное, дурное, точно это какое-то необходимое зло, которое началь
ству слідовало бы воспретить. Нужно, чтобы воспитатель сумілъ 
■отнестись къ дітскимъ запросамъ такъ же серьёзно, какъ серьёзно 
діти  задають свои вопросы. До школы, конечно, не слідуєте опе
режать запросовъ дітей, разсказывая имъ больше, чімъ они спра- 
шиваютъ. Діти, наприміръ, вовсе не склонны усматривать причину 
діторожденія и въ отцѣ, а потому не слідуєте предупреждать ихъ, 
объясняя имъ значеніе и роль патернитета. Но роль, материнства 
интересуетъ дітей съ самаго ранняго возраста, и н ітъ  никакой 
необходимости это скрывать отъ нихъ. Глупые разсказы объ аистахъ, 
приносящихъ дітей, или акушеркахъ, вынимаюшихъ ихъ изъ своихъ 
корзинокъ, ведутъ только къ тому, что діти начинаютъ очень рано 
понимать, что отъ нихъ что-то скрываютъ и что это что-то весьма 
дурно, но въ то же время очень любопытно. И ребенокъ поневолі 
ищете отвіта на свои вопросы у старшихъ дітей, разъ онъ не 
находить его у своихъ родителей. Ребенокъ видитъ беременную 
мать, а потомъ, разомъ съ появлёніемъ братика или сестренки, 
видитъ мать совсімъ тоненькой. Неужели можно серьезно допустить, 
что даже глупый ребенокъ не поставить этихъ двухъ явленій въ 
•связь? А если ребенокъ притворится, что віритъ баснямъ, ему 
разсказываемымъ, и указанной связи не замічаєте, то это притвор
ство есть уже первый прочный камень его грядущаго развращенія 
въ школі или въ другомъ м істі. Сказать ребенку, что его бра
тишка развился въ утробі матери, питался ея же кровью, вышелъ 
черезъ спеціальный, существующей только у взрослыхъ женщинъ 
органъ на світъ Божій, продолжаете кормиться кровью матери,



преобразованной въ молоко, что эта связь устанавливаетъ между 
ними вѣчную связь любви,—неужели въ этихъ сообщеніяхъ кото
рыя каждый ребенокъ выслушаете съ чувствомъ благоговѣнія и ко
торыя удовлетворять его, такъ что онъ не станетъ искать опасеыхъ 
разъясненій на стороні у какого-нибудь развращеннаго мальчишки 
или дѣвчѳнки,—неужели въ нихъ что нибудь дурное, неужели въ 
этомъ есть хоть малійшая крупинка фривольности и зародышъ ран
ней похотливости или нечистыхъ мыслей? Съ вопросами подобнаго 
характера дѣти обращаются безразлично къ отцу или матери или 
другимъ старшими членами семьи, къ гувернерами, къ гувернантками 
и проч. Но не трудно направить діло такъ, чтобы отвѣтъ діти по
лучали по возможности только отъ родителей и притомъ или только 
отъ матери, или мальчики—отъ отца, а дѣвочки—отъ матери. При
чины желательности такого распредѣленія ролей родителей совер
шенно понятны; по крайней м ір і, иначе не можетъ быть до пере- 
воспитанія общества взрослыхъ. А въ томъ, чтобы отецъ, наприміръ, 
сказали своей дочери, обратившейся къ нему съ вопросомъ такого рода: 
„пойди, попроси маму объяснить тебѣ это", ребенокъ ничего стран- 
наго не усмотритъ.

Наиболіе щекотливый путь, гдѣ угрожаетъ опасность сказать 
боліе, чѣмъ хочѳтъ знать ребенокъ, это связь материнства и па- 
тѳрнитета. Это діло требуетъ такихъ сложныхъ объяснений, кото
рыя не могутъ быть даны въ формі, доступной и для маленькихъ 
дітей. Но маленькія дѣти обыкновенно этимъ вопросомъ не инте
ресуются. Существованіе отца для нихъ кажется достаточно понят
ными, ибо имъ держится вся семья, онъ является кормильцемъ 
и защитникомъ всіхъ: и матери и дітей. А сколько необходимо 
открыть и изъ патернитета, тоже должно быть открыто. Но, ко
нечно, для этого требуется больше такта и осторожности, чімъ для 
выясненія материнства.

Самое главное—быть всегда серьезными, не суевѣрнымъ и откро
венными, и вы можете быть увѣреннымъ, что ничего нечистагоЗ не 
внесете въ дітскую душу; напротивъ того, этимъ самыми вы ее 
предохраните отъ грязи, а то и отъ серьезныхъ бідъ для здо
ровья.

Можно, конечно, сказать, что въ великомъ акті діторожденія 
лежитъ великая, не разгаданная еще наукой тайна. Но то* 
что для насъ самихъ не есть тайна во всемц этомъ, не должно 
превращаться въ тайну и для нашихъ дѣтей. Мы можемъ, конечно, 
вести діло такъ, что эти разговоры слишкомъ важны, такъ ска
зать,—священны, чтобы профанировать ихъ, превращая въ пустую 
болтовню между школьниками, что они настолько интимны, что не



слідуєте говорить объ этихъ вещахъ съ противоположными поломъ, 
ибо всѣ необходимыя объясненія могутъ быть даны родителями н 
воспитателями, но утверждать, что сами по себѣ такіе разговоры 
заключаютъ въ себѣ что-нибудь постыдное, будетъ чрезвычайно 
несправедливо. Нікоторая таинственность въ этомъ актѣ не можетъ 
быть отрицаема, ибо она несомнѣнно инстинктивна и "не чужда 
многихъ животяыхъ, напримѣръ, кошекъ. Но изъ этого не слѣдуетъ, 
что надо все это нарочно облекать въ тайну, какъ это практи
куется даже въ вышеупомянутыхъ школахъ, сознавшихъ безобразіе, 
царящее среди насъ въ вопросѣ о сексуальномъ воспитаніи.

Сколько намъ извѣстно, въ школахъ этихъ даются учащимся 
необходимыя разъясненія и внолнѣ удовлетворительнымъ образомъ. 
Но англо-саксонская ргшіегіе (которая все-таки лучше французскаго 
легкомыслія въ ту н другую сторону, т. ;е. полнаго запрещенія 
касаться этого вопроса при . воспитаны и большой фривольности 
въ жизни и литерат^рѣ) создаете для этихъ объяснены такіе 
таинственные пріемы, что сама таинственность становится опасной. 
Школьники или школьница таинственно и безъ всякаго повода 
зазываются въ отдѣльный кабинетъ воспитателя или воспитатель
ницы, гдѣ и происходите таинственная бесіда.: Намъ удалось узнать 

■отъ лицъ, обучавшихся въ такой шкодѣ,, что, возвратившись, дѣти 
немедленно передають „бесіду" товарищами и далеко не всегда 
серьезно. Впрочемъ, проявляющаяся фривольность, віроятно, должна 

■ быть поставлена въ вину семьі, допустившей въ это діло нежела
тельный элементъ до поетупленія ребенка въ школу. Нужно на
діяться, что новая школа, устранивъ педагогическое суевіріе 
у своихъ воспитанниковъ, положить основаніе для боліе правиль
на™ воспитанія и въ семьі будущихъ поколіній. Но пока что, 
лучше бы школі ограничиться только выясненіемъ этого вопроса 
лишь тімъ дітямъ, которыя съ этими вопросами обратятся къ на
ставникамъ или хоть вызывать учащихся на подобные вопросы, 
пользуясь какими-либо поводомъ, а не зря. Нужно не забывать, 
что таинственность заставляетъ невольно подозрівать что-то не 
ладное, преступное. А это и есть то, чего слідуѳтъ особенно 
избігать.

Но если такъ обстоитъ діло съ воспитаніемъ до изученія этого 
вопроса систематически, то обязательное изучѳніе этого вопроса въ 
классі какъ съ физіологической, такъ и съ моральной точки зрі- 
нія на соотвітствующихь урокахъ можетъ быть поставлено въ го
раздо боліе удобныя условія.

Вопросъ о способахъ размноженія рода долженъ на урокахъ 
' естествознанія разсматриваться съ достаточной полнотой и, ко-



шечно, не можетъ ограничиться однимъ разсмотрѣніемъ акта материн
ства, игнорируя патернитетъ.

По ложнымъ, на нашъ взглядъ, дидактическнмъ соображеніямъ въ 
послѣднѳе время естествовѣдѣяіе стало преподаваться въ учебныхъ 
завѳденіяхъ навыворотъ, начиная съ конца системы къ началу, при
мешь нарушается и основное педагогическое правило—идти отъ 
простійшаго къ болѣе сложному. Нынѣшній методъ можно назвать 
ложно-индуктивнымъ. Изучается, напримѣръ, кошка, мышь, лошадь, 
корова, летучая мышь, тюлень, медвѣдь, свинья, котъ и проч., при- 
чемъ для учащагося совершенно непонятно, чего ради собственно 
изучаются именно эти, а не другія животныя и даже для чего во
обще нужно знать ихъ подробные признаки. Еще меньше онъ въ'состоя
вши понять, для чего останавливаются особенно на зубныхъ формулахъ, 
на устройств! зубовъ, конечностей и проч. Потомъ вдругъ начи
нается разговоръ о родахъ н порядкахъ, для чего ділаются достоян- 
ныя ссылки на изученные виды. А такъ какъ вмісто детальныхъ 
видовыхъ признаковъ при первоначальномъ описаніи приводились 
обыкновенно почти исключительно родовые и порядковые, то при 
группировкахъ въ порядки въ сущности происходить только скуч
ное повтореніе прежде уже сказаннаго. Коснувшись затімъ парно- 
копытныхъ, грызуновъ, четверорукихъ и проч., торжественно объя
вляю т! что вс! изученные порядки относятся къ классу млекопи- 
тающихъ, потому что дітеныши выкармливаются молокомъ матери. 
А объ этомъ факт! нарочно избігаютъ говорить раньше, какъ 
будто бы для изученія вида кошки или мыши важніє знать ихъ 
зубныя формулы, чімъ сиособъ выкармливанія дітенышей, или суще- 
•ствованіе у нихъ скелета, мускуловъ, нервовъ, органовъ пищеваре- 
нія, кровообращенія, дыханія и проч. Выходить такъ, что въ пред
ставленій учащагося кошка оказывается животнымъ съ такимъ то 
количествомъ такихъ-то зубовъ, такою-то шерстью, а ея скелетъ, 
мускулы, нервы и проч. у вида кошка важной роли не играютъ, 
ибо она иміетъ несчастіе разділять эти особенности съ видомъ мышь 
или собака.

Изучивъ этотъ классъ съ высоко-сложнымъ устройствомъ, при
ступають къ его разоблаченію, къ отбрасыванію признаковъ, изучая 
детально курицу, ласточку и проч., ояять-таки тщательно замалчи
вая важнійшіе органы и болтая о формахъ перьевъ. Потомъ, по
степенно разоблачая птицъ, совлекая съ нихъ т ! или другіе приз
наки, даютъ ионятіе о пресмыкающихся, земноводныхъ и рыбахъ 
Потомъ только оказывается возможнымъ объявить, что у всіхъ 
предыдущихъ классовъ животныхъ иміется такой пустой (ибо 
-о немъ не упоминалось) признакъ, какъ позвоночникъ, каковой



признак® однако объявляется типичным®. Таким® же образомъ изу
чаются и остальные типы, пока наконецъ изученіе зоологіи за
канчивается... прост ейш ими, т. е. тѣмъ, съ чего здравый смысл®, 
и основной закон® педагогики („отъ простѣйшаго къ сложному")- 
велит® начинать. По тому-же мудрому соображенію прежде изу
чается анатомія и физіологія человѣка, потом® зоологія, а потом® 
уже ботаника и минералогія. О том®, что в® природі есть воздух®, 
и вода, без® которых® невозможна никакая жизнь, узнают® послі 
всего, точно къ этому великому открытію стремилась вся дисциплина, 
естествовідінія.

Очевидно, что дидактика естествовідінія въ послідніе годы смі- 
шала анализ® съ индукціей; иначе нельзя себі объяснить такое 
странное ненаучное, непедагогическое и непрактичное изложеніе 
естественных® наук®. Если-бы подлинно ділался анализ® вида, 
кошки, то, конечно, его родовые, а тім® боліе классовые признаки* 
не говоря уже о типичных®, бросились бы гораздо скоріе въ глаза* 
чім® исключительно видовыя отличія, какъ устройство когтей и зу
бов®. Но въ таком® случаі слідовало бы лучше начать съ описанія 
рода, а еще лучше порядка, а еще лучше класса и типа? Но від® 
тип® позвоночных® иміетъ слишкомъ много признаков®, чтобы 
можно было начать съ такого обширнаго анализа? Ну, конечно. От- 
того-то и надо начать съ типа простійшихъ, перейти затімъ къ 
типам®, включающим® больше признаков®: кишечнополостным®* 
иглокожим®, червям® и проч. и дойти до позвоночных®, въ 
которых® и изучить сначала классъ рыб®, земноводных® и проч. 
и закончить млекопитающими. А послі этого можно изучать и чело- 
віка. А изъ этого съ полной очевидностью слідуетъ, что ботанику 
надо изучать раньше зоологіи, а минералогію раньше ботаники. 
Изученіе естественных® наук® будетъ находиться и въ полной гар
моній съ эмбріологіей природы, если можно так® выразиться, и 
дастъ эволюціонное міросозерцаніѳ и не будетъ представлять ни
каких® педагогических® затрудненій.

Хорошо, что школьная зоологія избігаетъ говорить о важній» 
шемъ акті діятельности природы, т. е. способах® воспроизведенія 
вида, а то, конечно, пришлось бы пускаться въ детали обсімененія 
яичка раньше, чім® будетъ сказано что-либо о таком® простом® 
способі размноженія, какъ діленіе, почкованіе и т. под.

Мы думаем®, что, если бы въ преподаваніи естественных® наук®, 
вернулись къ недавно господствовавшему вполні научному методу, 
то и изученіе акта размноженія могло бы успішно идти в® школі* 
причем®, кромі ясности и научности, это изученіе, прогрессируя 
отъ простійшихъ форм® у простійшихъ организмов® къ наиболіе.



♦
сложной форм! у млекопитающихъ и человіка, шло бы еще въ 
уровень съ постоянно развивающимся пониманіемъ и возростающимй 
запросами прогрессирующего возраста учащихся. Тогда о половомъ 
акт! животныхъ будетъ річь въ соотвітственномъ достаточно 
серьѳзномъ возраст!, когда можно и предостеречь отъ грязи и по
рока.

Способы размноженія растеній излагаются и теперь подробно въ 
нашихъ школахъ какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, причемъ діти 
знакомятся съ полной научной терминологіей органовъ акта размно
женія какъ въ мужскихъ цвітахъ, такъ и въ женскихъ. Узнають 
они, что актъ этотъ называется брачнымъ („тайнобрачный"). Имъ 
объясняютъ разницу между яичкомъ и сіменемъ, ибо въ просторі- 
чіи сіменами часто называются собствённо яички, изъ которыхъ 
произрастаютъ растенія.

Будетъ вполн! научно распространить эту терминологию и на 
ракъ жи вотнаго міра при изученіи зоологіи въ боліе старшемъ 
возраст! (12— 13 літъ). Наивно думать, что діти этого возраста 
могутъ не иміть понятія объ этомъ акт! у животныхъ, когда они 
вынуждены ділаться свидітелями его на каждомъ шагу. Если за^ 
пуганныя діти молчать и думають свою думу про себя вмісто того  ̂
чтобы обращаться за разъясненіями къ своимъ воспитатѳлямъ, то 
утішаться этимъ можно не въ большей м ірі, чімъ можно стра
усу защититься отъ врага, спрятавъ голову между камнями. А чтобы 
дійствитедьно устранить эти „дурные приміры", придется в ! Д Б  
изъ послідовательности истребить на десять ,миль кругомъ школы 
и жилья всіхъ собакъ, куръ и даже мухъ.

Неужели же кто-нибудь серьезно думаетъ, что наблюденіе этихъ 
явленій дітьми можетъ дійствовать развращающимъ образомъ на 
ихъ воображеніе? .*

А если нітъ, то спрашивается, почему же на урокахъ зоологіи 
тщательно избігаютъ дать научное и необходимое объясненіѳ этого 
важнаго язвленія? Это несомнінно одно изъ многочисленныхъ 
педагогическихъ суевірій, и, какъ таковое, должно быть устранено: 
А лучшее средство для этого—пренодаваніе науки безъ нѳумістнаго 
фнговаго листа, который только раздражаете воображеніе, какъ вся
кій запрещенный плодъ. Не запретнаго плода надо бояться, а того 
имія-искусителя, который на него укажетъ.

Змій-искусителъ содровождаетъ свои указанія непремінно кле
ветой, что самый запреть сділанъ изъ зависти, а не изъ желанія 
оберечь. Змій-искуситель непремінно ділаетъ еще сладострастный 
обіщанія и увіренія въ безвредности: „не умрете, но будете ра
зумны, какъ боги".
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Хотя природа дѣйствительно обставила актъ воспроизведенія рода 
чувствомъ высокаго наслажденія для того, чтобы не отклонить, а 
привлекать живыя существа къ исполненію этой важной обязанности, 
но указаніе на эту награду предоставлено змію-искусителю, а для 
науки это не представляетъ важнаго момента и можетъ быть легко 
обойдено. Отъ воспитателя требуется только, чтобы онъ выяснилъ 
явленіе. Наградой же за это будетъ, что, какъ понятное, оно уже 
не будетъ вѣчно занимать воображеніе, и этнмъ именно во мно
жеств! случаевъ спасетъ отъ нежелательныхъ послідствій дійствія 
напряженной мысли и разгоряченнаго воображенія.

Суевіріе наше, настраивающее насъ противъ сексуальнаго обу
ченія, какъ и всякое суѳвіріе, не остается безнаказаннымъ. Когда 
зм!й-искуситель, въ образ! товарища, уже успілъ ворваться въ 
душу нашего ребенка и указать ему на легкое достиженіе сурро
гата половой любви— а среди мальчиковъ, особенно школьниковъ, 
этому несчастью подвергается 80% — мы оказываемся совершенно 
безсильны бороться противъ уже наступившаго зла. Мы тогда' отрі- 
шаемся, наконецъ, отъ нашего суе-вірія и начинаемъ объяснять то. 
что мы такъ тщательно скрывали. Но уже объясненія наши и даже 
запугиванія рідко бываютъ дійствительны.

Но бываетъ еще хуже. Ужё узнавъ о несчастіи, мы все-таки не 
въ состояніи отрішиться отъ нашего суевірія, мы все-таки не р і 
шаємся заговорить, а иредпочитаемъ шпіонить и „не спускать глазъ 
съ мальчика", точно мы въ самомъ д іл !  въ состояніи довести свою 
бдительность до полныхъ 24 часовъ въ сутки...

Въ результат! обиліе маніаковъ и психопатовъ и, въ лучшемъ 
случаі, черствые эгоисты, которые издіваются надъ моральной сто
роной брака и семьи.

При нормальномъ воспитаніи річи змія-искусителя должны были 
бы падать на безплодную почву, и слідовательно, сильно ослабла 
бы даже возможность появленія такихъ річей. Но самое важное, 
что хорошо воспитанный ребенокъ могъ бы на всякій случай легко 
быть предупрежденнымъ о возможной опасности, всю силу которой 
онъ тогда способенъ былъ бы взвісить.

Если бы въ семейное и школьное воспитаніе была внесена не
обходимая откровенность, а въ школьное преподаваніе необходимая 
научность, изученіе половой морали юношами и дівицами не пред
ставляло бы уже никакихъ затрудненій, потому что въ нее не была 
бы введена ложная стыдливость, не дающая возможности ясно вы
сказаться, постоянно пугающаяся собственнаго языка, какъ бы онъ 
не обмолвился какимъ-нибудь словечкомъ о томъ, о чемъ „принято 
не говорить". Давно уже пора позаботиться о томъ, чтобы француз-



окая поговорка 9а ве Іаіі, таів 9а пе ве сііі раз приняла обратный 
видъ: ра ве сііі, шаіз 9а иѳ ве Іаіі раз. Только при этомъ условіи 
можно надіяться сохранить нашихъ дітей дійствительно чистыми, 
здоровыми и работоспособными до ихъ вступленія въ истинно-чело- 
віческій бракъ, т. е. въ высокій союзъ души и тіла одновременно.

А для достиженія этого необходимо реформировать все воспита- 
ніе, сділавъ разомъ всі сексуальный преобразованія въ воспитаніи 
и обученіи. Педагогика должна воспитывать человіка, а не отдільно 
мужчину и женщину. Характеръ женщины не долженъ подвергаться 
насилію посредствомъ апріорнаго осужденія ея умственныхъ спо
собностей, выражающагося въ особо-куцыхъ программахъ обученія.

Нельзя даровать ей никакихъ особыхъ правъ только роиг вез 
Ъеанх уеих, но н нельзя слагать съ нея многнхъ обязанностей, не 
давая ей даже возможности выказать силу ея духа. Школа должна 
обучать и воспитывать дітей, а не мальчиковъ и дівочекъ, подза- 
даривая тіхъ  и другихъ вникать въ несуществующіе секреты. То 
же должна еще раньше ділать семья. Вмісто допущенія ненормаль
на™ и нездорова™ развитія сексуальна™ воображенія, школа должна 
заботиться о снабженіи своихъ питомцевъ сексуальнымъ знаніемъ, 
вірнійшимъ врагомъ сексуальна™ суевірія, требующаго себі такое 
множество жертвъ и подрывающаго въ корні семейную и обще
ственную нравственность.

Рано или поздно, но педагогика проведете, мы увірены, всі 
высказанный начала въ жнзнъ.

Истинный врагъ религіи не разумъ, а суевіріе.

К. Житомірскій.



К ъ деф ек там ®  средней школы.
(Записки, педагога).

Внѣклассный надзоръ.

На школѣ лѳжитъ обязанность наблюденія за внѣклассной жизнью 
учениковъ, особенно живущих! не у родителей и близкихъ родствен- 
никовъ. Иногородние родители учащихся, помѣщая дѣтей на част
ныхъ квартирахъ или въ школьныхъ пансіонахъ и общежитіяхъ, 
вправѣ расчитывать, что школьное начальство и воспитатели не- 
оставятъ ихъ сыновей и дочерей безъ надзора и попеченія. Даже 
родители, живущіе въ томъ же городѣ, гдѣ находится гимназія или 
училище, нерідко обращаются къ директору или класснымъ настав
никами за совітами и содѣйствіемъ въ д іл і  воспитанія, предпо
лагая встрітить въ ихъ лицѣ опытныхъ и свѣдущихъ людей, спе- 
ціалистовъ въ д іл і  воспитанія.

Да и самой школі не можетъ быть безразличными, какъ живутъ. 
вн і учебнаго заведенія ея питомцы: не водятъ ли они неподходя
щего знакомства и общенія, правильно ли располагаютъ своимъ до- 
сугомъ, не слишкомъ ли много отдаютъ времени играми и заба
вами, не допускають ли вредныхъ для здоровья и безнравственных® 
удовольствій, какъ то—денежной игры въ карты, кутежей, не эксплуа- 
тируютъ ли ихъ квартиросодержатели и т. п.

Нельзя учебному заведенію не обращать вниманія и на то, на
сколько прилично держать себя учащіеся на улиці, въ обществен- 
ныхъ садахъ, театрахъ и гуляньяхъ.

Къ сожалінію, и діло внікласснаго надзора въ нашихъ среднихъ. 
учебныхъ заведеніяхъ поставлено не на желательной высотѣ, боль
шею частью даже весьма неудовлетворительно: формализмъ, равно- 
душіе и небрежность царствують и въ этомъ важномъ д іл і.

Но закону наблюдете за внѣклассной жизнью учащихся возло
жено на всіхъ лицъ педагогическаго персонала средней школы, а 
именно: въ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ на директора, инспек-



тора, воспитателей, классныхъ наставниковъ и ихъ помощниковъ, 
а въ женскихъ гимназіяхъ—на начальницу, ея помощницу, кл-ас- 
сныхъ надзирательницъ и воспитательницъ пансіона.

Фактически же надзоръ за внѣклассной жизнью учащихся, какъ 
и подобаетъ въ царствѣ бюрократизма, почти всецѣло возложенъ на 
младшихъ по должности лицъ недагогическаго персонала, т. е. въ 
женскихъ гимназіяхъ на классныхъ надзирательницъ пансіона, а въ 
мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ' на главныхъ столновъ школьнаго 
воспитанія—помощниковъ классныхъ наставниковъ и только частью 
на инспектора; впрочемъ, надзоръ послѣдняго, въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ, имѣетъ главной цѣлыо контроль за дѣйствіями помощниковъ 
классныхъ наставниковъ, а потому больше выражается въ приказа- 
ніяхъ и мимолетныхъ появленіяхъ г. инспектора, чѣмъ на дѣлѣ.

Наблюденіе за поведѳніемъ учащихся на улицахъ, въ обществѳн- 
ныхъ садахъ, курортахъ, на каткахъ, вокзалахъ и т. п. выражается 
главными образомъ посылкой помощниковъ классныхъ наставниковъ 
и очень рѣдко классныхъ наставниковъ въ тѣ изъ этихъ мѣстъ, гдѣ 
можно встрѣтить гуляющихъ учащихся или гдѣ ученикамъ и уче
ницами быть вовсе запрещается. При этомъ командированное лицо 
уполномочено удалять съ гуляній и другихъ общественныхъ собра
ны тѣхъ изъ учащихся, которые одѣты не по формѣ или ведутъ 
себя не достаточно скромно, а также всѣхъ учениковъ и учѳницъ, 
которые позволили себѣ явиться въ недозволенное мѣсто иди остаются 
на разрѣшенныхъ гуляньяхъ долѣе опредѣленнаго часа. Такъ какъ 
удаленіе изъ общественныхъ мѣстъ учащихся, очень часто бываю- 
щихъ тамъ съ родственниками и знакомыми, является иногда д і- 
ломь довольно щекотливыми и нерідко вызываете по,адресу воспи
тателей колкости и разный непріятныя замічанія, то инспектора и 
классные наставники обыкновенно діло это возлагаютъ на помощ
никовъ классныхъ наставниковъ, а начальницы въ женскихъ гимна- 
зіяхъ—на классныхъ надзирательницъ. Если, наприміръ, ученикамъ 
гді-нибудь разрішено быть до 9 часовъ, то начальство во избіжа- 
ніе непріятностей уходить съ гулянья минуть за 10  до срока. Такое 
отношеніе къ ділу со стороны начальствующихъ лицъ очень некра
сиво: во-1 -хъ, оно дискредитируете въ глазахъ общества и уча
щихся самое распоряженіѳ начальства—удалять учащихся, такъ 
какъ само исполненіе этой воспитательной міры выставляется чімъ-то 
унизительными для г.г. начальствующихъ лицъ; во-2-хъ, оно уни
жаете въ глазахъ общества и учащихся авторитети начальствую
щихъ лицъ и воспитателей, т. е. какъ давшихъ распоряженія, такъ 
и исполняющихъ его: видно-де, распоряженіенеразумно, когда старшіе 
до должности сами стісняются его исполнять; въ-3-хъ, младшіе чины



педагогическаго персонала, видя, что ихъ начальство всегда свали
вает® съ себя всякую болѣе или менѣе непріятную работу, исдол- 
неніе всякой наиболѣе тягостной воспитательной мѣры, съ своей 
стороны, начинают® считать себя въ правѣ уклоняться отъ исдол- 
ненія подобных® дорученій, справедливо считая себя незаконно, 
сверх® мѣры, обременяемыми подобными порученіями, исполнение 
которых® обязательно й для старших® должностных® лицъ. Въ д іл і 
воспитанія начальствующія лица прежде всего должны быть сотруд
никами своихъ подчиненных® въ общем® великом® трудѣ, а потом® 
уже начальниками. Къ сожалѣнію, въ наших® средних® учебныхъ 
заведеніяхъ директора и инспектора, а частью и классные настав
ники склонны подраздѣлять воспитательскій труд® на приличный 
для старших® и нц приличный только для младшихъ подчинен
ных®.

Младшія должностныя лица воспитательскаго персонала, не желая 
выставлять себя пред® учениками иниціаторами непріятнаго для 
учащихся распоряженія, часто выказывают® пред® ними несочув- 
ствіе этому распоряженію, а себя жертвами начальническаго нера- 
зумнаго требованія. Такое нежелательное отношеніе къ ділу воспи
танія не имѣло бы міста, если бы взаимное отношеніе старших® и 
младшихъ должностных® лицъ было бы поставлено боліе нормально. 
Бывают®, конечно, случаи, когда начальствующія лица относятся 
добросовістно къ своим® обязанностям®, а не сваливают® обязан
ности по надзору исключительно на младшихъ чинов®.

Я знал® одного директора, который в® , свободное отъ директор
ских® обязанностей время нес® сам® всі обязанности других® 
должностных® лиц® по управленію учебно-воспитательным® ділом® 
в® училищі, являясь какъ-бы помощником® своихъ помощников®, 
и результаты получались очень хорошіє: лучшіе изъ подчиненных® 
лицъ цінили трудолюбіе начальника и легче, съ большей энергией 
переносили свой далеко не всегда легкій и пріятный труд®. Были, 
конечно, и такія лица, которым® подобная энергія не нравилась, такъ 
какъ при таком® начальстві подчиненным® трудно вести діло, 
„спустя рукава" и часто погружаться въ сладостную нирвану.

Мні кажется, что обыкновеніе, принятое въ нікоторыхъ учеб
ных® заведеніяхъ при наблюденіи за учащимися въ общественных® 
містах® и на гуляньях®, лишь замічать провинившихся учащихся, 
а взысканіе съ них® ділать послі, в® училищі, боліе благоразумно. 
Понятно, что въ нікоторыхъ исключительных® случаяхъ крупнаго 
нарушенія учащимися правил® поведенія необходимы немедленно 
принятый, хотя бы въ общественных® містах®, міры.

В® вакаціоиное время требованія школьной д и с ц и п л и н ы  должны



быть значительно смягчаемы. Ученикамъ можно было-бы, наприміръ, 
дозволить не носить форменнаго платья, дольше гулять въ садахъ 
и на улицахъ, а выходящихъ съ родителями и родственниками или, 
съ разрѣшенія послѣднихъ, съ знакомыми, вовсе освободить отъ 
училищнаго надзора, особенно, если они одіты не въ форменное 
платье. Понятно, что и въ этомъ случаѣ при исключительныхъ 
условіяхъ жизни ученика или ученицы возможно вмішательство въ 
жизнь ученика и со стороны школы.

Во всякомъ случа! внѣклассный надзоръ за жизнью школьниковъ 
и школьницъ тогда только будетъ поставлень болѣе или менѣе ра
ціонально, когда правила этого надзора и поведенія учащихся будутъ 
выработаны не однимъ только „начальствомъ", но и при участіи 
общества и родителей учащихся, а въ наблюденіи за учащимися въ 
публичныхъ мѣстахъ будетъ содійствовать само общество въ лицѣ 
его лучшихъ представителей. Во многихъ государствах!, каждый 
гражданинъ отъ имени закона можетъ требовать, чтобы малолѣтнія 
дѣти и юноши не допускались къ самоотравленію никотиномъ, ал- 
коголемъ и вообще не могли бы участвовать въ безнравственныхъ 
удовольствіяхъ и присутствовать въ предосудительныхъ мѣстахъ. 
Одна школа при всемъ желаніи не можетъ вполнѣ успішно вести 
надзоръ за внѣклассной жизнью учащихся.

Перейду теперь къ вопросу о томъ, какъ относятся педагоги къ ио- 
сѣщенію учениками и ученицами театра.

Въ этомъ д іл і  педагогами средней школы не выработано ника- 
кихъ общихъ и опредѣленныхъ взглядовъ.

Есть начальствующія лица и наставники, которые къ посѣщенію 
учащимися театра относятся почти враждебно, есть и горячіе при
верженцы театра, а еще больше найдется такихъ педагоговъ, для 
которыхъ совершенно безразлично, посіщаютъ ли учащіеся театръ, 
или нѣтъ. .

Тѣмъ не менѣе въ большинствѣ учебныхъ заведеній въ театръ, 
Для надзора за учащимися командируются должностныя лица изъ 
персонала воспитателей.

Отсутствіе опредѣленно выработанныхъ руководящихъ правилъ, 
отношенія школы къ посѣщенію учениками и ученицами театра 
весьма неблагопріятно отражаются на воспитаніи учащихся. Въ 
школахъ, гдѣ преобладаете распущенное направленіе, ученики ходятъ 
въ театръ, когда хотятъ, безнрепятственно посѣщаютъ оперетки 
скабрезнаго содержанія, а нѣкоторые изъ учениковъ старшихъ клас
совъ проводять время въ обществ! актрисъ и хористокъ. Результаты 
подобна™ отяошенія школы къ посішенію учениками и ученицами 
театра получаются печальные. Учащіеся при этомъ много теряютъ



умственныхъ, нравственныхъ и физическихъ силъ, не пріобрѣтая 
для себя ничего полезнаго.

Безсонныя ночи, сильныя и нездоровый впечатлѣнія разстраиваютъ . 
рервную систему ученицъ и учениковъ-театраловъ, развиваютъ 
малокровіе, ослабляють ихъ умственную энергію, порождаютъ лѣнъ. 
Понятно, что и ученье при такихъ условіяхъ идете далеко неус- 
нѣшно.

Въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ преобладаете строгій ре- 
жимъ, учениковъ въ учебное время отпускаютъ въ театръ очень 
рідко, большею частью только по праздникамъ и не на всѣ пьесы, 
что, конечно, имѣетъ въ своемъ основаній много хорошаго. Но апатія 
и инертность большинства нашихъ директоровъ и инспекторовъ и 
при этомъ является причиной разныхъ несообразностей. Рѣшатъ гг. 
педагоги, что въ такіе-то дни ^учениковъ въ театръ не пускать, 
такія-то пьесы смотріть имъ дозволять, а такія-то не разрѣшать, н 
на этомъ рѣшеніи успокаиваются.

Является ученикъ или ученица къ инспектору или начальниц! 
и спрашиваете:

— Позвольте мні . сегодня оходить съ родителями (или знако
мыми) въ театръ.

— ' Сегодня нельзя.
— Уроки у меня во! приготовлены.
— Сказано нельзя. Вамъ, відь, извістно, въ какіе дни разрі- 

шено посіщеніе театра.
— Въ разрішенные дни мн! было не съ кімъ идти; а эта пьеса 

дозволена для учащихся. Я еще ни разу не былъ въ театр!.
— Поразсуждайте еще! Сказано нѳдьзя.
И вотъ ученика или ученицу такимъ образомъ, благодаря без

душному формализму, лишають рідкаго, хорошаго и полезна™ удо- 
вольствія.

Или такой случай:
Просится ученица въ праздничный день въ театръ.
— Что идетъ сегодня?—суровымъ голосомъ снрашиваетъ грозная 

начальница.
— Сегодня идетъ такая-то пьеса.
— Ея н ітъ  въ числ! разрішенныхъ. Идти нельзя.
— Моя сестра, учительница, сказала, что пьеса хорошая.
— Ваша сестра можетъ смотріть на діло, какъ ей угодно. Но 

я эту пьесу не знаю, а въ числі разрішенныхъ нами ея нітъ. 
Прошу подчиняться требованію начальства безъ разсужденій.

Я знаю много случаевъ, когда учащихся не пускали въ театръ



на невинныя и даже хорошія пьесы только потому, что эти пьесы 
были неизвѣстны начальству.
- Неужели нельзя выработать болѣе полныхъ списковъ ньесъ, на 
которыя можно допускать учащихся?

Надзоръ за жизнью иногородныхъ учащихся на частныхъ разрі- 
шенныхъ начальствомъ училища квартирахъ въ ереднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ поставлень въ болыпинствѣ случаевъ очень плохо.

Директора и начальницы женскихъ учебныхъ заведеній на уче- 
ническихъ квартирахъ почти не бываютъ, частью потому, что ихъ 
отвлекаютъ отъ этого другія обязанности, частью по той причин!, 
что посіщеніе квартиръ вслідствіе „системы недовірія" свелось въ 
нашихъ школахъ „къ обыскамъ" и „изловленію" преступныхъ уче
никовъ, стремящихся пополнять свои знанія чтеніемъ неразрішен- 
ш хъ книгъ. Быть въ такой роли начальству, конечно, не нравится, 
а потому посіщеніе ученическихъ квартиръ передается лицамъ, 
стоящимъ на боліе низкихъ ступеняхъ служебной ієрархій, или 
„добровольцамъ обыска".

Понятно, что „страха ради іудейскаго" и старшія должностным 
лица посіщаютъ иногда ученическія квартиры, т. е. побываютъ на 
каждой квартир! или на нікоторыхъ квартирахъ по одному, много 
но два раза въ годъ, и довольно; боліе же частое посіщеніе квар
тиръ опять-таки сваливаютъ на тіхъ  же номощниковъ классныхъ 
ластавниковъ и надзирательннцъ, причемъ, кстати сказать, далеко 
не везд! даже выдаютъ, этимъ лицамъ денегъ на извозчика *). По
нятно, что помощники классныхъ наставниковъ, обязанные съ 8 ча- 
совъ утра до 3-хъ быть въ училищ! и исполнять тамъ всевозможным 
яорученія начальства, а съ 5 или 6 часовъ вечера гулять по ули- 
цамъ для наблюденія за учениками, посѣщать общественный гулянья, 
быть въ театрахъ, не исключая въ учебное время и табельныхъ 
Дней, а накануні праздничныхъ дней и утромъ въ праздники быть 
на богослуженіяхъ и т. п. и, кром! того, принужденные зарабаты
вать себ! средства пропит анія частными уроками и другими посто
ронними заработками—не могутъ уділять много времени на боліе 
правильное посіщеніе квартиръ, а потому фактически сводятъ это 
Дѣло къ тому, чтобы сділать отмітку въ квартирномъ журнал!—

*) Такихъ мелкихъ необязательно-обязательныхъ расходовъ на долю 
надзирательннцъ женскихъ гимназій н помощниковъ классныхъ наставни
ковъ выпадаетъ не мало: на извозчика, за вѣшалку въ театрахъ и клубахъ, 
«поздравительных*' прислугѣ, за стаканъ чаю или сельтерской воды, въ 
Церковную кружку и пр. Всѣ эти расходы неизбѣжны: удѣляя службѣ много 
времени, эти лица не могутъ, напримѣръ, всегда утолять жажду дома.



„квартиру посѣтилъ такой-то и нашелъ все въ порядкі" или дру
гого стереотипнаго • содержанія. Много лѣтъ мнѣ пришлось наблю
дать жизнь учениковъ на частныхъ квартирахъ, и изъ своихъ наблю- 
деній я вынесъ самое безотрадное впечатлѣніе. Большинство квар
тири въ воспитатѳльномъ отношеніи поставлено довольно неудовле
творительно; есть немного квартири хорошихъ, и очень значитель
ный проценти—плохихъ и даже вредныхъ для дѣтей. Не знаю, какъ 
это дѣло поставлено въ дугихъ учебныхъ округахъ, а также въ 
женскихъ учебныхъ завѳденіяхъ, гдѣ число надзирательницъ вчет
веро больше, чѣмъ помощниковъ классныхъ наставниковъ, хотя над- 
зоръ за ученицами много легче, чѣмъ за учениками; но, судя но тому, 
что сообщается объ этомъ въ литературѣ и циркулярахъ министер
ства, можно, кажется, съ увѣренностью сказать, что постановка част
ныхъ ученическихъ квартири вездѣ незавидна.

Вотъ главные дефекты этихъ квартиры
I. Многіе квартиросодержатели, заинтересованные тѣмъ, чтобы 

ученики были довольны ихъ квартирой, не только покрываютъ не- 
позволителъныя шалости учениковъ, но нерідко позволяютъ учени
камъ заигрываться въ карты, устраивать попойки, прогуливать 
ночи и т. п. Къ сожалінію, я зналъ приміры того, что учебное 
начальство изъ страха ли огласки, или по инымъ „политическими" 
соображеніямъ, показывало видъ, что ему неизвістно, что проділы- 
ваетея на этихъ квартирахъ, а потому случалось, что подобный 
квартиры существовали по 10  літъ.

II. Квартиросодержатели, „особо" покровительствуемые вачаль- 
ствомъ учебнаго заведенія, эксплоатируютъ дітей, поміщають ихъ 
въ тісныхъ комнатахъ, неудовлетворительно кормятъ и не всегда 
хорошо обращаются съ ними, беря за квартиру достаточную плату.

III. Есть квартиры, хозяева которыхъ очень часто оставляють 
дітей безъ надзора, недостаточно наблюдаютъ за правильными рас- 
нреділеніемъ учащимися своего времени, вслідствіе чего ученики 
много теряютъ въ учебномъ и воспитательномъ отношеніяхъ.

IV. Такъ какъ не всякій желающій открыть ученическую квар
тиру получаетъ на то разрішеніе какъ по чисто педагогическими 
соображѳніямъ, такъ и потому, что обнліе квартири затрудняете 
надзоръ за ними, то содержаніе квартири нерідко является какъ 
бы монополіей нісколькихъ лицъ, а потому вообще плата за квар
тиры держится очень высокая.

V. Учебное начальство не всегда дозволяете родителями ділать 
свободный выборъ между даже разрѣшенными квартирами, что, ко
нечно, ставите ученика въ большую, чімъ слідуєте, зависимость 
отъ квартиросодержатели.



Министерство народнаго просвѣщенія давно уже сознало неудов
летворительность постановки надзора за частными ученическими 
квартирами, но циркуляры министерства и учебно-окружныхъ 
управленій, предписывавшіе начальству учебныхъ заведеній обраг- 
тить особое вниманіе на это дѣло, не давали положительнаго ре
зультата, такъ какъ не встречали сочувствія въ педагогахъ. Одни 
не сочувствовали дѣлу, потому что оно ложилось на нихъ излишней 
тяжестью; другіе не желали и не могли выйти изъ обычнаго л і 
ниво-апатичнаго отношения къ ділу; третьи не желали изображать 
изъ себя гасителей ученической любознательности и производить 
розыски и обыски но ученнческимъ ящикамъ и кроватям® и пр., не 
имія при томъ права вступить съ учащимися въ болѣе близкія и 
разумныя отношенія подъ страхомъ обвиненія за это въ „неблаго
надежности".

Дійствіе циркуляровъ въ конці концовъ сводилось только къ 
тому, что начальствующія лица и классные наставники, вскорѣ послі 
полученія новаго циркуляра, по лишнему разу съіздятъ на нѣкото* 
рыя ученическія квартиры, а инспекторъ въ теченіе года будетъ 
усиленніе заставлять помощниковъ классныхъ наставниковъ почаще 
„забігать" на ученическія квартиры и аккуратніе помічать въ 
квартирныхъ журналахъ свои посіщенія; въ годовыхъ же отчетахъ 
общее число „посіщеній" ученическихъ квартиръ будетъ показано 
выше; при этомъ нерідко выставляются цыфры произвольныя. Мнѣ 
взвістны случаи, когда въ отчеті число посіщеній показывалось въ 
десять разъ больше истиннаго, да и при этомъ цыфра посіщеній не 
поражала своей величиной.

Наконецъ, Министерство народнаго просвіщеній, какъ бы потѳ- 
рявъ вѣру въ возможность поставить ученическія квартиры на над
лежащую высоту, стало усиленно настаивать на открытін при учеб
ныхъ заведеніяхъ пансіоновъ и ученическихъ общежитій. Число 
пансіоновъ и общежитій за послідніе 10 — 15 л ітъ  значительно 
увеличилось, а соразмѣрно съ тѣмъ уменьшилось число частныхъ 
ученическихъ квартиръ. Но чисто формальное, чиновническое от- 
ношеніе большинства директоровъ и инспекторовъ къ этому ділу и 
тутъ дало въ болыпинотві случаевъ плохіе результаты. Уровень 
постановки воспитанія иногородныхъ учениковъ и надзоръ за ихъ 
жизнью въ пансіонахъ едва ли сталъ лучше, чімъ былъ на многихъ 
частныхъ ученическихъ квартирахъ.

Недостатки давящаго и распущеннаго режима, о которыхъ я 
говорилъ въ предыдущей статьі, здісь оказываютъ на учениковъ 
еще большее вліяніе, такъ какъ они постоянно находятся подъ влі- 
яніемъ господствующий) режима и не могутъ уйти отъ этого вліянія,



хотя бы на три, на пять часовъ въ день, какъ это возможно для 
приходящихъ учениковъ.

Формальное, безсердечное отношеніе начальствующихъ лицъ къ 
пансіонерами, бюрократическое отношеніе къ пансіонної! жизни и 
ея порядками, къ воспитателями, ихъ выбору и назначенію на дол
жность—таковы недостатки большинства пансіоновъ и общежитій на- 
шихъ среднцхъ учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ.

Для, учебнаго начальства ученикъ-пансіонеръ въ болыпинствѣ 
случаевъ не есть личность съ своими индивидуальными особенно
стями, запросами и интересами, а только безличное, живое существо 
за тѣмъ или другими нумеромъ, обязанное вносить всегда желатель- 
ныя для пансіона деньги.

Отъ воспитателей требуется, чтобы они всѣми силами не допус
кали въ пансіоні возни, шума и шалостей, чтобы они въ опреді- 
ленные часы заставляли дітей и юношей вставать съ постели, 
ість, пить, учиться, строиться въ пары и проч.

Начальство и „надежные" воспитатели считаютъ себя хорошо 
ведущими свое діло, если діти исполняютъ всі эти предъявляемый 
къ нимъ требованія, особенно, если они не шумятъ, не бігаютъ, 
т. е. если ведутъ себя противно своей природі, а чімъ заняты въ 
свободное время эти „тіни дітей"—для нихъ нітъ никакого діла. 
А въ этой-то насильственно создаваемой противоестественной тишині 
въ большинстві случаевъ и зарождаются вредныя для здоровья и 
развращающія дітей привычки; здісь же составляются заговоры 
противъ начальствующихъ лицъ, противъ ненавистныхъ воспитате
лей и преподавателей, обдумываются способы мести, „проучки", 
„солки" своимъ наставникамъ.

Въ большинстві пансіоновъ господствуетъ казарменное однооб 
разіе въ пищі, занятіяхъ и удовольствіяхъ. Здісь какъ будто на
рочно стараются изгнать все, что хоть сколько-нибудь напоминаете 
семейную жизнь и даетъ пищу индивидуальными наклонностями и 
вкусами ребенка или юноши.

Большинство воспитателей не только совершенно не знакомо, но 
и не ділаетъ попытокъ познакомиться съ главнійшими интересами 
душевной жизни воспитываемыхъ.

Даже въ казармахъ хорошій, преданный ділу и любящій своихъ 
солдате офицеръ старается знакомиться съ прошлой жизнью подчи
ненна™ и знаете, „гді его сокровище", а слідовательно, и „сердце". 
Въ пансіоні же директори, инспекторъ и воспитатели въ болыпин- 
стві случаевъ только или придирчивое и строгое, или снисходитель
ное „начальство".

Вотъ по этимъ-то причинами во многихъ гимназіяхъ учащіеся



неохотно идут® въ пансіоны, и начальству приходится нерідко 
оказывать всевозможное давленіе на родителей учениковъ, чтобы 
они отдавали дітей въ пансіоны, а не на частныя квартиры. Гді 
пансіоны поставлены сносно, там® не приходится набирать учени
ков® „съ пристрастіемъ", такъ какъ там® всегда найдутся родители, 
желающіе помістить своихъ дітей в® пансіон®, особенно при не
удовлетворительности большинства ученическихъ квартир®.

Весьма важный, если не главный недостаток® наших® пансіо- 
новъ и общежитій это—неудовлетворительность качества и служеб
н ая  положенія ихъ воспитательная персонала. При господствую
щей ныні школьной системі въ воспитатели, въ большинстві слу
чаев®, идут® противъ желанія, по сильной нужді, и то большею 
частью подъ давленіемъ гг. директоров®, съ которыми вполні под
чиненным® имъ лицам® педагогическаго персонала бывает® опасно 
или невыгодно становиться въ натянутыя отношенія.

По закону, чтобы быть воспитателем®, необходимо иміть дип
лом® высшаго учебнаго заведенія. В® Россіи, гд і иміть патент® 
высшаго образованія—значит® пользоваться всевозможными правами 
и привилегіями, даже будучи бездарной посредственностью, трудно 
найти человіка съ высшимъ образованіѳмъ, который бы согласился 
служить за 720 рублей, — жалованье, полагающееся по штатам® 
воспитателю пансіона. Если въ наших® средних® учебныхъ заведе- 
ніяхъ и есть незначительный процент® воспитателей съ высшимъ 
образованіѳмъ, то это преимущественно начинающіе преподаватели 
гимназіи или реальнаго училища, которых® директор® „просит® “ 
взять на себя воспитательскія обязанности, какъ побочный зарабо
ток®. Огорчить начальство отказом® исполнить его просьбу не всегда 
удобно, а тім® боліе в® началі служебной карьеры, — и молодые 
преподаватели, скріпя сердце, принимают® на себя несеніе воспи
тательских® обязанностей, чтобы при первой возможности отка
заться отъ нихъ въ пользу боліе обезпечивающаго чисто учитель
ская труда. Большинство, відь, преподавателей гимназій и реаль
ных® училищъ съ дополнительными (сверх® нормальных® 12 уро
ками и иными прибавками) заработываетъ вдвое и втрое больше 
воспитателя, не неся такого тяжелаго и изнурительнаго труда, ка
кой выпадает® на долю воспитателя, особенно при нынішней поста
новці діла.

Начальству рідко удается, даже прибігая къ давленію, или 
чрез® обіщаніе наград® и поощренія, удержать преподавателя на 
воспитательской должности боліе 2-х® или 3-хъ літ®, а воспита
телей необходимо нужно. Какъ тут® быть? Исход® один®: привле
кают® къ этому ділу все тіхъ  же помощников® классных® настав-



никовъ, что гораздо удобнѣѳ и мѳнѣе хлопотливо; во 1-хъ, потому 
что помощники классныхъ наставниковъ всегда нуждаются въ зара
ботав, такъ какъ, хотя нмъ и предоставляется по закону право 
„ѣсть, пить и веселиться" на получаемое ими жалованье изъ оклада 
въ 300 руб.", но жизнь не позволяете имъ на эти деньги не только 
веселиться, но даже и ѣсть, а потому имъ бываете необходимо къ 
этимъ деньгамъ приработать еще втрое или четверо больше, смотря 
по ихъ семейному положенію; во 2-хъ, помощники классныхъ на
ставниковъ назначаются директорами, и, слѣдовательно, съ ними 
церемониться не приходится. Одни директора безъ всякихъ цере
моній заставляють помощниковъ классныхъ наставниковъ брать на 
себя восдитательскія обязанности, а другіе, болѣе порядочные, про
сять или предлагаютъ имъ эти обязанности, зная, что нужда за
ставить принять нредложеніе съ болью въ сердцѣ, но съ глубокой 
благодарностью.

Къ исполненію воспитательскихъ обязанностей приглашаютъ и 
нуждающихся городскихъ учителей, благо, что на 50 рублей въ 
мѣсяцъ семейными учителямъ въ большомъ город! не прожить.

Вознагражденіе помощниками классныхъ наставниковъ и город
скими учителямъ за исполненіе воспитательской обязанности вы
дается самое скромное. Я знаю гимназіи и реальныя училища, гдѣ 
платять помощниками классныхъ наставниковъ за этотъ нервный 
и утомительный трудъ отъ 25 до 35 рублей въ місяць. За этовоз- 
награжденіе они обязаны ежедневно, кром! кануна праздниковъ, съ 
6 до 8 или 8Ѵ2 часовъ вечера репетировать учащихся, объяснять 
имъ то, что ихъ затрудняетъ въ приготовленій заданныхъ уроковъ, 
провірять, насколько правильно пансіонеры исполнили свои уроки, 
задачи и пр. Конечно, заниматься бываете нужно не со всіми пан
сіонерами, но, тімъ не меніе, назначенные часы сидіть безъ діла 
воспитателями не приходится, такъ какъ нуждающихся въ ихъ по
мощи всегда найдется 10— 15 человікъ. Кром! этихъ занятій, каждый 
исполняющій обязанности воспитателя долженъ бываете ежемісячно 
отъ 8 до 15 разъ дежурить въ пансіон! и ночевать тамъ. Что 
значить наблюдать за массой дітей, занимать ихъ и поддерживать 
порядокъ среди 30—40 человікъ свободныхъ отъ діла школьниковъ, 
можетъ понять только тотъ, кто пробовали исполнять это самъ. Поел! 
дежурства каждый воспитатель нуждается въ абсолютномъ отдых!, 
чтобы пріобрісти прежнюю работоспособность, но большинству вос- 
спитателей отдыха поел! дежурства не полагается: нужно нести 
другія обязанности. Если мы репетиторскія обязанности воспитателей 
оцінимъ скромной платой по 50 коп. за часъ запятій, то отъ 25—35 
рублей, обычнаго ежем.ісячнаго вознагражденія помощниковъ класс-



ныхъ наставниковъ по должности воспитателей, ничего не останется 
за труды по дежурству. Этотъ тяжелый трудъ является „безплатної!“ 
прем-іей со стороны нуждающихся тружениковъ въ пользу гимназіи 
и, пожалуй, въ пользу гг. директоровъ и инспекторовъ, такъ какъ 
эти послѣдніе, получая за труды по пансіону много больше воспи
тателей, ограничиваются большею частью внѣшнимъ мимолетнымъ 
надзоромъ за жизнью пансіона, причемъ своимъ излишнимъ вмѣ- 
шателъствомъ въ труды и распоряженія воспитателей въ болыпин- 
ствѣ случаевъ только мѣшаютъ послѣднимъ, дискредитируютъ ихъ 
авторитетъ предъ учениками и, при давящемъ направленій, портятъ 
дѣло и приносять вредъ.

Пансіоны и общежитія учениковъ держатся главнымъ образомъ 
трудами воспитателей, а слѣдовательно, они должны за свой трудъ 
получать и вознагражденіе больше всѣхъ, и положеніе ихъ въ 
пансіонѣ должно быть болѣе независимо и авторитетно. Днректоръ 
гимназіи или инспекторъ должны, конечно, какъ и другіе члены пе
дагогическаго совѣта посѣщать пансіоны и общежитія для наблю- 
денія за жизнью учениковъ. При этомъ днректоръ, какъ отвѣтственное 
наблюдающее лидо, имѣетъ право и на вознагражденіе, но справед
ливость требуетъ, чтобы вознагражденіе соразмѣрялось съ тѣмъ, 
которое поЛучаютъ главные работники, т. е. воспитатели. Днректоръ 
можетъ высказывать воспитателямъ свой взглядъ на дѣло, давать 
имъ совѣты, но воспитатели, въ случаѣ несогласія со взглядами ди
ректора, должны имѣть право обращаться въ педагогическіе совѣты 
за указаніями и поступать такъ, какъ выскажется ледагогичѳскій 
совѣтъ. Въ настоящее время директора являжітся въ яансіонѣ пол
ными хозяевами дѣла и ихъ требованія —законъ для воспитателей.

Представителемъ пансіона долженъ быть старшій воспитатель, 
завѣдующій пансіономъ, а днректоръ лишь наблюдателемъ за тѣмъ, 
чтобы въ жизни паноіона не допускалось ничего вреднаго и не- 
желательнаго. Всѣ воспитатели должны считаться подчиненными со- 
вѣтамъ воспитателей и педагогическому. Эти совѣты, въ составь ко
торыхъ необходимо допустить и представителей отъ земства и города, 
должны избирать воспитателей и представлять ихъ къ утверждению 
въ учебно-окружное управленіе и ходатайствовать объ ихъ уволь- 
неніи, если на то будутъ им ѣться уважительным причины.

Въ старшіе воспитатели, завѣдующіе пансіономъ, должны быть 
приглашаемы люди опытные, имѣвшіе дѣло съ дітьми, любящіе 
дѣтей, преданные своему дѣлу идейно. Диплом!- высшаго учебнаго 
заведенія для воспитателя, конечно, желателенъ, но не долженъ 
быть обязателенъ, и это для того, чтобы къ дѣлу воспитанія не до
пускалась патентованная посредственность.



Учитель городского или уѣзднаго училища и всякій чѳловікъ, 
получившій среднее образованіе, если онъ неглупъ, любить дітей 
и обладаетъ тактомъ, будетъ лучшимъ воспитателемъ, чѣмъ чинов- 
никъ хотя бы и высшаго образованія.

Большинство нансіоновъ и общежитій при современной „без- 
нравной" и давящей систем! воспитанія въ ереднихъ школахъ по
ставлено неудовлетворительно.

Исключенія изъ этого встрічаются онять-таки только при счэг- 
стливой случайности, когда директоръ учебнаго заведенія и вос
питатели пансіона относятся другъ къ другу съ довіріѳмъ и уваг 
женіемъ и всей душой преданы интересам* діла, которому они слу
жать. Но прочно ли то, что держится случайностью?

Могутъ-ли исполнять, какъ слідуетъ, свои воспитательскія обязан
ности люди безправные, безнаказанно третируемые начальствомъ, 
получающіе ничтожное вознагражденіе за тяжелый трудъ, вічно 
заботящіеся о постороннемъ заработкі, обремененные ежедневной 
умственной и нервной 8— 14 часовой работой. Если и можно встрітить 
изъ такихъ лицъ воспитателей, боліѳ или мен!е старательно, а тімъ 
боліе съ любовью исполняющихъ хоть часть своихъ . обязанностей, 
то это не боліе, какъ счастливое исключеніе.

8епех.



Что м о г у т ъ  и долж ны  давать  народу наши началь
ны е народны я училищ а.

(.Продолженіе).

П .

Если бы при разрѣшеніи нашего вопроса о томъ, что могутъ н 
должны давать народу наши начальный народныя училища, необхо
димо было опредѣлить также и относительную важность въ курсі 
народной школы тѣхъ или другихъ нредметовъ нашего элемеитарно- 
школьнаго обученія, то самое первое мѣсто въ ряду этихъ нредме
товъ пришлось бы отвести тогда, послѣ Закона Божія, именно рус
скому чтенію, какъ предмету обученія, призванному служить глав
ными и единственными почти средствомъ къ далънѣйшему развитію 
н образованію нашихъ школъныхъ дѣтѳй на всемъ пути ихъ послѣ- 
дущей, но выходѣ изъ школы, жизни и дѣятельности. При чрезвы
чайной краткости курса нашего начальнаго народнаго обученія ж 
при тѣхъ разнообразныхъ затрудненіяхъ, съ какими и теперь 
еще приходится встрѣчаться при веденій своихъ занятій нашими 
учителями и учительницами, русская начальная народная школа 
успѣваетъ сдѣлать для-своихъ дѣтей вообще очень немного. Она 
успѣваетъ сообщать имъ пока одни лишь простыя и самыя краткія 
свѣдѣнія но предмету Закона Божія, научаетъ ихъ читать по-русски 
и по-славянски, съ. достаточными яониманіемъ и усвоеніемъ содер
жанія прочитаннаго, и болѣе или менѣе орѳографически правильно 
писать, даетъ имъ первоначальные навыки въ умственномъ и пись- 
мѳнномъ ріш еній простыхъ ариѳметическихъ задачи и въ нѣкото- 
рыхъ только боліѳ рідкихъ случаяхъ знакомить ихъ и съ искус- 
ствомъ н ін ія  на одинъ, на два, а иногда и на три голоса, со слуха. 
На этой элементарной ступени обученія и воспитанія д ітей  школа 
пока и останавливается, предоставляя уже самой жизни сохранять, 
развивать и доводить до полнаго созріванія то немногое, что удается
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нашимъ учителямъ и учительницами, путемъ цастойчиваго и самаго 
дѣятельнаго труда, закріпить въ сознаніи и памяти дітей за не
продолжительное время ихъ школьнаго обученія.

Нужно ли говорить здісь о томъ, что такая широкая и чрезвы
чайно плодотворная задача, возлагаемая народной школой на всю 
народную жизнь, можетъ быть выполнена не иначе, какъ только 
при самомъ широкомъ пользованіи всего населеній книгой, чтеніемъ 
и тѣмъ живымъ и неудержимыми влеченіемъ къ нему, какое должно 
воспитываться въ дітяхъ еще на школьной скамьі, на урокахъ 
объяснительнаго чтенія. А отсюда уже само собой становится по
нятными и то огромное значеніе, какое можетъ и долженъ иміть 
этотъ предмети какъ'въ курсі нашего начальнаго народнаго обуче- 
нія, такъ и вообще въ цілой жизни народа.

Между тімъ, мы не можемъ еще сказать того, чтобы постановка 
русскаго языка въ начальныхъ народныхъ училищахъ и въ част
ности русскаго чтенія могла быть признана совершенно правильной 
въ методическомъ отношеніи и вполні согласованной съ важностью 
Ж серьезностью тѣхъ цілей и задачи, какія могутъ быть достигаемы 
практически при помощи этого только предмета элементарно-школь
наго обученія. Внимательно останавливаясь при изученіи русскаго 
языка на достиженіи цілей и. задачи болѣе или меніе второстепен- 
наго значеній, наши начальный народныя училища не придають 
иногда еоотвѣтствующаго значенія самому главному и существен
ному и не стараются обратить этотъ предмети въ живой источники 
болѣе или меніе постояннаго и дѣятельнаго вліянія на всю прак
тическую жизнь крестьянъ и на всю ихъ діятельность.

Правда, нѣкоторыя общія задачи и цѣли, поставленный въ отно- 
шеніи къ преподавааію въ начальныхъ училищахъ русскаго языка, 
опреділены были довольно правильно какъ въ экзаменныхъ лрави- 
лахъ къ Положенію 1874 года, такъ и въ позднійшихъ для народ
ныхъ школъ программахъ Министерства Народнаго Просвіщеній, 
изданныхъ въ 1897 году. Довольно правильно также опреділены 
были нѣкоторыя изъ этихъ общихъ задачи и во всіхъ программахъ 
русскаго языка, составленныхъ для церковно-приходскихъ школъ. 
Въ экзаменныхъ правилахъ 15 октября 1874 года эти задачи и ціли 
начались, впрочемъ, очень обще и кратко. Отъ крестьянскаго маль
чика, подвергавшагося испытанію по русскому языку на право до
лученій льготы по отбыванію воинской повинности, требовалось 
.только, какъ это мы-уже и виділи, умінье читать по доступной 
понимаяію учащихся книгѣ правильно, бігло, -со смысломъ, умінье 
послѣдовательно передавать прочитанное своими словами и прочи



тать какую-либо четкую руконись. Въ примѣрныхъ программахъ 
Министерства Народнаго Просвіщенія, изданныхъ въ 1897 году, 
эти общія задачи и ціли устанавливались уже для начальныхъ учи
лищъ нісколько точніе и опреділенаіе. Кромі достнженія навы- 
ковъ въ толкованіи и выразительномъ чтеніи, съ устной и письмен
ной передачей содержанія прочитаннаго, и въ чтеніи разборчивыхъ 
рукописей, а также, кромі заучиванія наизусть стихотвореній, ба- 
Сенъ и художественныхъ прозаическихъ отрывковъ, объяснительной 
къ этой программі запиской ставится уже, какъ подлежащая къ 
обязательному досТиженію ціль, и сообщеніе учащимся дітямъ бо
л іє необходимыхъ для ихъ послідующей жизни уроковъ религіозно- 
нравственнаго назиданія и фактическихъ свідіній по исторіи и 
географіи родной страны, по еСтествовідінію, гигіені и т. п. 
Въ виду боліе успішнаго достиженія именно этихъ цілей на уро
кахъ русскаго чтенія, кромі статей религіозно-нравственнаго содер
жанія и относящихся къ изящной словесности, объяснительной къ 
программі русскаго языка запиской предлагается также прочиты
вать съ дітьми и статьи по исторіи и географіи Россіи, какъ со- 
дійствующія развитію въ дітяхъ патріотйзма и ознацомленію ихъ 
-съ родиной, статьи по естествовідініго, имітощія отношеніе къ сель^ 
скому хозяйству, но гигіені и діловыя статьи, номіщенныя въ 
классной хрестоматій. Къ достижение такихъ же образоватёльныхъ 
цілей и задачъ должны направляться 'при изученіи русскаго языка 
и ученики церковно-приходскихъ школъ. Правильность, біглость, 
отчетливость и выразительность чтенія, въ связи съ пріобрітеніемъ 
дітьми на урокахъ русскаго языка боліе необходимыхъ для нихъ 
познаны изъ жизни людей и всей природы, принимались н програм
мами для церковно-приходскихъ школъ, какъ главное и основное 
трёбованіе, которому обязательно должны удовлетворять всі маль-, 
чики и дѣвочки, оканчивающіе курсъ въ училищахъ этого типа и 
найменованій.

■ Такимъ образомъ, . основныя задачи и ціли, поставленныя къ до- 
'Стиженію на урокахъ русскаго языка во всіхъ безъ исключенія на
чальныхъ народныхъ училищахъ, намічены программами этого пред
мета вообще довольно правильно и цілесообразно. Отъ дітей, обу
чающихся въ начальныхъ народныхъ училищахъ и школахъ, без
условно и настоятельно требуется то, чтобы ко времени окончанія 
ими курса школьнаго обученія они вполні овладівали достаточной 
Для ихъ возраста и развитія техникой чтенія, съ яснымъ, отчетли* 
вымъ и выразительнымъ произношеніемъ какъ отдільныхъ словъ, 
такъ и цілыхъ предложены, пріучались къ достаточному и всесто
роннему пониманію того* о чемъ они читають, и къ возможно пра-



въ виду, чтобы какъ для ближайших® дѣятелей начальная народ
н а я  образованія, наших® учителей и учительницъ, такъ и для всѣхъ 
интересующихся этим® дѣломъ лицъ ничего уже не оставалось въ 
программѣ русскаго языка неясная, неопредѣленнаго, неириведен- 
наго въ полную для всѣхъ извѣстность.

Къ сожалѣнію, на выясненіе вопроса о томъ, какъ представлялось 
бы лучше и цѣлесообразнѣе использовать въ интересах® учащихся 
дітей  уроки объдснительнаго чтенія, въ порядкѣ правительствен
ных® расдоряженій и мѣръ, относящихся до начальныхъ народныхъ 
училищъ, не было обращено соотвѣтствующаго вниманія. На этот® 
предмет® предлагались время от® времени немногіе лишь частные 
совѣты и указанія по отдѣльнымъ школьным® районам® и всегда 
притом® по частной же только иииціативѣ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ 
и болѣе способных® лицъ из® состава школьных® руководителей. 
Общее-же направленіе этого дѣла по школам® цѣлой Илшеріи со 
храняло тотъ-же, что и прежде, характер®, и оставалось до преж
нему недостаточно опредѣленным® и оформленным®. Учителя и 
учительницы занимались на уроках® русскаго языка главным® 
образомъ объяснительным® чтеніемъ разсказовъ и статей, включен
ных® въ. тѣ или другіе учебники, и большею частью не задавались 
при этомъ никакими другими цілями, какъ только желаніемъ на
учить дѣтей читать правильно, четко, бѣгло и съ вполнѣ достаточ
ным® пониманіемъ того, о чем® они читают®.

Но вотъ съ 1897 года, когда начальным® народным® училищам®, 
состоящим® подъ общим® вѣдѣыіемъ Министерства Народнаго Про
свіщеній, даны были особыя и боліе подробно изложеннмя по всім® 
предметам® программы, обученіе русскому языку въ этихъ училищахъ 
вступило уже на нісколько иной путь и очень значительно рас
ширилось въ своихъ задачах® и цілях®. Требованія этихъ новых® 
программ® 1897 года не ограничивались уже настоятелі® на дости
женіи въ группах® учащихся дітей  хорошей техники чтенія, съ 
достаточным® пониманіемъ и усвоеніемъ содержанія прочитанная, 
но переходили далеко уже за эти преділы къ другим® сторонам® 
этого предмета обученія, къ усвоенію дітьми этимологических® и 
синтаксических® форм® и особенностей русскаго языка въ т іх ъ  
элементарных®, разуміется, преділахъ, въ каких® это могло бы 
считаться доступным® и для самых® маленьких® дітей , учащихся 
въ начальныхъ народныхъ училищахъ.

Такъ, по дійствующимъ съ 1897 года программам® Министерства 
Народнаго Просвіщенія, ученики и ученицы начальныхъ народных® 
училищъ уже во второй год® своего обученія знакомятся съ словами, 
означающими предмет®, качество и дійствіе или состояніе предмета;



съ именемъ существительнымъ, съ родомъ, числомъ и падежными 
изміненіями окончаній по вопросами; съ мѣстоименіями личными, 
замѣняющими имя существительное, съ глаголомъ, временами, лицами 
и повелительными и неопредѣленнымъ наклоненіями; съ предлогомъ 
отдѣльно и въ вид! приставки; съ словами съ-буквой»; съ упот- 
ребленіемъ точки, знаковъ вопросительнаго и восклицательнаго, 
двоеточія, кавычекъ и тире (въ разговорахъ) и запятой при словахъ, 
обозначающихъ въ рѣчи обращеніе (звательный падежъ).

Въ третьемъ году школьнаго обученія мальчики и дѣвочки 
изучаютъ, по требованію тѣхъ-же программъ, имя прилагательное, 
согласованіе его съ существительными въ родѣ, числѣ и падежѣ; 
надежныя окончанія, степени сравненія; полное и краткое окончанія 
именъ прилагательныхъ; имя числительное, количественное и поряд
ковое; усваиваютъ понятіе о предложеніи, о подлежащему сказуемомъ, 
объ одредѣленіи, дополненіи и обращены.

Въ 1903 году, съ приближеніемъ церковно-приходскихъ школъ 
въ отношеніи спеціально учебной организаціи ихъ къ типу нашихъ 
начальныхъ народныхъ училищъ, значительно расширена была про
грамма русскаго языка и въ училищахъ церковно-приходскаго типа 
и притомъ тѣми-же самыми почти отдѣлами этого курса, какіѳ введены 
были вновь, съ 1897 года, въ программу начальныхъ народныхъ 
училищъ відомства Министерства Народнаго Просвѣщенія. Такъ, въ 
программу русскаго языка для церковно-приходскихъ школъ и именно 
въ программу для второго года обученія дітей внесено было, между 
прочимъ, слѣдующее: „различеніе словъ по значенію; слова, обозна
чающая предмета, качество и дѣйствіе; изміненіе по вопросами словъ 
предметовъ. ихъ роду число; заміна словъ предметовъ містоименіемъ 
личнымъ; время и лицо въ обозначеніи дійствія".

На третій годъ обученія дітей въ программу церковно-приход
скихъ школъ по русскому языку отнесено слѣдущее: „предложеніе 
(рѣчь) и его составь (подлежащее, сказуемое и пояснительныя слова); 
разборъ предложены по вопросами; разряды словъ: названіе пред
мета (имя существительное), названіе признака (имя прилагательное), 
названіе числа (имя числительное), мѣстоименія личныя, замѣняющія 
названій предмета; названій дѣйствія или состоянія (глаголъ); из- 
мѣненіе по вопросами именъ, мѣстоимеяій личныхъ и глаголовъ.

Трудно сказать что - либо нротивъ обще-признаннаго значенія 
этого учебнаго матеріала въ курсі школьнаго обученія дітей, если 
рассматривать этотъ матеріали по существу и внѣ всякаго отно- 
шенія его къ той или другой групп! школьныхъ дітей, для ко
торой онъ предназначается. Изученіе этимологіи и синтаксиса каждаго 
даннаго языка всегда считалось и считается первой ступенью въ



элементарно-школьномъ обученіи дітей, и съ этимъ, конечно, нельзя 
не считаться. Но, съ другой стороны, еще труднѣе было-бы сказать 
что-либо положительное по вопросу и о томъ, въ какомъ отношеніи 
и въ какой мѣрѣ могъ бы быть признань этотъ матеріалъ согласован- 
нымъ съ общими учебно-воспитательными нуждами крестьянскихъ 
дітей, съ ихъ возрастомъ, развитіемъ, съ ихъ настоящимъ поло
жені емъ въ своей семь! и будущимъ—въ обществ!. Поступая въ 
свои начальный народныя училища, крестьянскіе мальчики и дѣвочки 
ничего обыкновенно не знаютъ, не обнаруживают никакихъ еще 
дризнаковъ умственнаго развитія и въ учебно-воспитательномъ от
ношении представляють буквально сырой матеріалъ, никімъ и ничімъ 
еще не тронутый. За первый годъ своего обученія, въ продолженіе 
6— 7 учебныхъ місяцевъ, они едва только успіваютъ овладівать, 
вміст! съ дословнымъ изучѳніемъ повседневныхъ молитвъ, первыми 
элементами чтенія, письма и счета, и къ переходу во второй годъ 
своего обученія остаются обыкновенно съ самыми непрочными еще 
и съ самыми скудными пріобрітеніями по всімъ учебнымъ предметам! 
Неувіренное и пока еще очень не твердое чтеніе по своимъ учеб
нымъ книгамъ, всегда почти очень четко и разборчиво напечатан- 
нымъ, боліе или меніе правильное въ каллиграфическомъ отношеніи 
и все еще очень нетвердое выписываніе буквъ, отдільныхъ словъ 
и ділыхъ предложеній по готовому тексту прописей и книгъ, или 
съ устнаго пронзношенія, и пріобрітеніе первыхъ и самыхъ эле- 
ментарныхъ лишь навыковъ въ умственномъ счисленіи, на числа не 
свыше двухъ-трехъ ДЄСЯТКОВ!—вотъ то немногое и простое, что 
успіваютъ усвоить діти за первый годъ своего обученія. Вся ра
бота ихъ дітской мысли совершенно еще не окріпшей и не развитой, 
приковывается обыкновенно въ это время дочти исключительно къ 
одной только техник! соѳдиненія буквъ, слоговъ и еловъ въ цілыя 
и боліе или меніе законченныя по содержанію предложенія, къ 
вніпшей техник! выписыванія строчныхъ и прописныхъ буквъ, къ 
первымъ элементамъ самаго простого и несложнаго вычисленія. А 
при такомъ положеній діла не трудно уже опреділить и то впечат- 
лініе, какое могутъ и должны получать школьные ученики указан
на™ возраста и развитія при первомъ ознакомленіи ихъ съ грам
матическими формами и особенностями русской річи и при перво
начальном! изученіи ими этихъ формъ во второмъ году своего обу- 
ченія. Это впечатлініе нікотораго изумленія, удивленія и какъ-бы 
даже испуга предъ новымъ учебнымъ матеріаломъ, соединенное съ 
полнымъ, повидимому, непониманіемъ дііьми того, для чего и къ 
чему все это имъ преподается, усиливается, н ітъ  сомнінія, и н і-  
которой неудовлетворительностью принятой у насъ грамматической



терминологіи. Изъ очень многихъ и чрезвычайно разнообразныхъ 
этимологических* и синтаксическихъ терминовъ, вошедшихъ даже 
въ самые краткіе грамматическіе курсы русскаго языка, къ болѣе 
неопредѣленнымъ, неточнымъ и неяснымъ для пониманія могутъ 
быть отнесены, между прочимъ, слѣдующіе: склоненіе, падежъ, на
званій нѣкоторыхъ отдѣлъныхъ надежей, какъ, напримѣръ, родитель- 
наго, винительнаго и предложнаго, глаголъ, какъ означеніе отдѣльной 
части рѣчн, залоги глагола: дѣйствительный, страдательный и 
средній, спряженіе глаголовъ, наклоненія, причастіе и дѣѳпричастіе, 
нарѣчіе, какъ составная часть річи, и т. п. Не можетъ подлежать 
никакому сомнѣнію то, что крестьянскимъ дѣтямъ, находящимся въ 
возраст! 9— 10 л!тъ и едва лишь начавшимъ умственно развиваться, 
очень трудно пока разбираться во всіхъ этихъ тонкостяхъ нашей 
грамматической терминологіи и отчетливо понимать ея значеніе и 
смысл* въ прииіненіи къ нашей живой рѣчи. Оттого учащіеся въ 
нашихъ училищахъ мальчики и дівочки гораздо больше поражаются 
богатствомъ и разнообразіемъ этихъ новыхъ для нихъ понятій и 
словъ, чімъ стараются точно и отчетливо выяснить для себя ихъ 
смыслъ и значеніе. И это служить иногда прекраснымъ матер,іаломъ 
для обнаруженія нікоторыми дітьми съ боліе развитой и гибкой 
впечатлительностью ихъ индивидуальныхъ свойствъ и особенностей. 
Прошло уже боліе семи л ітъ  съ того времени, какъ въ г. Орлов! 
Вятской губерній устраивались послідніе педагогическіе курсы для 
містныхъ учителей и учительницъ; но я и теперь еще не могу 
забыть комическаго выраженія лица одного маленькаго ученика, 
услыхавшаго, очевидно, еще въ первый только разъ слово „падежъ" 
на этихъ педагогическихъ курсахъ. Онъ несомнінно принялъ это 
слово въ томъ смысл! и значеній (падежъ), въ какомъ оно. чаще 
всего употреблялось и употребляется въ крестьянской семь!, и оче
видно былъ чрезвычайно удивленъ тімъ, что и руководители курсовъ 
и сами учителя и учительницы и, наконецъ, даже многіе и изъ 
Дітей долго и настойчиво говорили потомъ о „какомъ-то" родитель- 
номъ падеж!, винитѳльномъ, предложномъ и т. п. Очень можетъ 
быть, что при опреділеніи отглагольных* формъ—причастія и д і- 
епричастія и при выясненіи употребления этихъ формъ въ живой 
устной и письменной річи этотъ самый мальчикъ пришелъ-бы еще 
въ большее недоумініе и снова комически выразилъ бы это; на 
своемъ лиц!, еще боліе изумленномъ...

Но если бы ученику начальной народной школы легко было по
нять и усвоить вс! грамматическія тонкости и особенности русскаго 
языка, то могло-ли бы найтись въ этомъ сухомъ матеріал! что либо 
такое, чімъ онъ могъ бы хоть нісколько заинтересоваться, увлечься



и въ чемъ моги бы найти полное удовлетвореніе для своей любо
знательности? На этотъ вопросъ не можетъ быть дано никакого дру
гого отвіта, кром і отрицательна™. Чисто грамматическій матеріали 
во всѣхъ безъ исключепія языкахъ всегда очень отвлечененъ, фор- 
маленъ, сухъ и. совершенно не заключаетъ въ себѣ такихъ элемен- 
товъ, которые могли бы падать на чувство и воображеніе дѣтей и 
приводить въ активное движ ете ихъ волю. Да и что, въ самомъ 
д іл і ,  существенно интересна™ и занимательна™ для дѣтей могло 
бы заключаться въ опредѣленіи для нихъ, напримѣръ, частей рѣчи, 
склоненій, спряженій, полныхъ и краткихъ формъ степеней срав- 
ненія, главныхъ и второстѳпенныхъ предложеній въ составі річи, 
объяснительныхъ и обстоятельственныхъ словъ въ составі предло- 
женія и т. п. Все это очень далеко отъ обнходныхъ понятій, взгля- 
довъ и нрактическихъ интересовъ простой крестьянской среды, ни- 
чімъ съ нею не объединено,- не связано никакой живой нитью. 
Грамматика въ начальной народной школі это буквально иришлецъ 
изъ друго™ совершенно чуждаго крестьянскому быту міра, никімъ 
не прошенный, мало к ім ъ  ожидаемый и всіми почти очень не лю
бимый. Никогда не внося особенна™ интереса и живой радости въ 
учебную жизнь даже т іх ъ  среднихъ и низшихъ учебновоспитателъ- 
ныхъ заведеній, гд і она давно уже введена, какъ обязательный 
предмети школьнаго обученія. а напротивъ, всегда ослабляя и при
тупляя въ этихъ училищахъ общія чувства и настроенности дітей, 
грамматика ничего другого не могла принести съ собой и дѣлу на
чальна™ народнаго образованія. Она сділала только то, что живое 
вниманіе д ітей  къ предметному содержанію уроковъ объяснитель
на™ чтенія было значительно стіснено, ослаблено, притуплено, а 
въ связи съ этими, къ несомнінному ущербу для школъ измінено 
было нісколько и самое отношеніе д ітей  къ школі и къ школь
ными занятіямъ. Я часто и много наблюдали дітей , когда въ былую 
нору, еще на зар і нашего народнаго образованія, они учились еще 
чтенію, а отчасти и письму, по Родному Слову Ушннскаго. Я 
помню, какъ на наивно свіжемъ, живомъ и нрекрасномъ матеріалі 
этого руководства пробуждался въ д ітяхъ , скажу объ этомъ еще 
разъ; живой интересъ ко всему' окружающему, какъ зажигались, 
настроеніемъ ихъ глаза, лица, д іл  алея боліе гибкими и восприим
чивыми ихъ умъ и какъ настраивались мало по малу на совер
шенно иной тонъ и- всі біенія ихъ сердца, всегда почти въ д ітяхъ 
очень чуткаго и живого. И все это происходило совершенно естест
венно и легко, благодаря живому и непосредственному соприкосно- 
венію изучаема™ дітьми учебнаго матеріала со всею жизнью ихъ, 
съ ихъ волненіями, печалями, радостями со всімъ кругомъ ихъ



нростыхъ и несложныхъ наблюденій. Сопоставьте теперь съ живыми 
и благотворными вліяніемъ на дѣтей этого живого матеріал а то 
блѣдное и сухое, что можетъ давать дѣтямъ грамматика съ ея опре^ 
дѣленіями частей рѣчи, съ склояеніями, спряженіями, съ распредѣ- 
леніемъ именъ прилагательныхъ на качественный, относительный, 
притяжательный, съ очень затруднительными и неясными для д і 
тей опреділеніемъ разныхъ отглагольныхъ формъ и т. п. Ученику 
начальной народной школы, какъ выросшему въ полі растенію, хо
чется простора, воздуха, світа, тепла, широко открытаго во в с і 
стороны горизонта, а ему даютъ вмісто этого холодный, мертвый и 
совершенно сухой учебный матеріали, который ни въ какомъ уже 
отношеніи не можетъ успішно развивать и поддерживать, въ д ітяхъ 
любви къ школі и школьными занятіямъ. Между тім ъ, болыній 
или меныпій интересъ къ изучаемому предмету, непринужденно 
естественное влеченіе къ нему, а также живая и непосредственная 
любовь къ самому учебному заведенію—это основная и единствен
ная пока сила, которая можетъ обезпечивать и дѣйствительно обез- 
печиваетъ вірный и скорый успіхъ всякому, умственному труду,, 
всякому школьно учебному ділу и начинанію.

Нельзя сказать того, чтобы и та польза, какой можно ожидать 
для учениковъ начальной народной школы отъ ознакомленія ихъ 
съ этнмологіей и синтаксисомъ русскаго языка, могла быть для 
нихъ очень значительной. Убвоеніе формъ и особенностей каждаго 
даннаго языка и всей такъ называемой грамматической его „но
менклатуры" скорѣе вліяетъ на развитіе и укріпленіе памяти д і 
тей, ч ім ъ на твердое и совершенно правильное въ логнческомъ 
смыслі образованіе ихъ разсудка, и никогда не даетъ притомъ дѣ- 
тямъ такихъ свід ін ій , какія могли бы иміть для нихъ ту или дру
гую практическую цѣнность и значеніе. Да и въ самомъ дѣлѣ, что 
новаго и существенно полезнаго для своей жизни они могли бы по
лучить отъ пріобрітенія, напримѣръ, св ід ін ій  о томъ, что чело- 
вѣкъ—имя существительное, хорошій— прилагательное, занимается— 
глаголъ, своимъ— містоименіе притяжательное, дѣломъ— творитель
ный дадежъ, успішно—нарѣчіе и т. п.? Пріобрітетъ ли для нихъ 
отъ этого грамматическаго анализа какой либо другой боліе полный 
смыслъ и другое значеніе эта короткая и простая мысль, только 
что подвергнутая нами краткому этимологическому разсмотрѣнію? 
Конечно нѣтъ. Простое смысловое значеніе этихъ немногихъ словъ 
и послі грамматическаго ихъ разбора остается для д ітей нисколько 
не измѣнившимся. Что же касается проявленій человѣческой мысли, 
выраженныхъ языкомъ болѣе сильными, глубокими, художественно 
поэтическими, то прикосновеніе къ такимъ высокими образцами че-



ловѣческаго слова формальныхъ требованій спеціально этимологи- 
ческаго или синтаксическаго анализа можетъ, по крайней мѣрѣ для 
Дѣтей нашего школьнаго возраста, скорѣе ослабить и обезцвѣ- 
тнть силу и яркость этихъ выраженій, чѣмъ помочь полнотѣ 
и ясности пониманія ихъ дѣтьми и возвышенію того общаго 
впечатлѣнія, какое должны производить на всѣхъ эти высокіе об
разцы слова.- А все это, конечно, нужно уже считать скорѣе потерей 
для дѣтей, чѣмъ пріобрѣтеніемъ. Сила человѣческой мысли и чело- 
вѣческаго слова состоитъ, конечно, не въ конструкцій ихъ грамма- 
тическато построенія, и потому пониманію, поученію и усвоенію 
всѣхъ лучшихъ произведеній человѣческаго генія ничего, конечно, 
не даетъ и не можетъ давать ихъ внѣшній спеціально граммати- 
ческій анализъ. Все это происходить въ человѣческой душѣ по со
вершенно другимъ болѣе общимъ законамъ воспріятія и усвоенія 
мыслей и совершенно помимо того, что можетъ быть пріобрѣтено 
На этотъ предметъ отъ детальнаго разсмотрѣнія и изученія тѣхъ 
или другихъ мыслей со стороны ихъ этимологическаго или синтакси
ческаго построенія.

йзученіе грамматическихъ формъ и особенностей русской рѣчи 
едва ли можетъ въ положительномъ смыслѣ вліять и на развитіе и 
образованіе языка дѣтей, на усовершенствованіе ихъ устной и пись
менной рѣчн. Мы знаемъ уже, что всѣ эти пріобрѣтѳнія достига
ются далеко не однимъ только грамматическими путемъ даже въ 
тѣхъ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ на изученіе 
этимологіи и синтаксиса родного языка отдается, обыкновенно, слиш- 
комъ много и дѣтскаго труда и дорогого учебнаго времени. Еще 
меньшее въ этомъ отношены вліяніе могутъ и должны оказывать 
на учащихся дѣтей тѣ немногія этимологическія и синтаксическія 
познанія, какія могутъ пріобрѣтать наши крестьянскіе мальчики и 
дѣвочки за непродолжительное время ихъ школьнаго обученія. По
знанія эти слишкомъ еще элементарны сами по себѣ и для озна
ченной цѣли очень недостаточны. Притомъ же въ каждомъ живомъ 
н продолжающемъ еще развиваться языкѣ живое употребленіе его 
въ устной рѣчи и письменномъ изложены, новидимому, очень мало 
еще и зависитъ отъ болыпаго или меныпаго усвоенія говорящими 
или пишущими лицами тѣхъ или другихъ этимологическихъ и син- 
таксическихъ требованій. Гораздо чаще, проще и естественнее все 
определяется здѣсъ общимъ смысломъ и пониманіёмъ говорящаго 
нли пишущаго лица, чѣмъ какою либо внѣшней спеціально грам
матической провѣркой того, что и какъ слѣдовало бы въ данномъ 
случаѣ устно сказать или написать на бумагѣ.

Въ виду этого, если правильной выработке разговорнаго и пись-



меннаго языка наших® школьных® дѣтей не помогут® уже посто
янное и живое пользованіе имъ на уроках® объяснителънаго чте
нія и тѣ болѣе правильные обороты и достроенія р ічи , въ каких®, 
подъ руководством® своихъ учителей и учительницъ, дѣти должны 
всегда обращаться, то въ этомъ отношеніи едва ли уже можетъ 
оказаться достаточно полезным® для дѣтей и изученіе ими этимо
логических® н синтаксических® форм® языка, хотя бы это н могло 
быть выполнено ими съ весьма "достаточной для ихъ возраста пол
нотой и законченностью. Этимологія не учит® правильному распо- 
ложенію въ предложеніи отдѣльныхъ слов® и правильному ностро» 
енію річи . Ничего не создает® въ этомъ отношеніи болѣе или ме
н іе  самостоятельно и синтаксис® каждаго даннаго языка. Онъ при
нимает® только за правило и какъ бы закріпляетъ то, что само 
собою вырабатывается и устанавливается въ живой р ічи  коллек
тивным® трудом® цілой націй, цілаго народа и особенно всіх® 
боліе крупных® его единиц®, являющихся въ извістные періоды 
жизни каждой данной страны какъ бы съ особенным® призваніемъ 
собрать, объединить и дать боліе опреділенное и законченное раз- 
витіе тому, что создается мало по малу взаимными усиліями всего 
народа. Вот® , почему, в м іст і съ ростом® и развитіемъ самой націй 
продолжают® послідовательно развиваться, опреділяться и все бо
л іе  совершенствоваться и грамматическія формы и особенности 
каждаго даннаго языка. Оні останавливаются въ своемъ развитіи 
только тогда, когда перестает® жить, развиваться и послідовательно 
идти вперед® уже сама нація.

Но и съ тім® слабым® вліяніемъ, какое оказывает® на образо» 
ваніе языка д ітей  изученіе ими грамматических® форм® и особен
ностей русской річи,. еще можно было бы примириться. Гораздо 
боліе неблагопріятнымъ въ этомъ отношеиіи должно быть признано 
то, что, подчиняясь требованіямъ своихъ школьных® программ® и 
считая грамматическій отділъ курса русскаго языка по преимуще
ству затруднительным® и для себя и для учащихся дітей, учителя 
и учительницы отдают® обыкновенно этому отділу своего курса 
очень много учебнаго времени и невольно отвлекают® таким® обра» 
зомъ своихъ д ітей  от® боліе производительных® для них® занятій 
чтеніемъ, отъ всесторояняго разсмотрінія и изученія художествен» 
наго построенія и предметнаго содержанія разсказовъ и статей, со
ставляющих® основной матеріал® наших® учебныхъ книгъ и посо» 
бій. Таким® образомъ, то главное и существенное, что могло бы 
обогащать д ітей  самыми разнообразными и самыми полезными для 
нихъ познаніями и очень благотворно вліять практически на обра- 
зованіе и развитіе ихъ языка, самими учащими лицами отодви-



гается часто на второй планъ и замѣняется учебнымъ матеріаломъ 
чисто формальнаго содержания, не представляющими большею частью 
для дѣтей никако™ почти интереса и очень слабо вліяющимъ даже 
съ формальной стороны на ихъ общее умственное развитіе. При
томи же по новости и отвлеченности матеріала, составляющего 
Содержат е этимологіи и синтаксиса русскаго языка, и при крайней 
Неясности и неудобопонятно'сти дляе дѣтей принятой у насъ грам
матической терминологіи, учащіёся мальчики и дѣвочки очень легко 
запутываются въ усвоеніи и опредѣленіи этихъ терминовъ, въ опрё- 
дѣленіи частей рѣчи, склонены, спряженій, составныхъ частей 
предложенія и это еще больше вредить успѣху нашихъ школьныхъ 
занятій и ослабляющими образомъ вліяетъ на всю систему нашего 
элементарно-школьнаго нреподаванія, внося во взгляды и понятія 
учащихся дѣтей нѣкоторую неопредѣленность, неясность, сухость и 
полную иногда въ отношеніи къ изучаемому ими матеріалу запу
танность.

Отвлечете вниманія дѣтей отъ наблюденія и изученія ими яв
леній природы и жизни къ усвоенію грамматическихъ формъ и 
особенностей русскаго языка еще неблагопріятнѣе можетъ отра
зиться на общей учебно-воспитательной настроенности нашихъ! 
школьныхъ дітей, на ослабленій въ нихъ живого интереса къ школі 
и школьными занятіямъ; такъ какъ изученіе прилагательныхъ, мѣ- 
стоименій, глаголовъ, склонёній и спряженій, всегда притоми слабо 
и неотчетливо ими понимаемыхъ, и разныя пйсьменныя и устныя 
на этотъ предмети упражненія ничего другого не даютъ дѣтямъ, 
Кромѣ преждевременна™ утомленія, скуки и полной иногда во всемъ 
умственной неудовлетворительности. Бодрые и веселые на урокахъ 
Объяснительнаго чтенія, на усвоены предметна™ содержанія про- 
читываемыхъ ими статей, или при прочтены и изучены наизусть 
тѣхъ или другихъ художественно-поэтическихъ произведеній, они 
вдругъ и какъ то невольно міняють свое настроеніе при обращены 
къ изученію отдѣловъ русской грамматики, дѣлаются боліє воспрі- 
имчивыми, живыми, всегда менѣе готовыми къ отвѣту и вообще 
Начинаютъ чувствовать себя какъ бы въ совершенно другой средѣ, 
Совершенно неродственной имъ, чуждой. Не трудно понять, какое 
общее отношеніе ко всему ділу школьнаго обученія можетъ и дол
жно получиться у дітей отъ частаго переживанія ими на урокахъ 
русскаго языка такихъ противоположныхъ чувствъ и настроєній. 
Крестьянские мальчики и дѣвочки, какъ это теперь уже всѣмъ из-1 
вѣстно, очень Дюбили свою маленькую начальную народную школу 
и необыкновенно скоро привязывались къ ней именно потому, что 
она, вмѣстѣ съ полной къ дѣтямъ любовью и самымъ нѣжнымъ къ



нимъ участіемъ, нѳизмѣнно предлагала имъ для изученія всегда 
живой, разнообразный и въ предметномъ отношеніи весьма содер
жательный матеріалъ, заимствованный при томъ большею частью 
нзъ круга ихъ собственныхъ дѣтСкихъ наблюденій. Теперь этотъ 
учебный матеріалъ, на изученіи и усвоеніи котораго воспитывались 
всѣ лучшія чувства и настроенія нашихъ школьныхъ дітей, уже 
значительно видоизмінился. Не можетъ ли неблагопріятно измі- 
ниться вмѣстѣ съ этимъ и общее отношеніе учащихся' дѣтей къ 
тѣмъ маленькимъ и не всегда хорошо устроеннымъ съ внѣшней 
стороны, но нензмѣнно близкимъ и дорогимъ еще для дѣтей учеб
нымъ заведеніямъ, въ которыхъ протекали до послѣдняго времени 
самые лучшіе и свѣтлые часы ихъ дѣтской жизни?

Такого свѣтлаго и живого отношенія учащихся дітей къ школѣ, 
къ школьнымъ учителямъ и школьнымъ занятіямъ давно уже не 
наблюдается, какъ мы знаемъ, въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ 
предлагается дітямъ для. изученія очень много матеріали исключи
тельно ф'ормальнаго содержанія, гдѣ слишкомъ много склоняютъ, 
спрягаютъ, онредѣляютъ части рѣчи и гдѣ вообще проводять едва 
ли не цѣлую половину учебнаго времени въ разныхъ спеціально 
грамматическихъ разборахъ и упражненіяхъ. Что будетъ, если но
вый чисто формальный учебный матеріаЛъ, введенный съ 1897 года 
въ программу и нашихъ начальныхъ народныхъ училищъ, начнетъ 
развивать и въ нашихъ маленькихъ школьныхъ ученикахъ такія 
же холодныя и сухія въ отношеніи къ своимъ училищамъ чувства 
нравственной неудовлетворительности? Тогда дѣло начальнаго на
роднаго образованія, еще столь не окрѣпшее и молодое, можетъ 
встрітиться на пути къ своему дальнѣйшему развитію съ такими 
затрудненіями и препятствіями, съ которыми ему придется, можѳтъ 
быть, потомъ уже очень долго и очень упорно бороться. И это тре
вожное опасеніе легко можетъ раздѣлить тотъ, кто хорошо знаетъ 
нашу народную жизнь и нашу маленькую начальную народную 
школу. Чтобы крестьянскій мальчикъ могъ охотно проходить курсъ 
своего школьнаго обученія и привыкъ дорожить каждой учебной 
минутой, для этого ему нужно очень хорошо понимать и цѣнить 
то, что даетъ ему его школа глубоко интересоваться всѣми пред
метами школьнаго преподаванія и относиться ко всему съ самой 
теплой и живой любовью. Но могутъ ли воспитываться въ дѣтяхъ 
такія живыя чувства и настроенія на бездушно сухомъ и формально 
холодномъ матеріал! т іхъ  спеціально грамматическихъ упражнений, 
къ какимъ начинаютъ призываться въ посліднее время на урокахъ 
русскаго языка ученики даже и нашихъ начальныхъ народныхъ 
училищъ.



Если-же и въ самомъ дѣлѣ изученіе и усвоеніе спеціально грам- 
матическаго матеріала не можетъ вліять на нашихъ школьныхъ 
дѣтей въ исключительно благопріятномъ для нихъ смыслѣ, то что же 
въ такомъ случаѣ должны дѣлать для своихъ учениковъ наши на
чальный народныя училища, чтобы навсегда удержать ихъ доброе 
къ себѣ расположеніе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дать имъ по предмету 
русскаго языка для всей послѣдующей ихъ жизни и дѣятѳльности 
именно то, въ чемъ онѣ могутъ и должны прежде и больше всего 
нуждаться?

Самое главное и существенное, что въ этомъ отношеніи необ
ходимо было-бы поставить нашимъ школамъ на первую очередь къ 
достиженію, —это возможно правильная и впоЛнѣ цѣлесообразная 
постановка въ нихъ уроковъ чтенія вообще и въ частности уроковъ 
объяснительнаго чтенія. Этому предмету обученія необходимо от
давать въ нашихъ начальныхъ народныхъ училищахъ столько вни- 
манія, заботливости и столько усиленнаго школьнаго труда, чтобы 
уже къ концу перваго года обученія учащіеся въ школахъ мальчики 
и дѣвочки могли совершенно свободно и непринужденно читать по 
каждой доступной ихъ возрасту и пониманію кннгѣ и притомъ съ 
такимъ яснымъ и отчетдивымъ произношеніемъ, при которомъ легко 
могло бы раскрываться и дѣлаться удобопонятнымъ для дѣтей и 
самое содержаніе прочитываемыхъ ими статей и разсказовъ. На 
второмъ году обученія чтеніе учащихся должно становиться еще 
болѣе твердымъ, спокойнымъ, до извѣстной степени бѣглымъ и по 
внутренней своей выразительности способнымъ уже отражать на себѣ 
тѣ разнообразный чувства и настроенія, какія испытываются обы
кновенно дѣтьми при чтеніи разсказовъ и статей, хорошо приноровлен- 
ныхъ къ ихъ возрасту и пониманію и достаточно близкихъ имъ по 
своему предмету. Далѣе, школа должна употребить всѣ усилія к* 
тому, чтобы въ третій годъ обученія дѣтей чтеніе ихъ, постепенно 
развиваясь и совершенствуясь, могло приближаться уже по своей 
внѣшней отчетливости, правильности и ясности произнопщнія къ 
чтенію взрослыхъ образованныхъ людей и могло-бы отражать на 
себѣ тѣ-же почти оттѣнки чувства и настроенія, какія обнаруживаются 
обыкновенно и взрослыми хорошо образованными людьми при чтеніи 
выдающихся литературныхъ произведены. Вообще, чтеніе учениковъ 
должно быть доведено на третьемъ году обученія, и особенно ко 
времени окончанія ими курса, до полнаго съ технической стороны 
непринужденія, чтобы для каждаго ученика начальной народной школы 
какъ за школьной еще скамьей, такъ и въ продолженіе всей по- 
слѣдующей его жизни и дѣятельности, обращеніе съ книгой могло



сдѣлаться самымъ лучшими и самымъ пріятнымъ отдыхомъ нослѣ 
трудовъ и самымъ высокими нравственными наслажденіемъ.

Вмѣстѣ съ развитіемъ въ дѣтяхъ хорошей техники чтенія должна 
настойчиво преслѣдоваться и достигаться на пути школьнаго обученія 
дѣтей и вторая столь-же существенная цілы—это доведете дѣтей 
до возможно широкаго, свободнаго и совершенно непринужденна™ 
пониманія прочитываемыхъ ими въ школѣ или дома дѣтскнхъ раз
сказовъ, небольшнхъ статей и всѣхъ вообще болѣе или менѣе зна- 
чительныхъ и совершенно законченныхъ уже отдѣльныхъ произве
деній. Къ возможно полному и широкому достиженію этой цѣли не
обходимо стремиться съ первыхъ же дней обученія дѣтей въ на- 
чалъныхъ народныхъ училищахъ, чтобы даже самыя элементарный 
и простая упражненія въ чтеніи отдѣльныхъ словъ и небольшнхъ 
краткихъ предложеній не могли заключать въ себѣ ничего исклю
чительно механическаго и всегда сопровождались бы ясными и отчет
ливыми пониманіемъ дітьми того, о чемъ они читають. Затім ъ , 
отъ. элементарно-смыслового пониманія дітьми прочитываемыхъ ими 
отдільныхъ словъ и краткихъ предложенійонидолжныпослідовательно 
и твердо переходить къ столь-же отчетливому и ясному пониманію, 
боліе сложной и боліе разнообразной по строенію періодической 
річи, а также и къ умінью свободно и легко разбираться какъ въ. 
нахожденін и опреділеніи составныхъ ,частей каждаго даннаго про- 
изведенія, такъ и въ общемъ план і и порядкі .ихъ логическаго рас
положена. Вообще ясность и точность пониманія прочитаннаго должны 
послідовательно развиваться въ учащихся въ естественной и самой 
живой зависимости отъ постепенна™ расширенія и самаго матеріала, 
прочитываема™ и изучаема™ дітьми на послідующихъ ступеняхъ 
ихъ школьнаго обученія. На этомъ лее живомъ и , разнообразномъ 
матеріалі должна послідовательно .воспитываться и самая дітская 
мысль и притомъ въ томъ самомъ направленій и въ томъ именно 
порядкі, въ какомъ развиваются и излагаются т і  или другія мысли 
и въ изучаемыхъ дітьми произведеніяхъ. Хорошіє образцы слова и 
мысли дійствуютъ на д ітей  также сильно и могущественно, какъ 
и добрые нравственные приміры въ окружаювдей ихъ практической 
жизни и діятельности, и этнмъ шкбла можетъ и долясна, конечно, 
очень широко пользоваться. На лучшихъ образцахъ спеціально д іт 
ской и общей письменности она доляша обогащать бідный. языкъ. 
Дѣтей новыми словами и оборотами, развивать и .укр іплять  ихъ 
мысль и ділать ее достаточно гибкой и воспріимчивой для того, 
чтобы ничто прочитанное и изученное въ классі . па урокахъ рус
скаго чтенія не могло остаться недостаточно понятымъ. дітьми и 
недостаточно для нихъ уясненными.
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Далѣѳ, вмѣстѣ съ развитіѳмъ въ школьныхъ дѣтяхъ полнаго по- 
ниманія прочитываемаго ими въ спеціально смысловомъ отношеніи, 
и вмѣстѣ съ пріучѳніемъ дѣтей легко разбираться въ опрѳдѣленіи 
составныхъ частей каждаго даннаго произведенія, а также и въ по- 
рядкѣ и послѣдовательности логическаго построѳнія его мыслей, 
учителя и учительницы народныхъ школъ должны принимать всѣ 
мѣры къ тому, чтобы, за непродолжительное время своего школь
наго обученія, дѣтн научились вѣрно понимать и глубоко чувствовать 
и всѣ тѣ внутреннія настроенія, какими проникнуты бываютъ, если 
и не всѣ вообще, то, по крайней мѣрѣ, очень многіе изъ прочитываемыхъ 
и изучаѳмыхъ ими статей и разсказовъ. Особенно необходимо при
зывать дѣтей къ переживанію такихъ настроєній при чтеніи произ
ведены болѣе серьезнаго, сильнаго, и въ частности болѣе поучитель- 
наго содержанія, которыя богатствомъ и полнотой своего внутрен
ний) настроенія, дѣйствительно, могутъ н должны производить на 
дѣтей очень опредѣленное и очень сильное впечатлѣніѳ. Эта сторона 
дѣла, такъ часто, къ сожалѣнію, упускаемая изъ виду на пути 
школьнаго обученія дѣтей, имѣетъ, несомнѣнно, очень важное для 
нихъ значеніе, такъ какъ и въ воспитательномъ и въ эстетически- 
художественномъ отношеніяхъ только то движетъ и направляете 
дѣтей въ ту или другую сторону, что проходить чрезъ ихъ внутреннее 
чувство и настроеніе, что въ большей или меньшей мѣрѣ волнуетъ 
ихъ и приводить въ извѣстное напряженіе всѣ ихъ душевныясилы 
и способности. Поэтому на урокахъ русскаго языка необходимо стре
миться къ тому, чтобы, въ сердцѣ и внутреннемъ настроєній каждаго 
школьнаго ученика всегда находили самый полный, живой и самый 
чуткій отзвукъ всѣ чувства и настроенія, переживаемый дѣйствующими 
въ разсказахъ лицами. Вообще, чтобы установить въ группахъ 
учащихся дѣтей правильный взглядъ на жизнь, на всѣ человѣческія 
отношенія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, хорошо направить волю дѣтей, для 
этого нужно дать имъ самимъ пережить и перечувствовать на урокахъ 
чтѳнія все то, что можетъ быть ясно и отчетливо воспринято изъ 
разнородного содержанія прочитываемыхъ въ классѣ разсказовъ ихъ 
собственцымъ чувствомъ и воображеніемъ. Научить же дѣтей по
нимать и переживать всѣ настроенія человѣческой мысли и души 
это значить осмыслить для нихъ въ извѣстной степени самую жизнь 
и ввести ихъ въ возможно правильное и разумное пользованіе ею. 
А это такая серьезная и существенно важная цѣль, къ достижѳнію 
которой нельзя не стремиться.

Очень большую и очень существенную важность для нашихъ 
школьныхъ дѣтей представляете также и вполнѣ обстоятельное изу
ченіе и усвоеніе предметнаго содержанія прочитываемыхъ ими на



урокахъ русскаго языка статей и разсказовъ. Русская начальная 
народная школа воспитываете и подготовляѳтъ своихъ учениковъ не 
для какихъ либо другихъ учебныхъ заведеній, гдѣ они могли бы еще 
продолжать и заканчивать свое образованіе, а для вступленія въ 
••самую жизнь, и потому нетрудно понять то, какъ много должна 
'■сдѣлать каждая школа, чтобы дать все необходимое своимъ ученикамъ 
на весь разнообразный и очень сложный путь ихъ последующей 
жизни и деятельности. Такъ, на статьяхъ религіозно-нравственнаго 
содѳржанія и народяо-бытовыхъ она должна дать своимъ ученикамъ 
совершенно ясно и отчетливо почувствовать то, что хорошо въ житей- 
скихъ отношеніяхъ людей, что худо и къ чему нужно настойчиво 
и неуклонно стремиться всЄмь для достиженія общаго блага и 
счастія. На объяснительномъ чтеніи очерковъ географическаго н 
историческаго содержанія школа должна съ надлежащей полнотой и 
обстоятельностью познакомить дЄтей съ живыми и разнообразными 
картинами родной природы, съ разнообразными типами населяющихъ 
ее племенъ, съ характерными особенностями ихъ занятій и про- 
мысловъ и со всЄми выдающимися эпизодами изъ исторической жизни 
нашей страны и нашего народа. Далее, чтеніѳ разсказовъ и статей 
по єстєствовЄдЄнію должно прежде всего развить въ дЄтяхь живое 
пониманіе природы, любовь къ ней, живое чувство жалости ко всему 
слабому и беззащитному, а вмЄстЄ съ тЄмь должно дать дЄтям ь и 
рядъ полезныхъ и необходимыхъ для нихъ свЄдЄній по предмету 
єстєствовЄдЄнія  въ  жнвомъ и непосредственномъ примЄненіи 
этихъ свЄдЄній  главнымъ образомъ къ сельско-хозяйственной жизни 
крестьянъ и деятельности. Наконецъ, чтеніе статей по гигіенЄ и 
по другнмъ отдЄламь знанія, имЄющимь ближайшее отношеніе къ 
практической жизни и деятельности крестьянъ, должно воспитать 
въ дЄтяхь бо л Єє правильный взгдядъ на значеніе для жизни и 
здоровья крестьянъ возможно большей во всемъ чистоты и опрят
ности, должно дать имъ навыкъ къ обязательному соблюдению въ 
жизни разных ьгигіеническихъ требованій и, на ряду съ этимъ, 
провести въ среду дЄтей несколько полезныхъ свЄдЄній и по лучшему 
вообще устройству ихъ общественной и семейной жизни. При этомъ 
псЄ указанный выше свЄдЄнія, познанія и навыки должны быть даны 
-Дѣтямъ на урокахъ чтенія въ извЄстномь порядке и последователь
ности и должны быть очень твердо упрочены и закреплены въ со- 
знаніи и памяти дЄтей, чтобы составить для цЄлой жизни ихъ такое 
пріобрЄтеніе, какого никогда не теряютъ. ЗдЄсь нЄть, кажется, 
нужды подробно намЄчать то, что, какъ, когда именно и въ какомъ 
размере должно быть усвоено дЄтьми за время ихъ школьнаго обу
ченія. Нашими руководителями школъ и всЄмь учащими лицамъ
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необходимо лишь всегда имѣть въ виду то, что чѣмъ шире и полнѣе 
будетъ объемъ пріобрѣтаемыхъ ихъ дітьми знаній изъ области при
роды и жизни, чѣмъ соэеательнѣе познанія эти будутъ восприняты 
дѣтьми и чѣмъ лучше и тверже будутъ ими усвоены, тѣмъ большее 
вліяніе произведет® все это на измѣненіе и улучшеніе настоящих®' 
уеловій крестьянской жизни и тѣмъ это будетъ для всѣхъ лучше. 
Ѳткрытый для всего человѣчества мір® должен® быт® открыт® въ 
той или другой мѣрѣ и для наших® маленьких® школьных® дѣтей,. 
ищущих® также свѣта и знанія. И наша начальная народная школа 
тогда только выполнит® свое для народа назначеніе, когда припод
нимет® для него хотя нѣкоторую часть отдѣляющей его теперь отъ- 
этого міра завѣсы...

Основная же и, можетъ быть, самая главная цѣль, какая должна 
быть достигаема нашими учителями и учительницами на уроках®- 
русскаго языка вообще и въ частности объяснительнаго чтенія, это; 
развитіе въ дѣтяхъ живой любви и постояннаго влеченія къ книгѣ 
и къ чтенію. Еще до изученія звуков® и букв® ученики начальной 
народной школы, на подготовительном® чтеніи для нихъ легких® ж 
занимательных® разсказовъ самими учителями и учительницами, 
должны обязательно и глубоко почувствовать всю прелесть того, что 
имъ могутъ давать потом® книги и умѣнье ями пользоваться. К®, 
этой же основной цѣли увлеченія -дѣтей книгой и чтеніемъ должны: 
быть направляемы и всѣ вообще занятія учащихъ по предмету рус- 
скаго языка, хотя бы занятія эти относились къ самым® первым®, 
еще ступеням® школьнаго обученія дѣтей, къ прочтенію ими от- 
дѣльныхъ словъ и самых® кратких® предложеній. Живое слово иг 
дѣятельное участіе учителей въ занятіяхъ должны даже и на этих® 
первыхъ опытах® чтенія вліять на дѣтей въ указанном® отношеніи 
вполнѣ благопріятно и это тѣмъ болѣе, что элементарный упражненія 
в® чтеніи, если и не вводят® еще дѣтей въ круг® новых® понятій,. 
представленій и идей, то, во всяком® случаѣ, раскрывают® и про- 
свѣтляютъ ихъ сознаніе в® отношеніи къ тому, что ихъ всегда 
окружает®. А это не можетъ уже не производить иа дѣтей очень 
еильнаго и очень благопріятнаго впечатлѣнія. На послѣдующихъ же 
ступенях® обученія интересъ дѣтей къ чтенію и книгѣ должен® уже 
сам® собою развиваться и возростать, такъ как® съ каждой новой 
страницей прочитываемых® въ классѣ учебников® для крестьян
ских® дѣтей, вообще очень мало еще развитых® и ничего почти в®; 
жизни не видавших®, начинают® послѣдовательно раскрываться все 
новыя и новыя страницы из® книги самой природы и жизни, долныя 
необыкновенна™ разнообразія и самаго живого для дѣтей интереса. 
А в-ее это не можетъ, конечно, не воспитывать живой любви и самаго



нѳудержимаго влеченія и къ тому, ЧТО выводить дѣтей изъ прежней 
жхъ замкнутости и темноты на широкій и безграничный просторъ 
умственнаго свѣта и знанія. Нужно только наблюдать за тімъ, чтобы 
и самая постановка класснаго чтенія, т. е. его правильность,. от
четливость, выразительность, ясность и даже возможная для началь- 
ныхъ школъ художественность произношенія всегда дѣлали этотъ 
предмѳтъ попрѳимуществу з анимате льнымъ для дѣтей, лѳгкимъ и 
безконечно пріятнымъ для нихъ во всѣхъ отношеніяхъ и во всѣхъ 
■безъ исключенія школьныхъ группахъ. Чтобы чтеніе могло сдѣлаться 
орудіемъ для дальнѣйшаго образованія и развитія нашихъ школъ- 
ныхъ дѣтей во всей послѣдующей ихъ жизни и деятельности,—для 
этого оно должно охватить ихъ живымъ интересомъ еще на школьной 
скамьѣ и сдѣлаться въ это время единственнымъ или, по крайней 
мѣрѣ, самымъ полнымъ для нихъ наслажденіемъ. Если же эта суще
ственная дѣль не будетъ достигнута нашими учителями и учитель
ницами на урокахъ русскаго языка, тогда все зданіе начальной на
родной школы можетъ оказаться очень непрочно основанными, и 
школа не принесетъ уже нашему народу такихъ плодовъ, какихъ 
вс і въ прав і были бы ожидать отъ истинныхъ у.спѣховъ въ родной 
•отранѣ дѣла начальнаго народнаго образованія.

Вотъ то немногое, хотя и существенно для всѣхъ важное, что 
должно1 быть подготовлено и выполнено для жизни нашими началь
ными народными училищами. Чтобы эти основныя задачи и ц іли  
не остались въ области однѣхъ только отвлеченныхъ пожеланій, но 
могли быть и практически достигнуты на пути школьнаго обученія 
.дітей во всей ихъ полнотѣ и законченности «и безъ особыхъ при
томи для кого-либо затрудненій, для этого прежде всего необходимо 
‘было-бы обратить особенное вниманіе на то, чтобы съ первыхъ же 
шаговъ обученія дѣтей чтенію до самыхъ посліднихъ ступеней въ 
изучены ими этого предмета учителя и учительницы обращали какъ 
можно больше вниманія на качество произношенія дітьми на уро
кахъ русскаго языка отдільныхъ звуковъ, слоговъ, словъ и цілыхъ 
предложены, какъ на главное и, можетъ быть, единственное сред 
-ство къ достижению въ цілы хъ группахъ д ітей  такого произноше
нія словъ и такого яснаго и отчетлива™ чтенія, при которомъ-бы 
!се  произносимое и прочитываемое дітьми н въ школі, и дома не
вольно доходило до слуха вс іх ъ  присутствующнхъ, становилось-бы 
для всѣхъ яснымъ я удобопонятными, самымъ благотворными обра- 
зомъ вліяло бы на возбужденіе и укріплеяіе вниманія д ітей  къ 
изученію и усвоѳнію содѳржанія прочитываема™ и естественно пре
дупреждало-бы, такимъ образомъ, в с і столько возможный и всегда 
столько естественный уклоненія д ітей  отъ предмета ихъ уроковъ



къ разеіянности, шалостямъ, общей умственной бездѣятельности ж 
нѣкоторымъ другимъ недостаткам^ такъ естественно и такъ легко- 
развивающимся въ группахъ учащихся дѣтей при слишкомъ тихихъ, 
вялыхъ и вообще недостаточно отчетливыхъ и хорошихъ классных! 
занятіяхъ. Къ сожалінію, отчетливости, ясности и выпуклой рельеф
ности произношенія въ нашихъ народныхъ училищахъ не придается 
большею частью того значенія, какое можетъ и должно принадле
жать этой, нееомнѣнно, очень существенной сторон! д іл а  въ курс!- 
нашего начальнаго народнаго обученія. Многіе учителя и учитель
ницы какъ будто совсімъ забываютъ о томъ, что отъ возможно пра
вильной и умілой постановки голоса дітей для чтенія и для всей: 
вообще устной ихъ річи , а также и отъ болыпаго или менынаго* 
навыка д ітей  въ возможно правильномъ, отчетливомъ и какъ-бы 
отшлифованномъ произношеніи зависитъ, если и не полный успіхъ. 
всего д іл а  ихъ школьныхъ съ дітьми занятій, то, по крайней м ір і, 
ц іл ая  половина этого діла, такъ какъ только при отчетливомъ и 
ясномъ говор! д ітей  и при столъ-же ясномъ и отчетливомъ ихъ 
чтеніи поднимается обыкновенно умственная настроенность цілыхъ. 
школьныхъ группъ и въ дѣтяхъ необыкновенно быстро развивается; 
самая полная къ предмету нхъ занятій умственная энергія и бод
рость. При условіяхъ же совершенно противоположныхъ т ім ъ , ка
кими вызываются эти настроенія, все обыкновенно очень скоро по
нижается, ослабіваетъ и общее настроеніе учащихся въ школ! д і 
тей становится уже большею частью очень вялымъ и недіятельнымъ..

Столь-же надежнымъ и еще боліе практически цілесообраз- 
нымъ средствомъ къ достиженію въ чтеніи и говор! д ітей  возможно- 
полной отчетливости, ясности и выразительности, и къ послідую- 
щему развитію въ д ітях ъ  этимъ путемъ живой любви къ книг! и; 
чтенію могутъ и должны служить живые образцы такого чтенія ж 
пронзношенія въ разговорной р ічи  и въ чтеніи самихъ учителей и 
учительницъ. И чім ъ лучше и соверпгенніе будутъ говорить и чи
тать на своихъ урокахъ сами учителя и учительницы, т ім ъ  легче 
и полніе будетъ передано ими это искусство и учащимся у нихъ- 
мальчикамъ и дівочкамъ. Съ нісколькими лучшими примірами яс- 
наго и отчетлива™ учительскаго чтенія, вдолн! приближающагося 
къ живой разговорной річи , должны быть ознакомлены вновь посту
пающая д іти  еще до изученія ими звуковъ и буквъ, чтобы съ пер
выхъ уже дней своего обученія они могли вполн! ощутить и пере
чувствовать то, что имъ дастъ современемъ чтеніе, которому они 
наміреваются теперь здісь научиться. Затім ъ это учительское для 
д ітей  чтѳніе, всегда хорошо и обдуманно подбираемое учителями и 
учительницами, должно обязательно входить въ обычную норму ихъ



занятій съ дѣтьми и должно производиться притомъ всегда съ очень 
внимательной и заботливой со стороны учителей и учителъницъ до
машней подготовкой. Чтобы полюбить книгу и чтеніе, ученики должны, 
конечно, и сами научиться читать, но прежде всего они должны 
наслушаться такого чтенія, которое своею ясностью, выразительно
стью и высокимъ чувством* общаго настроенія могло-бы неудержимо 
привлекать ихъ къ себѣ и овладѣвать всѣмъ ихъ вниманіемъ. При- 
томъ-же на урокахъ образдоваго учительскаго чтенія, которое должно 
предлагаться дѣтямъ на всѣхъ ступеняхъ ихъ школьнаго обученія, 
помимо живыхъ примѣровъ яснаго, отчетливаго и выразительнаго 
произношенія, учителя могутъ предлагать дѣтямъ и прекрасный по 
содержанію н ій  литературному изложеяію матеріалъ, что можетъ, 
разумѣется, еще болѣе усиливать впечатлѣніе, получаемое дѣтьми 
на такихъ урокахъ, а слѣдовательно, всего успѣшнѣе можетъ р а с  
полагать ихъ и къ возможно частому и продолжительному пользо- 
ванію книгой и чтеніемъ. Съ достиженіемъ же этой прекрасной цѣли 
можетъ считаться уже вполнѣ обезпеченнымъ и все послѣдующее 
вліяніе школы на нашу крестьянскую жизнь, пока еще очень не
устроенную, и на вс! послѣдующія судьбы нашего народа.

Очень хорошимъ средствомъ для развитія въ школьныхъ дѣтяхъ 
живой любви къ книг! и чтенію могутъ служить также и особые 
уроки выразительнаго чтенія, производимая уже самими дітьми на 
предварительно прочитанномъ ими и хорошо изученномъ матеріалі. 
На этихъ урокахъ выразительнаго чтенія будетъ, конечно, лучше 
усваиваться и закріпляться въ памяти д ітей  разъ уже изученный 
ими матеріалъ, будетъ обогащаться мало по-малу ихъ слогъ и языкъ 
новыми словами и оборотами р ічи , будетъ все боліе и боліе срод- 
няться ихъ мысль съ общими и основными законами логическаго 
построенія мыслей вообще и, наконецъ, что особенно важно, будетъ 
н весь подлежащій прочтенію матеріалъ охватываться ими теперь 
не въ частностяхъ уже только и деталяхъ, что достигается обык
новенно на урокахъ объяснительнаго чтенія, а съ боліе общихъ, 
основныхъ и боліе существенныхъ его сторонъ, вызывая тѣмъ 
и въ самихъ уже д ітяхъ  боліе широкія и боліе углубленныя 
во все чувства н настроенности. А такія широкія возбужденія 
мыслей и чувствъ не могутъ, конечно, не заинтересовать дітей 
и не увлекать ихъ къ книг! и чтенію. Столько лее благопріятно е 
вліяніе доляшо оказывать на д ітей  и самое искусство выразитель
наго чтенія. Постепенно приблилеаясь къ живой разговорной р ічи  
и все боліе и боліе совершенствуясь со стороны внутренней выра
зительности и глубины, оно доляено приковывать къ себ! вниманіе 
учащихся даже чисто внішней своей стороной, тіми оттінками



чувствъ и настроєній, какіе слышатся обыкновенно въ интонаціи 
голоса и произношеніи хорошихъ чтецовъ и какіе всегда почти 
производятъ очень сильное впечатлѣніе и на всѣхъ присутствую- 
щихъ. Особенно много прекраснаго для обнаруженія такихъ настроєній 
матеріала могутъ давать лучшія произведенія нашей отечественной 
поэзіи, гдѣ картины живой сельской природы, переплетаясь со столь-же 
живыми картинами нзъ жизни крестьянскихъ дѣтей, даютъ такой 
мягкій колоритъ и всей жизни народной. Поэтому отчетливое, выра
зительное и вполнѣ прочувствованное произношеніе дѣтьми такихъ 
произведеній на урокахъ выразительна™ чтенія, .воспитывая и раз
вивая въ дѣтяхъ самыя чистыя и нѣжныя отношенія ко всему, что 
ихъ окружаетъ, можетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, воспитать въ нихъ такое 
же сердечно-теплое отношеніе и къ тому, что даетъ имъ ВОЗМОЖ

НОСТЬ испытывать и переживать такія чувства и настроенія,— это 
къ книгѣ и чтенію. Да иначе и быть не можетъ, Разъ только на 
урокахъ правильно поставленнаго выразительна™ чтенія дѣти глу
боко почувствуютъ то, что черезъ слово и чтеніе можетъ быть 
открыть имъ цѣлый міръ, они невольно уже и неудержимо повле
кутся и къ самымъ источникамъ этого свѣта и знанія, какими, при 
настоящемъ обиліи и распространенности книгъ, всѣмъ такъ легко 
теперь и такъ удобно пользоваться.

. Для болѣе успѣшнаго образованія въ дѣтяхъ навыка къ чтенію 
книгъ необходимо . также обратить особенное вниманіе и на то, чтобы 
значительную часть своего свободнаго, послѣ классныхъ занятій, вре
мени учащіеся мальчики и дѣвочки проводили у себя на дому или въ 
ученическихъ общежитіяхъ главпымъ образомъ за чтеніемъ, находя 
въ этомъ для себя и пріятный отдыхъ послѣ классныхъ трудовъ и 
столько-же пріятное во всѣхъ отношеніяхъ удовольствіе. Матѳріа- 
ломъ для такого чтенія могутъ служить прежде всего тѣ же самые 
разсказы и статьи, какіе прочитываются обыкновенно дѣтьми на 
классныхъ урокахъ, и содержаніе которыхъ, а также и всѣ особен
ности ихъ внѣшняго изложенія, не могутъ быть, конечно, въ одинъ 
разъ изучены и усвоены дѣтьмн во .всей своей полнотѣ и закончен
ности. Затѣмъ, очень хорошій матеріалъ для такого чтенія можетъ 
представлять и вся та спеціально дѣтская литература, какая пред
назначается обыкновенно для нашихъ ученическихъ библіотекъ и 
вообще для дѣтскаго чтенія. Изъ этого весьма богатаго источника 
должно выбираться для дѣтей все болѣе важное, существенное, за
нимательное и затѣмъ должно самымъ заботливымъ образомъ рас- 
предѣляться между дѣтьмн примѣнительно къ ихъ возрасту, разви- 
тію, частью къ ихъ полу и ко всѣмъ вообще особенностямъ ихъ 
душевнаго склада и настроєній. Въ выборѣ такихъ книгъ для чтенія



ж .въ  расдредѣленіи ихъ между учащимися дѣтьми особенное зна- 
ченіе нужно придавать, конечно, сколько серьезности ихъ внутрен- 
жяго содержанія, столько же и ихъ занимательности, такъ какъ 
только интересныя по содержанію книги или статьи могутъ вполнѣ 

■овладѣвать вннманіемъ дѣтей и привязывать ихъ къ чтенію. Въ виду 
итого и самый составь ученическихъ библіотекъ, въ примѣненіи къ 
возрасту и развитію нашнхъ школьныхъ дѣтей, необходимо попол
нять почти исключительно такими книгами, содержаніе которыхъ, 
расширяя общій умственный кругозоръ дѣтей и обогащая ихъ тѣми 
или другими свѣдѣніями изъ области природы и жизни, могло бы, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, всегда живо интересовать дѣтей, увлекать ихъ, 
.давать новое нанравленіе ихъ сердцу и уму и все болѣе и болѣе 
привязывать ихъ къ тѣмъ уиственнымъ наслажденіямъ, какія мо
гутъ испытываться всѣмн только за книгой и чтеніеиъ. Вообще не
обходимо заботиться о томъ, чтобы каждая школьная библиотека, 
какъ бы она ни была мала, удовлетворяла всѣмъ, по возможности, 
школьными возрастами, всѣмъ ступенями развитія. дѣтей, всѣмъ 
правильно поставленными и широко развитыми въ дѣтяхъ требова- 
ніямъ на хорошую и интересную книгу.

Но какъ бы ни была развита и упрочена любовь дѣтей къ книг! 
и чтенію за время ихъ школьнаго обученія, учителя и учительницы 
лародныхъ училищъ исполнять только свой долгъ, если будутъ раз
вивать и дѣятельно поддерживать въ дѣтяхъ эту любовь даже и 
тогда, когда они выйдутъ уже изъ подъ непосредственнаго вліянія 
на нихъ школы и вступить, по окончаніи курса своего обученія, въ 
практическую жизнь и дѣятельность. Особенно важны въ этомъ от
ношеніи и для учащихъ и для самихъ учащихся первые годы дослѣ- 
школьной жизни дѣтей, когда они, не окрѣпнувъ еще надлежащими 
образомъ ни физически, ни умственно, очень легко могутъ подда
ваться самыми противоположными и самыми вредными на нихъ 
зшяніямъ., Не должна прерывать школа живыхъ .со своими бывшими 
учениками сношеній и въ дальнѣйшіе годы ихъ практической жизни 
и дѣятельности, хотя бы къ данному времени они успѣли уже пе
рейти въ болѣе или менѣе зрѣлый возрасти и могли бы располагать 
■собой уже вполнѣ самостоятельно. Вообще для бывшихъ учениковъ 
н ученицъ начальныхъ народныхъ училищъ школьный двери должны 
быть всегда открыты. Здѣсь во всякое, по возможности, время они 
должны находить для себя и самый добрый во всемъ совѣтъ ж 
самыя заботливыя на всѣ случаи ихъ жизни н дѣятельности указа- 
лія. Особенно же доступными для нихъ во всякое время и до всѣмъ 
безъ исключенія отдѣламъ должны оставаться ихъ нрежнія школь
ный библіотеки, чтобы нутемъ разумнаго ж всегда свободнаго ноль-



зованія книгами этихъ библіотекъ наши бывшіе школьные ученики 
и ученицы могли постепенно развивать и совершенствовать всѣ 
свои умственный и нравственный силы, насколько это можетъ быть 
достижимо теперь, при настоящемъ экономическбмъ и бытовомъ поло
женій нашего народа. Книги изъ этихъ библіотекъ школы должны 
выдавать своимъ бывшими ученикамъ всегда въ такой последова
тельности и въ такомъ правилъномъ подборе, чтобы интересе къ- 
чтенію ни въ какомъ случае немоте у нихъ ослабевать, но, напро- 
тивъ, постепенно развивался. Достиженію этой прекрасной цЄли учи
теля и учительницы могутъ помогать время отъ времени и своей 
краткой беседой съ бывшими учениками о содержаніи прочитан- 
ныхъ ими книгъ, а также и своими всегда необширными указаніями 
на то, что следовало бы считать въ прочитанныхъ ими книгахъ- 
самымъ главными и существенными, что болЄе или менЄе второ
степенными, н надъ чЄм ь  следовало бы имъ, можетъ быть, по пре
имуществу остановиться и сосредоточиться. Если крестьянинъ на
переди будетъ знать о томъ, что его чтеніемъ интересуются, то онъ 
и самъ можетъ отнестись къ нему съ гораздо большими вниманіемъ 
и значительно большими интересомъ. Но, конечно, всего легче и 
уопЄшнЄе долженъ поддерживаться среди крестьянъ интересъ къ 
чтенію и книге внутренними содержаніемъ прёдлагаемыхъ ему для 
прочтенія книгъ, и потому школы должны принимать все меры къ 
тому, чтобы отдЄль книгъ для чтенія пополнялся и обновлялся у 
нихъ какъ можно чаще, и чтобы въ составе ихъ всегда преобла
дали такія изданія, которыя, расширяя, просвЄтляя и постепенна 
смягчая все взгляды и понятія крестьянъ, могли бы, вмЄстЄ съ 
тЄмь, совершенно ясно и наглядно раскрыть народу то, что онъ 
представляетъ собой въ настоящее время и чЄмь онъ могъ бы быть 
при болЄе разумномъ и цЄлесообразномь пользованіи тЄми силами 
й дарованіями ума, какими онъ обладаете. Такое просвЄтлЄніе на
роднаго сознанія и такія тЄсньїя сближенія и параллели могутъ про
будить въ народе стремленіе къ лучшему и болЄе совершенному 
будущему, а это и послужить уже началомъ движенія къ той пре
красной цЄли, къ какой, какъ къ возвышенно светлому идеалу,, 
следовало бы неудержимо стремиться всЄмь просветительными уч- 
режденіямъ, созданными въ интересахъ народа и его образованія.

Намъ остается, наконецъ, сказать нѣсколько словъ и о томъ,. 
что школа могла бы считать себя еще болЄе выполнившей свое 
назначеніе, если бы учредители и содержатели училищъ предоста
вили ей полную возможность безвозмездно наделять каждаго окан- 
чивающаго курсъ ученика цЄльїмь запасомъ практически полезныхъ. 
для него и нравственно-назидательныхъ книгъ въ его полную ж



неотъемлемую собственность |).- Эта прекрасная мѣра, служа боль
шим® поощреніемъ для: дѣтей, оканчивающих® курсъ ученія, могла 
бы оказаться въ то же время очень полезной для укрѣпленія и 
расширенія успѣховъ и всего дѣла нашего народнаго образованія. 
Таким® легким® и для всѣхъ, конечно, необыкновенно пріятнымъ 
путем® книга могла бы свободно пройти въ самые темные и уеди» 
ненные уголки крестьянскаго населенія, въ глушь деревенских® 
полей и лѣсовъ, могла бы быть у всѣхъ пред® глазами и многих®, 
несомнѣнно, могла бы неудержимо привлекать къ себѣ интересом® 
своего содержанія. Кому неизвѣстно то, что при настояіцихъ эко
номических® и бытовых® условіяхъ крестьянской жизни и при не
достаточной еще пока упроченности въ школьных® дѣтяхъ навы
ков® къ книгѣ и чтенію, вліяніе школы на жизнь чувствуется ЄЩ6 
очень слабо. Наши глухія деревни и села, а тѣмъ болѣе весьма 
многіе отдѣльные крестьянскіе дома и теперь еще считают® воз
можным® обходиться безъ книг® и без® чтенія. Пріобрѣтай иногда 
на городских® или ближайших® сельских® базарах® цѣлыя серій 
лубочных® картин® для украшенія своей избы, крестьянин® значи
тельно уже рѣже покупает® для себя и для всѣхъ грамотных® чле
нов® своей семьи книги для чтенія и притом® всегда почти па 
крайне низкой цѣнѣ и большею частью съ очень убогим® внутрен» 
ним® содержаніемъ. Народныхъ общественных® библіотекъ среди 
болѣе разбросанных® и уединенных® пунктов® крестьянскаго на
сел енія также еще весьма мало и пользованіе этими библіотеками 
сопряжено бывает® иногда для крестьян® съ очень многими неудоб
ствами, такъ какъ только въ весьма рѣдких® случаяхъ книги вы» 
даются крестьянам® изъ таких® библіотекъ совершенно безпрепят- 
ственно, во всякое удобное для нихъ время. И вотъ, при таких® 
неблагопріятныхъ условіяхъ зерно книжнаго обученія, едва лишь 
усдѣвшеѳ пустить въ школѣ свои первые ростки и требующее еще 
очень большого за собой ухода и попеченія, не находит® уже в® 
практической жизни крестьян® достаточно благопріятной почвы для 
своего дальнѣйшаго развитія и иногда совершенно уж е. пропадает®, 
ничѣмъ болѣе не отражая себя ни въ частной жизни отдѣльныхъ 
лицъ, ни въ измѣненіи и улучшеніи экономическаго и бытовога 
положенія цѣлыхъ крестьянских® обществ®. Въ виду этого, на обя-

х) Первый опыт® такого распространенія книгъ среди мѣстнаго насе» 
ленія произведен® былъ по училищам® Вятской губерній, но, къ сожалѣ- 
нію, не былъ строго выдержан® по школам® всей губерній. Съ 1895 по 1900 
год® количество книг®, поступавших® в® безплатную раздачу ученикам®, 
оканчивающим® курс® ученія, было вообще очень значительно, но затѣмъ 
оно начало, повидимому, постепенно уменьшаться. Полезность этой мѣры, 
очевидно, и здѣсь еще не вполнѣ и далеко не всѣми сознана.



занности всіхъ  учрежденій и лицъ, стоящихъ близко къ народу и 
его образованію, лежитъ, несомнѣнно, чрезвычайно отвѣтственный 
нравственный долгъ обезпечить и упрочить то вліяніе, какое могутъ 
приносить крестьянскому населенію хорошая книга и совершенно 
правильное и разумное пользованіе ею. И на достиженіе этой пре
красной цѣли не нужно жалѣть матеріальныхъ средствъ, хотя бы 
н очень значительных! Книга должна выйти, наконецъ, изъ преж- 
няго довольно замкнутаго круга своихъ болѣе развитыхъ и болѣе 
обезпеченныхъ матеріально читателей на широкій просторъ деревни 
н все™ крестьянскаго населенія, должна найти здісъ для себя но
вый курсъ читателей въ каждомъ крестьянскомъ обществ!, въ 
каждой отдільной • семь! и должна сділаться, наконецъ, для простого 
народа столь-же существенной и необходимой, какъ окружающіе 
его св ітъ / тепло, воздухъ... Иначе школа нопрежяему будетъ вы
полнять свое діло не для цілой жизни крестьянъ, не для всего 
народа русскаго въ его общей совокупности, а только для однихъ 
крестьяискихъ дітей , для трехъ-четырехъ л ітъ  ихъ школьно-учебной 
жизни. И это, конечно, будетъ приносить населенно неисчислимый 
вред!, такъ какщ при такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ, духов- 
ныя силы и способности нашего народа, дремавшія столько віковъ 
подъ гнетомъ большой экономической нужды и полнаго во всемъ 
личнаго безправія, не могутъ у лее и на зар! наступающей новой 
жизни скоро и легко пробудиться...

А. Красевъ.

( Продолженье слѣдуетъ).



Обзоръ дѣятелъности зем етвъ по народномуобразованіі 
въ 1904 году,

( Продолэісеніе).

Относительно Петербургской губерній у насъ ішѣются данныя 
лишь по Петергофскому уѣзду. Именно здісь происходило собраніе 
учителей земскихъ школъ Петергофскаго уѣзда подъ предсѣдатель- 
ствомъ инспектора народныхъ училищъ Павлова.

На собраніе съѣхалось около 90 учащихъ. Особенное вниманіе 
обратили на себя реферати учительницы, трактовавшій объ обра- 
зовательныхъ потребностяхъ учащихъ и ихъ удовлетворены. Судя по 
реферату, духовные запросы учащихъ удовлетворяются очень плохо. 
Такъ, Петербургское Общество вспомоществованія учащими ничего 
.въ этомъ отношеніи не ділаетъ. Существующая при Петергофской 
уѣздной управі учительская библіотека, вслідствіе своей архаиче
ской организаціи, совершенно не удовлетворяетъ потребности учи
телей въ чтеніи: она давно уже не пополняется книгами, хотя 
земское собраніе каждый годъ ассигнуетъ на ея пополненіе 300 
рублей, а неудобное положеніе библіотеки (въ углу уізда) ділаетъ 
для большинства учащихъ пользованіе ею весьма затруднительными^ 
часто даже невозможными. Для облегченія же доставки книгъ уча
щими со стороны управы никакихъ попытокъ не ділается. Собра
ніе нашло необходимыми просить уіздное земство реорганизовать 
библіотеку, предоцтавивъ, между прочими, учаіцимъ право выбора 
Для нея книгъ, журналовъ и пр. Кромі того, постановлено возбу
дить передъ зеігскимъ собраніемъ ходатайство объ образованіи осо
бая фонда на покупку для учащихъ книгъ, по приміру саратов
ская губернскаго земства. Горячія пренія возбудили докладъ учи
теля „О задачахъ н основахъ воспитанія въ начальной школі". 
Большинство учащихъ не согласилось съ положеніями докладчика, 
предлагавшая земской школі идеи и принципы школы церковно
приходской. Къ сожалѣнію, обміни мнініями по докладу былъ пре-



кращенъ предсѣдателемъ. Во время собранія работала небольшая 
коммиссія изъ учащихъ, выработавшая положеніе о музеѣ нагляд- 
ныхъ пособій для школъ. Собраніе постановило ходатайствовать объ 
открытіи музея при земской управі. На собраніи не было ни чле
новъ управы, ни гласных*

Вообще и губернское, и уѣздныя земства Петербургской губер
ній— самыя, кажется, отсталыя изъ всѣхъ земствъ Россіи, причем* 
во глав! земской управы весьма часто стояли и стоять истые бю
рократы, имѣющіе мало общаго съ земствомъ...

Оосідняя съ Петерургской Вологодская губернія подверглась въ 
1904 году, въ лицѣ губернской управы, опалѣ со стороны Плеве, 
зорко слѣдившаго, чтобы въ земств! не проявлялось земской идеи. 
А какъ нарочно, предсідателемъ Вологодской земской управы былъ- 
въ это время одинъ изъ выдающихся земцевъ,— г. Кудрявый. По
этому бюрократія, затормозивъ работу земства, постаралась устранить 
Кудрявая. При такихъ условіяхъ о діятельности вологодскаго гу
бернскаго земства не могло быть и річи. Съ ухо домъ Кудряваго 
вологодскую управу оставили и лучшіе служащіе, какъ статистики, 
врачи и т. д.

Въ печати намъ попалось только два извіщ енія о вологодскомъ 
губѳрнскомъ земств!.

Въ одномъ говорилось, что вологодское губернское земское со
браніе, обсудивъ предложенія объ учреждѳніи при министерств! 
народнаго просвіщенія фонда для выдачи земствамъ и городамъ 
ссудъ на постройку школьныхъ зданій, признало учрежденіѳ такого 
фонда желательнымъ при условіи, чтобы выработка правилъ поль- 
зованія этимъ капиталомъ была поручена особому совіщанію пред
ставителей вс іх ъ  губернскихъ земствъ.

Другой корреспондента писалъ изъ Вологды:
„Въ области хорошихъ наміреній, но въ настоящее время имію- 

щихъ весьма мало шансовъ на осуществленіе, нужно отнести по- 
становленіе вологодскаго земскаго собранія сессіи 1903 г. о широ- 
цомъ развитіи земской книжной торговли съ филіальными отділе- 
віями отъ центральная книжная склада въ уіздныхъ городахъ и 
съ офенями и развозчиками книгъ по дѳревнямъ. Приглашенное 
было на службу въ завідующіе книжнымъ складомъ и его отділе- 
ніями лицо не утверждено губернаторомъ. За отсутствіемъ факти
ческая существованія отділѳнія по народному образованію управа 
приостановилась съ исполненіемъ постановленія собранія и даже 
высказалась за излишество .такой широкой организаціи. Нельзя 
однако не указать на то обстоятельство, что земское книжное діло 
за все время, какъ оно возникло, развивается съ поразительною



быстротой. Такъ, въ 1896 г. оборотъ книжнаго склада выражался въ 
6.345 р., въ 1900 г. 26.189 р., а въ 1903 г. онъ достнгъ 60.936 р. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ ростете и спросъ на книги. Въ 1896 г. скдадъ 
торговали только однѣми канцелярскими принадлежностями, въ 
1900 г. продажа книгъ къ общему обороту склада составляла 
15,4% , а въ 1905 г. та же продажа выразилась въ 35,4°/0, такъ что 
развитіе операцій книжнаго склада идетъ главнымъ образомъ за 
счете продажи книгъ. Отсюда становится понятными и то предло- 
жѳніе со стороны отдѣленія по народному образованію въ 1905 году, 
которое въ конечномъ счетѣ привело собраніе къ постановленії) о 
расширены книжной торговли и правильно организованной сѣти 
филіальныхъ отдѣленій. Повороти въ этомъ отношеніи назадъ едва 
ли имѣетъ за себя серьезныя аргументы. Населеніе ищетъ книгъ. 
Въ народцыхъ библіотекахъ ограниченное. ихъ число скоро приво
дить селъскаго читателя къ тому, что изъ бнбліотекъ брать нечего, 
а существующая частная продажа не идетъ дальше лубочныхъ из- 
.даній. Риска для земства при расширеніи книжной торговли тоже 
нѣтъ. Это подтверждаете открытіе въ концѣ 1903 года филіальнаго 
отдѣлеяія въ Устюг!. За три мѣсяца существованія этого отдѣленія 
■оборотъ его достнгъ 5.200 руб. Слѣдовательно, все затрудненіе за
ключается въ наймѣ лица, которое бы руководило всѣмъ дѣломъ."

Но, понятно, администрація никогда не утвердить хорошаго ру
ководителя книжною торговлею, такъ какъ она употребляете всѣ 
дсилія, чтобы книги среди населеній не распространялись.

То же самое, что въ Вологодскомъ, было и въ Пермскомъ гу- 
бѳрнскомъ земств!: въ,1904 году такой книжный склади былъ вто
рично закрыть „на неопреділенное время", и такая азіатская міра 
•была сл!дствіемъ перемѣны лица, завѣдующаго складомъ!

Еще большій вандализмъ былъ проявлень адмияистраціею В ят 
ской губерній. Тамъ книжными складомъ губернскаго земства пред
ставлень былъ казанскому отд!льному цензору для разрішенія къ 
печати „Каталоги свѣтовыхъ картинъ для народныхъ чтеній". Ката
логи этотъ дрѳпровожденъ былъ цензоромъ вятскому губернатору на 
•его заключеніе.

Губернатори увѣдомилъ губернскую управу, что изъ присланнаго 
каталога имъ усмотр!но, что показываніе нѣкоторыхъ картинъ не 
можетъ быть признано не только необходимыми, но и полезными съ 
точки зрѣнія воспитателънаго ихъ значенія. Сюда прежде всего отно
сятся картины, изображающая убійства, казни, дуэли, единоборство, 
месть, злобу, гнѣвъ и вообще такіе моменты историческихъ и бы> 
товыхъ фактовъ, въ которыхъ обнаруживается первобытная грубая 
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ктами. Къ тому же разряду нежелателькыхъ для показыванія кар-- 
тжнъ принадлежать и тѣ картины, въ которыхъ воспроизводятся 
страшные, пугающіе темнаго человіка образы миѳическихъ и ска- 
зочныхъ существъ, въ реальномъ существованіи которыхъ наши 
крестьяне убѣждены въ подавляющемъ болыпинстві. Наконецъ, мал© 
поучи те льнаго могутъ давать простому народу, по мнѣнію губерна
тора, и многія изъ картинъ комичесКаго содержанія, наприміръ,— 
къ произведеніямъ Гоголя,—такъ какъ наши крестьяне и мііцане' 
еще не достигли такой степени умственнаго развитія, на которой 
понятны „не только видимый міру смѣхъ, но и незримыя, невідо- 
мыя ему слезы". Изъ картинъ религіознаго содержанія также встрѣ- 
чаготся такія, которыя зрителямъ не могутъ дать правильна™ пред
ставленій о лицахъ и событіяхъ ветхозавѣтныхъ. А потому губер
натори, сдѣлавъ распоряжеяіе чрезъ наблюдакщаго за книжною тор
говлей въ Вяткѣ чиновника объ изъятіи указанныхъ въ приложен- 
номъ спискѣ картинъ изъ продажи при книжномъ складі и разе і.іліш' 
по уіздамъ, предложили губернской управі передать указанный сві-' 
товыя картины этому чиновнику для онечатанія и сдачи на хране- 
ніе завідующему книжными складомъ. Къ этому распоряжении гу  ̂
бернатора приложенъ слідующій списокъ світовыхъ картинъ, кото
рыя не могутъ быть показываемы при народныхъ чтеніяхъ: Ветхііг 
завітъ: 1) Сотвореніе Евы.—Библейскіе разсказы: 2) Каинъ убиваетъ 
Авеля; 3) Іудифь и Олофернъ; 4) Іудифь ноказываетъ голову Оло- 
ферна; 5) Посланные Інуемъ находять голову, ноги и кисти рукъ 
Гезавели; 6) Чужестранцы, переселенные въ Самарію, пожираются 
львами; 7) Навохудоносоръ умерщвляетъ дітей Седеккіи передъ его' 
глазами; 8) Іисусъ Навйнъ щадить жизнь Раавы; 9) Смерть Авес
салома; 10) Плачъ Давида о смерти Авессалома; 11) Ависса! спа- 
еаетъ жизнь Давида: 12) Сраженіе единоборцевъ Іевасая и Давида; 
13) Пораженіе Давидомъ аммонитянъ; 14) Ахавъ, побитый камнями;- 
15) Дочь Іефая ликуетъ при встріч і отца; 16) Веньямиты похи- 
щаютъ дочерей въ Снломі; 17) Сусанна и старцы; 18) Оправданій 
Сусанны; 19) Іиуй низвергаете Тезавель.—-Іуда Маккавей: 20) Му-' 
ченическая смерть старца Елеазара; 21) Астинъ отказывается идтш 
къ Артаксерксу.—Злое время татарщины: 22) Русскіе, соікигаемые 
въ храмі.—Царствованіе Іоанна Грознаго: 23) Іоаннъ отдаете пса— 
рямъ Шуйскаго; 24) Филиппъ отказываете Іоанну Грозному въ бла-~ 
гословеніи; 25) Филиппа ведутъ въ, заточеніе; 26) Смерть Филиппа;
27) Малюта Скуратовъ показываетъ монахами мертваго Филиппа;
28) Убіеніе царевича Димитрія; 29) Посліднія минуты Годуновыхъ; 
30) Бігство колодниковъ.—Капитанская дочка: 31) Дуэль Гринева 
еъ Швабринымъ;—Тарасъ Бульба: 32) Казнь Остапа; 33) Смерть.'



Андрея.—Дѣснь про купца Калашникова:! 34) Вотъ оба молча ра
сходятся, богатырскій бой начинается; 35) И. опричники молодой за
стонали слегка и 36) Палачъ весело похаживаетъ.

Такая ке „деятельность" была проявлена и въ уЄздахь Вятской 
губерній; но прежде, чЄмь привести фактическія данныя объ этомъ, 
скажемъ, что по ходатайству епархіальнаго начальства губернское 
земство въ теченіе уже нЄсколькихь лЄть ВНОСИЛО ВЪ смету по
7.000 руб. въ пособіе на церковно-приходскія школы.

Н ьінЄшнєє губернское собраніе закрытою  баллотировкою  боль- 
шинствомъ ‘22 противъ  16 постановило пособія н а  церковно-приход
скія ш колы н а  1905 годъ не ассигновать.

Теперь нерейдемъ къ административному вандализму въ уЄздахь 
Вятской губернія.

Котельническая и нолинская уЄздньїя управы уведомили губерн
скую управу, что „Вятская Газета" задерживается но распоряжению 
местной полиціи и не выдается местными адресатами,—въ Котѳль- 
ническомъ уЄздЄ заведующими пятирублевыми библіотеками.

Делается это на томъ основаній, что газета для сельскихъ би- 
бліотѳкъ не разрешена, а въ нолинскомъ—всЄмь вообще адресатами 
(въ дворищенскомъ и чертищевскомъ волостныхъ правлёшяхъ), въ 
томъ числе добровольными корреспондентами текущей статистики, 
причемъ одинъ изъ корреснондентовъ заявили уЄздной управе, что 
местный урядники, отбирая у корреспондента газету, объяснили, 
что редакція ея „прикрылась"; другой корреспонденте объяснили 
причину отобранія газеты тЄмь, что „вятская земская управа много 
денегъ потратила". Нолинская уЄздная управа высказала между 
прочими, что. отобраніе и опечатаніе газеты во время ревизіи зем
скихъ учрежденій вызываетъ въ населеній уЄзда нежелательные для 
земства слухи. По поводу этого губернская управа входила съ пред- 
ставленіемъ къ вятскому губернатору, который уведомили губерн
скую управу, что имъ предписано начальниками полиціи въ губерній 
немедленно возвратить „Вятскую Газету" всЄмь частными подписчи
ками, отъ которыхъ она. была отобрана полиці ей вслЄдствіе непра- 
вильныхъ толкованій циркулярныхь предписаний. При этомъ губер
натори нросилъ губернскую управу вменить въ обязанность заве
дующими земскими библіотеками, чтобы они не передавали „Вятской 
Газеты." въ библіотеки и не принимали таковую отъ добровольных 
корреснондентовъ для номЄщєнія въ библіотеки.

Не смотря на предписаніе губернатора, книги и Вятская газета 
все же отбирались. Тогда, яранское уЄздное земство писало Вятской 
губернской земской управе, что она, руководствуясь распоряженіемъ 
губернатора, виолнЄ устанавливающими ошибочность и незаконность
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отобранія у частных® подписчиков® дозволенных® цензурою газет® 
и журналов®, неоднократно просила уѣзднаго исправника сдѣлать 
распоряженіе о немедленном® возвращеніи добровольным® корреспон
дентам® текущей статистики отобранных® у нихъ полиціей „Вятской 
Газеты" и других® изданій, высланных® имъ земством® за труды по 
доставленію сельскохозяйственных® свѣдѣній. Между тѣмъ изъ по
ступающих® въ уѣздную управу заявленій нѣкоторыхъ корреспон
дентов® видно, что отобранная отъ нихъ Вятская Газета до сих® 
пор® имъ не возвращается, и это, надо думать, относится до боль
шинства корреспондентов®, причем® въ Яранскомъ уѣздѣ одновре
менно съ „Вятской Газетой" за нынѣшній год® и за прошлые, начи
ная съ 1901 г., отбирались отъ добровольных® корреспондентов® со
вершенно невинныя по содержанію сельскохозяйственныя брошюры, 
напримѣръ, по пчеловодству. Яранская земская управа просит® гу
бернскую управу представить объ этомъ губернатору.

Въ сосѣдней с® Вятскою Уфимской губерній земства терпѣли 
еще болыпія гоненія отъ губернатора Ооколовскаго. Этотъ админи
стратор® не только „ запрещал® “, но и „ ссылал® “ земских® дея
телей.

Въ очередном® уфимском® губернском® земском® собраніи оста
лись не разсмотрѣнными болѣе 30-ти докладов® изъ 160-ти. Собра
т е  засѣдало при необычных® условіяхъ. Состав® управы, привле
ченный къ отвѣтс-твенности по дѣлу о центральных® библіотекахъ, 
хотя и не былъ лишен® голоса, но не мог® быть избираем® на 
будущее трехлѣтіе, какъ находящійся подъ судом® и слѣдствіемъ. 
Большая часть неразсмотрѣнныхъ собраніемъ докладов® относится 
къ народному образованію. Исключеніе изъ смѣты на будущій год®
7.000 руб. на устройство педагогических® курсовъ для учителей, 
мотивированно рѳвизіонною коммиссіей тѣмъ, что мало надежды 
разсчитывать на разрѣшеніе ихъ въ будущем® году.

Вот® при какнхъ условіяхъ приходилось работать „избранникам® 
населенія" уфимской губерній!

Во многих® поволжских® земствах®, къ обзору^дѣятельности ко
торых® мы перейдем®, творилось то же самое.

Тверское губернское земство, как® извѣстно, было разгромлено и 
разослано. На мѣсто выдающихся земских® дѣятелей, избранных® 
населѳніемъ, были назначены бюрократы. Вмѣстѣ с®, губернскою упра
вою ушли всѣ выдающееся служащіе, которые за это ташке подверг
лись опалѣ. Къ стыду земской статистики съ назначенными бюро
кратами остался завѣдующій статистическим® отдѣленіемъ Хари- 
зоменовъ.

. Чт о  касается уѣздныхъ земств®, то въ тверскомъ у ѣз дном® з ем-



отвѣ нѳ разсматривался главный вопросъ о передачі земскихъ 
школъ въ духовное відомство, такъ какъ управой не было пред
ставлено но этому вопросу никакого доклада; окончательное разрі- 
шеніе вопроса отложено до слідующаго очередного собранія. Изъ 
предложены управы по народному образованію отклонено предложе- 
ніе въ возможно короткій срокъ ввести въ у ізд і всеобщее обученіе, 
для чего предполагалось ходатайствовать о разрішѳніи увеличить 
обложеніе вмісто 3% на 4°/0 и о назначеній денежная пособія отъ 
казны. Изміненъ порядокъ выпуска журналовъ для'учащихъ; раніѳ 
выборъ изданій предоставлялся самими учащими и журналы высы
лались непосредственно по школамъ; теперь журналы на сумму 
460 р. будутъ выписываться самою управой и поміщаться въ цен
тральной библіотекі при управі. Собраніемъ были приняты осталь. 
ныя предложенія управы: открыть дві школы и дві народныхъ би- 
бліотеки; составь штатныхъ учащихъ увеличить на 4; для устрой
ства школьныхъ зданій сділать заемъ въ 13.000 р.; къ слідующѳму 
юбилейному году составить историческій очеркъ діятельности твер
ская у ізд н ая  земства въ области народнаго образованія за 40 літъ 
и нікоторыя другія. По посліднему порученію гласными Столпако- 
вымъ было сділано заявленіе о томъ, что онъ просилъ бы управу 
при составлены очерка обратить главное свое вниманіе не на ко
личественный ростъ школъ, учениковъ и ассигнованы, но на ка
чественное состояніе школы и именно на воспитаніё дітей въ рѳ- 
лигіозно-нравственномъ отношены; по мнінію гласная, прежняя 
церковная школа, когда обученіе состояло въ преподаваніи главными 
образомъ, если не исключительно, религіозныхъ истинъ, стояла го
раздо выше современной; какъ образецъ прежнихъ пріемовъ и ру
ководству которыми такъ справедливо гордилась древняя школа, 
гласный тутъ же, въ собраны, поставили на столъ азбуку, издан
ную при царі А дексіі Михайловичі и состояющую изъ славянскихъ 
фразъ, взятыхъ изъ библіи и церковныхъ книгъ. Вся сміта утвер
ждена въ суммі 325.43*2 р., въ томъ числі на народное образование— 
35°/0, и л и  111.574 р. (на 1.337 р. боліе прошлогодняя) и на м е

дицину—75.293 р.
Въ Весьегонскомъ земстві въ 1904 году состоялось открытіе Обще

ства взаимопомощи учащихъ въ начальныхъ училищахъ Весьеян- 
скаго уізда.

Общее число записавшихся въ члены Общества доходить до 
150-ти человікъ, на общее собраніе прибыло 81. Предсідателемъ 
правленія Общества избранъ учитель А. В. Бойковъ, въ составь 
правленія вошли трое учащихъ, два врача и одинъ изъ земскихъ 
-служащихъ, бывшій учитель. Общее собраніе постановило произвести
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изслідованіе экономическаго быта учащихъ, а также собрать сві- 
дѣнія о дѣятельиости учителъскихъ Обществъ взаимопомощи суще- 
ствующихъ въ Россіи. Кромѣ выдачи пособій предположено органи
зовать ссудную операцію. Разработка этихъ вопросовъ, а также вы
работка инструкціи правленію поручена особой коммиссіи. Выборы 
ревизіонной коммиссіи и вообще окончательная органнзація Обще
ства отложены до слѣдующаго общаго собранія, которое назначено 
въ мартѣ. Открытіе учительскаго Общества взаимопомощи встрѣчено 
въ уѣздѣ съ болыпимъ сочувствіемъ. Изъ 150-ти членовъ около 40 
не принадлежать къ составу учительскаго персонала. Нѣкоторыми 
лицами сдѣланы взносы на пожизненное членство (но 50 руб.). Ве- 
черомъ же 5-го января кружкомъ любителей данъ былъ концерте, 
въ поміщеній земской управы въ пользу вновь открытаго Общества, 
сділавшій большой сборъ. Уіздное земство еще до открытія Обще
ства ассигновало небольшую сумму Обществу взаимопомощи учащихъ. 
и, несомнінно, не откажете Обществу въ субсидщхъ и на будущее- 
время. Условія, при которыхъ возникло Общество, несомнінно очень 
благопріятны, и далънійшій успіхъ его будетъ зависіть исключи
тельно отъ самодѣятельности самихъ учащихъ.

. Совсімъ иное впечатлініе получается отъ засіданія тверского 
Общества взаимопомощи учащихъ .

Изъ доклада правленія Общества видно, что діятельность Обще
ства въ 1903, году сильно сузилась: ни лекцій, ни спектаклей Об
щество въ досліднеє время не устраивадо; разныя коммиссіи, ра- 
ботавшія прежде довольно энергично, въ этомъ году не собирались 
вовсе; составь правленія Общества постоянно мінялся, и число* 
членовъ Общества сократилось. Діятельность Общества направилась 
на выдачу ссудъ и пособій, которыхъ было выдано больше, чімъ~ 
позволяли обычныя средства Общества. Всего, пособій было выдано 
на сумму 2.028 р., изъ нихъ 1.226 р. выдано 27-ми лицамъ, слу
чайно лишившимся заработка. Такой большой расходъ, какъ 1.226 
руб., произведенный на выдачу пособій 27-ми лицамъ, лишившимся 
заработковъ (14 лицъ тверскаго и новоторжскаго у.) не могъ не 
обратить вниманія собравшихся. Было указано, что, если и впредь 
будутъ производиться такія массовыя увольненія, то Общество 
вскорі должно будетъ истощить всі свои запасы, такъ какъ отка
зывать увольняемымъ совершенно немыслимо, зная ихъ нужду и 
трудность для нихъ найти занятія въ будущемъ. В м істі съ тімъ. 
было высказано пожеланіе, чтобы училищные совіты увольняли, 
учителей по окончаніи года—весной, а не осенью или среди літа,, 
какъ это ділается теперь. За літнее время увольняемый могъ бы 
найти какое-нибудь занятіе, и такимъ образомъ помощь Общества-



потребовалась бы въ меныпихъ размѣрахъ. Другіе находили м іру 
эту мало действительной и указывали на то, что въ земств! вообще 
становится очень трудно работать. Окончательной резолюцій по дан
ному вопросу собраніе не могло принять, и вопросъ былъ оставленъ 
открытымъ до будущ ая собранія.

Главными иниціаторами удаленія учителей являются, конечно, 
инспектора, нревратившіеся, въ большинстве случаёвъ, въ самыхъ 
обыкновенныхъ исполнителей нолицейскихъ функцій. А каковы 
еами эти агенты, объ этомъ можно судить но нижеслідующему сѳ- 
общенію изъ Торжка. 3 0 -я  октября въ сессіи окружного суда безъ 
участія присяжныхъ заседателей разбиралось д!ло, привлекшее въ 
залу засіданія много такой публики, какая рідко находить время 
для слушанія судебных* процессов* Судился инспекторъ народныхъ 
училищъ Тверской губерній Н. В. Лилеевъ за нанесете въ пьяномъ 
вид! въ трактир! побоевъ студенту московская университета
В. Штонковскому. Судъ нризналъ Лиліева виновнымъ и пригово- 

■ рилъ его -къ тюремному заключенію на три неділи, а за силою 
1 Высочайшаго манифеста уменыпилъ наказаніе на одну треть.

Въ Ярославскомъ губернскомъ земств! бывшій министръ Плеве 
жзбралъ объектомъ преслідованія выдающаяся земскаго діятеля 
князя Д. И. Шаховского, который и доложнлъ объ этомъ школьной 
коммиссіи.

Вотъ при какнхъ обстоятельствах* сділано было это любопытное 
«ообщеніе. Въ декабрі 1903 года ярославское губернское земское 
«обраніѳ приняло слідующія предложенія управы, вытекающія изъ 
докладовъ школьной коммиссіи:

1) На образованіе губернскаго фонда имени Императора Але
ксандра I I  для постройки новыхъ земскихъ школъ въ губерній вне
сти въ сміту будущая 1905 г. 12.500 р. и поручить губернской 

~ управ! съ начала будущаго же года открыть сборъ пожертвованій 
при управі въ фондъ имени Александра II, обратившись прѳдва- 

" рительно съ воззваніемъ къ населенію, живущему какъ въ преді- 
лахъ Ярославской губерній, такъ и на сторон!, а также исходатай
ствовать разрішеніе земству выдавать подписные листы для пріѳма 
пожертвованій; 2) внести въ сміту 1.600 р. на дальнійшее изданіѳ 
эчерковъ діятельности уіздныхъ земствъ по народному образованію 
я на составленіё и изданіѳ аналогичная погубернскаго очерка, съ 
эапечатаніемъ въ поел!днем* статьи г. Сухомлина „Замітки объ 
училищахъ и нар'одномъ образованіи въ Ярославской губерній въ 

'■ 1862 г.“, если послідуетъ на это согласіе автора или его наслід- 
жиковъ; 3) ассигновать І.боО р. на пополненіе новыми коллекніями 
уіздныхъ подвижных* музеѳвъ наглядных* ' пособій, по 150 руб.



на каждый, и поручить школьной коммиссіи разработать къ буду
щему очередному собранію вопросъ объ организаціи ари управ! 
губернскаго музея наглядныхъ лособій; 4) внести въ смѣту неисполь
зованную въ текущемъ году сумму въ 6.000 р. на устройство въ 
Ярославлі лѣтомъ 1905 г. педагогическихъ курсовъ для учителей 
и учительницъ земскихъ школъ и поручить управ! одновременно 
возбудить ходатайство о разрішеніи ярославскому земству на сліду- 
ющій 1906 годъ устроить курсы общеобразовательные; 5) ассигно
вать 1.500 р., по 150 р. на каждый уіздъ, для выдачи изъ нихъ 
пособій уізднымъ общественными, публичными и земскимъ библіо- 
текамъ на основаніяхъ, дѣйствующихъ въ настоящее время, и 
поручить школьной коммиссіи разработать къ будущему очередному 
єобранію вопросъ о районахъ учительскихъ библіотекъ или фи- 
ліальныхъ отділеніяхъ существующихъ нынѣ въ городахъ библіотекъ; 
6) на выписку для учащихъ сельскихъ земскихъ школъ газетъ н 
журналовъ назначить на будущій годъ 2.800 р., считая по 5 р. на 
каждаго учителя; 7) на выдачу пособій безплатнымъ библіотекамъ 
въ 1905 году назначить 4.000 р. по расчету на 80 библіотекъ по 
50 р. каждой; 8) ассигновать 2.100 р. въ пособіе ярославскому 
Обществу содѣйствія народному образованію на устройство въ гу
берній народныхъ чтеній съ туманными картинами; 9) утвердить 
прилагаемую смѣту на расходы по дѣлопроизводству школьной ком
миссіи въ сумм! 4.000 руб.; 10) поручить губернской управ! при
нести жалобу на расдоряженіе ярославскаго губернатора отъ ІЗчГО 
августа 1902 г. о томъ, чтобы вс! запросы земства къ народными 
учителямъ и учительницами Ярославской губерній, а равно и со- 
бираніе отъ учащихъ статистическихъ свѣдѣній производились 
губернской управой не иначе, какъ черезъ уѣздныѳ училищные со- 
вѣты и инспекторовъ народныхъ училищъ.

Въ апріл і 1904 года предсідатель этой коммиссіи, кн. Шахов
ской, заявили, что дальше онъ не можетъ занимать этотъ достъ, и 
вотъ почему: „10-го февраля онъ, кн. Шаховской, вызванъ былъ 
къ министру внутреннихъ дѣлъ В. К. Плеве и выслушали отъ него 
заявленіе, что, но мнѣнію министра, въ министерствѣ имѣется 
достаточно мат еріала для высылки его, Ш аховского, въ одну изъ 
отдаленныхъ губерній  и что министръ не принимаете этой міры 
лишь потому, что, по доклад! прѳдположѳній министра Государю 
Императору, Его Величеству не угодно было съ нимъ согласиться; 
въ случа! же повторенія т іхъ  дѣйствій, которыя навлекутъ нѳудо- 
вольствіе министерства на него, Шаховского, министръ прибігнетъ 
безъ новаго предупрежденія къ указанной м ір і. Въ виду того, что 
нсполненіѳ важнѣйшахъ предположены школьной коммиссіи факти-



чески въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ отношенія къ нимъ 
правительственныхъ органовъ, а на очередь поставлено столь важ
ное и срочное діло, какъ педагогическіе курсы, устройство кото
рыхъ встрѣчаетъ препятствія свыше уже нѣсколько літъ, кн. 
Шаховской находилъ, что пребываніе его въ числѣ членовъ ком
миссіи послі высказаннаго ему мияистромъ не можетъ быть въ настоя
щее время полезными для діла, а, напротивъ, принесетъ ему вредъ. Не 
желая служить поміхон дорогому ділу, кн. Шаховской не видитъ 
другого для себя исхода, кромі совѳрпіеннаго отказа отъ участія въ 
школьной коммиссіи". Выслушавъ заявленіѳ кн. Шаховского, при- 
бывшіе на засіданіе члены коммиссіи единогласно постановили 
просить кн. Д. И. Шаховского „не покидать діла, которому онъ 
въ теченіе долгаго ряда лѣтъ посвятили столько труда и силъ, въ 
которое вложилъ столько энергіи, знаній и творческой мысли". Но 
кн. Д. И. Шаховской, „ссылаясь на исключительным условія, въ 
которыхъ онъ находится въ данное время", вторично отказался 
принимать участіе въ ділахъ коммиссіи.

А между тімъ 1904 годъ былъ особенно благопріятѳнъ для гу- 
бернскаго земства въ финансовомъ отношеніи, благодаря тому, что 
нроживающій въ Петербургі А. В. Звірковъ пожертвовали губерн- 
окому земству 100.000 руб. на устройство въ губерній начальныхъ 
народныхъ училищъ и сельскохозяйственныхъ, ремесленныхъ и тор- 
говыхъ школъ. Согласно волі жертвователя, надзоръ за учреждае
мыми на его средства учебными заведеніями въ педагогическомъ 
отношеніи долженъ принадлежать правительству, а вс і хозяйствен
ный распоряженія, равно и выборъ учителей и мастеровъ, должны 
зависіть отъ земства. Губернское земство, принявъ пожертвованіе, 
постановило присвоить открываемыми на пожертвованный деньги 
школами иаименованіе „А. В. Звіркова" и украсить ихъ портре
тами жертвователя.

Губернское собраніе сѳссіи 1904 годъ прошло очень вяло, и во
обще за этотъ годъ о ярославскомъ губернскомъ земстві ничего 
интереснаго сообщить нельзя.

Пульсъ общественной жизни гораздо сильніе бился вн і чисто 
земскихъ сфѳръ: въ Пушкинской общественной библіотекі и въ об- 
дестві содійствія начальному народному образованію, покуда не 
вмішивалась администрація.

Такъ, въ декабрі 1903 года общее собраніе членовъ Пушкин
ской общественной библіотеки единогласно постановило заявить въ 
установленномъ порядкі о необходимости допущеній въ библіотеки 
всіхъ книгъ, выходящихъ изъ печати.

Интересны данныя, полученный правленіемъ библіотеки, кото-



рое путемъ анкеті упросило читателей, какіе журналы и газеты 
следуете выпнратъ на наступающій годъ. Опросныхъ бланокъ по
лучено около 300; наибольшее число требованій получили „Русскія 
Ведомости"— 277; за ними идутъ „Русское Слово"—274, „Русь"— 
259, „Право" — 249, „Наша Жизнь" — 231, „Новое Время"— 180, 

. „Московская Ведомости" — 90, „Гражданинъ" — 65. Изъ журналовъ 
наибольшее требованіе падаетъ на „Русское Богатство" и „Міръ 
Божій"—283, „Русскую Мысль" — 273 , „ВЄстникь Европы"—-247 , 
„Образованіе"—243, „Исторически! ВЄстникь"— 198, „Правда"— 191.

Въ томъ же мЄсяцЄ состоялось многолюдное собраніе Общества 
содЄйствія народному образованію подъ предсЄдательствомьП.К. Грана 
.(по назначенію губернатора, согласно § 26-му устава. Общества). 
На собраніи приняты весьма важныя резолюцій: о необходимости 
унвчтоженія стЄсняющихь правилъ 15-го мая 1890 г., объ устано
вленій явочнаго порядка открытія библіотекъ и народныхъ чтеній, 
объ изъятіи изъ обращенія каталога разрешаемыхъ для народныхъ 
библіотекъ книгъ и т. д. Когда же была предложена резолюція, 
объединяющая есть указанны я требованія, съ объясненіемъ общихъ 
пръчинъ, тормозящихъ дѣло внѣшкольнаго народнаго образованія, 
собрате было закрыто председателе т .  БолЄе половины вопросовъ, 
значащихся въ повЄсткЄ, остались неразрешенными, между прочнмъ, 
выборы председателя и членовъ совЄта. Около 160-тя членовъ, 
оставшихся въ залЄ послЄ закрытія собранія, покрыли подписями 
окончательную резолюцію и препроводили ее въ совЄть для даль
ней шаго направленія.

Въ февральскомъ засЄданіи 1904 года было заслушано, въ числѣ 
другихъ дЄль, сообщеніе ярославскаго губернатора о переходе Об
щества изъ вЄдЄнія министерства внутреннихъ дѣлъ въ в Є дЄ н іо  
.министерства народнаго просвЄщенія.

Присутствовавшій на засЄданіи директоръ народныхъ училищъ 
П. Н. Мочульскій предъявилъ совЄту требованіе о скорейшемъ до
ставленій ему отчета о деятельности Общества, совЄта и состоя- 
щихъ при немъ коммиссій за 1903 г. Много преній на засЄданіи 
возбудилъ вопросъ относительно порядка разсмотрЄнія списковъ 
кнн те, предназначенныхъ для выписки коммиссіей по продаже и 
изданію книгъ. Директоръ народныхъ училищъ настаивалъ на томъ, 
чтобы пріобрЄтались исключительно книги, разрешенный и одобрен
ный имъ, или его помощникомъ—инснекторомъ народныхъ училищъ 
Ѳ. И. Носиловымъ. Большинство членовъ совЄта находило, что 
рдобреніе списковъ составляете право совЄта въ полномъ его со
ставе, а потому и не можетъ быть ограничено соглаоіемъ одного 
лица, которое, однако, не лишено возможности высказывать свое



:мнйніе въ совѣтѣ при обсужденіи списков® книгъ. По уставу Об
щества директор® народныхъ училищъ состоит® постоянным® чле- 

/номъ совѣта. Затѣмъ въ засѣданіи были выслушаны отказы князя 
; Д. И. Шаховского, А. П. Крылова (председателя . губернской зем
ской .управы) и С.- А. Мусина-Пушкина (члена'губернской унравы) 

-от® званія членов® совета.
В® ііо н Є последнее общее - собрате членов®: Общества распро- 

і страненія начальна™ образованія въ Ярославской губерній было не
многолюдно: из® 140 членов® проживающих® въ Ярославле, на собра
ніе прибыло только 56 человек®.

Чтеніе денежнаго отчета, отчета о деятельности Общества въ 
1903 году прошло почти без® прѳній. За исключеніемъ одного роб- 

-каго вопроса о причинах® значительна™ для небольших® оборотов® 
Общества остатка свободных® средств® (7.500 р.) не было , проро
нено ни одного слова. Безъ всяких® обсужденій прошел® и весьма 
важный для деятельности Общества вопросъ о разрйшеніи и м Є т ь  
в® библіотекахъ Общества всЄ дозволенный общею цензурой къ 
обращенію книги. Председатель собранія заявил®, что вопросъ 
этот® касается измйненія .§ 2-го устава Общества, которое, со
гласно этому параграфу, обязано в® своихъ библіотекахъ руковод
ствоваться правилами о народныхъ библіотекахъ вообще. Попытки 
возразить, что ходатайство о непримененіи т Є х ® или других® об
щих® правил® о народныхъ библіотекахъ* не - есть, ходатайство объ 
и зм Є н є н іи  устава Общества, оказались одинокимщ а для обсужде- 
нія и зм Є н є н ій  въ уставе собраніе не и м Є ло необходима™ числа 
членов® (половину всѣхъ проживающих® в® городе, т. е. 70 чле
нов®). В® конце собранія остался недостаточно выясненным® такой 
безобидный, но важный для деятельности Общества вопросъ, какъ 
устройство дЄ т с к и х ® прогулок® въ городе и за город®, устройство 
дЄтских® площадок® для игр® на воздухе. Не такъ давно, — оче
видно, по какому-то недоразумЄнію,—полиція запретила, Обществу 
устроить для дЄтєй майскую загородную прогулку. Въ 1903 году 
такая прогулка собрала до 1.000 ч є л о в Є к ® дЄтей, которыя остались 
ѳю весьма довольны. Встречаются; какія-то препятствія и въ устрой
стве дЄтских® площадок®. Однако, и этотъ вопросъ не былъ въ до
статочной мере выяснен® на собраніи, такъ как® председатель объя
вил® вопросъ исчерпанным® и собраніе закрытым®. Изъ денежна™ 
;отчета Общества видно, что весь годовой бюджет® едва достиг® 
,12.879 р., а расходы за то же время-—всего 7.800 руб. Правди, въ 
остаток® (5.079 р.) входит® ряд® специальных® капиталов®, но н 
за вычетом® их® все лее; свободный остаток® оказывается въ пол
торы тыс. Эти деньги были по смЄтЄ также назначены в® расход®,



но почему-то остались неизрасходованными. Совітъ не счелъ нуж
ными выяснить причину остатка, а казначей заявили, что сму
щаться остатками нечего: „чімъ больше остатокъ, тѣмъ лучше". 
Дѣятельность Общества разбивается на рядъ коммиссій. Салый 
большой бюджети у коммиссіи народныхъ чтеній (около 3 съ поло
виною тыс. руб.): 2.100 р.—земство, 1.000 р.—попечительство о на
родной трезвости. Тѣмъ не менѣе коммиссія, вопреки заявленій) 
казначея, нуждается въ средствахъ. Въ 1903 году она разсылала 
свѣтовыя картины, фонари для чтеній, словомъ, такъ или иначе 
обслуживала 254 аудиторій. Въ 1902 году такихъ аудиторій было 
201. Некрасовская народная безплатная библіотека, находящаяся въ 
завѣдываніи особой коммиссіи, въ истекшемъ году 2 съ поло
виною мѣсяца не работала по случаю дереѣзда изъ одного поміще
нія въ другое. Переіздъ былъ невольный: библіотекі отказали въ 
прежнемъ поміщеній, которое находилось въ центрі города, было 
удобно для массы читателей, и пользовалась библіотека имъ без
платно. Въ отчетномъ году у библіотеки было 408  чел. подписчи- 
ковъ; библіотека заключаетъ въ себі лишь 4.256  томовъ и 13 пе- 
ріодическихъ изданій. Новыхъ книгъ и журналовъ выписано на 
700 рублей. Другая библіотека Общества въ Ростові иміла всего 
1.171 подписчика. Средства ея едва достигали 693 руб.; изъ 
нихъ 323 руб. пошли на покупку и переплетъ книгъ, остальные— 
на жалованье служащими. Въ отчетномъ году діятелъность библіо
теки тормозилась неудобными поміщеніемъ, совмістнымъ съ чайной. 
Близкое сосідство чайной, шумъ и проч. отпугивали читателей. 
Коммиссія воскресно-повторитѳльныхъ классовъ иміла въ году 32 
учебныхъ дня, работали въ ней 11 преподавателей. Расходы до
стигли 120 руб. Коммиссія по распродажі книгъ находится въ 
затруднительномъ положеній: торговля черезъ офеней не удалась, 
отчасти по дороговизні содержанія ихъ, отчасти по трудности найти 
достаточно интеллигентное, преданное ділу лицо и добиться его 
утвержденія; не разрішено также Обществу пользоваться и ком- 
миссіонными услугами сельскихъ учителей, что практикуется, на- 
приміръ, въ Нижегородской губерній. Губернское земство, относя
щееся сочувственно ко всей діятельности Общества, разрішило 
коммиссіи по распродажі книгъ кредитъ на сумму до 500 р. Биб
лиографическая коммиссія, хотя и начала свои работы въ ноябрі, 
успіла, однако, дать 190 рецензій, а также принимала участіе въ 
подборі книгъ для Некрасовской библіотеки. Дві дітскія прогулки 
(въ 1.000 и 100 челов.), устроенный коммиссіей физическаго разви
тія дітей, стоили Обществу 184 р. Зимой для дітей былъ устро- 
енъ безплатный катокъ, стоившій 26 р.



Сокративъ до шішшшп‘а дѣятельность Общества содѣйствія на
чальному народному образованно, ярославская бюрократія загубила 
невинную коммиссію для содѣйствія физическому воспитанію дѣтей, 
почти два года работавшую при совѣтѣ названнаго Общества.

Въ 1903 году коммиссія безпрепятствѳнно устраивала загород- 
ныя прогулки для дѣтей.

Успѣхъ былъ большой. Составился кадръ бѳзплатныхъ сотруд
никовъ. Посыпались богатыя пожертвованія. Дѣтей на каждой изъ 
двухъ прогулокъ было до 1.000. Но когда и въ нынѣшнемъ году 
коммиссія рѣшила устроить нѣсколъко такихъ прогулокъ и уже на
чинала дѣлать соотвѣтствующія приготовленій, то совершенно не
жданно совѣтъ Общества получилъ увѣдомленіѳ мѣстнаго губерна
тора, что коммиссія приступила къ работѣ „не испросивъ предва
рительно установ л еннаго закономъ разрѣшенія," и что губернаторъ 
не даетъ „разрѣшенія" на устройство этихъ гуляній и предлагаете 
„всѣ начатыя но этому ділу приготовленім прекратить". Такая ж© 
участь постигла проектъ организаціи площадокъ для дѣтскихъ игръ. 
Когда была представлена афиша объ открытіи площадки, опята 
пришло распоряженіе губернатора: „всѣ приготовлені я прекра
тить"...

Изъ уѣздовъ Ярославской губерній отмѣтимъ, что Кинешемское 
еобраніе въ 1904 году отличалось необыкновеннымъ многолюдствомъ 
какъ гласныхъ, такъ и публики, рѣдкимъ оживленіемъ и особенною 
продолжительностью. Объясняется это отчасти обновленнымъ соста- 
вомъ гласныхъ, главнымъ же образомъ интересными докладами, 
представленными управой по всѣмъ отраслямъ земскаго хозяйства. 
Наибольшее число докладовъ приходится на долю народнаго обра
зованія, привлекающаго въ послѣдніе годы усиленное вниманіѳ 
земства.

Кромѣ ассигнованы на устройство 8-ми новыхъ училищъ, со
браніе безъ возраженій приняло доклады: 1) объ открытіи двухъ 
народныхъ библіотекъ стоимостью въ 250 руб. каждая и пяти би- 
бліотекъ по 100 р.; 2) о пріобрѣтеніи волшебныхъ фонарей и кар- 
тинъ; 3) объ устройствѣ дополнительныхъ курсовъ для взрослыхъ 
въ 4-хъ пунктахъ уѣзда; 4) о введеній 4-хгодичнаго курса въ 2-хъ 
начальныхъ училищахъ и 5) объ органнзаціи школьныхъ экскурсы. 
Послѣднеѳ мѣропріятіе, заслуживающее, несомнѣнно, вниманія, какъ 
важный образовательный факторъ, возникло по почину двухъ учи
тельницъ, совершившихъ со своими учениками въ настоящемъ году 
поѣздки въ г. Кострому почти исключительно на личныя средства. 
Собраніе ассигновало на этотъ предметъ 200 руб. на 10 училищъ,



предполагая, что на это -же дѣло отзовутся: своими средствами по
печители училищъ.

Закончимъ нашъ обзоръ Ярославской губерній сообщеніемъ, чт© 
по церковнымъ школамъ Ярославской 'епархіи разослано было рас
поряжение, въ которомъ епархіалъный училищный совѣтъ предла
гаешь отдѣленію совѣта „строго наблюдать черезъ мѣстныхъ свя
щенниковъ о соблюденіи постовъ по воѣмъ училищамъ цѳрковно- 
приходскимъ учащими' и учащимися въ этихъ школахъ", присово- 
купля, что учителя школъ за несоблюденіе постовъ немедленно бу
дутъ удаляемы отъ должностей и не будутъ принимаемы на свя- 
щеннослужительскія мѣста въ енархіи.

И. П. Бѣлоконскій.

{Окончаніе слѣдуетъ).



Парадокеы о преподаваніи худо ж еетв ен н о й л и тер а ту р ы  А
Въ послѣднее время въ нашемъ отечеств! вновь лоставленъ на 

очередь вопросъ о возможныхъ улучшеніяхъ и преобразованіяхъ въ 
средней школѣ, и потому вполнѣ естественно, что не одинъ учи
тель и педагоги начинаетъ испытывать и допрашивать свою педа
гогическую совість. Что такое въ самомъ дѣлѣ преподаваемый 
мною предмети? Что онъ даете, что онъ значить въ общемъ строѣ 
учебнаго дѣла? Не веселы бываютъ порою эти справки со своею 
оовістыо.

Въ минуты сомнѣній успокаиваешь -себя, правда, и тѣмъ, что „не 
нами началось, не. нами, и кончится", что мы, учителя, лишь ма- 
ленькія спицы въ той громадной колесниц! обшей лизни, которая 
неудержимо катится впереди, къ неизвістной намъ цѣли... Но во
просъ опять настойчиво встаетъ передъ сознаніемъ и властно тре
бу етъ отвѣта. Въ особенно шаткомъ положеній, надо сознаться, на
ходится учебный предмети, именуемый вообще „словесностью",—отъ 
такъ наз. объяснительнаго чтенія въ низшихъ классахъ до истори- 
ческаго чтенія литер ату рныхъ произведеній въ высшихъ.

То къ небу, то въ бездну бросаетъ 
Ладыо безъ весла и кормила!..

Да, мы, словесники, со своимъ предметомъ носимся именно безъ 
весла и кормила' по прихоти волнъ и вітра, т. е. то всяческихъ 
ухищреній німецкой педагогіи, то постоянно міняющихся нредпи- 
ваній оффиціалъныхъ программъ, случайныхъ статей о предмет! и 
пр. И происходить это, явно, отъ того, что нашъ предмети не есть 
наука, или хоть нѣДто наукообразное,' какъ, напр., математика, а 
представляете лишь рядъ цілесообразлыхъ упражненій духовныхъ 
силъ учащихся для веденія которыхъ требуется больше искусства, 
чімъ знаній. Да оно и понятно: відь мы по преимуществу зани
маемся художественными произведеніями, т. е. тѣмъ же искус-

Ц Рѣчь, читанная на актѣ въ 1-ой Кіевской гимназіи.



етвомъ. Правда, и объ искусствѣ составляются науки, каковы: ието- 
рія искусства и теорія искусства. Но не говоря уже о теорій худо
жественной литературы, т. е. такъ наз. теорій словесности, развѣ 
даже исторія ея есть наука, хотя бы въ такомъ смыслѣ, какъ общая 
исторія? Не ѳсть-ли литература просто рядъ разрозненныхъ явле
ній, безъ малѣйшей закономѣрности, со слабою внутреннею связью, 
какія-то т е т ѣ г а  йідесіа?

Вѣдь всякая наука ставить своею обязанностью отвѣчать по
сильно—въ примѣненіи къ своему матеріалу—на вопросы: почему 
и какъ?

Если исторія художественной литературы и отвѣчаетъ удачно 
на второй вопросъ, то первый длянея большею частью неразрѣшимъ. 
Почему, въ самомъ дѣлѣ, въ данный моментъ времени, въ данномъ 
мѣстѣ явился тотъ или другой художественный геній и творилъ 
такъ, а не иначе, то, а не другое? Всѣ попытки объяснять подоб- 
ныя вещи остаются безплодными и несостоятельными, какъ бы крас- 
норѣчиво ни разливался исторнкъ въ объяснѳніяхъ, ибо причины 
эти затеряны въ безднѣ хаотическаго брожѳнія безконечно-разнооб- 
разныхъ элементовъ общественной психологіи, личной психологіи, 
психологіи творчества, формъ быта, фактовъ жизни общественной, 
жизни личной и т. д.—элементовъ, охватить которые во всей ихъ 
умопомрачительной сложности не подъ силу ни одному уму чело- 
вѣческому. Нельзя, вѣдь, какъ извѣстно, „объять необъятное"... 
Да и многія звенья этой многосложной сѣти еще почти недоступны 
научному обслѣдованію, какъ, напр., психологія творчества, психо
логія геніальности и пр. Знаменитый И. Тэнъ, сознавши эту субъ
ективную произвольность мнимо-научныхъ построеній литературной 
исторіи, задался дѣлью попытаться построить ее болѣе научно, по 
естественно-здолюціонному методу; но что же вышло?—По нашему 
мнѣнію, одна только иллюзія, видимость научности. Пока авторъ 
толкуете о бытѣ, нравахъ, формахъ жизни,—словомъ, о ередѣ—все 
идетъ хорошо, и даже — при необыкновѳнномъ дарѣ изложенія у 
автора — превосходно; но чуть только отъ этихъ общихъ ослѣпи- 
тельныхъ характеристикъ, — гипнотизирующихъ, кстати сказать, 
своимъ блескомъ и потому тоже подозрительныхъ въ научномъ 
смыслѣ, — авторъ переходить къ отдѣльному писателю-художнику, 
какъ сейчасъ же обнаруживается шаткость постройки: вся худо^ 
жественная картина исчезаетъ большею частью, какъ внезапно 
устраненная съ подмостковъ декорація, и остается только личность 
художника съ воплощеянымъ имъ идеальнымъ міромъ его души, 
который уже бѣловатыми нитками пришивается къ только что изоб
раженной „средѣ". Да и нельзя не только самое явленіе, но и со-



дѳржаніе геніальнаго духа вывести цѣликомъ изъ дайной среды: 
получается всегда извѣстный остаток®, и крупный остаток®, про- 
исхожденія явно личнаго, отъ среды пока никак® не производимый. 
Таков®, напр., гамлетизм® Шекспира, такова фаустовщина, если 
такъ можно выразиться, Гете, таков® весь Байрон® съ его міровою 
скорбью, у насъ—Лермонтов® и т. п.

Но пусть даже исторія литературная имѣетъ полную научную 
цЄнность, — не въ этомъ еще важность, а в® томъ, даетъ-ли она 
то, что соответствует® существу художественнаго творчества, — не 
обходитъ-ли она главное, занимаясь второстепенным®? Ставя этотъ 
вопросъ, мы разумеем® въ известной мере и литературную кри
тику, поскольку она соприкасается и переплетается съ исторіей, 
какъ своего рода публицистика но отношенію к® исторіи. Не ка
жется ли, въ самом® дЄлЄ, несколько странным® горячій интересъ 
не къ тому собственно, что сказано т Є м® или другим® художником®, 
а къ побочным® вопросам® о томъ, какъ, почему и зачЄм® онъ 
сказал® то, а не другое, — что он® заимствовал®, что дал® преем
никам® и проч.?

Как® будто изслЄдователи увлекаются не столько самими про- 
изведеніями поэтов®, сколько аналитической работой своего ума, 
случайно лишь направленна™ на литературный матеріал®... Между 
тЄм®, если я беру въ руки, положим®, даже Гомера или Данте и, 
начав® несколько разсЄянно читать на первой попавшейся странице, 
понемногу увлекаюсь и дочитываю до конца главу или книгу, то 
разве это происходит® потому, что я знакомлюсь при этомъ съ 
древним® міромъ или с® средними веками,—потому, что это даетъ 
повод® и толчекъ моему уму строить цазныя научныя сближенія и 
выводы? Конечно, если я—спеціалистъ-учѳный, то, можѳтъ-быть, и 
этим® будетъ поддерживаться мой интересъ къ книгѣ; но если я 
лишь простой смертный, то, очевидно, причиной будетъ что-нибудь 
Другое, но только никак® не это, потому что нельзя увлекаться 

" питаемым®, если оно интересует® не само по себе, а только какъ 
повод® къ иным®, довольно чуждым® ему по существу построеніямъ.

, Ну, а ѳсли-бы кто-нибудь нездешней властью принудил® всЄх® 
читать художественныя произведенія не иначе, какъ анализируя 
разсудочно содержаніе, то, вероятно, никто никогда не стал® бы 
к® ним®- прикасаться, потому что кому же была бы охота обрекать 
себя на такую работу, когда все его существо поглощается раскры
вающимися перед® ним® глубинами жизни,—страданіями, радостями, 
надеждами, отчаяніемъ, словом® в с Є ми переливами человЄческаго 
бытія, да еще въ таких® прекрасных®, выразительных® формах®. 
Если Гомер® и другіе старики и дают® этого сравнительно не-



мдого, — меньше гораздо, чЄмь болѣе близкіе къ намъ ііоэты, то 
они все-таки даютъ, и потому только они велики и безсмертны; въ 
противномъ случаѣ они умерли для насъ, и послѣдній эпитетъ въ 
примѣненіи къ нимъ—одна рутинная фраза. Да, безсмертіе худо- 
жествѳнныхъ произведеній есть безсмертіе, такъ сказать, личное, а 
не родовое только. Между тѣмъ, возьмите вы какія-нибудь раннія 
изслѣдованія въ области науки—математическія, естественный или 
историческія,—кому ихъ теперь придетъ въ голову читать, послѣ 
научныхъ успѣховъ послѣдняго времени? Кому, напр., нужна „есте
ственная исторія" Плинія? Или далее сочиненія Ньютона, Лавуазье,. 
Бюффона, Юма и проч.? Оговариваемся опять, что мы исключаема 
спеціалистовъ-ученыхъ, которыми со всѣмъ этимъ приходится зна
комиться до ихъ профессии, или по спеціальному интересу къ во
просами исторіи. Научное сочиненіе, сыгравъ свою роль вклада въ 
общую сокровищницу знанія, старѣетъ, ветшаетъ, и, наконецъ, со- 
всѣмъ умираетъ, подобно плоду, изъ котораго высосаны всѣ соки;: 
извлеченными же соками питается другой, огромный, единственно
вечный организмъ въ области мысли — наука. Не то произведенія 
искусства. Оно обладаетъ в Є ч н о й  ю н о с ть ю  олимпійскихъ боговъ,. 
оно не растворяется ни въ какомъ иномъ цЄломь или общемъ, оно 
есть нндивидуумъ, особь, — замкнутый въ себе и себе довлЄющій, 
міръ, ни на что другое не нохожій, ни съ чЄмь другими не сли- 
вающійся... Можно сказать, что. въ то время, какъ научныя изслЄ- 
дованія концентрически, такъ сказать, нечезаютъ одно въ другомъ. 
и все—въ одномъ великомъ цЄломь—науке, художественный произ
веденія образуютъ какъ бы рядъ эксцентрическихъ круговъ, на в Є к и . . 
сохраняющихъ свои рельефныя очертанія. Вотъ почему литератур
ная исторія съ критикой представляють н Є ч то  побочное, посторон
нее самыми произведеніямъ искусства, вотъ почему ея изученіѳ 
с о в сЄ м ь  не равносильно ознакомленію съ самими этими произведе- 
ніями. Не будетъ слишкомъ сильно сказать, что, если бы мы даже 
не имЄли вовсе никакой исторіи литературы и критики, мы полу
чали бы отъ художественныхъ произведеній никакъ не меньше,, 
чЄмь теперь, а нодчасъ, можетъ быть, и больше, потому что все,' 
разеудочныя изысканія сплошь и рядомъ прививаютъ намъ дурную 
привычку подходить къ произведенію съ предвзятой стороны и 
искать въ немъ не то, что оно даетъ и можетъ дать. Напр., кри
тика и исторія литературная уверяютъ насъ, что „Записки охот
ника" суть протестъ противъ крепостного права, и вотъ мы ищемъ 
въ нихъ скорбнаго негодованія и, къ своему раэочарованію, можетъ- 
быть, очень мало находимъ. Критика и исторія. литературная уве
ряютъ насъ, что тидъ „лишняго человека" былъ лишь продуктомъ
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отжившихъ уже среды и времени—аристократической обезпеченной 
среды въ эпоху рѣзкаго классового разъединенія —а современный' 
читатель, совсѣмъ .не аристократа, едва смѣя вѣрить своему откры- 
тію, ощущаете въ себѣ симптомы той же болѣзни. Критика дока- 
зываетъ намъ, что байронизмъ и всякая такая „міровая скорбь" 
была чуть-ли не плодомъ только извѣстныхъ культурныхъ явленій 
начала вѣка,—и нынѣшній читатель съ ужасомъ спрашиваетъ себя: 
да полно, не жилъ-ли я, прости Господи, въ началѣ вѣка, что мое 
сердце такъ отзывается горячо на стоны поэта? То же самое можно 
сказать и о Лєрмонтові, и такъ даліе и т. д. Такимъ образомъ, 
всі эти чуждыя настроенія то и діло оказываются несостоятель
ными, и спадають „ветхой чешуей" съ картины геяія, которая 
одна остается несомнінной, сіяя своей прежней, нетлінной красо
той... Впрочемъ, само, собою разуміется, что литературная исторія 
и критика иміютъ свое крупное значеніе и интересъ, какъ оеобыя 
отрасли общей исторіи и публицистики; но мы хотимъ только ска
зать, что это интересъ спеціальный, не совпадающій съ значеніемъ 
самихъ произведеній искусства, а стоящій лишь рядомъ съ нимъ и 
потому не могущій никакъ замістить послідняго.

Все сказанное приводить насъ къ тому, что преподаваше худо
жественной литературы, чтобы соотвітствовать зваченію ея, должно 
вестись преимущественно въ формі чтенія самихъ произведеній, 
но, конечно, въ историческомъ порядкі, какъ наиболіе естествен- 
номъ и позволяющемъ установить также нелишеннуЮ значеній 
историческую перспективу. Но вотъ объ этомъ-то чтеніи и возни
каете теперь вопросъ: какъ именно его вести?

А чтобы отвітить на этотъ вопросъ, надо сперва опреділить: 
что значить изучить или усвоить художественное произведете? Т. 
е., другими словами, что даетъ оно, или что отъ него можно и 
должно получить?

. Старые изслідователи обыкновенно говорили, что художественное 
произведете воплощаетъ „красоту" или „прекрасное", и что вліяніе 
его есть эстетическое. Первый терминъ сталъ, однако, мало-по-малу 
подвергаться сильному подозрінію, потому что, въ самомъ д іл і, онъ 
вводилъ въ заблужденіе своею близостью къ понятію „красивое", 
и, сколько бы ни разъяснялось крупное между ними различіе, обыч
ное словоупотребленіе все-таки собьете съ толку. Гораздо лучше, 
и даже вполні хорошъ терминъ „эстетическое", и именно вслід- 
ствіе того, что онъ мітко указываетъ важнійшую особенность ис
кусства—дійствіе иа чувство. Но сила, конечно, не въ имени: какъ 
бы ни называлось то, что охватываете н заполняете нашу душу въ 
произведеніяхъ искусства, суть діла отъ того не міняѳтся: „Егііііі
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сіаѵоп сіеіп Негг, зо §тозз ез ізі, нікі ѵгепп сВі ^апг іп СгеіиЫе 
зе1і§- Ъізі, петлі ез (Ієн ш е  сіп ш іізі, пепіГз Сгііік! Негг! ІАеЪе!— 
ВеііШ  ізі аііез,—такъ можно сказать объ этомъ словами Гете.

Въ послѣднее время появилось нѣсколько солидныхъ философ- 
скихъ изслідованій, которыя помогутъ намъ лучше старыхъ эстети- 
ковъ освітить поставленные нами вопросы о сущности и значеній 
художественна™ творчества. Обратимся прежде все™ къ быстро 
прославившемуся недавно французскому мыслителю Гюйо. По Гюйо, 
искусство есть методическая совокупность средствъ, чтобы произвести 
общее и гармоническое возбужденіе сознательной жизни, симпати- 
ческаго, такъ сказать, характера, которое и образуете чувство кра
соты. Авторъ сравниваете дѣйствіе художественна™ произведенія 
съ дійствіемъ индуктивна™ * электричесКаго тока. Вы не знаете, 
что такое любовь? Поэтъ заставите васъ испытать муки и радости 
любви, показывая вамъ существо, которое любить. Всі искусства 
представляют! совокупность средствъ, чтобы сгустить индивидуальное 
чувство, и сділать его непосредственно передаваемым^ въ ніко- 
торой м ір і общительным! Если я взволнованъ изображеніемъ 
скорби, то именно вслідотвіе того, что эти страданія поняты другой 
душой, что устанавливается, вопреки физическимъ препятствіямъ, 
нравственная связь между мною, геніемъ и тѣмъ горемъ, которое 
онъ изобразил! Интересъ, возбуждаемый художественнымъ произ- 
веденіемъ, обусловливается именно тою ассоціаціей, въ которую мы 
вступаемъ съ художникомъ и выведенными имъ лицами. Наше от- 
ношѳніе къ нроизведеніямъ искусства похоже на душевное состояніе 
человіка, находящагося въ многолюдномъ собраніи. Въ этой среді 
возбуждаются, и кріпнутъ всі стремленія человіка. Поэтому худо
жественный геній у Гюйо является силою, создающею общежитель- 
ныя связи и симпатіи: онъ есть не что иное, какъ необыкновенно 
напряженная форма этихъ самыхъ симпатій, которая стремится для 
своего удовлетворенія даже къ созданію новаго міра, къ созданію 
живыхъ существъ искусства, какихъ н ітъ  въ дійствительности, но 
возможность которыхъ, связь съ діятельностью чувствуется всякимъ. 
Въ результаті искусство, какъ и нравственность, изъемлетъ лич
ность изъ ея узкаго „я" и отождествляете ее со всіми, другими лич
ностями, а неизвістная ціль его и состоите въ томъ, чтобы воз
буждать эстетическое волненіе общественна™ характера. Хотя, 
такимъ образомъ, искусство ничего не доказываете, какъ наука? 
однако вводить въ нашъ умъ нічто безспорное, потому что н ітъ 
въ , насъ ничего могущественніе чувства. Такимъ образомъ, 
у Гюйо въ сложномъ воздійствіи художѳственныхъ произве
дены главнымъ моментомъ является возбужденіе симпатиче-



скихъ эмоцій или чувствъ, изъ которыхъ исходить и самъ худож
ник* Тотъ фактъ, что художникъ въ своемъ творчеств! исходит* 
не столько изъ отвлеченной мысли, сколько именно изъ чувства, 
подтверждается и другимъ французскимъ изслідователемъ Се- 
айлемъ.

Произведете искусства, говорить онъ, возникает*' и выполняется 
подъ вліяніемъ чувства, хотя имнулъсъ часто дается и поддержи
вается волей, а размышленіе подготовляетъ свободную игру вооб- 
раженія. Искусство не исходить отъ абстрактной идеи, хотя мысль 
и входить необходимой составной частью въ каждое художественное 
произведете. Но идея пріобрітаетъ свое истинное значеніе въ ис
кусств! только тогда, когда она становится чувствомъ, когда она 
завладіваетъ всімъ духомъ или сущеетвомъ художника и/возбуж- 
даетъ образы, способные живо и ярко воплотить ее. Поэтому ис
кусство—не процессъ разсужденія, это—сама жизнь...

Почти т !  же мысли, что и Гюйо, только въ боліе простыхъ и 
общедоступных* формахъ и еще боліе рішительно проводить Л. 
Толстой въ своемъ сочиненіи объ искусств!. Его мнінія, конечно, 
особенно цінны для р іт е н ія  поставленнаго вопроса, потому что кто 
же здісъ можетъ быть компетентніе самого художника?—Толстой 
еще боліе расширяетъ соціальное значеніе искусства, какъ объеди
нителя людей на почв! возбуждаемыхъ художественнымъ произвѳ- 
деніемъ чувствъ. „Діятельность искусства"—говорить Толстой— 
„состоитъ въ томъ, чтобы вызвать въ себ! разъ испытанное чувство 
и, вызвавъ его въ себ!, посредствомъ движеній линій, красокъ, зву- 
ковъ, образовъ, выраженныхъ словами, передать это чувство такъ, 
чтобы другіе испытали то же чувство"... Другими словами, „искусство 
есть діятельность человіческая, состоящая въ томъ, что одинъ человікъ 
сознательно, извістными внішними знаками передаетъ другимъ ис
пытываемый имъ чувства, а другіе люди заража.ются этими чув
ствами и переживають ихъ". Поэтому,—искусство естьнеобходиемо 
для жизни и для движенія къ благу отдільнаго человіка и чело- 
вічества средство общенія людей, соединяющее ихъ въ однихъ и 
тіхъ чувств ахъ.

Какъ благодаря способности человіка понимать мысли, выражен
ный словами, всякій человікъ можетъ узнать все то, что въ области 
мысли сділало до него все человічество, можетъ въ настоящемъ 
стать участникомъ діятельности другихъ людей, и самъ можетъ 
передать усвоенныя отъ другихъ и свои, возникшія въ немъ, мысли 
современникам* и потомкамъ, такъ точно, и благодаря способности 
человіка заражаться посредствомъ искусства .чувствами другихъ 
людей, ему ділается доступно въ области чувствъ все то, что пере-
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жило до него человѣчество, дѣлаются доступны чувства, испыты
ваемый современниками, чувства пережитыя другими людьми тысяча, 
лѣтъ тому назадъ, и дѣлается возможной передача своихъ чувствъ. 
другнмъ людямъ.

Въ чемъ же состоитъ самое художественное впечатлѣніе, или 
чувство, возбуждаемое художественнымъ произведеніемъ? „Главная 
особенность этого чувства—отвѣчаетъ авторъ—вътомъ, что воспри
нимающей до такой степени сливается съ художннкомъ, что ему 
кажется, что воспринимаемый имъ нредметъ сдѣланъ не кѣмъ-либо- 
другнмъ, а имъ самимъ... Настоящее произведете искусства дѣ* 
лаетъ то, что въ сознаніи воспринимающаго уничтожается раздѣле- 
ніе между иимъ и художннкомъ, и не только между нимъ и худо- 
жников.ъ, но между нимъ и всѣми людьми, которые воспринимаютъ. 
то же произведете искусства, и, очевидно,—прибавимъ мы отъ себя— 
особенно между нимъ и тѣми людьми, которые изображены въ про- 
изведеніи искусства.

„Вотъ въ этомъ-то — продолжаетъ авторъ — освобсжденіи лич
ности отъ своего отдѣленія отъ другихъ людей, отъ своего одино
чества, въ этомъ-то сліянін личности съ другими и заключается 
главная привлекательная сила и свойство искусства. Испытываете 
человѣкъ это чувство, заражается тѣмъ состояніемъ души, въ ко
торомъ находился авторъ, и чувствуетъ свое сліяніе съ другими, то- 
нредметъ, вызывающій это состояніе есть искусство; нѣтъ этого за- 
раженія, нѣтъ этого сліянія,—и нѣтъ искусства.

„Но мало того, что заразительность есть несомнѣнный признакъ- 
искусства,—степень заразительности есть и единственное мѣрило- 
достоинства искусства. Чѣмъ сильнѣе зараженіе, тѣмъ лучшее ис
кусство, какъ искусство, не говоря о его содержаніи, т. е. незави
симо отъ достоинства тѣхъ чувствъ, которыя онъ передаете".

Держась такихъ взглядовъ на искусство, Гр. Толстой не видитъ 
никакой пользы отъ литературной критики, ж даже болѣе—готовь 
считать ее одною изъ причинъ паденія искусства и пониженія вкуса, 
къ нему. Авторъ утверждаете, что несправедливо то мнѣніе, по 
которому критики будто бы объясняютъ художественный произведѳ- 
нія. „Критики объясняютъ". Что же они объясняютъ? Художникъ,. 
если онъ настоящій художникъ, передалъ въ своемъ нроизведеніи 
другнмъ людямъ то чувство, которое онъ пережилъ; что же тутъ. 
объяснять? Если произведете хорошо, то, независимо отъ того, 
нравствевно оно, безнравственно,—чувство, выражаемое художни* 
комъ, передается другнмъ людямъ, и они испытываютъ его, и всѣ 
толкованія излишни.

Если же произведете не .заражаете людей, то никакія толко-



ванія не сдѣлаютъ того, чтобы оно стало заразительно. Толко
вать произведете художника нельзя. Если бы можно было сло
вами (т. е. разсудочно) растолковать то, что хотѣлъ сказать худо
жники, онъ и сказали бы словами. А онъ сказали своимъ искус- 
ствомъ, потому что другими способомъ нельзя было передать то 
чувство, коюрое они испытали. Надо замѣтить, что авторъ идетъ 
еще дальше, и прямо указываете, что изсдѣдователи лишены спо
собности заражаться произведеніями искусства, но мы здѣсь за 
ними не порлѣдуемъ...

Взгляды авторитетныхъ современныхъ судей художественнаго 
дѣла сводятся къ тому, что художественным произведенія, создан
ным чувствомъ художника, въ которомъ растворяется безъ остатка 
н самая мысль, предназначены дѣйстзовать не столько на умъ, на 
разсудокъ людей, сколько непосредственно на ихъ чувство же, за
ражая и объединяя ихъ тѣмъ настроеніемъ и тѣми чувствами, ко
торыя воплощены въ созданіи искусства. Конечно, чувства, возбуж
даемый художественными произведеніемъ въ его цѣломъ, не тѣ лишь 
лростыя сердечным волненія, которыя въ пснхологіи принято назы
вать „чувствованіями"; нѣтъ, это скорѣе сложныя эмоціи, которыми 
причастна и извѣстная мыслительная или идейная работа, трудно, 
однако, выдѣлимая изъ живого цѣльнаго впечатлѣнія, какъ таковая; 
это общее возбужденіе всей души, всего существа человѣка въ его 
органически-цѣломъ видѣ: налетѣлъ вихрь, и разбушевавшіяся
волны поднимаютъ песокъ со дна и несутъ на своихъ- хребтахъ тре
пещущую пѣну, и отбрасываютъ къ небесами миріады сверкаю- 
щихъ брызги...

Какое же заключеніе вытекаѳтъ отсюда въ примѣненіи къ пре- 
нодаванію художественной литературы? Оказывается, что если пре
подавать ее согласно ея внутренней сущности, то надо не столько 
оперировать такъ или иначе—исторически, критически—надъ ея 
оодержаніемъ, сколько прямо дѣйствовать на сердца ея могучими 
чарами. Средствами же для этого могутъ служить: частью—про
чувствованное чтеніе, насколько оно осуществимо по условіямъ пре- 
доставленнаго времени, частью же для выполненія того, что не мо
жетъ быть прочитано, и для наиболѣе полнаго и яркаго освѣщенія 
цѣлаго—по возможности соотвѣтственяо-колоритное, одушевленное 
толков аніе.

Говоря—соотвѣтственно-колоритвое толкованіе, я имѣю ВЪ ВИДУ, / 

чтобы толкованіе сохраняло настроеніе объясняемой вещи или мо
мента, и чтобы оно имѣло, по крайней мѣрѣ, соотвѣтствующую то
нальную окраску. Но, скажуть,—колоритный, или нѣтъ, а вѣдь это 
уже все таки раЗборъ, т. е. критика. Не совсѣмъ: если это и, кри-



тика,' то такая, которая сама сродни искусству по своему происхож- 
денію и характеру: она тоже вѣдь возбуждает® и заражает®. Она 
есть не разсудочное, методическое изслѣдованіе, а невольный, такъ 
сказать, отклик® души человѣческой, взволнованной дроизведеніемъ 
искусства, и потому она тоже объединяет®.

Но въ чем® же состоит® отличіе такого класснаго чтенія и тол» 
кованія от® собственна™ чтенія молодежи?—Да въ томъ, что 
здѣсь—говоря метафорически—для огня, можетъ быть, лишь тлѣв- 
шаго или горѣвшаго неровно, приспособляются мѣхи, раздуваю- 
іціе и усиливающіе и направляющіе его должным® образомъ. 
Можетъ быть, ученик® увлекается одной фабулой читаемаго про- 
изведенія, можетъ быть, онъ отдает® свое сочувствіе не тѣмъ 
моментам®, каким® должно, или испытывает® не то, что ояѣ-* 
дует®, или не замѣчаетъ многих® оттѣнковъ, или, наконецъ, слабо 
или совсѣмъ даже не интересуется тѣмъ или другим® художе
ственным® произведеніемъ,—все это исправит® и упорядочит® 
учитель.

Не надо вѣдь забывать, что въ толпѣ впечатлѣніе очень усили
вается и сгущается путем® взаимной электризаціи, и поэтому-то 
искусство и назначено для толпы, для ея душевнаго единенія на 
ночвѣ ^единства эстетическаго настроенія и симпатіи к® изображаем 
мымъ людям®, к® изображаемой жизни.

Это непосредственное благотворное значеніе эмоціоналънаго усвоє- 
нія литературы превращается, мнѣ кажется, постепенно въ собственно: 
воспитательное и далее образовательное, которое кратко выралеено 
въ приведенных® уже выше словах® Гюйо: „Искусство ничего не 
доказывает®, однако, вводит® в® наш® ум® нѣчто бѳзспорное, ибо 
нѣтъ в® нас® ничего могущественнѣе чувства". В® самом® дѣлѣ, и 
наше личное самонаблюденіе, и психологія доказывает® намъ, что 
чувства въ человѣкѣ сильнѣе всѣхъ других® проявленій сознанія и 
обусловливают® в® значительной мѣрѣ и самый ход® и связь на^ 
шихъ представленій, т. е. паиравленіе нашего мышленія, Гефдингъ/ 
напр., в® своемъ классическом® трудѣ, говорит®: „Вліяніе чувства’ 
на жизнь представленія глубже, чѣмъ наоборот®... Если чувство <£ 
тѣсно срослось съ представлені ем® а, то оно можетъ препятствовать*; 
естественному соединенно между представленьями а и ах, а2... ж 
еще болѣе соединенію между нредставленіями а и б."

„Это значит®, что мы не можем® довершить, ход® мыслей, потому 
что чувство противится расширенно за предѣлы • своего первонаѵ 
чальнаго объекта. Здѣсь дѣйствуетъ косность чувства, которое та-4 
ким® образомъ дѣлается источником® [ -множества Непослѣдователь-: 
ностей в® исторіи и повседневной жизни. Если греки не могли не-:
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ренести своей любви къ людямъ на варваровъ, то это происходило 
не отъ чисто-интеллектуальной ограниченности (хотя здѣсь вліялъ 
н ограниченный историческій опыте), но народное чувство мѣшалб 
вполнѣ провести нравственный слѣдствія. Христіанство опрокинуло 
эти преграды (опяти таки) не путемъ интеллектуальнаго превосход
ства, а посредствомъ глубока™ душевнаго движенія, которое оно 
пробудило. Такимъ образомъ, выводъ, къ которому логическое 
мышленіе можетъ придти, какъ видно, мгновенно, въ исторіи 
занимаетъ много времени; перевороте въ жизни чувствъ является 
результатомъ опыта долгаго времени... Но если этотъ шагъ сдѣланъ, 
то чувство оказывается вѣрнымъ хранителемъ пріобрѣтеннаго. Здѣсь 
его косность является кстати для познанія. Въ силу того, что предста
влене в черезъ представлене а сливается съ ч. а, оно пускаете глубокіе 
корни въ душѣ. Познаніе выигрываете въ прочности и вѣрности, и 
только тогда оно дѣйствительно бываете достояніѳмъ личности, когда, 
значить, коренится въ чувствованіи, въ непосредственномъ состояніи 
индивидуума... Тогда всѣ другіе элементы въ мірѣ перестають су
ществовать для сознанія. Чувство производить здѣсь качественный 
выборъ. Всѣ представленія, не гармонирующія съ господствующими 
чувствомъ, оттѣсняются, подобно тому, какъ исчезаютъ живыя су
щества, которыя не въ состояніи приспособиться къ даннымъ обстоя
тельствами*...

Такъ объясняете психологія въ своемъ научномъ анализѣ то, что 
является и безъ того непререкаемымъ фактомъ для всякаго чѳловѣка, 
способнаго къ самонаблюденію. Отсюда, мнѣ кажется, прямо выте
каете, что для установленім нрочнаго комплекса представленій проч- 
наго строя мыслей, т. е., для созданія устойчива™ міровоззрѣИя 
важнѣе дать чувству определенное направленіе, воспитать и обра
зовать его надлежащими образомъ, чѣмъ мыщленіе, потому что иначе, 
согласно вышесказанному, все мыслительное зданіе можетъ ока* 
заться достроенными на-пескѣ...

Учителя Закона Божія и исторіи помогаютъ преподавателю сло
весности въ этомъ дѣлѣ, но главными дѣятелемъ все же долженъ 
быть онъ... Да, разъ есть возможность, то надо стараться облагора
живать прямыми путемъ эту глубокую. сферу духа, эту первобытную 
стихію, гдѣ вырабатываются бродвда мысли, откуда именно, изъ 
неизвѣданныхъ нѣдръ, всходятъ первые, пышные ростки міросозер- 
цанія... Но, считая главной задачей преподаванія художественной ли* 
тературы воздѣйствіе на чувство, я не. только ничуть не отрицаю 
полезна™ вліянія умственныхъ операцій надъ ея содержаніемъ, глав
ными образомъ, психологически-бытового характера, но даже считаю, 
ихъ въ извѣстной мѣрѣ необходимыми. Дѣло въ томъ, что всякое



почти впечатлѣніе или состояніе духа можетъ ЯВЛЯТЬСЯ ИСТОЧНИК,ОМЪ 

невольной игры разнообразных^ умственныхъ ассоціацій, и потому 
большинство художественных^ произведеній обладаютъ свойствомъ,— 
свойствомъ уже, такъ сказать, производнымъ или вторичнымъ—на
водить на опредѣленнаго характера размышленія; въ этихъ размыш- 
деніяхъ, конечно, слѣдуетъ и разобраться. Въ этомъ случаѣ литера
тура, впрочемъ, служить только замѣстительницей самой жизни, т. е. 
вмѣсто того, чтобы разсуждать относительно и по поводу самыхъ 
фактовъ дѣйствительности, мы прибѣгаемъ къ литературѣ; да иначе 
и нельзя сдѣлать, потому что даже самыя яркія явленія жизни мо
гутъ быть доступны людям! лишь съ внѣшней стороны, а то, что 
•наиболѣе важно—внутреннія пружины и работа психики человѣче- 
ской—остается совсѣмъ закрытыми для насъ. Этотъ способъ пользо- 
ванія художественнымъ матеріаломъ долженъ принимать преимуще
ственно форму бесѣдъ и письменныхъ работъ, и на него надо тоже 
удѣлять достаточно времени въ виду его важности для другой сто
роны учебнаго дѣла—удовлетворенія потребности въ самодѣятельности 
у учениковъ. Но имъ отнюдь не слѣдуетъ злоупотреблять, какъ это 
часто дѣлаютъ, внушая, такимъ образомъ, учащимся, что будто ху
дожественное произведете есть только, Богъ знаетъ для чего, замас
кированное н затемненное образами разсужденіе. Это обыкновенно 
называется сторонниками такого веденія дѣла— „научить съ пользою 
и плодотворно читать художественный произведенія". Это доходить 
до того, что не позволяютъ уже увлекаться книгою,—страдать, пла
кать. радоваться и пр., т. е. не позволяютъ поддаваться художе
ственному впечатлѣнію, а на мѣсто его ставятъ медленное и мето
дическое „продумываніе" читаемаго, съ карандашомъ въ рукѣ, для 
отмѣтокъ на поляхъ, почему и зачѣмъ такъ сказано, и что изъ этого 
вытекаетъ... Мы, признаемся, безъ ужаса не можемъ себѣ и пред
ставить, что бы сталось со всѣмъ искусствомъ, если бы серьезно 
можно было заставлять всѣхъ учащихся, вмѣсто живого чтенія, во
рочать, такъ сказать, мельничные жернова... Это, положимъ, нѣмецъ 
Эккардтъ додумался до такихъ вещей, но онъ даже и руСскид! пе
дагоговъ переводчиковъ соблазнилъ рекомендовать эту Пниженку, 
какъ настольную, когда ее, по справедливому замѣчанію проф. Не- 
зеленова, слѣдуетъ прямо бросить подъ столъ. Въ самомъ дѣлѣ, къ 
чему можетъ привести такое методически - критическое чтеніе 
эдохновенныхъ произведеній поэзіи?

Помимо того, что такимъ путемъ изъ нихъ заранѣе вынимается 
вся жизненная, художественная сочность, и они. становятся похо
жими на выжатый лимонъ, самые-то результаты такого чтенія до



вольно-таки плоски и жалки, какъ и всякій почти переводъ худо
жеств еннаго произведенія на голый логическій. языкъ.

„Продумываніе" идетъ по извѣстной банальной схемѣ, и получается 
какая-то прописная мораль. Онѣгинъ плохъ тѣмъ, что онъ—эгоистъ 
и не умілъ трудиться. Печоринъ плохъ тѣмъ, что онъ эгоистъ и 
не хотѣлъ трудиться, Рудинъ—тімъ, что только болталъ, а не тру
дился и т. д. и т. д. Словомъ, отъ методическаго, разумная якобы 
чтенія получается такое впечатлініѳ, что во всей всемірной лите
ратур! очень мало такого, что стоило бы взять вторично въ руки, 
потому что уже поел! первая раза убіждаешься, что вс! эти людишки 
ровно ничего не стоять. Впрочемъ, кром! этой моралистиче
ской, такъ сказать, оцінки, привлекается къ ділу и историческая 
оцінка типовъ: предлагается принимать въ расчетъ эпоху, среду, 
условія воспитанія и жизни и т. п. Но важна ли, собственно, намъ 
эта историческая точка зрінія? И въ „Иліаді", и въ „Божественной 
Комедій", и Шекспир! важно не то, что въ нихъ есть временная, 
преходящая, а то, что вічно, что представляетъ такъ или иначе 
откровеніе неумирающихъ тайнъ человіческой души и жизни... Відь 
даже произведенія чисто-историческая содержанія предназначены 
не для того, чтобы отдалять отъ насъ изображаемым явлѳнія въ 
историческую даль, а какъ разъ напротивъ—чтобы эти отдаленныя 
явленія приблизить къ нашему сердцу, дать почувствовать и въ 
нихъ трепетъ намъ же свойственной жизни, дыханіе' своего, родного... 
Нітъ, н ітъ, я думаю, что истинно-художественное впечатлініе, если 
воспріимчивость къ нему еще не убита „разумнымъ" чтеніемъ, все 
равно размечетъ всі эти методическіе рычаги и віеы, и внушить 
любовь къ этнмъ слабымъ, правда, но тіснящимся къ нашему сердцу 
нризракамъ, взывающимъ къ тому, чтобы мы ихъ сердцемъ же по
няли вполн!, а понявъ, простили и полюбили, ибо они—мы сами, 
со всею нашею грѣховностью и слабостью, только выведенные на 
всенародное позорище и тімъ искупающіе свои вины... Да, велика 
жалость и сочувствіѳ ко всему живому—вотъ настоящіе результаты 
неиспорченныхъ художественныхъ воспріятій.

Но пусть бы ограничивались предоставленіемъ нодросткамъ права 
резонерски-убого судить людей, выведенныхъ въ произведеніяхъ 
поэтовъ,—это бы еще ничего,—въ извістной м ір ! это даже необхо
димо допустить, какъ указано выше, а то відь отъ нихъ требуютъ, 
чтобы они судили и самихъ геніальныхъ художниковъ, какъ худож
никовъ! Невольно думается, что если бы поэтамъ, при созданіи ихъ 
произведеній, хоть на мгновёніе пришла въ голову мысль, что они 
изливаютъ свои завітнійш ія думы и чувства преимущественно для 
того, чтобы подвергнуться потомъ суду подростковъ, то они, навір-



ное,, поломали бы свои перья, прокляли бы свой тщетный даръ и 
замолкли бы навѣки... А къ тому, какъ будто, идетъ дѣло, потому 
что при злоулотребленіи критическимъ чтеніемъ мы отучаемъ отъ 
любви къ поэзіи, отъ увлеченія ею, и развиваемъ, кажется, довольно 
бездушное критиканство и резонерство. Я думаю,, что намъ надо 
образовать, поскольку это въ нашихъ силахъ не знатоковъ-педан- 
товъ, а энтузіастовъ искусства, поддерживая и разжигая, пока можно, 
юную восторженность. Вѣдь счастье человѣка обусловливается больше 
всего его душевною молодостью,—его способностью удивляться, вос
хищаться и увлекаться; а погасъ огонь, дошелъ человѣкъ до мерт- 
вагб Гораціевскаго піі айтігагі—и прощай жизнь, прощай счастье! 
Застывающая душа не даетъ болѣе живыхъ отзвуковъ ни на что вы
сокое и великое въ мірѣ... „Забирайте же съ собою",—говорить Го
голь,— „выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесто
чающее мужество,—забирайте съ собою всѣ человѣчѳскія движенія, 
не оставляйте ихъ на дорогі: не подымете потомъ!"

і Н. Петровъ.



К ъ  вопроеу о значеній теорій  еловееноети в ъ  нашей 
вредней школѣ.

Въ апрільской книжкѣ „Рус. Школы" за 1905 г. на стр. 168— 
174 напечатана статья г. Келтуялы, въ которой авторъ горячо ре
комендуете „заміну изученія теорій словесности, какъ особаго пред
мета, изученіемъ исторіи русской литературы второй половины 
XIX в." Реформу эту авторъ совѣтуетъ ввести съ ближаишаго же 
(1905—6) учебнаго года, полагая, что сдѣлать это можно легко, 
„безъ долгихъ сборовъ, особыхъ коммиссій и пр., въ силу простого 
распоряженія Мин. Нар. Проев.", и убѣжденъ, что „къ такой ре
формі съ одинаковымъ сочувствіемъ отнесутся и педагоги-словес
ники, и общество и, что важніє всего, учащіеся".

Намъ думается, что, конечно, „въ силу простого распоряженія 
Миш Нар.-Проев." можно очень легко исключить изъ школы не 
только'‘теорію словесности, но и вообще любой нредметъ. Чтб же 
касается псочувствія, то мы не сомніваемся, что съ еще болыпимъ 
сочувствіѳмъ многіе учащіеся отнеслись бы къ полной отм іні всіхъ 
вреподаваемыхъ въ школі предметовъ съ заміною ихъ, напр., и™ 
рами на волъномъ воздухі; но насчетъ педагоговъ-словесниковъ и 
истинно. образованна™ общества авторъ, думаемъ мы, сильно оши
бается..

Теорія словесности важна, какъ обобщеніе, какое можно вывести 
изъ изученія исторіи словесности, какъ взглядъ, брошенный на нее 
а ѵоі (Г оізеап. Она распреділяетъ историко-литературный мате* 
ріалъ по отличительными признаками формы и .содержанія, даете 
возможность сділать синтезъ всего, что аналитически разсмотріно 
исторіей словесности. Она является, такимъ образомъ, необходимыми 
дополненіемъ и, такъ сказать, завершеніемъ этой послідней.

Изученіе теорій словесности играетъ въ школі такую же роль, 
какую играетъ въ ней изученіе' логики. Дійствительно, відь вся* 
кая наука, преподаваемая въ школі, должна быть логична; однако, 
вполні основательно, считается совершенно недостаточными такое оз-



накомленіе съ логикой, какое даетъ изученіе отдѣльныхъ наукъ и по
этому признается необходимыми общій, систематическій курсъ ло
гики, хотя элементы этой науки входятъ, какъ необходимое условіе, 
въ организмъ всякой науки вообще. И подобно тому, какъ нужна 
въ школѣ логика, эта наука о наукѣ вообще, точно также нужна 
въ ней и теорія словесности, наука о литератур!, ея видахъ и фор
мах!.. Она объеднняетъ то, что въ разрозненномъ вид! ученики 
встрічаетъ въ произведеніяхъ самой литературы и что попутно 
онъ узнаетъ при прохождѳніи курса исторіи словесности и разбор! 
отдѣльныхъ памятниковъ поэзіи и прозы. Въ рукахъ умілаго пре
подавателя теорія словесности становится могущественными сред- 
ствомъ развитія и нріобрѣтаетъ глубокій интересъ. Можно, конечно, 
при плохомъ преподаваніи и плохихъ учебникахъ сділать изъ нея 

-и нѣчто, совершенно противоположное, особенно, если смотрѣть на 
шее какъ на собраніе правилъ, дающихъ любому ученику возмож
ность сочинить, напр., комедію или оду—но при плохомъ препо
даваніи и плохихъ учебникахъ всякую науку возможно сдѣлать 
излишнею и безполезною для развитія. Вѣдь даже классическую 
литературу иные педагоги ухитрились надѣлить этими незавид
ными свойствами—идеально-прекрасное сумѣли сдѣлать скучнымъ и 
-пошлымъ. Поэтому, если идетъ річь объ общеобразовательныхъ 
достоинствахъ или недостаткахъ, значеній и польз! того или дру
гого предмета, то слѣдуетъ всегда имѣть въ виду, что этотъ пред
меті. можетъ дать при надлежащей постанови! его преподаванія; въ 
противномъ случаѣ недостатки преподаванія всегда, могутъ быть 
сочтены за недостатки самого предмета, что можетъ въ резуль
тат! повести къ прискорбнымъ заблужденіямъ. Я подчеркиваю это 
обстоятельство, потому что его очень часто упускали изъ вида кри
тики нашей школы.

Г. Келтуяла полагаетъ, что теорія словесности не что иное 
какъ схоластическій пережитокъ старой „піитики" и еще боліе 
старой „реторики". Это не совсѣмъ такъ. Правда, об! эти дисцип
лины легли въ основу отдільныхъ частей теорій словесности, но 
ея содержаніе далеко не исчерпывается этимъ унаслѣдованнымъ 
субстратомъ.; Содержаніе теорій словесности обогатилось съ вре- 
менъ ложно-классическихъ . многими весьма интересными вопро
сами, и если даже наука до сихъ поръ не даетъ вполні опреді- 
леннаго отвіта на многіе изъ нихъ, то все же ділаются попытки 
дать этотъ отвітъ. Еамъ не кажется неумѣстнымъ, если въ .У III 
класс! гимназій, въ которомъ проходится теорія словесности, хоть 
немного „повіетъ университетомъ" и нѣкоторые вопросы будутъ 
излагаться не чисто-догматически, а критически. Вмістѣ съ тѣмъ



намъ представляется небезполезнымъ, если ученик® ознакомится 
съ основными идеями „Поэтики" Аристотеля, Горація и Буало или 
съ „Гамбургской Драматургієй“ Лессинга и даже если прочтет® 
что-нибудь изъ нихъ въ хорошем® переводѣ и подъ руководст
вом® преподавателя. Если же послѣдній подвергнет® идеи этихъ 
теоретиков® литературы критической оцѣнкѣ и покажет®, что со
временная литература начала выростать изъ рамок® прежних® 
теорій, то такого рода критика можетъ быть только весьма поучи
тельна и цѣниа во всѣх® отношѳніяхъ, и в® V III классѣ, этом® 
„преддверіи университета", даже очень умѣстна. Всѣ эти прежнія 
„ненаучныя" теорій заключают® въ себѣ, однако, наряду съ нѣко- 
торыми, заслуживающими критики, недостатками также очень много 
весьма здравых® суждѳній и цѣнныхъ указаній, которыми внолнѣ 
возможно пользоваться и въ наши дни. Затѣмъ никто вѣдь не мѣ- 
шаетъ познакомить учениковъ- и съ различными современными 
воззрѣніями на художественное творчество, на литературную кри
тику (Тэнъ, Геннекенъ и др.) и т .  п., хотя бы воззрѣнія эти до 
сих® пор® еще не успѣли застыть в® неподвижных® формах® дог
матических® истин®. Итак®, мы смотрим® на теорію словесности 
совершенно иначе, чѣмъ г. Келтуяла, и видим® въ ней много чрез
вычайно цѣннаго для учащихся. Преподаваніе теорій словесности 
сіѣдуетъ, быть можетъ, сдѣлать болѣе глубоким® и научным®, но не 
уничтожать. Что же касается сочувствія учениковъ къ этому пред
мету, то мы глубоко убѣждены, что ихъ отношеніе к® теорій сло
весности (какъ и къ другим® предметам®) обусловливается больше 
всего способом® преподаванія и талантливостью учителя. Впрочем®, 
насколько нам®, по крайней мѣрѣ, извѣстно, никакой особенной 
антипатій къ теорій словесности учащіеся и в® настоящее время 
не обнаруживают®.

Затѣмъ, теорія словесности, какъ наука, въ объем® которой 
входят® въ одинаковой степени литературный произведенія всѣхъ 
вѣковъ и народов®, какъ бы создана для того, чтобы показать 
родство и преемство литературных®. форм® и лучше выяснить 
однородность литературы отечественной и всеобщей. При этом®, 
разумѣется, очень удобно сопоставить факты, извѣстные ученикам® 
изъ исторіи русской словесности, съ главными явленіями античной 
и западно-европейской литературы. У насъ, какъ извѣстио, ни ан
тичная, ни западно-европейская литература совершенно не прохо
дятся въ средней школѣ, и учащійся можетъ успѣшно кончить гим
назію и поступить въ университет®, оставаясь при этомъ въ пол
ном® невѣдѣніи относительно далее крупнѣйшихъ явленій всемірной 
литературы. Мнѣ лично приходилось наталкиваться на почти невѣ-



роятные случаи невѣжества въ этомъ отношеніи у людей вполнѣ 
„иятеллигентныхъ“ и съ высшими образовательными цензомъ. Вво
дить въ школу цѣльный, самостоятельный курсъ исторіи всеобщей 
литературы, конечно, трудно; но тутъ то можетъ очень пригодиться 
именно теорія словесности, которая, знакомя учащихся съ возник- 
новеніемъ, развитіемъ и дифференціаціей отдѣльныхъ литератур
ныхъ видовъ, на каждомъ шагу представляетъ вполнѣ удобные 
случаи говорить о корифеяхъ всемірной литературы, которые либо 
создали либо довели що совершенства тѣ или иныя литературныя 
формы, і

Г. Келтуяла осуждаете содержаніе теорій -словесности, призна
вая его йенаучньшъ, и, тѣмъ не менѣе, полагаетъ, что матеріали, 
который теперь расдредѣляется по рубриками теорій словесности, 
долженъ группироваться по рубриками исторіи литературы, съ 
исключеніемъ всего второстепеннаго. Это, прежде всего, не особенно 
послѣдовательно: теорія словесности либо нужна—н въ такомъ слу- 
чцѣ устранять ее незачѣмъ,—либо ненужна—и тогда содержаніе ея 
незачѣмъ группировать по рубриками исторіи литературы. Если же 
все дѣло въ устраненіи второстепеннаго, то стоить ли игра свѣчъ? 
Вѣдь курсъ теорій словесности и нынѣ не отличается большими 
объемомъ, такъ что „второстепеннаго" въ немъ и такъ немного, 
слѣдрвательно, теорію словесности все равно проходить придется 
почти въ томъ же объемѣ, только не вмѣстѣ, а въ разбрось и безъ 
всякой системы, причемъ, конечно, та или другая—и не второсте
пенная, а даже весьма существенная часть ея—легко можетъ быть 
случайно опущена. А какъ кромѣ того придется изучать такой се
рьезный предмети, какъ исторія новой русской литературы, то ясно, 
что предлагаемая г. Келтуялой реформа сводится, въ сущности, къ 
еще большему, чѣмъ нынѣ, обремененію учащихся, что едва-лн ра
ціонально. Не лучше-ли будетъ, если самъ преподаватель станетъ 
по своему усмотрѣнію пользоваться тѣмъ богатыми матеріаломъ, 
какой даетъ новая русская литература, для поясненія и оживленія 
курса теорій словесности? Ему-же нетрудно будетъ исключить и 
второстепенное, если оно окажется дѣйствительно ненужными.

Слѣдуетъ, наконецъ, отмѣтить, что систематическое изученіе въ 
школѣ теорій словесности нужнѣе, чѣмъ такое же изученіе новой 
русской литературы между прочими и потому, что съ новыми рус
скими писателями юноша навѣрное все равно познакомится, если 
не въ VIII классѣ, то годомъ или двумя позже, а пробѣлы въ тео- 
ретическихъ знаніяхъ о литературѣ у большинства такъ и оста
нутся навсегда пробѣлами и не будутъ впослѣдствіи пополнены са
мостоятельными чтеніемъ. Ив. Дусинскій.



«З ащ и тн и к у»  теорій  еловееноети .
Отстаивая необходимости изученія теорій словесность, кахъ особаго 

предмета, г. Дусинскій пишетъ: „Г. Келтуяла осуждаете содержаніе 
теорій словесности, признавая его ненаучнымъ, и тѣмъ не менѣе 
полагаетъ, что матері алъ, который теперь распредѣляется по рубрикамъ 
теорій словесности, долженъ группироваться по рубрикамъ исторіи 
литературы, съ исключеніемъ всего второстепенна™. Это прежде 
всего не особенно послѣдовательно: теорія словесности либо нужна— 
и въ такомъ случаѣ устранять ее незачѣмъ,—либо не нужна—и 
тогда содержаніе ея незачѣмъ группировать по рубрикамъ исторіи 
литературы. Если-же все дѣло въ устраненіи второстепенна™, то 
стоить ли игра свѣчъ? Вѣдь курсъ теорій словесности и нынѣ не 
отличается болыпимъ объемомъ, такъ что „второстепенна™" въ немъ 
и такъ немного, слѣдовательно, теорію словесности все равно про
ходить придется почти въ томъ-же объемѣ, только не вмѣстѣ, а въ 
разбрось и безъ всякой системы, при чемъ, конечно, та или другая— 
и не второстепенная, а даже весьма существенная—часть ея легко 
можетъ быть случайно опущена".

Итакъ, „горячо" рекомендуя заміну изученія теорій словесности, 
какъ особаго предмета, изученіемъ исторіи русской литературы, я 
въ концѣ концовъ возвращаюсь, незамѣтно для себя, къ той-же 
теорій словесности и совѣтую только ея матеріалъ, т. е. теоретико- 
словесныя опредѣленія,распредѣлить по рубрикамъ исторіи литературы, 
а не по рубрикамъ теорій словесности. Такъ выходить по изложению 
г. Дусинскаго; у меня лее дѣло обстоите нѣсколько иначе.

Въ гимназіи исторія русской литературы проходится въ V, УІ 
и УІІ классахъ, завершаясь Гоголемъ. Экзамена по исторіи русской 
литературы въ гимназіи нѣтъ; въ УІІІ кл. проходится курсъ теорій 
словесности, причемъ матеріалъ, на основаній котораго дѣлаются 
теоретико-словесныя опредѣленія и выводы, почерпается главнымъ 
образомъ изъ курса исторіи русской литературы, пройденнаго въ 
предыдущихъ классахъ. Подщ „матеріаломъ" я разумѣю словесныя



произведенія, входящія въ программу курса и подлежащія теоретико
словесной разработкѣ. Эти произведенія въ VIII класс! съ одной 
стороны, повторяются съ историко-литературной точки зрінія (если 
они уже приходились въ предыдущихъ классахъ), а съ другой— 
анализируются въ интересахъ теорій словесности. Двойственная точка 
зрінія сохранена и въ ныні дійствующей экзамепаціонной программ! 
въ VIII класс!, причемъ теоретико-словесная точка зрінія является 
господствующей, а историко-литературная подчиненной. Въ рубрику 
„путешестіе" входить, напр., слідующій „матеріалъ", оторванный 
отъ тіхъ  различныхъ ночвъ, которыя ихъ произвели: „Письма рус
ская  путешественника" Карамзина, „Хожденіе" игумена Даніила, 
„Письма изъ-за границы" Фонвизина, „Путешествіе" Аѳанасія Ни
китина въ Индію. На экзамен! ученикъ долженъ, во-первыхъ, обна
ружить знаніе содержанія этихъ произведены, во-вторыхъ, сообщить 
основныя историко литературный свідінія объ нихъ и, во-третьихъ, 
опреділить характерные черты „путѳшествія". какъ особая вида 
словесныхъ произведены. Такова въ настоящее время постановка 
русской словесности въ ѴІІІ-мъ класс! и характеръ экзаменаціонной 
программы, и говоря, что съ заміной въ ѴІП класс! теорій „словес
ности исторій литературы второй половины ХІХ-го віка, „мареріалъ", 
выходящій въ экзаменаціоную  (я подчеркиваю) программу, долженъ 
быть распреділенъ не по рубрикамъ теорій словесности, а по руб- 
рикамъ исторіи-литературы говоря это, я имѣлъ въ виду рас- 
преділеніе произведеній, а не теоретико-словесная содерэісанія> 
т. е. теоретическихъ выводовъ и опреділеній. Такимъ обра- 
образомъ, въ этихъ моихъ словахъ н ітъ  той непоследовательности^ 
которую усмотрілъ г. Дусинскій; напротивъ, предложить такое перерас- 
преділеніе „матеріала" въ экзаменаціонной программ! я долженъ 
былъ именно во имя последовательности. Разъяснять ли мні теперь 
г. Дусинскому, что при внимательномъ отношены къ моимъ словам* 
ему не пришлось бы тратить остроумной ироніи относительно другого 
моего предложенія: устранить изъ экзаменаціонной программы ѴІІІ-го 
класса второстепенный „матеріалъ", т. е. или неважный съ историко- 
литературной точки зрінія, (напр., басни Сумарокова, Хемницера, 
Дмитріева, Моленіе Даніила Заточника и т. д.) или лишній (трагедій 
Софокла, Шекспира) и замінить его „матеріаломъ", боліе важнымъ: 
произведеніями второй половины ХІХ-го в. Такимъ образомъ, одно 
изъ возраженій г. Дусинскаго, основанное на превратномъ пониманіи 
употребленная мною слова „матеріалъ", устраняется. Перехожу къ. 
другимъ возрая;еніямъ.

Къ удивленно, однако, я никакихъ мотивированныхъ возраженій 
у г. Дусинскаго не визку. Мало того: г. Дусинскій не сумілъ или не



захѳтѣлъ даже выдѣлить мой главный аргумент! в !  пользу пред- 
дочтен і я иеторіи литературы. Сц этимъ аргументом!, кратко из^ 
ложенньшъ на стр. 172, гдѣ я говорю о вторбмЪ выигрыш! отъ 
замѣны 'теорій словесности, какъ- особаго предмета, исторіей лйте- ' 
рат-уры, я-рекомендую г. Дусинскому еще разъ познакомиться. ’ Я' 
говорю, что всякій народ! переживаете опредѣленный процессъ раз« 
витія, процессъ проявленія его потенціалъныхъ силъ. Этотъ процессъ 
пережить и русскимъ народомъ: послѣдній прощелъ рядъ опредѣлен- 
ныхъ- ступеней въювоей эволюцін, начиная съ патріархальнО-родового 
быта и кончая господствующими ныяѣ во всѣхъ культурныхъ странахъ 
кациталистическими отношеніями. Тяжелъ былъ дли русскаго народа,' 
быть можетъ, тяжелѣе,. чѣмъ для другихъ народовъ, этотъ процессъ ■' 
Переживая его, русскій народъ выразилъ въ словесныхъ произведеніяхъ 
тѣ чувства, думы в стремленія, которыя вызывались у него этимъ 1 
процессом! закономѣрный процессъ общественно-политическаго раз
витая, отразился въ параллельномъ ему закономѣрномъ процесс! 
литературнаго развитая. Поэтому, изучая литературныя произведенія съ 
историко-литературной точки зрѣнія, мы знакомимся съ послѣдо- 
вательно смѣнявшимися чувствами, настроеніями, идеалами русскаго 
народа,-съ той работой самосознанія, которая сопровождала измѣ- 
ненія въ. его жизни съ древнѣйшихъ поръ и до сегодняшняго дня. 
Исторія русской литературы освѣщаетъ огромный путь, пройденный 
русской психикой, и дѣлаетъ намъ понятными современный стре
мленія-и идеалы; она-даетъ въ нашей мысли прочныя основаніявсему 
тому, ,что въ этихъ стремленіяхъ и идеалахъ есть жизненнаго, націо
нальна™, и показываете призрачность и слабость того, что не со- 
отвѣтствуетъ національной психик!., Словомъ, исторія русской ли
тературы, довэденная до конца, есть могущественнѣйшее орудіе для 
воспитанія въ учащихся сознательна™ отношенія къ себѣикъ жизни 
для выработки изъ нихъ людей, обладающихъ твердыми и непре, 
клонными убѣжденіями.

.Таковъ мой основной аргументе, Г. Дусинскій повторяю, не 
только не выдѣлилъ его въ своемъ возраженіи, но даже какъ будто 
не. замѣтилъ его, потрму что въ заміткѣ, направленной противъ 
меня, лѣ,т е . даже. намека на этотъ аргументе. Изъ этого я позволю 
себѣ сдѣлать слѣдующій выводъ: мой аргументъ оказался настолько 
сильнымъ, что г. Дусинскій не нашелся что-либо возразить иротнвъ 
него,, такъ какъ всякія возраженія оказались бы черезчуръ слабыми, 
и рѣшился попросту обойти его краснорѣчивымъщолчаніемъ... Жаль 
бѣдной.теоріи словесности, защитникомъ которой взялся быть г. Дусин
скій; но за исторію литературы нельзя не порадоваться.

Если г. Дусинскій совершенно не касается моего основного довода



въ пользу исторіи русской литературы, то о необходимости теорій 
словесности онъ кое-что говорить. Именно, онъ утверждаетъ, что- 
„теорія словесности важна, какъ обобщеніе, какое можно вывести 
изъ жзученія исторіи словесности, какъ взглядъ, брошенный на нее а 
ѵоі сГоізеан". Согласимся съ авторомъ. Въ такомъ случаѣ для взгляда, 
брошеннаго на исторію литературы а ѵоі (Гоізеаи, т. е. для возмож
ности даже возникновенія теорій словесности, возможности основатель
на™ занятія теоріей словесности необходимо предварительно изучить 
всю исторію литературы, а не часть ея. Иными словами, г. Ду- 
инскій, сознательно признавая ненужнымъ изученіе въ средней школѣ 
исторіи русской литературы второй половины ХІХ-го в., говоря, что 
учащіеся и по окончаніи курса средней школы „навірное" сами позна
комятся съ этой литературой, въ то же время даетъ такое опредѣленіе 
теорій словесности, которое обусловливаетъ предварительное знаком
ство со всей исторіей литературы. Такимъ образомъ, г. Дусинскій невни
мательно относится не только къ смыслу моихъ  словъ, но и къ 
еобственнымъ словамъ. Въ интересахъ ли это защищаемой имъ 
теорій словесности?

Но едва-ли можно согласиться съ даваемымъ г. Дусинскимъ оп- 
редѣленіемъ этой „науки". „Обобщеніе, какое можно вывести изъ 
изученія исторіи словесности", „взглядъ, брошенный на нее а ѵоі 
<ГоІ8еап,“ не есть теорія словесности, какъ воображаетъ г. Дусинскій, 
а схема послѣдовательныхъ измѣненій, закономірно иепытанныхъ 
совокупностью произведеній русской литературы; это не обобщеніѳ 
теоретико-словесное, а обобщеніе историко-литературное: это формула 
закона, по которому шло развитіе русской литературы. Только это 
и можно называть „взглядомъ а тої <ГоІ8еаи“ на исторію русской 
литературы. Что касается до теорій словесности, то ея задача со
вершенно иного рода; она изучаете литературное произведете съ 
точки зріннія его основныхъ началъ; она классифицируетъ лите
ратурный произведенія по разрядамъ, родамъ, видамъ и т. д.; а это 
возможно, если приміняется въ самыхъ широкихъ размірахъ сра- 
внительно-историческій методъ, оперирующій надъ матеріаломъ, 
доставляемымъ впемірной литературой. Теорія словесности является, 
какъ результатъ обобщенія не исторіи литературы даннаго народа, 
даже не исторіи всемірной литературы, а основныхъ началъ 
литературнаго произведенія вообще.

Вотъ все то существенное, что г. Дусинскій говорить противъ 
проектируемой мною реформы и въ защиту существующаго зіаііі 
%Ш). Все прочее сводится къ „поѵченіямъ", отъ разбора которыхъ



я избавляю читателя *). Напомню только читателю, что, по моему 
проекту, упраздняется изученіе теорія словесности, какъ оеобаго 
предмета, и сохраняется уясненіе основныхъ вопросовъ теорій сло
весности на урокахъ нсторіи литературы. Напомню также, что въ 
моей замѣткѣ идетъ рѣчь о частичной школьной реформ!, о выбор! 
между двумя предметами по ихъ жизненной и педагогической важ
ности, а не о коренной реорганизаціи всей средней школы: при 
коренной реформ! средней школы русской литератур!, начиная съ 
Ѵ-го класса, необходимо будетъ отводить не мен!е 6 часовъ въ 
яед!лю; тогда—и только тогда—могла бы возникнуть рѣчь о томъ, 
чтобы въ VIII кл. изъ этихъ 6 часовъ одинъ час! удѣлить на про - 
хожденіе поэтики, тракдующей объ основахъ поэтическихъ произве
дены (а не теорій словесности), какъ одинъ часъ уже отводится на 
прохождѳніи логики, касающейся нѣкоторыхъ основъ прозаических! 
произведеній.

В. Келтуяла.

:::) Не могу однако обойти молчаніемъ одно интересное мнѣніе г. Дуеин- 
скаго: онъ убѣжденъ, что наша учащаяся молодежь питаетъ отвращеніе къ 
умственному труду по существу, и если бы всѣ учебные предметы въ средней 
школѣ были упразднены и замѣнены играми на открытомъ воздухѣ, то 
молодежь только и дѣлала бы, что играла. Обращаю вниманіе „истинно-  
образовшнаго* общества на это оригинальное мнѣніе г. Дусинскаго о молодржи 
въ частности и человѣкѣ вообще. Воображаю, каковы отношенія г. Дусин
скаго къ той молодежи, которая имѣла счастье попасть къ нему на вос- 
питаніе!.





КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ * ) .

Н. Боровко. Психологія мышлеиія. Варшава. 1 9 0 4 . Стр. 64 . Цѣна 
60 коп.

Воиросъ о пользѣ силлогизма Аристотеля, какъ логическаго умозаключе
ния, сводился къ двумъ основными вопросами: 1) даетъ ли силлогизмъ какое- 
нибудь новое знаніе или нѣтъ и 2) возможно ли помощью изученія его сил
логизма научиться правильно мыслить? Если первый вопросъ былъ всегда 
спорными, то второй до послѣдняго времени не возбуждали сомнѣній. Теперь 
оспаривается не только полезность силлогизма, но даже, возможность его 
построенія. Дѣйствительно, разсмотрѣвъ снллогизмъ Аристотеля со стороны 
дедукціи, какъ основы силлогизма, содержанія въ терминахъ посылокъ и 
объема, придется придти къ подобному заключенію. Такова основная мысль 
брошюры г. її . Боровко.

Основа силлогизма Аристотеля— дедукція, т. е. движеніе отъ общаго къ 
частному, въ  дѣйствительности сводится къ переходу отъ частнаго къ частному. 
Примѣръ дедукціи: „человѣкъ смертенъ"; „Сократе— человѣкъ"; слѣдовательно, 
„Сократи смертенъ". Но терминъ „человѣкъ", взятый въ большей посылкѣ 
тождественъ съ тѣмъ же терминомъ въ меньшей посылкѣ относительно всѣхъ 
тѣхъ особенностей, какія присущи человѣку, включая сюда и „смертность". 
Терминъ же большей посылки, какъ  тождественный съ терминомъ меньшей 
посылки, не будетъ составлять часть послѣдняго, но будетъ тѣмъ же самыми 
терминомъ, сложенными самими собою неопредѣленное число разъ. „А “ , взятое 
одинъ разъ или сто тысячи разъ, останется тѣмъ же „А ".

Слѣдовательно, во взятомъ примѣрѣ происходите переходи не отъ общаго

*) Въ Отдѣлѣ „Критикан библіографія"№ 7—8.„Р. ИІ.“ фамилія автора 
разбираемой книги „Маленькія героини" А . А . Федоровы Давы довъ  и фами- 
лія автора разсказа „Изъ родной старины" 3 . П . Лебедевъ по недосмотру 
напечатаны какъ фамиліи авторовъ-рецензентовъ (стр. 22, 23); фамилія Левъ 
Ждановъ должна быть отнесена къ заглавію разсказа „Царь Іоаннъ Грозный", 
а В . А . Радичъ—къ заглавію разсказа „Черноморскіе богатыри", Редакція изви
няется передъ авторами и читателями въ этомъ недосмотрѣ. Ред.
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къ частному, а отъ тождественна™ къ тождественному, т. е. отъ частна™ къ 
частному, такъ какъ количественная сторона вопроса не играетъ здѣсь ровно 
никакой роли. На это могутъ возразить, что „человѣкъ" большей посылки 
заключаете въ  себѣ все человѣчество, а  „человѣкъ" меньшей посылки гово
рите объ отдѣльномъ индивидуум! по имени Сократъ, который по своимъ 
особенностямъ отличенъ отъ всѣхъ людей.

Но въ этомъ возраженіи и кроется главная ошибка, которая заставляете 
видѣть дедукцію тамъ, гдѣ ее въ дѣйствительности никогда не было. Посылка 
„Сократе— человѣкъ" говорите не о тѣхъ чисто индивидуальныхъ особенно- 
стяхъ Сократа, по которымъ онъ отличается отъ всѣхъ людёй, а о тѣхъ, по 
которымъ онъ причисляется къ нимъ.

Но эти особенности, какъ общія для всѣхъ людей, даютъ возможность 
говорить о Сократѣ не какъ объ отдѣльномъ отъ всего человѣчества инди
видуум!, а какъ о такомъ же человѣкѣ, какъ и всѣ люди, составляющіе 
человѣчество. Слѣдовательно, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ происходитъ кажу- 
щійся переходъ отъ общаго къ частному, въ действительности бываете пере- 
ходъ отъ частнаго къ частному.

Если нѣтъ дедукціи, то отсюда логически вытекаетъ, что нѣтъ также и 
иніукціи, т. е. перехода отъ частнаго къ общему, въ силу хотя бы невоз
можности обратнаго перехода отъ общаго к ъ  частному; но и помимо этого, 
переходъ отъ частнаго къ общему невозможенъ благодаря принципу тождества 
терминовъ въ обѣихъ посылкахъ. Слѣдовательно, ни индукціи, ни дедукціи не 
существуетъ, а  есть только одияъ общій для всѣхъ случаевъ переходъ отъ 
тождественнаго къ тоэюдественному.

Если не существуетъ дедукціи, то отсюда возникаете вопросъ: возможно 
ли съ помощью силлогизма Аристотеля получить выводъ? Возьмемъ прежній 
примѣръ; здѣсь въ  большей посылкѣ дается положеніе, что человѣкъ смер- 
тенъ; въ меньшей посылкѣ говорится, что Сократъ— человѣкъ; но терминъ 
„человѣкъ" заключаете въ себѣ уже смертность; поэтому нашъ соллогизмъ 
будетъ читаться такъ: „человѣкъ смертенъ"; „Сократъ человѣкъ", т. е. „Со
крату присуща смертность"; слѣдовательно, въ заключеніи мы должны полу
чить выводъ— „Сократъ— человѣкъ, такъ какъ онъ обладаете суммой извѣст- 
ныхъ данныхъ плюсъ смертность". Выводъ, какъ видно, не соотвѣтствующій 
заключенію силлогизма Аристотеля: получилось утверджденіе, что Сократъ— че- 
ловѣкъ; но это каждый изъ насъ зналъ и безъ силлогизма Аристотеля. Но 
если выводъ, какъ сейчасъ было показано, въ дѣйствительности получить 
нельзя, то какъ  же онъ получается въ заключеніи силлогизма Аристотеля? 
Разсмотримъ большую и меньшую посылку даннаго примѣра. Въ большей по- 
сылкѣ терминъ „человѣкъ" берется, какъ совокупность всѣхъ особенностей 
человѣка плюсъ смертность, а  въ меньшей въ термин! „Сократъ— человѣкъ" 
берутся свойства, присущія человѣку помимо смертности, т. е. содсржаніе въ 
обѣихъ посылкахъ одного и того же термина различно. Изображая это гра-



фически, будемъ имѣть въ большей посылкѣ а - | -  Ъ, гдѣ а— совокупность всѣхъ 
свойствъ человѣка помимо смертности, а Ь смертность; тогда въ меньшей 
посылкѣ мы будемъ имѣть только одно а. Только путемъ такой передержки 
содержанія одного и того же термина силлогизму Аристотеля удается полу
чить желательный выводъ. Невозможность получить выводъ въ силлогизм! 
Аристотеля упраздняетъ самый силлогизмъ; но недостаточно сказать, что сил- 
логизмъ упраздняется: необходимо показать невозможность построенія самого 
силлогизма.

Разбирая ириміръ дедукціи со стороны объема терминовъ, мы видпмъ, что 
терминъ „Сократъ" меньшей посылки долженъ входить въ объемъ термина 
„человікъ" большей посылки, но въ большей посылкѣ дано положеніе, что 
„человѣкъ смертенъ", тогда какъ въ меньшей посылкѣ смертность Сократа 
еще нужно доказать. Содержаніе термина меньшей посылки, какъ видно, р аз
личается отъ содержанія термина большей посылки, и потому терминъ „Сократъ" 
меньшей посылки не можетъ войти въ объемъ термина „человѣкъ" большей 
посылки, а между тѣмъ силлогизмъ Аристотеля кладетъ въ основаніе всего 
своего построенія, что терминъ „Сократъ" входитъ въ объемъ термина „че- 
ловѣкъ". Невозможное положеніе, на которомъ основанъ силлогизмъ, дѣлаетъ 
самое логическое построеніе силлогизма Аристотеля невозможнымъ.

Мы нарочно изложили послѣдовательный ходъ главной мысли автора п 
думаемъ, что знакомство преподавателей со всей брошюрой г. Н. Боровко мо
жетъ оживить одинъ изъ наиболѣе интересныхъ отдѣловъ психологіи въ при- 
мѣненіи ея къ формальной логик!, повидимому, доживающей свой вѣкъ въ 
гвмназическихъ программах*

А. Я.

АЫіаіыіІіщ^еп йЪег /еііта^еп : Р гй деі іп  Лег Всїшіе? Ейг ЕНегп, 
ЕшеНег, ЪеНгег, 8сЬи1ЪеЬбгсІеіі шгН ^ѵеп ез эопзі; ап^ѳМ ѵош 
«сНиІтаппізсНеп ЗіапНршікі ЪеІеисМеі ѵоп Егпзі Ргеут иі. Бгез- 
сіеп, 1904.

„Мы желали бы обратить внпманіе на большое число людей, занимающихъ 
уважаемое положеніе и ежедневно и ежечасно проявляющихъ свидѣтельства 
своего мужества, сердечной доброты, правдивости, несмотря на то, что въ 
дѣтствѣ ихъ основательно драли; людей, которые зачастую потомъ сами дер
жатся того м н ін ія , что тѣмъ, чего они достигли, они обязаны поркѣ. Сколько 
разъ приходилось читать, и не только въ трактатах*  о людяхъ, которые бла
годарны своимъ родителямъ за то, что они ихъ драли и этимъ путемъ п о м і
шали имъ стать негодяями" (стр. 5). „Какъ поступать учителю, когда роди
тели въ ясномъ сознаніи того, что требуется, настойчиво просятъ его не 
стісняться и драть ихъ сына? Такіе случаи не являются исключеніями". „Те
перь, а можетъ быть, еще и долго не настанетъ время, когда, безъ вреда для



конечных® цілей , можно будетъ без® всякаго ограипченія провести принцип® 
небитья на ирактпкі" (стр. 6 ). „Относительно допустимости тѣлеснаго на- 
казанія слѣдуетъ дѣлать разницу въ зависимости отъ пола и соціальной сту
пени, къ которой принадлежитъ ученическій матеріалъ. Мы прежде всего про
тивъ примѣненія тѣлеснаго наказанія въ женскихъ школахъ, принимающихъ 
дѣтей лучшихъ классовъ... Въ элементарных® школахъ и въ дѣвочками нельзя 
будетъ обойтись безъ палки (стр. 9 )“ , „Безъ примѣненія тѣлеснаго наказаній 
при извѣстяыхъ обстоятельствах® невозможно успѣшное обученіе". „Мы, 
конечно, при этомъ считаемъ само собою понятным®, что удары не будутъ 
сыпаться по поводу каждой мелочи, а обыкновенно лишь въ исключительномъ 
случаѣ, гдѣ надо тотчасъ отвѣтить на умышленное упорство, активное или 
пассивное сопротивленіе, выражающееся въ дерзкомъ нарушепіи авторитета 
школьнаго учителя... Мы, однако, не видимъ ничего неудобнаго или достойнаго 
порицанія, если разъ въ видѣ псключеяія ударятъ и за неудовлетворительные 
и дурные успіхи, и не можемъ понять, отчего бы иной разъ не примѣнить 
въ видѣ воспитательнаго и исправительнаго средства и удары" (стр. 1 1 ); 
„Мы по большей части прибігали къ легкпмъ оплеухамъ, конечно, всегда 
акъ, что если бы ученик® отклонился, онъ не рисковал® бы сотрясеніемъ 
мозга или поврежденіемъ головы, ударившись- об® стіну или что-либо твер
дое. Многіе скажут®: „Оплеухи? Сколько несчастій уже произошло таким® 
путем® вслідствіе разрыва баиабоннной перепонки и т. д." На это мы о тв і- 
тимъ: „Конечно!.. Все зависит® отъ того, какъ ихъ д а в а т ь ( с т р .  1 6 ). „Гдѣ 
другія наказанія не оказали бы вліянія, гд і ничего нельзя ожидать отъ на
ставленій вслідствіе слишкомъ недостаточна™ умственнаго развитія, или упор
ства, или злой воли, там® пусть вступает® въ свои права и, если надо, н а 
стойчиво тілесное наказаніе! Предполагается, разумѣется, что учитель не 
позволит® себ і въ поры ві гнѣва воспользоваться предоставленным® ему и 
законом® нравом® наказанія какимъ-нибудь неразумным® способом®, проти- 
ворічащ имъ гуманным® основам® и нравственным® понятіямъ (стр. 1 7 )“ . 
„Нѣсколько ударов®, во время и энергично отпущенных® по надлежащему 
адресу, часто импонируют® даже закоснѣлымъ и склонным® къ протесту н а
турам® уже т ім ъ , что они вызывают® убѣжденіе, что даже благожелатель- 
выя предписанія начальства не всегда защищают® отъ выражающейся въ. 
сильных® ударах® реакцій учителя противъ попыток® оказать сопротивленіе, 
вызвать неудовольствіе посредством® нарушенія преподаванія, тиранства над® 
товарищами и т. д. Но хотя экзекуція должна, если она хочет® оказать 
должное впечатлініе и быть вѣрно понята, сейчас® же слідовать за проступ
ком!, должна характеризоваться какъ невольное выраженіе нравственна™ не- 
годовавія, вызваннаго яепослушаніемъ, злобою, лживостью, дерзостью, и, как® 
сказано, приміняться лишь въ исключительном® сл у ч а і (стр. 2 0  и 2 1 ) “ ...

„Идеальное состояніе, когда тілесное наказаніе возможно будетъ совер
шенно изгнать изъ школы, скоріе всего настало бы тогда, когда в с і учителя,.



неспособные поддержать свою дисциплину, авторитета, вообще въ томъ пли 
другомъ отношеніи неудовлетворительные, получили бы отставку. А такъ какъ 
это неисполнимо —  вѣдь неспособные въ томъ или другомъ отношеніи люди 
имѣются и среди духовныхъ, юристовъ, медиковъ, офицеровъ и т. д., съ ко
торыми пришлось бы поступить также,— то и впредь придется считаться съ 
реальнымъ положеніемъ вещей и выбрать, по словамъ К. Гектша, „меньшее 
зло“ . Лучше, чтобы иногда было дано два, три удара, чѣмъ чтобы прахомъ 
пошла вся дисциплина, а  съ нею п все преподаваніе". Если необхо
димо стать на эту точку зрѣнія, то устраняется принципъ— поддерживать 
безъ приміненія тѣлеснаго наказанія, и битье такъ сказать, узаконено. Это 
приблизительно соотвѣтствуетъ нашимъ взглядамъ" (стр. 2 6 ) . „Наши архи- 
разумные и сентиментальные школьные теоретики, а вмѣстѣ съ нимъ кучка 
одинаково компетентныхъ маменекъ и тетснекъ заявляютъ, что ни въ какомъ 
случаѣ нельзя бить... опытный практикъ улыбается на такія утверждевія и 
не исполнимыя при теперешнемъ положеній требованія" (стр. 2 9 ). 8 а р іё п 1 і  з а і!  
Вотъ какіе „перлы* школьной премудрости можно еще найти въ странѣ 
„мыслителей п поэтовъ". Вотъ „педагогическій щедевръ*, который, смѣло 
можно сказать, не могъ бы появиться въ свѣтъ въ отсталой Россіи! И за 
мітьте, читатель, что эту точку зрѣнія съ нѣкоторыми видопзмѣненіями раздѣ- 
ляетъ большинство германскихъ педагоговъ и въ томъ числѣ такіе гуманные 
люди, какъ Маттіасъ, Мюнхъ н др. Мы, русскіе педагоги можемъ только гор
диться, что г. Фреймутъ отнесетъ насъ къ сентиментальнымъ теоретикамъ и не- 
разумнымъ маменькамъ и тетушкамъ! Одна изъ немногнхъ разумныхъ мыслей 
которую удалось найти въ этой удивительной кннгѣ, это утвержденіе, что духъ 
школы тѣсно связанъ съ личностью директора, и совѣтъ высшему начальству, 
если въ школѣ обстоитъ не все благополучно, обратить должное вниманіе, 
не пора ли г. директору получить отставку. Этотъ доброжелательный совѣтъ и 
у насъ сослужилъ бы свою службу! Внрочемъ, есть еще два, три назидатель- 
ныхъ зимѣчанія о ревизующнхъ школы. Но въ общемъ— позорная книжка для 
XX столѣтія!

Г. Зоргенфрей.

Труды перваго съѣзда преподавателей русскаго языка въ 
воєнно учебныхъ заведеніяхъ, изд. Педаг. Музея, подъ редакціей Н. В. 
Петрова. Спб. 1 9 0 4  г. 4 2 4  стр. Ц. 2 р.

Книга эта посвящена одному изъ тѣхъ вопро'совъ, которые уже давно 
волнуютъ наше образованное общество. Это именно вопросъ о лучшей поста
н о ви  преподаванія „отечественна™" языка въ нашей средней школѣ. Въ пре- 
подаваніи этомъ уже давно накопился рядъ крупныхъ „пробіловъ", на ко
торые настойчиво указывала' какъ общая, такъ и спеціальная наша пресса. 
Відомство военно-учебныхъ заведеній, слідуя просвіщенному почину своего 
Августіпшаго начальника, созвало въ кояці 1903 года первый съіздъ пре-



подавателей русскаго языка и тѣмъ, безъ сомнѣнія, сдѣлало огромный шагъ 
впередъ въ дѣлѣ наилучшаго упорядоченія преподаванія „отечественна™ языка" 
въ  кадетскихъ корпусахъ.

Въ книгѣ этой, къ слову сказать, вышедшей подъ редакціей хорошо пзвѣст- 
наго въ мірѣ военно-учебныхъ заведеній П. В. Петрова, собраны всѣ труды 
участниковъ перваго съѣзда, а именно семнадцать докладовъ, подробно обсу
ждавшихся на съѣздѣ и касающихся „принципіальныхъ" вопросовъ, вызывав^ 
мыхъ теоріей и практикой преподаванія „отечественнаго" языка.

Въ приложеніи къ книгѣ помѣщены лекцій, прочитанныя на съѣздѣ ак а 
демиками: А. И. Соболевскимъ, Ф. Ф. Фортунатовымъ и А. А. Ш ахмато
вым®

Книга хорошо издана; читается легко и съ большим® интересомъ. Препо
даватель русскаго языка, интересующійся своимъ дізломъ, найдете въ ней много 
интереснаго и поучительнаго, хотя бы даже по такому неотложному и насущ
ному вопросу нашей средней школы, какимъ теперь надо признать вопросъ о 
„внѣклассномъ" чтеніи учениковъ.

Отъ души желаемъ этому почтенному труду самаго широкаго распростра
н е н а .

Ив. Сем. С— въ.

С. Н. Прядкинъ. Изъ методики русской грамматики: I) правила уно- 
требленія знаковъ орепинанія, II) буквы ѣ А) въ корняхъ, В) словообразо- 
вательныхъ звукахъ и В) окончаніяхъ измѣняемыхъ частей рѣчи н неизмѣ- 
няемыхъ; III) переносы частей словъ изъ одной строки въ другую. Оттискъ 
изъ „Филологическихъ Записокъ" за 1 9 0 4  г. Воронежъ, 1905 . стр. Х -(-1 6 8 . 
Цѣна 1 р.

Книга г. Прядкина представляете методическую обработку трехъ назван* 
ныхъ въ ея заглавіи отдѣловъ правописанія. Въ ней „съ незначительной пе
реработкой" напечатаны подготовленные его учениками матеріалы для проб^ 
ныхъ уроковъ по грамматик! и н!сколько зам!токъ самого издателя и ре
дактора этихъ матеріаловъ. Ж аль, что г. Прядкинъ задался такой небольшой 
ц!лью, какъ приготовленіе къ печати конспектовъ веденія уроковъ начинаю
щими учительннцами-ученицами: онъ въ состояніи критически относиться къ 
учебяикамъ, зам!чаетъ промахи у Буслаева и Грота, поэтому могъ бы за
няться не только выясненіемъ редакцій н!которыхъ правил® правописанія 
или указаніемъ способовъ передача того илн другого изъ нихъ, но изел!до- 
ваніемъ основаній выбора грамматическаго учебнаго матеріала и метода пре- 
подаванія грамматики вообще. Наука о русскомъ язы к! идетъ впередъ, въ 
области преподаванія его выдвигаются новыя задачи, и тотъ, кто, не входя 
въ сферу новыхъ ученій, выуяшваетъ мелкія ошибки въ старыхъ учебникахъ 
илп обрабатываете для заучиванія въ класс! старый матеріалъ, будетъ и самъ



блуждать среди подобныхъ мелкихъ ошибокъ. Напримѣръ, авторъ безусловно 
не правъ, утверждая на стр. IV и V, что запятая означаете „самую малую 
паузу, безъ пониоюенія голоса; точка съ запятой —  болѣе значительную 
паузу, безъ попиженія голоса“ (курсивы наши). Между тѣмъ онъ приво
дите подобный опредѣленія, какъ образецъ болѣе точной формулировки пра- 
вилъ употребленія знаковъ препинанія. Сомнительны и вѣкоторыя другія ут- 
вержденія: напримѣръ, что отрицательная частица ни  образовалась изъ не 
и союза и , что въ словосочетаніи „выпаденіе снѣга" послѣднее слово является 
опредѣленіемъ, и другія подобныя. Вызываютъ возраженія и еще нѣкоторыя мнѣ- 
нія автора. Такъ, въ  защиту буквы ѣ, онъ говорите слѣдующее: „Сѣтованія 
дѣтей, родителей, общества, печати на то, что усвоеніе буквы ѣ отнимаете 
много времени у школьниковъ, причиняете имъ огорченія, страданія,— мало 
этого— эта буква^бываетъ причиною для выбраеыванія нѣкоторыхъ школьни
ковъ изъ учебныхъ заведеній,— все это правда, да не виолнѣ: буква ѣ тутъ 
не причемъ: скорѣе тутъ виноваты педагоги, которые не заботятся о томъ, 
чтобы указать средства дѣтямъ, какъ скоро и безъ особаго напряженія па
мяти усвоить случаи употребленія буквы ѣ въ представкахъ, корняхъ, про- 
изводственныхъ звукахъ и окончаніяхъ словъ" (V I). Такое передвиженіе во
проса, вмѣсто его разрѣшенія, не будетъ ли напоминать старинное школьное 
предложеніе: Мужикъ ведетъ на веревкѣ собаку; разрѣшить, кто служите при
чиною веденія собаки: мужикъ или веревка?

Самое изученіе буквы ѣ въ связи съ подробнымъ разборомъ состава 
словъ, какъ предлагаете г. Прядкинъ, если и осмысливаете, то едва ли 
устраняете и ускоряетъ достиженіе орѳографйческой цѣли. Въ особенности 
не слѣдуетъ въ сближеніи корней заходить такъ далеко, какъ сопоставленіе 
словъ видѣть ж видать съ словомъ Вадимъ (1 1 3  стр.), или входить въ 
объясненія, подобныя слѣдующему: „Слова: бѣднякъ, побѣда, убѣдить гово
рять о томъ, что для одного человѣка бѣда заключается въ томъ, что у 
него недостаетъ средствъ для насущнаго, другой терпите бѣду, горе потому, 
что онъ побѣжденъ: лишенъ свободы, крова, одежды; третій видитъ бѣду, 
непріятность, досаду въ томь, что его убѣдили, т. е. заставили при помощи 
слова отказаться отъ своего взгляда, мнѣнія, убѣжденія, —  принять вмѣсто 
этого мысль, истинность которой ему доказали" (109  стр.).

Самые конспекты уроковъ, наполняющіе почти всю книгу, составлены 
такъ, какъ обыкновенно составляются конспекты. Въ нихъ прставлены во
просы, на которые, по предположение составителей консиектовъ, дѣти отвѣ- 
чаютъ всегда правильно и точно, какъ въ грамматик!. Ихъ заставляють 
повторять такіе отвѣты, составлять свои првм!ры. Неопытный преподаватель
ницы воображаютъ, что на урок! все такъ и пойдете, какъ написано въ 
план!. Он! не считаются съ главн!йшими фактами,— что учатъ незнающаго, 
малол!тняго, не владѣющаго р!чыо, который будетъ совс!мъ не понимать 
отвлеченныхъ правплъ или будетъ понимать ихъ такъ своеобразно, что его



отвѣты покажутся преподавательниц^ нелѣпыми; онъ будетъ много путать, 
смѣшивать, и не всегда по ошибкѣ, во часто по законами своего дѣтскаго 
мышленія, объ особенностяхъ котораго нужно помнить прежде всего.

В. Чернышевъ.

Акад. А. И. Соболевскій. Переводная литература Московской Руси 
XIV— XVII вѣковъ. Вибліографическіе матеріалы. Съ двумя фототипическими 
таблицами. Спб. 1 9 0 3 . Стр. Ѵ І І І + 4 6 0 .  Цѣна 2 рубля.

К нига академика А. И. Соболевскаго, напечатанная въ ЬХХІѴ томѣ 
„Сборника Отдѣленія русскаго языка и слов. Академій Н аукъ", даетъ гораздо 
больше, чѣмъ можно догадаться по ея подзаголовку: „библіографическіе 
матеріалы". Правда, въ  основѣ ея лежатъ описанія рукописей, справки объ 
оригиналахъ или личности переводчика, краткія извлеченія изъ рукописей» 
указаніе литературы предмета и т. д., но каждой главѣ предпосылается 
статья общаго характера, а изъ послѣднихъ можно извлечь стройный рефе
рате о судьбахъ нашей переворой  литературы до-петровскаго времени. Въ 
результаті получается цѣлый рядъ цѣнныхъ научныхъ выводовъ, познакомиться 
съ которыми будетъ не безынтересно въ виду того, что отъ этого измѣнится 
твердо установившійся въ нашихъ учебникахъ взглядъ на отсутствіе жизнен
ности и относительной интенсивности древне-русской литературы.

Приаомнимъ прежде всего, что и въ традиціонномъ діленій всей исторіи 
русской литературы на періоды уже не разъ оказывались крупныя ошибки. Ж е- 
ланіе историковъ показать різкую границу между двумя группами литературныхъ 
произведен!, связанныхъ лишь хронологически, нерідко находило отпоръ въ 
открытіи новыхъ памятниковъ, которые приходилось причислять къ „ пере
ходными* періодамъ. Въ этомъ отнош ен! особенно интересна та роль, кото
рую навязывали до сихъ поръ XVII в ік у . К акъ  смотрѣть на X VII в ік ъ  въ 
исторіи руеской литературы— какъ на завершеніе всей древне-русской пись
менности, или же какъ на начало новаго періода, который обыкновенно свя
зывается съ реформами Петра Великаго?— Еще въ недавнее время ученые 
придерживались второго взгляда; попыткою же дать спорному періоду новое 
освѣщеніе является брошюра проф. В. Истрина „В ведете въ  исторію русской 
литературы второй половины XVII вѣка" (Одесса, 1 9 0 3  г.), о которой мы 
уже говорили на страницахъ „Русской Ш колы". Разсматривая литературныя 
произведенія, появившіяся во второй половині ХУІІ в ік а , авторъ нашелъ 
въ нихъ столько новаго по с р а в н е н ! съ литературой предшествующаго вре
мени, что она по справедливости оказывается новымі> періодомъ въ ея 
исторіи. Главное и безспорно важное обстоятельство, легшее въ основу та
кого вывода, было наблюденіе надъ характеромъ этихъ памятниковъ: всѣ 
они говорили о несомнінно западномъ вліяніи на нихъ. Отвѣтомъ на мнѣніе



В. Истрина служила работа академика А. И. Соболевскаго „Нѣсколько мыс
лей объ древне-русской литератур!" (Спб. 1 9 0 3  г.). Изслѣдователь взгля- 
нулъ иа д!ло н!сколько съ иной точки зрѣнія. Прежде всего онъ не нахо
дить возможнымъ отдѣлять XVII вѣкъ отъ всего предшествующа™ періода, 
такъ какъ читатель этого времени питался въ сущности т !м ъ  матеріаломъ, 
который былъ въ распоряженіи и у книжниковъ XV— XVI в !ковъ . Во-вторыхъ, 
вторая половина XVII вѣка не находить для себя нродолженія въ литератур! 
Елизаветинскаго и Екатерининскаго царствованій. Книжники дереходнаго вре
мени даже сами какъ будто не д!лаютъ такого же различія между духовными 
и свѣтскими памятниками, которые такъ характерны хотя бы для Петров- 
скаго времени. Всѣ „новые" памятники отмѣчены духовными чертами; даже 
пьесы изъ репертуара знаменита™ Грегори и комедій Полоцкаго беруть 
содержаніе преимущественно изъ области духовной. Слѣдовательно, въ пред
ставленій читателей XVII вѣка опять не было такой границы между ихъ 
временемъ и предшествующимъ періодомъ, какое можетъ показаться намъ 
съ перваго взгляда, и литература XVII в !к а  (не одной второй половины, а 
всего этото столѣтія вмѣстѣ съ концомъ XVI вѣка) представляетъ нѣчто 
особенное. XVII вѣкъ— время замиранія древней русской литературы. Это 
мнѣніе придется въ конц! концовъ признать внолн! вѣрнымъ.

Мы не будетъ приводить всѣхъ доказательствъ автора, а ь познакомимся 
съ характеристикой переводной литературы XVII в !к а ,  которая дана тѣмъ 
же язслѣдователемъ въ новой его капитальной работ!: „Переводная литера
тура Московской Руси XIV— XVII в !к о в ъ “ . Новая книга настолько инте
ресна и важна, что должна совершенно измѣнитъ прежній взглядъ на 
многіе вопросы русской литературы стараго періода, а въ числ! по- 
слѣднихъ— и на XVII вѣкъ. Возьмемъ, напримѣръ, обширную главу 
„Западное вліяніе на литературу Московской Руси XV— XVII вѣковъ". 
Здѣсь изслѣдователь собралъ тѣ историко-литературные факты, которые 
указываютъ на т!сныя связи Москвы съ западомъ Европы задолго 
еще до Петра I. „У насъ господствуете мнѣніе,— говорите А. Соболевскій,—  
что Московское государство XV— XVI вѣковъ боялось иноземцевъ и было 
какъ бы отгорожено отъ западной Европы стѣною до т !х ъ  поръ, пока Петръ 
Великій не прорубилъ въ Европу окна. Трудно сказать, откуда взялось у 
насъ это уб!жденіе; можно отм!тить лишь то, что оно держится еще кр!пко. 
А между тѣмъ фактовъ, говорящихъ протпвъ него, множество, и факты эти 
достаточно извѣстны. Вѣдь кто же не зиаетъ, что едва окр!пло Московское 
государство, какъ его правительство стало вызывать изъ в с !х ъ  земель Запада 
всякаго рода художниковъ, мастеровъ, св!дуіцахъ людей? Кто не знаете, что 
оно продолжало ихъ вызывать цѣіыхъ два столѣтія, не щадя ни хлопотъ, 
ни расходовъ, преодолѣвая препятствія со стороны Ливоніи, Швеціи и осо
бенно Польши? Кому неизвѣстно, что уже въ первой половин! XVI вѣка въ 
Москвѣ находились наемные отряды западно-европейскихъ солдате, и что



эти отряды все болѣе увеличивались въ числѣ, по мѣрѣ приближенія къ 
концу XVII в ік а ?  Кто, наконецъ, не слышалъ объ Нѣмецкой слободѣ въ 
Москвѣ X V II вѣка, наполненной пеоеселпвіпимися съ запада купцами, ремес
ленниками, военными и т. д .? "— Это все отразилось прежде всего на лите
р ату р ! Переводились историческія и географическія сочиненія, касающіяся 
западной Европы, разныя руководства, начиная военными и кончая кули
нарными или охотничьими, книгами по медицин!, по востоковід ін ію , словари, 
грамматики, астрономіи, календари, гаданія, нредсказанія, анекдоты, фило- 
софскія сочиненія и беллетристическія. Иными словами, старое представленіе 
о какой-то китайской с т ін і ,  отділявшей Москву отъ западной Европы, 
должно уступить новому.

Изъ другихъ отділовъ общій интересъ цредставляетъ слідующіе: „Южно- 
славянское вліяніе на русскую письменность въ XIV— XV в ѣ к ах ъ ", „Мелкіе 
переводы Максима Грека", „Греческое вліяніе на литературу Московской 
Руси XV— XVII в ік о в ъ "  и „Литература жидовствующихъ". Книга снабжена 
двумя указателями и снимками съ р ідкаго  экземпляра астрономическаго 
сочиненія „Ш естокрылъ".

А. И. Яцимирскій.

С. Нестеров*. Екатерина Вторая. Историческій очеркъ. С.-Петербургу 
1 9 0 4  г.

Странное впечатлініе производить‘книга г. Нестерова. По словамъ автора, 
его „скромное изслідованіе отнюдь не им іетъ  характера всесторонняго уче- 
наго труда; предпринимая это и зсл ідован іе", онъ им іетъ  „въ виду обыкео- 
веннаго читателя, который пожелаешь подробно ознакомиться съ жизнью и 
царствованіемъ Екатерины Великой и который в м іс т !  съ т ім ъ  не иміетъ 
возможности непосредственно обратиться къ отдѣльнымъ монографіямъ". 
Г. Нестеровъ сознательно придаетъ своей работ! названіе „изслідованіе" и 
серьезно увіренъ, что онъ действительно „что-то изслідуетъ". Между тім ъ , 
въ действительности книга его— крайне неудачная, небрежная, невыдержанная 
компиляція, источниками для которой послужили, во-первыхъ, сочиненіе Брик- 
нера, а зат ім ъ — Соловьева, Бильбасова, Градовскаго, Пыпина (Ист. Рус. 
литер, т. IV) и „собственная статья"— „Мать и сы нъ"— изъ журнала „Ж изнь". 
Однако, неблагодарный авторъ, желая, должно быть, придать „ученый" ха
рактеръ своему изелідованію, вступаетъ не разъ въ споры то съ однимъ, 
то съ другимъ изъ вышеупомянутыхъ ученыхъ, излагаетъ свои точки зрінья 
и м нін ія, оаирающіяся, конечно, только на „здравый смыслъ" и свои соб
ственный психологическія соображенія: съ мнініемъ Бильбасова объ интригахъ 
противъ Бестужева, говорить г. Нестеровъ, нісколько трудно согласиться; 
врядъ ли  политики Францій и Пруссіи (замѣтимъ,— между ними и Фридрихъ II) 
шли дальше удовлетворенія ближайшихъ интересовъ"... По поводу мнінія



Брикнера о Потемкпнѣ авторъ говорит®: „такой отзыв® его, невидимому, 
основанный на изучены иностранных® источников®, врядъ ли  основателенъ, 
и т. п. Не менѣе любопытен® спор® и „изслѣдованіе" г. Нестерова, такъ 
сказать, „от® нутра", о „Записках® Екатерины 11“ , въ каковых®, ио сло
вам® его, можно найти и изображеніе той „тяжелой атмосферы, которая 
угнетала русскую жизнь во времена Петра I I Iм, до какового времени „З а 
писки" не были и доведены (обрываются за три года до того, на срединѣ 
1758  г.). Заключительным® выводом® соображеяій автора является слідую- 
щее утвержденіе, „до сих® пор®, кажется, никѣмъ не высказанное въ пе
чати", какъ скромно заявляет® авторъ. Дѣло въ томъ, что „въ  своих® 
„ Записках® “ Екатерина имѣла в® виду не только поучать сына, но и оправ
даться въ его глазах®; поэтому она такъ подробно и мрачно описывает® 
своего супруга, въ котором® Павел® должен® былъ видѣть своего отца. По
мимо сына „Записки" предназначались, быть можетъ, и для старшаго внука—- 
Александра Павловича. При таком® предположены становятся легко понятны 
всѣ распоряженія Павла тотчас® послѣ вступленія на престол® относительно 
торжественнаго погребенія останков® Петра III, —  ему хотілось этим® по
ступком® прекратить в с і  толки, которые могли ходить въ общ естві и народі 
по поводу его личности". Такъ вотъ каковы были результаты составленія 
Екатериной ея мемуаров®... Дѣйствительно, до сих® пор® такого соображенія 
не появлялось въ русской исторической печати.

Мы уже упоминали объ отсутствіи выдержанности в® изложеяіи работы 
г. Нестерова. Правду сказать, нельзя опреділить, для кого, собственно, пред
назначает® авторъ свою книгу? Для взрослыхъ, или для юношества? Для 
знающих® сколько-нибудь русскую исторію ХѴТІІ в ., или для не знающих® ея? 
Судя по „упрощенному", что не всегда значит® удобопонятному, изложенію, 
преобладанію анекдотически-придворной и политпчески^военной стороны в® 
разсказі о судьбах® русской земли въ царствованіе Екатерины II, надо по
лагать, что книга г. Нестерова предназначена для малосвідущаго обыкно
венна™ читателя, несмотря на экскурсы въ область „изслѣдованія" моно
графій Брикнера, Бильбасова, Градовскаго... Съ такой точки зр ін ія  в® кнпгі 
немало лишняго и весьма много невѣрнаго, противорѣчиваго, а  въ  изложены 
неточнаго, неяснаго и просто ошибочна™. Укажем® хотя бы на немногіе 
факты, которыми преисполнена книга г. Нестерова. На первой же страницѣ 
ея читаем®: „п осл і смерти Петра в® Россіи начинается довольно быстрая 
смѣна правительств®, пока, наконецъ, съ воцареніемъ Елизаветы Петровны не 
устанавливается прочный порядок® престолонаслідія, съ единственным® исклю
чением® не вполнѣ преемственнаю воцареяія Екатерины II еще при жизни 
ими. Петра I I I" . Подобное выраженіе еще, пожалуй, можно отнести къ во- 
царенію Николая I, но уж® никак® не къ перевороту 17 6 2  г. Екатерина I, 
по словам® автора, взошла на престол®, не имѣя на то формально за- 
коннаго права. Любопытно было бы узнать, какое же было это формально



законное право наслѣдованія престола въ 1 7 2 5  г.? Настало 28  іювя 
1 7 6 2  г. Не вполнѣ или вполнѣ преемственно, по формально-ли законному 
праву, но супруга Петра III стала единодержавной императрицей, и авторъ 
говорить: „Екатерина провозглашена самодержицей,розведена на престолъ не 
заговоромъ нѣсколькихъ лицъ, а по общему желанію и посильному содѣйствію 
всѣхъ... Въ самый день переворота въ Петербург! „въ разношерстной тола!, 
безотчетно привлекаемой веселымъ шумомъ, небывалымъ зр!лищемъ, сознав
шей, что творится н!что важное, доброе, слышался безконечный гулч, далеко 
разноспвшій по окраинамъ города радостную в!сть о воцареніи любимой 
вс!м и Екатерины". Однимъ словомъ,— все хорошо, что хорошо кончается: 
громъ поб!ды раздавайся, веселися, храбрый россъ... А .Петръ живъ, но онъ—  
челов!къ раздражительный,— семи дней не могли выдержать его вспыльчи
вости и строптивости приставленные къ нему гвардейцы, и— „эта раздражи
тельность была причиной преждевременной смерти П етра". Одно не хорошо: 
„если смерть упрощала положеніе вещей, то р а зв !  только случись она зна
чительно поздн!е“ . Оппсаніе коронаціонныхъ торжествъ составлено г. Несте- 
ровымъ такъ, какъ пишуть „исторіи" для д!тей ,— здѣсь п „золотые и се
ребряные жетоны, метанные въ народъ", и 120  дубовыхъ бочекъ съ серебря
ной монетой, и фестивали, и фонтаны винъ для простого народа и т п.; 
н !тъ  только выясненія совершавшихся въ коиц! 1 7 6 2  и начал! сл!дующаго 
года событій. А всл!дъ зат!м ъ  идетъ подробное исчиеленіе заговоровъ, бун- 
товъ и мятежей въ царствованіе Екатерины. Приведемъ для прим!ра хотя бы 
такую характеристику пугачевскаго бунта: въ немъ „приняла у1частіе толпа, 
чернь, раздраженная непорядками государственна™ строя, податями и рекрут
скими наборами; въ пугачевскомъ двнженіи важнымъ элементомъ явились 
казаки, которые хот!лп отстоять свои вольности; другимъ элементомъ бы ни 
просто бродяги, жаждавшіе случая пограбить, пожить въ свое удовольствіе, 
дао/се не заботясь о завтрашнемъ дн !; пугачевскій бунтъ былъ мужицкою 
войною, борьбою сословійи. Эти— мужицкая война, борьба сословий, просто 
бродяги, чернь, толпа— просто великол!пны. По сравнены текстовъ 1 5 4  и 
1 6 0  стр. оказывается, что военная и морская коллегіи были изъяты изъ 
в !д !н ія  сената не то при Елизавет!, не то при Екатерин!. Дворянскія прн- 
вилегіи посл!дней, утверждает! г. ІІестеровъ, „давали возможность достиг
нуть полнаго обезпеченія личности". Являясь постояннымъ и безусловнымъ 
поклонникомъ императрицы, авторъ доволенъ даже и положеніемъ финансовъ 
Такъ, онъ говорить, что „ долгое время расходы на дворъ не превышали 
одного милліона рублей (въ томъ числ! и театръ), и, наприм!ръ, въ 1 7 9 2  г. 
сшиты были новыя прндворныя ливреи, такъ какъ старыя служили уже 
3 4  года, то-есть чуть не со времени коронацій. Людовикъ XVI во Францій 
въ это же время ежегодно расходовалъ 2 милліона, руб. на одну только 
придворную конюшню. При Елизавет! на содержаніе двора расходовалось до 
15°/0 в с!хъ  доходовъ государства; по этой норм! Екатерина могла брать въ



свое личное распоряженіе до десяти милліоновъ въ годъ". А оно такъ и 
было на самомъ дѣлѣ: мы не знаемъ, о какихъ „долгихъ годахъ", когда 
тратилось на дворъ по одному милліону, говоритъ г. Нестеровъ, но намъ 
извѣотны слѣдующія данныя: въ 1 7 6 2  г. изъ всего бюджета 1 6 .0 2 7 .0 0 0  
(на нынѣшнія деньги около 143  милліон. руб.) на дворъ тратилось 2 .2 6 5 .0 0 0  
(на нынѣшнія деньги больше 20  милліон. р .), т. е. больше 1 4 %  доходовъ- 
Бюджета къ концу царствованія Екатерины возросъ раза въ 4 приблизи
тельно, а расходы на дворъ и на фаворитовъ именно къ этому времени не 
только не сократились, но достигли наивысшаго напряженія. Нечего гово
рить, конечно, о развитіи русской литературы во второй половині ХѴІЛ в.: 
по утвержденію. автора, „новое литературное движеніе обязано своимъ уси- 
леняымъ развитіемъ Е катерині, которая показывала собою п рим іръ ". Мел- 
кихъ промаховъ, неточностей, ошибокъ, неудачныхъ выраженій очень много 
въ кяи гі г. Нестерова. Такъ, въ  1 7 4 3  г. Екатернні было не 15 , а 14  л іт а .  
Гр. Воронцовъ, оказывается, два раза безпрекословно присягалъ Екатерині,— ■ 
до и послі смерти Петра (стр. 71 и 79). Характеристики сотрудниковъ 
императрицы составлены нісколько странно: наиболѣе вниманія уділено  
И. И. Бецкому, ни слова— Суворову, весьма немногое Панину, Вяземскому 
и др., строкъ 8 — А. Безбородкі, строкъ 1 2 — Румянцеву, почти столько же 
и наряду съ ними Елагину, Теплову, Грибовскому, о которомъ и самъ авторъ 
сознается, что онъ „имѣетъ значеніе лишь какъ совітникъ и помощникъ 
Зубова". Зато фаворитамъ, кромѣ перечисленія всей дюжины ихъ, уділено 
гораздо больше вниманія, несмотря на то, что авторъ настойчиво и много
кратно защищаетъ положеніе: „вліяніе фаворитовъ было болѣе призрачное, 
не въ м іру  преувеличенное раболіпными царедворцами и предусмотритель
ными дипломатами". Между прочимъ, г. Нестеровъ на какихъ-то невѣдомыхъ 
основаніяхъ заявляетъ, что можно съ достовірностыо сказать,— проживи По- 
темкинъ дольше, конецъ Екатеринпнскаго царствованія не разошелся бы такъ 
сильно съ его блестящимъ началомъ (стр. 2 2 5 ) . К акъ понять нижеслѣдующіе 
тексты, мы яедоумѣваемъ: (многое) „отталкивало гр. Кирилла Разумовскаго 
отъ Петра III, который хотѣлъ сдѣлать гетмана придворнымъ шутомъ. 
Къ чести графа, его поведеніе въ это трудное и опасное время заслуживаете 
полнаго сочувствія; онъ одинъ рѣшался говорить государю прямо и  
слтлои. „Хотя Екатерина охотно повторяла, что для войны нужны— деньги, 
деньги и еще деньги,— но она также очень много забота приложила и къ 
лучшему устройству и усиленію флота", на каковой и опиралась въ войнахъ 
турецкой и шведской и т. п.

Изумительнѣе всего то, что подобными недостатками и промахами (ихъ 
мы привели немногіе изъ многихъ) полно „изслѣдованіе", въ значительной 
степени представляющее не толіко компиляцію, но просто „дословный пере- 
сказъ", а то и перепечатку цѣлыхъ страницъ изъ книги Брикнера объ Ека-



теринѣ II. Оттуда же позаимствованы и рисунки. Все это исполнено и издано 
небрежно, со множествомъ опечатокъ, искаженій и недосмотровъ.

И. Ж —цкій.

Ольга Давыдова. „Изъ воспоминаній учительницы". Изданіе В. И. 
Раипъ и В. И. Потапова. 116  стр. Кіевъ. 1 9 0 4 . Ц ѣна 30  коп.

Прерванная на нѣкоторое время, но „независящих™ обстоятельствамъ", 
издательская дѣятельпость В. И. Раппъ снова началась. Недавно вышли 
изъ печати новыя изданія этой фирмы: Айзманъ —  „С аванъ", С. Г. Лозин- 
скій— „Исторія второй французской республики" и Ольга Давыдова— „Изъ 
воепоминаній учительницы".

Мы пока оетановимъ наше вниманіе на послѣдней книжкѣ. Первона
чально „воспоминанія" г-жи Давыдовой печатались въ „О бразованіи": тогда 
(начало 1 9 0 3  г.) они обратили вниманіе критики, и о нихъ появились въ 
газетахъ п журналахъ сочувственные отзывы. Въ настоящее время читатель 
можетъ прочесть „воспоминанія" въ отдѣльномъ изданіи и притомъ очень 
дешевомъ изданіи.

„Воспоминанія" г-жа Давыдова начинаетъ описаніемъ пріѣзда учитель
ницы гимназіи въ г. И ., гдѣ  она должна была служить въ женской гимна
зіи и быть воспитательницей юнаго поколѣнія. Учительница только что кон
чила высшіе курсы и покинула столицу для того, чтобы принести пользу об
ществу на педагогическомъ поприщѣ. Непривѣтливо и нерадушно встрѣтила 
И— ская гимназія новую учительницу. К акъ вообще вся наша школа проник
нута формализмомъ и бюрократизмомъ, такъ и И— ская гимназія носила на 
себ В печать скуки и мертвечины.

Вотъ какъ описываешь учительница свои первыя впечатлѣнія отъ гимна
зіи, въ которую она поступила на службу. „Начальница— грандіозная особа 
съ обширнымъ бюстомъ и птичьимъ лицомъ —  встрѣтила меня предупреди
тельно, любезно до-нельзя, и тѣмъ не менѣе я съ облегченіемъ вздохнула, 
когда она оставила меня одну съ дѣтьми. Глядя на ихъ довѣрчивыя, слав- 
ныя рожицы, съ любопытствомъ разглядывавшія свою новую учительницу— я 
сразу новѣрила, что мы заживемъ дружно и весело. Обратное впечатлѣніе 
получилось въ старшемъ классѣ, куда я  была назначена классной дамой,—  
тѣ встрѣтили меня, какъ своего общаго врага, отъ котораго ничего добраго 
ожидать нельзя, и неохотно и какъ-то сурово отвѣчали на мои вопросы, а 
выходя изъ класса, я слышала громкимъ шопотомъ сказанныя слова: „Со- 
всѣмъ дѣвченка! Ни за что не будемъ ея слушаться!"

Далѣе учительница описываешь урокъ русскаго языка въ IV кл., гдѣ она 
должна дежурить. Преподавателя русскаго языка, г. Крошкина, начальница 
рекомендовала ей, какъ „прекраснаго преподавателя", „украшеніе нашей



гимназіи"; онъ— „Зевоъ-олимпіецъ", „великолѣпенъ и яеприступенъ". Оста
новимся на минуту на его урокѣ: „Отмѣтивъ отсутствующихъ ученицъ, Крош- 
кинъ откашлялся и заговорилъ р ізким ъ, скрипучимъ голосомъ. Заговорили—  
и знакомыя кругленькія фразы ненавистнаго учебника встали предо мной, 
замелькали знакомыя страницы... Такъ вотъ оно украшеніе її-ой гимназіи!.. 
Я взглянула на лица ученицъ —  выраженіе іюлнаго спокойнаго равнодушія 
безраздѣльно царило вездѣ. А голосъ все скрипѣлъ и скрипѣлъ... Опрятныя 
кеижныя фразы равномѣрно сыпались съ устъ Зевса. Я чувствовала, Что и 
мной овладѣвало какое-то отчаянье... Мнѣ казалось, что— и я и ученицы—  
мы деревенѣемъ и въ  наши головы вбиваются равномѣрной рукой Крошкина, 
какъ гвоздики за гвоздпкомъ, фраза за ф разой..." Директоромъ гимназіи 
состояли человѣкъ ограниченный, трусливый... Въ первой же бесѣдѣ съ но
вой учительницей онъ изложили передъ ней свои взгляды на „государствен
ную службу", прочелъ цѣлую лекцію о „доброй волѣ" („добрая воля— это 
воля нашего начальства"). Иванъ Михайловичи— директоръ— считали „свя
щенной обязанностью" „вложить въ умы" своихъ подчиненныхъ „истинныя 
понятія о служ ен ! государству". „Вотъ по этому-то поводу я и позвали 
васъ!— закончили Иванъ Михайловичи свою безалаберную рѣчь, вразуми
тельно уставившись на меня...— Вы должны понимать, что состоите теперь 
на государственной службѣ,— многозначительно поднявъ брови и дѣлая вѣс- 
ское удареніе на слово „государственной". —  Вы знакомы съ законами ва
шего государсгва? Читали ли вы вотъ эти книги? —  указывая полку съ 
14-ю томами Свода Законовъ, пояснили Ив. Мих."

Новая учительница сдѣлала визиты своимъ сослуживцами и ничего не 
вынесла изъ этихъ визитовъ, кромѣ утомленія. К акъ и въ первый разъ, она 
почувствовала, что нѣтъ менаду нею и сослуживцами тѣхъ нитей, которыя 
связали бы ихъ въ будущемъ; „Я  видѣла, что интересы гимназіи такъ да
леки, такъ чужды имъ, хотя всѣ они много толковали о гимназіи, т. е. о 
начальстві и служащихъ. Но дѣтн, которыхъ весь этотъ штатъ призванъ 
былъ обучать и воспитывать, д іти  оставались гд і-го  въ  т ін и , заброшенныя 
и ненужныя..." И молодая учительница стала сближаться съ дітьми, вошла 
съ ними въ живое общеніе, полюбила ихъ всім ъ  сердцемъ. Юныя сердца на 
ея доброе, сердечное отношеніе къ нимъ быстро откликнулись и полюбили ее 
сильно. Сблизилась в скорі Ольга Петровна— учительница— и съ ученицами 
старшихъ классовъ, съ которыми она стала устраивать у себя на квартирі 
чтенія и бесіды о Лєрмонтові, Пушкині, Тургеневі, а также читали БѢ- 
линскаго о Пушкині, Писарева, Добролюбова. Объ этихъ чтеніяхъ директоръ 
и начальница скоро узнали и подняли цілую  бурю. Директоръ сначала про- 
сниъ ее прекратить эти чтенія; она отказалась это исполнить. Тогда дирек
торъ черезъ нѣкоторое время призвалъ ее и заявилъ слѣдующее: „Я обсу- 
Диль со в с іх ъ  сторонъ положеніе вещей, обсудилъ в с і  пагубный поелід- 
ствія для ввіреннаго м н і учебнаго заведенія, къ которымъ могутъ повести



ваш и недозволенный чтеяія и ваше ослушаніе, и ваше предосудительное по
в ед ете , и по зрѣломъ обсужденіи рѣшилъ предложить вамъ слѣдующее: или 
немедленно, вотъ здѣсь, сейчасъ вы мнѣ дадите подписку, что не только 
прекращаете ваши чтеяія, но и не будете имѣть никакого, — слышите, ни-ка- 
ко-го!— внѣкласснаго общенія съ ученицами, или я немедленно отсылаю вотъ 
это донесеніе господину попечителю округа..." Въ отвѣтъ на этотъ ультима- 
тумъ Ольга Петровна подала прошеніе, въ  которомъ заявляете, что, „не 
чувствуя себя способной нримѣниться къ нравственнымъ уеловіямъ службы 
въ Н — ской женской гимназіи", она просите уволить ее отъ занимаемой 
ею должности. Директоръ такого прошенія не хотѣлъ принять: „Это чортъ 
знаете, что такое! Что тамъ подумають?!.. Да позвольте, вѣдь это незаконно! 
Вы не можете такъ уѣхать! Я васъ верну!.."

Въ „воспоминаніяхъ" 0. Давыдовой правдиво и ярко описана жизнь въ 
женской гнмназіи одного изъ захолустныхъ городовъ нашего сѣвера.

А. А. Локтикъ.

„Списокъ книгъ и періодическихъ изданій, разрѣшенныхъ Мин. 
Нар. Проев, въ первую половину 1 9 0 4  г. для низшихъ учебныхъ заведеній,, 
нароіныхъ библіотекъ и для публичныхъ народныхъ чтеяій". М. 1904  г. 
Ц. 10  к., за сотню 7 руб. 5 2  стр. Изд. кн. маг. П. Д. Путиловой.

„Книги и журналы для чтенія учащихся въ средней школѣ". 
Часть первая. Списокъ книгъ и журналовъ, разрѣшенныхъ Минист. Нар. Пр. 
за первую половину 1 9 0 4  г. для ученическихъ библіотекъ мужскихъ п жен
скихъ гимназій, реальныхъ, техническихъ, коммерческихъ и промышяенныхъ 
училищъ и др. среднихъ учебныхъ заведеній". М. 1 9 0 4  г. Ц. 2 0  к. 64  стр. 
Изд. кн. маг. П. Д. Путиловой.

Можно надѣяться, что недалеко то время, когда не будетъ для народ
ныхъ и школьныхъ бнбліотекъ особыхъ каталоговъ, по которымъ народу и 
дѣтямъ разрѣшается читать книги и слушать иубличныя чтенія. Можно на- 
дѣяться, что, наконецъ, предоставлена будетъ возможность взрослому на
селенно— нашему крестьянину и рабочему— и учащимся читать всѣ хорошія 
книги, которыя выходятъ въ свѣтъ. Нашему читателю изъ народа до сихъ 
поръ дозволяется читать въ безплатныхъ народныхъ библіотекахъ только то,, 
что разрѣшено Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Пр. А это учрежденіе, какъ 
извѣстно, разрѣшаетъ очень немного книгъ. Между тѣмъ за послѣдніе 5— 10 
лѣтъ въ народныхъ массахъ народился такой читатель, который хочетъ и 
жаждетъ читать всякую хорошую книгу, котораго не удовлетворяете подборъ 
квигъ, находящихся въ безплатныхъ народныхъ библіотекахъ, ограниченныхъ 
мпнпстерскимъ каталогомъ, который желаете пополнить свое образованіе пу- 
темъ самообразования, посредстЕОмъ чтенія ъакихъ книгъ, которыя расши-



рили бы его умственный горизонта, помогли бы выработать ему міровоз- 
зрѣніе. А для этого необходимо дать доступъ въ народную безплатную биб- 
ліотеку каждой хорошей книгѣ.

Пока наступить обновленіе всей нашей общественной жизни, намъ слѣ- 
дуетъ разобрать двѣ книжки, заглавіе которыхъ мы привели выше. Эти 
книжки— полезный справочныя изданія, которыми придется пользоваться каж
дому библіотекарю ученической, школьной, народной библіотеки и завѣдую- 
щему народной аудиторіей, такъ какъ оффиціальные списки разрѣшенныхъ 
Мин. Нар. Пр. книгъ издаются послѣднимъ весьма рѣдко.

Первая книжка отличается отъ второй тѣмъ, что въ ней помѣщены но
вый правила 18-го января 1 9 0 4  г. о народныхъ библіотекахъ и книжныхъ 
складахъ при низшихъ учебныхъ заведеніяхъ відом ства Мин. Нар. Проев, и 
отсутствуешь перечень книгъ и журналовъ, разрѣшенныхъ Мин. Нар. Проев, 
за первую половину 1 9 0 4  года для учащихся въ ереднихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ.

Въ обѣихъ книжкахъ прилолыны списки изданій, необходимыхъ для 
справокъ при составлены ученическихъ библіотекъ (а  также и народныхъ). 
Этотъ перечень необходимо дополнить слѣдующими справочными и библіо- 
графическими изданіями (которыя почему-то составителями не указаны ): 1) „Об
щее д іло. Сборникъ статей по вопросамъ распространена образованія среди 
взрослаго населенія". Вып. I. Ц. 1 р.; Вып. II. Ц. 1 р. 60  к. 2) „Что 
читать дѣтямъ дошкольнаго возраста?". Ц. 3 0  к.; „Что читать д ітям ъ?" 
Ц. 50 к. Обѣ книжки изданія педагогическаго музея военио-учебныхъ зав е 
деній въ СПБ. 3 ) „Что читать д ітям ъ?" Сборникъ рецензій изъ журналовъ. 
преимущественно педагогическихъ. М. 1 9 0 0  г. Ц. 60  коп. Изд. Курнина,
4) „Каталогъ книжнаго склада комитета по устройству сельскихъ библіотекъ 
и народныхъ читалень Харьковскаго Общества въ н ароді грамотности". 7-е 
изданіе, исправленное и дополненное. Харьковъ 1 9 0 3 . Ц. 10 к. 5) „Спи- 
сокъ книгъ, разрѣшенныхъ Мин. Нац. Пр. для публичн. народи, чтеній, без- 
платн. библіотекъ и читалень, ученическихъ, учительскихъ и фунд. библіот. 
средн. учебн. заведен, съ 1-го іюля 1 9 0 0  г. по 1-е іюля 1 9 0 2  г ."  Изд. 
Тверск. губ. Земства. Ц. 5 0  к. 6) „Справочная книжка объ устройств! и 
веденій безпл. нар. биб— къ, нар. чтеній и воскреси, ш колъ". Изд. об— ва 
„Помощь" при Вологодской безпл. биб— к ! . Ц. 5 0  к. 7) „Народная лите
ратура. Сборникъ отзывовъ библіотечн. коммиссін Кіевскаго общества гра
мотности о книгахъ для народи, чтенія". Вып. II. Кіевъ, 1 9 0 4  г. Ц. 4 0  к. 
и друг.

Составители разбираемых* изданій, редакція коихъ принадлежитъ П. М. 
Шестакову, обіщ аетъ выпустить въ св ітъ  слідующій выпускъ подобнаго 
„списка" въ  начал! 1 9 0 5  г ., обнимающій книги и періодическія изданія? 
которыя будутъ разріш ены  Мин. Нар. Пр. во вторую половину 1 9 0 4  г. 
В ообще же разобранный д в ! книжки являются началомъ предположенной но-
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вою фирмою издательской діятельности по вопросам® школьнаго и внѣшколь- 
наго образованія народа.

А. А. Локтинъ.

Н. Розановъ и Ив. Сахаровъ. „Добрый путь" Книга для чтенія въ 
вачальныхъ училищахъ. І-ая  часть. М. 1 9 0 4  г. Ц. 50  к.

Ив. Сахаровъ и Н. Розановъ. „Добрый путь" Книга для чтенія въ 
старших® отділеніяхъ начальныхъ училищ®, низшихъ классов® средних® учеб
ныхъ заведеній и воскресных® школахъ. Съ рисунками. ІІ-я  часть. М. 19 0 4  г. 
Ц. 75 к.

Оба эти сборника, иод® скромным® названіемъ „Книгъ для чтенія въ на
чальныхъ училищах®", представляют® собою органически-стройный, цѣльный, 
богатый содержащем® общеобразовательный курсъ начальныхъ училищъ съ 
трехъ или четырехлітнимъ ученіемъ. Видно, что почтенные составители его, 
старшіе учителя Московских® городских® училищъ, издали свой трудъ 
послі многолітняго, усерднаго труда на службі воспитанно и образова
нію дітей  въ начальныхъ училищахъ. Отчетливое знаніе дітской природы, 
тонкій психологическій анализ® проявленій дітекой любознательности, живой 
воспріимчивости къ впечатлініямъ природы и общественности, опытность 
въ руководстві учебными занятія ми, причем® никогда ве упускается изъ 
виду двоякая задача начальной школы— обезпечить дѣтямъ и формаль
ное, и матеріальное образованіе,— в с і эти даняыя живо чувствуются на всемъ 
пространстві объемистаго учебнаго курса и выражаются какъ въ подборѣ и 
расположены статей, такъ и въ самом® изложены— везд і ясном®, простом®, 
наглядном® и увлекательном®. Планъ учебнаго курса задуман® широко, раз
работан® обстоятельно, захватывает® собою три или четыре учебныхъ года. 
Составители по опыту знают®, какими трудностями обставлено четырехлѣтнее 
и даже трехлітнее обученіе д ітей  въ  накальных® училищах® как® значите
лен® °/0 д ітей , которыя, по домашним® обстоятельствам® сельскаго люда, 
весьма часто послі второго года ученія уже должны разстаться со школой, 
чтобы помогать сеоим® родителям® въ ихъ хозяйственных® заеятіяхъ. 
По собственному педагогическому такту составители понимают®, какой обшир
ный, многосторонній и живой матеріал® захватывает® въ себя общеобразо
вательный начальный курсъ, и какъ учителю легко увлечься таким® матеріа
лом® и через® м іру  расширить свое преподаваніе начинающим®. А поэтому 
во всіх®  предлагаемых® статьях® разсматриваемаго курса авторы стараются 
удержаться въ преділахъ необходимѣйшихъ знаній, а самый матеріал®, на 
всемъ протяЖеніи курса,— расположить въ полномъ соотвітствіи съ чиеломъ 
годов® ученія и со степенью способностей учащихся. И такъ как®,— при на
личности условій сельской жизни, —  начальная школа для весьма многихъ 
учеников® составляет® первое и посліднее учебное заведеніе, то необходимо,



чтобы учебный курсъ представлялся цѣльнымъ и законченнымъ, не только въ  
полномъ состав! школьнаго ученія, но даже, по возможности, въ состав!, 
каждаго года ученія. В !дь изв!стно, что для огромнаго большинства людей 
вся жизнь проходить въ предѣлахъ того небольшого клочка земли, на кото
ромъ они родились, выросли и воспитались. И даже для т!хъ , которымъ 
удается выйти на бол!е обширное поле д!ятельности, все-таки отводится 
весьма небольшое м!сто на міроцой сцен!. А между т!м ъ , какъ существо 
разумное, нравственное и д!ятельное, челов!къ и на своем! неболыломъ клочк! 
земли желаетъ и можетъ улучшить жизнь какъ свою, такъ и своихъ ближ
них® Для этого ему необходимы правильный понятія о природ!, ея силахъ, 
явленіяхъ и производительности, о ч ёл ов ік !,. его семейной и общественной 
жшзап и нрочнхъ занятіяхъ, наконецъ, —  объ отечеств! и государ
ств!, въ которомъ онъ состоитъ подданнымъ и передъ которымъ им!етъ 
мяогія почтенный и трудныя обязанности. Все это авторы отлично по- 
нимаютъ, а потому и стараются не упустить изъ виду ни одной изъ необ- 
ходим!йшихъ сторонъ умственнаго и нравственна™ развитія своихъ учени
ковъ; стараются обезпечить имъ въ св.оемъ учебномъ курс! полное и все
стороннее развитіе и подготовку къ жизни. При основательномъ знакомств! 
съ важн!йшими предметами земли, на которой живемъ, —  съ важн!йшима 
явленіями природы физической, которыя насъ повсюду окружаютъ,— съ важ 
н іш и м и  условіями нашего собственнаго здоровья, курсъ начальнаго общаго 
образованія можно считать полнымъ и законченным®

Вс! высказанный общія зам !чанія о задачахъ, которымъ служатъ учеб
ный пособія, издаваемый для начальнаго воспитанія и образованія, находять 
себѣ прим!неш е въ об!ихъ „Книгахъ для чтенія" Розанова и Сахарова. 
Достаточно сдфлать б!глый обзоръ ихъ содержанія.

Въ І-ой части— пять отд!ловъ. Первый отдѣлъ\ „разсказы нрав- 
ственно-воспитательнаго содержанія": 1 4  статей „О польз! ученія и труда", 
28 статей „Объ отношеніи къ семь! и ближнимъ". Выбранныя изъ лучшихъ 
писателей (Пушкина, Даля, Толстого, Некрасова, Плещеева, Костомарова и 
Друг.), нроизаическія и стихотворныя статьи, свободныя отъ дешевой морали 
и сантиментальности, пронпкнутыя любовью къ д!тямъ и уваженіемъ къ ихъ 
челов!ческому достоинству, такія статьи закладывают® въ д!текой душ! 
св!тлыя мысли, здоровыя впечатл!нія, нравильныя настроенія на посл!- 
Дующую жизнь.— Второй отдѣлъ: „Картины природы и разсказы по
естееДвов!дѣнію". Картины приспособлены къ четыремъ временамъ года: 
осени посвящены 32  разсказа, зимгь— 3 2  разсказа, веснѣ— 35 разска- 
зовъ, лѣту— 77 разсказовъ. Разсказы  составлены по Угаинскому, Кайго- 
родову, Баранову, Радонежскому, Бэру, Толстому, Григоровичу, Аксакову, 
Печерскому, Тургеневу, Гончарову, Ппсемскому, Бутлерову, Вагнеру и друг. 
И вс! они служатъ разносторонней характеристик! русской природы въ раз
личный времена года, въ различныхъ м!стностяхъ отечества и въ различныхъ
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живыхъ и тоякихъ соотношеніяхъ къ человѣку и его умственному, нрав
ственному и эстетическому развитію. Послѣдней задач! особенно хорошо слу
жишь со вкусомъ выбранныя стихотворенія Пушкина, Некрасова, Кольцова, 
Никитина, Огарева, Плещеева, Жуковскаго, Аксакова, Майкова и друг. —  
Третій отдгълъ: „С казки". Ихъ зд!сь восемь —  три сказки Ж уковскаго: 
„С в!тлана“ , „Спящая красавица" и „О ц ар ! Беренде! и И ван ! Ц аревич!"; 
одна— Пушкина: „О ц ар ! Салтан! и сы н! его Гвидон!"; зат!м ъ — Ершова: 
„Конекъ Горбунокъ" (въ сокращенной редакцій), „Ж учокъ-Знахарь" изъ „Зол. 
К ол.," „Умный писецъ" изъ „Чит. Нар. Ш к.“ и Аѳанасьева— „Солдатскіе про
к азы " .—  Четвертый отдѣлъ: „Б асн и ". Ихъ зд!сь 2 2 : преимущественно 
басни Крылова (1 8 ) , кром! того —  2 басни Брандта: „Конь и Свинья" и 
„М артышка-заступница", одна —  Хемницера: „Соловей и Чиж ъ", наконецъ, 
одна— Жуковскаго: „Судъ животныхъ". Б с ! баени— нравственна™ и художе
ственна™ значенія какъ по содержанію, такъ въ особенности по живости, 
картинности и бойкости языка. Къ тому же къ каждой басн! приложены 
прим!чанія— для разъясненія отдѣльныхъ словъ, поэтическихъ вираженій и 
самого содержанія и смысла басни, —  Пятый отдгълъ: „Планы для пись- 
мееныхъ упражненш" и „Образцы писемъ иав!стныхъ писателей", иодъ на
зв аніемъ „планы" предложены довольно разнообразный д!тскія письменный 
упражненія: 1 ) - Десять задачъ, выбранныхъ изъ статей самого же сборника:, 
дописать неоконченный предложенія. 2 ) Десять задачъ— для изложенія раз- 
сказовъ по наводящимъ вопросамъ. Самыя же статьи помѣщены въ сбор
н ик!. Наконецъ, 3 ) Самостоятельный изложенія по наводящимъ мыслямъ и 
вопросамъ. Подъ названіемъ „образцы писемъ" приведены: два письма Го
голя (къ бабуш к! и сестриц!), одно Лермонтова (къ тетеньк!), два Пуш
кина (къ ж ен! и къ А. Осиповой), одно Жуковскаго (къ А. И. Тургеневу) 
и одно Б.. Номяловскаго (къ Я. П. Полонскому). Безъ сомнѣнія, составители 
„Книги для чтееія" выбрали эти письма, какъ образцы необыкновенной про
стоты изложенія, краткости, ясности содержанія и легкости языка. На та- 
кихъ образцахъ, конечно, д!тям ъ легко научиться влад!ть перомъ и усво
ить особенность изложенія мыслей и впечатлѣній въ форм! письма.

Изъ всѣхъ пяти отл!ловъ первой книги естественно самый богатый раз
нообразным^ любопытнымъ и живымъ матеріаломъ есть отд!лъ второй. И 
педагогическое его значеніе особенно валшо для учащихся. Уже на этой 
первоначальной ступени знакомства съ природой, ея силами, явленіями, про
изводительностью устанавливается на всю посл!дующую жизнь живое, созна
тельное отношеніе челов!ка къ міру окружающему и къ самому себ!, вы
рабатывается св!тлое иониманіе своихъ отношеній къ природ!, знаніе своихъ 
собственныхъ силъ и средствъ— какъ пользоваться нроизведеніями этой са
мой природы на пользу себ! самому и обществу.

Во ІІ-й  части почтеннаго труда Розанова и Сахарова— шесть отд!ловъ. 
Многіе изъ нихъ служатъ расширеніемъ и какъ бы концентрическимъ до-



нолненіемъ содержанія, изложеннаго въ первой части „Книги для чтенія". 
Первый отдѣлъ'. „Духовно-нравственный". Въ немъ 12 статей. Чтобы дать 
понятіе о духѣ и значеній этого отдѣла, довольно назвать изъ прозаическихъ 
статей чрезвычайно привлекательно, хотя и въ сокращенномъ видѣ, изложен
ное „Завѣщ аніе Владиміра Мономаха", а изъ стихотворныхъ: „Божій гла- 
голъ" (по прочтеніи псалма) Хомякова и „Молитву" К. К. Р.

Заслуживаютъ вниманія и тѣ историческія и нравственныя замѣчанія, 
которыя приводятся къ каждой изъ статей этого от д іла, а также— и посло
вицы, соотвѣтствующія содержанію и значеній) статей.

Второй отдѣлъ: „Гигіеническій", о человѣкѣ и о томъ, какъ живетъ 
его т іл о  (по Ушинскому, П. Бэру, Соколовой, Баранову, Флоринскому и 
друг.). Здѣсь 11 статей, представляющихъ элементарныя, но отчетливый свѣ- 
дѣнія объ анатомическомъ устройствѣ и физіологическихъ отправленіяхъ че- 
ловѣка, а также— основныя правила разумной гигіены.

Третій отдѣлъ'. „Географическій" (по Смирнову, Баранову, Острогор
скому, Поспѣлову, по „Кн. Взрослыхъ" и друг.). Отдѣлъ подраздѣленъ на 
три части: 1) Міръ Божій въ 25  статьяхъ представляєте основныя, эле
ментарныя с в ід ін ія  изъ астрономія, математической и физической географіи, 
свѣдѣнія о флорѣ и фаунѣ различныхъ странъ, объ образѣ жизни человѣка 
въ различныхъ мѣстностяхъ земного ш ара, о раздѣленіи людей по племе- 
намъ и религіямъ. Наконецъ,— основныя понятія о государствѣ и о различ
ныхъ государствахъ стараго и новаго свѣта. 2) Россія въ 41  статьѣ за 
ключаете въ себѣ, въ общихъ чертахъ, географическіе очерки Россіи, ея 
моря и рѣки, горы и равнины, климате и почву, естественный произведенія 
и промышленность, характеристику замѣчательнѣйшпхъ мѣстностей Европей
ской и Азіатской Россіи. Съ болыпимъ искуествомъ подобранный стихотво- 
ренія (Пушкина, А. Толстого, Жадовской, Глинки, Лермонтова и друг.) слу- 
жатъ живымъ, поэтическимъ дополненіемъ научныхъ статей или же вносятъ 
краспвыя яркія подробности къ характеристикамъ мѣстноетей и ихъ разно- 
племенныхъ обитателей. Наконецъ, 3) подъ скромнымъ завлавіемъ: „ за м і-  
чательныя явленія въ природі" въ 11 статьяхъ изложены основныя понятія 
о явленіяхъ метеорологическихъ и геологическихъ.

Четвертый отдѣлъ: „Историческій". Разсказы нзъ русской исторіи 
(по Петрушевскому, Острогорскому, Синовскому, Баранову и друг.) Въ 48  
статьяхъ толково, ясно, въ рѣчи простой, удобопонятной разсказаны глав- 
нѣйшія событія отечественной исторіи отъ Рюрика и до Александра II вклю
чительно. При этомъ стихотворенія: „Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ" (Пушкина), 
„Смерть Сусанина" (Сурикова), „Кто онъ?" (М айкова), „Полтавскій бой" 
(Пушкина), „Д ва великана" и „Бородино" (Лермонтова), „ Волкъ на п сарн і"  
(Крылова) и „Манифесте 19 февраля 1861  года" (Майкова) бросаютъ пвэти- 
ческій свѣтъ на тѣ событія отечественной исторіи, къ которымъ они, по 
содержанію, относятся.



Пятый отделы— „Литературный" в ін чаєте  собою весь объемистый, 
содержательный, отлично выполненный учебный курсъ. Тутъ 45  арозаиче- 
скихъ и стнхотворныхъ статей: Сенкевича, Ушинскаго, Достоевскаго, В. Гюго, 
Писемскаго, Некрасова, Аксакова, Короленко, Гончарова, Тургенева, Чехова, 
Потапенко, свящ. Петрова, Гаршина, Станюковича, Тютчева, Гоголя, Даля 
и друг. Всѣ они, эти статьи, независимо отъ заним ательная, поэтическаго 
содержаяія, проникнуты, такъ сказать, общею идеей— повліять воспитательно, 
эстетически на развитіе учениковъ и ученицъ, укріпить въ душѣ ихъ свѣт- 
лыя мысли, добрыя настроенія, познакомить ихъ съ лучшими отечествен
ными писателями и развить въ нихъ охоту къ дальнѣйшему, самостоятельному 
и зу ч е н ! отечественной литературы и ноэзіи.

Составители „Книги для чтенія" помістили еще въ концѣ книги весьма 
полезныя и крайне необходимыя во всякомъ быту св ід ін ія : о суде, о дѣ- 
ловыхъ писъмахъ и  документахъ да кромѣ того приложили 10 образ- 
цовъ прошеній; заемныхъ писемъ, расписокъ, доверенностей, при- 
говоровъ, договоровъ, духовнаго завещанія и оффиціальныхъ писемъ 
(къ старш ині волостного правленія и къ мѣстяому священнику). Такія по- 
собія, безъ сомнінія, должны въ сельской среді послужить драгоцѣннымъ 
подспорьемъ для простолюдина, въ случаі нужды, должны избавить его 
отъ тяжелой зависимости у какого-нибудь м істяаго грамотея-писаря.

Вніш няя сторона изданія этихъ „Книгъ для чтенія" также заслуживаете 
вниманія. Хорошая бумага, четкая, красивая печать, очень отчетливыя изо- 
браженія замѣчательныхъ лицъ, картинки мѣстностей, —  все вм істѣ  сви д і- 
тельствуетъ о чрезвычайно добросОвістномъ выполненіи изданія. Дешевизна 
его, при полновѣсномъ объем і (2 8 8  стр. І-я часть и 4 4 2  стр. II-я  часть), 
независимо отъ цѣннаго содержанія книгъ, должна обезпечить имъ возможно 
большее распространеніе въ учебномъ м ір і.

П. В. ЕвстаФьевъ.

П. Авилова. Азбука для совмѣстнаго обученія чтенію и письму.
Она-же. Дітскій мірокъ. Книга для чтенія послі азбуки.
Азбука г-жи Авиловой по иллюстраціямъ, но всей внішности своей— почти 

нарядная книжка и совсѣмъ деш евая— стоитъ 7 коп. „Соображенія", которыми 
„руководится" составительница азбуки совиадаютъ съ обычными стремленіями 
и требованіями современнаго обученія письму-чтеяію. Г-жа Авилова правильно 
зам ічаєте , что „большинство согласныхъ чаще (?) выговариваютъ, при
соединяя къ каждому букву (звуку?) ы. Таковая неправильность нроизно- 
шенія затрудняетъ сліяніе согласныхъ съ гласными. И д іл аетъ  выводъ, что 
„несмотря на трудность звукового произношенія (?) буквы ы, слідуєте съ 
нею знакомить въ  н ач ал і прохожденія алф авита". Чтеніе словъ, кончающихся 
на ъ, говорите составительница до объясненія значенія этой буквы (въ



концѣ словъ), часто ведетъ къ тому, что учащіеся ставятъ ъ и послѣ 
гласныхъ". Вѣрно и то, что „пословицы и загадки охотно читаются дѣтьми 
и удобны для первоначальнаго чтенія". Это, впрочемъ, г.г. авторы опять 
усиленно приняли во вниманіе, возрождая вторую молодость книжекъ Ушинскаго. 
Послѣднее положеніе, или „соображеніе" г-жи Авиловой таково: „прямое 
письмо легче косого усвопвается, практикуется въ болыпинствѣ школъ и 
считается болѣе гигіеничнымъа .— „Дѣтскій Мірокъ*4 со многими рисунками, съ 
матеріаломъ для церковно-славянскаго чтенія и образцами для самостоятель- 
ныхъ упражненій въ правописаніи, цѣною въ 20  коп.,— тоже изданіе благо - 
образное. Но, по внутреннему своему содержанію, этотъ сборничекъ напечатан ъ, 
по всей вѣроятности, для очень немногихъ. Тутъ, во-первыхъ, находимъ 
длинный рядъ позаимствованій у Ушинскаго. Во-вторыхъ, идутъ урѣзыванія, 
нередѣлки, пересказы изъ иныхъ источниковъ. Составительница, повидимому, 
прилежно добивалась краткости и словесной простоты своихъ статеекъ. Очень 
даже легко понять такую цѣль въ  „Дѣтскомъ міркѣ". Но в !д ь  и до г-жи 
Авиловой объ этомъ заботились же! И, кромѣ того, большая заслуга!— го
раздо меньше нашей составительницы надѣялись на собственное и вообще 
какое-то домашнее авторство.

А. Налимовъ.

По Бѣлу Свѣту. Иллюстрированный двухнедѣльный листокъ (приложеніе 
къ журналу „Юный Читатель").

Нельзя не привѣтствовать появленія этой первой дѣтской газеты. Чита
телями ея являются дѣти, конечно, не моложе 10  лѣтъ, т. е. въ  томъ в оз
раст!, когда у нихъ уже пробуждается живой интересъ къ окружающей жизни, 
къ болѣе широкому понпманію разныхъ явленій природы и событій обществен
ной жизни. Теперь въ особенности, когда идутъ такія грозныя событія на Во
сток!, любопытство дѣтей возбуждено и часто приходится видѣть мальчугана 
лѣтъ 8— 10 уже съ газетою въ рукахъ. А между тѣмъ каждый изъ насъ 
знаетъ, насколько наши большія газеты совершенно не годятся для чтенія не 
только ребенка, но и юношей. Редакція „Юнаго Читателя" своими двухне- 
дѣльными приложеніями очень своевременно отозвалась на живую потребность 
дѣтей. Она выдѣлила въ отдѣльный листокъ всѣ т !  мелкія изв!стія, какія до 
сихъ поръ печатались въ ежемѣсячныхъ кяижкахъ-сборникахъ „Юнаго Чи
тателя" на послѣднихъ 2— 3 страницахъ, подъ тѣмъ же заглавіемъ „По бѣлу 
свѣту". Военный событія невольно въ теченіе всего года заняли въ этомъ 
отдѣлѣ первенствующее мѣсто и потребовали его расширенія.

Листокъ выросъ совершенно естественно и теперь является очень удачной 
газетой съ разнообразнымъ интереснымъ содержаніемъ: тутъ и хроника воен- 
ныхъ событій, картинки изъ жизни того самаго Востока, который получилъ 
для насъ такой роковой интересъ, разсказы о разныхъ изумительныхъ яв- 
леніяхъ природы, некрологи и краткія біографическія данныя о современныхъ



великихъ людяхъ (Стенли, Ерюгеръ, Чеховъ). Изложеніе просто и доступно. 
Ж аль только, что въ передач! военныхъ событій редакція слишкомъ исклю
чительно придерживается оффиціальнаго тона и не даетъ больше эпизодиче- 
скихъ подробностей съ театра военныхъ дійствій: он ! были бы интересніе 
молодымъ читателям* конечно, при этомъ должно избігать слишкомъ потря- 
сающихъ эпизодов* чтобъ щадить д ітск іе  нервы. Въ общемъ листокъ „По 
Вѣлу С віту" вполн! отвічаетъ своему назначенію; онъ очень любим'ъ дітьми, 
особенно въ -далекой глухой деревні, куда такъ мало еще проникаешь 
правдивыхъ язвістій . Листокъ этотъ придаетъ новую цінность тому симпатич
ному журналу, при которомъ онъ является живымъ дополненіемъ. „Юный 
Читатель" своими небольшими, но содержательными книжечками разносить по 
самымъ глухимъ уголкамъ Россіи живыя благодатныя сім ена знанія и добрыхъ 
чувствъ, и его новое приложеніе является еще однимъ прекраснымъ средствомъ 
удовлетворить дітскую любознательность и ввести своихъ молодыхъ читателей 
въ единеніе и общеніе со всім ъ  широкимъ білымъ світомъ.

С. Р.

И. Горбуновъ-Посадовъ. „Рождественская З в із д а " .— Сборникъ раз
сказовъ и сказокъ изъ произведены В. Гюшо, Фр. Копье, Ж . Леметра, 
П. Лоти, Ч. Дикенса, Вретъ-Гарта, Андерсена и другихъ. 3 -є  изданіе. Мо
сква. 1 9 0 5  г. Ц. 1 р. 10  к.

Книга г. Горбунова-Посадова выходить третьимъ изданіемъ и заслуживаетъ 
особеннаго вниманія по своимъ выдающимся достоияствамъ.

Въ книг! собрано одиннадцать переводныхъ разсказовъ изъ лучшихъ ино- 
странныхъ писателей, и в с !  выбранные разсказы проникнуты чувствомъ 
глубокаго состраданія къ людскому горю, в с і  поучають живой, діятельной 
любви къ людямъ и при томъ изложены такъ художественно, что производятъ 
глубокое впечатлініе не только на маленькихъ, но и на взрослыхъ чи
тателей.

Такъ, напр., безпомощная сиротская доля въ разск азі Виктора Гюго 
„Ж аворонокъ въ н ево л і"  рисуется такъ  художеетвеяно-ярко, что сердце 
сжимается и у взрослаго читателя отъ жалости и страха за  бідняжку, 
восьмилітнюю Козету, когда она темной ночью принуждена біж ать въ л іс ъ  
за водой или поетъ подъ столомъ свою заунывную пісенку: „Мать умерла, 
мать умерла!"

Выразителями мысли сборника являются: разсказъ  Ванъ-Дейка „З в ізд а  
Рождества" и сказка „Ч еловікъ  безъ сердца". Въ первомъ— разсказывается 
о четвертомъ волхв! А ртабані, который, въ ожиданін грядущаго Спасителя, 
продаешь все свое имущество, покупаешь три великоліпные драгоцінные камня 
и, бросивъ в с !  удобства жизни, идетъ отыскивать Царя царей, чтобы в м іст ! 
со своими товарищами-волхвами принести Ему, Владык! міра, свои дары:



„сапфир®, голубой, какъ ночное небо, сапфиръ, алѣе луча восходящаго 
•солнца, и жемчугъ— бѣлый, какъ сн іговая горная вершина въ сумерки". Но 
увлекшись состраданіемъ къ встрічному израненому путнику, Артабанъ про
водит® нісколько часов®, ухаживая за больным®, не усн іваетъ пріѣхать в® 
назначенный день къ сборному пункту, лишается возможности поклониться 
Владыкѣ в м іс т і  со своими сотоварищами - волхвами и 3 3  года проводит® 
въ странствовали и въ поисках® Царя царей. „Если онъ не находил® того, 
кому желал® поклониться, зато встрічалъ  многих®, кому мог® помогать: онъ 
кормил® голодных®, одѣвалъ нагих®, л ічилъ  раненых® и н ав іщ ал ъ  заклю
ченных®". Свои драгоцінные камни отдает® онъ на выкуп® несчастных® отъ 
рабства и съ горем® думает®, что не достоин® увидѣть Царя Истины, «жю 
ничего не можетъ принести Ему в® дар®. Но перец® смертью слышит® онъ 
слова Спасителя: „то, что ты сділалъ  братьям® моим® меньшим®, то сділалъ  
М н і" , и понял® праведник®, умирая, что нашел® Царя-Истины, что дары его 
приняты Владыкой.

Этотъ художественный разсказъ производит® глубокое впечатлініе на 
читателей, будит^ь мысль и вызывает® множество оживленных® толков® и 
разсуждевій среди маленьких® читателей.

Сказка „Ч еловікъ  без® сердца" м еніе художественна, но мысль, въ 
ней выраженная,— прекрасна. Тут® разсказано, какъ Сильванъ, чувствующій, 
что онъ „все равно, что истукан®" безъ сердца, идет® за помощью къ 
волшебнику и силою волшебства дѣлается сначала царем®, потом® мудрецом®, 
потом® богачом® и старательно служит® людям® в® надеждѣ пріобрісти 
сердце; онъ ощущает® въ себѣ сердце, начинает® радоваться и горевать только 
тогда, когда, обратись въ біднаго дровосѣка, привязывается къ дочери своего 
товарища дровосѣка и радуется ея выздоровлению послі тяжелой болізни. 
В® конц і концов® Сильванъ приходит® снова къ волшебнику и спрашивает®, 
почему у него не было сердца, когда онъ служил® людям®, какъ царь, какъ 
ученый, какъ богач®, а теперь, когда онъ уже не въ силах® дѣлать добро 
людям®, а сам® его получаетъ отъ нихъ,— онъ чувствует®, что его любят® 
и въ груди его бьется сердце?— На это волшебник® отвічаетъ: „Это потому 
что, когда ты былъ царем®, ученым® и богачом®, ты былъ горд®. Ты думал®, 
что служишь народу, а в с і  теб і служили. Ты думал®, что ты все знаешь, 
а ты не знал® главнаго— любви людей друг® къ другу".

В сі разсказы сборника и знакомят® читателей съ силой этой „любви 
людей друг® къ другу", съ значеніемъ этой любви въ жизни человіка и 
невольно увлекают® читателей на путь добра силою своихъ художественных® 
образов®.

Струджъ (въ  разсказі Диккенса „Т ін ь М арлея") силой раскаянія и 
любви изъ скупца и человіконенавистника обращающійся въ общаго друга 
всіх® нуждающихся; старый каторжник® (въ разсказѣ Пьера Лоти „Горе 
стараго каторжника"), плачущій жгучими слезами о смерти своего ручного,



больного воробушка, шалувъ и бѣдокуръ Джуліо и маленькій Маріо (въ 
разсказахъ Амичиса „Сорванецъ" и „Буря на м орѣ"), жертвующіе самой 
жизнью для спасенія любимыхъ людей, мать (въ сказкѣ того-же имени 
Андерсена), оживляющая кустъ силой своей любви къ сыну, добровольно ли
шающая себя зрѣнія для спасенія своего ребенка, калѣка Пріеронъ (въ 
разсвазѣ „Пропавшій ребенокъ" Франсуа Копне), берущій къ себѣ на вос
питаніе сироту мальчика и съ нѣжностыо относящійся къ случайному най
денному— все это образы живой, дѣятельной любви, образы глубоко- ху
дожественные, а потому нроизводящіе особенно сильное, нисколько не 
навязываемое впечатлѣніе. А это и дѣлаетъ книгу Горбунова-Посадова—  
особенно дорогой для всякаго воспитателя.

Издана книга прекрасно и остается только пожелать, чтобы она нашла 
себѣ самое широкое распространен! е.

А, А. Ѳедоровъ-Давыдовъ. „Что сердце говорить". Разсказъ  и 
сказки. Для младшаго возраста. Изданіе редакцій журналовъ „Свѣтлячекъ" 
п „Путеводвый огонекъ". Москва. Цѣна 40  к.

Сердце говорить все хорошія вещи, что истинное мужество не въ томъ, 
чтобы не бояться темной комнаты, мышей н т. п., а  въ томъ, чтобы, не 
задумываясь, броситься на помощь утопающему товарищу (разсказъ „Трусъ 
безъ страха"), что нужно умѣть отличать мягкость сердечную отъ слабости 
(новѣсть въ стихахъ „Трусиш ка"), что искру Божію можно найти въ каждомъ, 
даже самомъ испорченномъ человѣкѣ (разсказъ „Чудовищ е"), что премудро 
создали міръ Божій и живыя существа, населяющія его (лучшее по формѣ 
стихотвореніе сборника „Пчелки-заступницы") и т. д. Все это— оравдивыя 
и хорошія мысли; но форма, въ которую онѣ облечены, совершенно не 
художественна. Небольшими дѣтьми сборникъ прочтется съ удовольствіемъ.

А. А. Ѳедоровъ-Давыдовъ. Собака— герой на войнѣ. Изд. редакцій 
журналовъ „Свѣтлячекъ" и „Путеводный огонекъ". Москва. Ц. 2 0  к.

Сборникъ состоитъ изъ разсказовъ о собакахъ-водолазахъ, сенъ-бернарахъ,.- 
овчаркахъ, сторожевыхъ собакахъ и собакахъ - воителяхъ, изъ которыхъ 
устраивается на войнѣ цѣнь секретовъ, съ которыми пересылаются депеши, 
которыя несутъ обязанности санитаровъ. Разсказы  полубеллетрнстической формы 
изложены довольно живо и проникнуты любовью къ вѣрнымъ друзьямъ и по- 
мощникамъ человѣка. Въ разсказахъ о томъ, какъ дрессируютъ собакъ для 
разныхъ цѣлей, постоянно проводится мысль о томъ, что при обученіи собакъ 
можно достигнуть хорошихъ результатовъ только при условіи бережнаго, 
ласковаго, строгаго, но справедлива™ отношенія къ животяымъ, которыя, 
дорожа лаской человѣка, чутки къ несправедливости, жестокости, способны 
не менѣе человѣка страдать отъ незаслуженной обиды. Такая тенденція въ 
разсказахъ о животныхъ придаете имъ большое воспитательное значеніе.



Элизе Реклю. Исторія горы. 2-е изданіе К. Тихомірова. Переводъ Д. А. 
Короичевскаго. Стр. 140 . Цѣна 5 0  к.

Имя автора въ  достаточной степени рекомендуете книгу. И,дѣйствительно, 
„Исторія горы ", по живости и увлекательности изложенія, представляете 
интересное и полезное чтеніе для дѣтей старшаго возраста.

Авторъ знакомите своихъ читателей съ внѣшнимъ видомъ горы, который 
такъ вепохожъ на обыкновенное представленій школьниковъ, съ различными 
горными породами, встрѣчаюіцимися въ горахъ, разсказываетъ объ ихъ проис- 
хожденіи и разрушеніи, о происхождевіи и ностепенномъ разрушеніи самихъ 
горъ, объ осыпяхъ, обвалахъ и вулканахъ; объясняете, какъ ученые по 
остаткамъ ископаемыхъ животныхъ опредѣляютъ время образованія земныхъ 
слоевъ.

Далѣе авторъ переходите къ атмосфернымъ осадкамъ и явленіямъ, 
связаннымъ съ ними, объ образованіи и движеніи ледниковъ и морей; раз
сказываетъ объ ужасныхъ бѣдствіяхъ отъ мятелей и иаденія лавинъ.

Потомъ авторъ знакомите читателей съ растительнымъ и животнымъ 
міромъ въ горахъ и, наконецъ, съ человѣкомъ-жителемъ горъ. Авторъ объ
ясняете зяаченіе горъ въ жизни народовъ и отдѣльныхъ людей, вліяніе горъ 
на занятіе, характеръ и физическое развитіе горцевъ; разсказываетъ объ 
отношеніи человѣка къ горамъ— о священныхъ горахъ и религіозныхъ ми- 
ѳахъ, связанныхъ съ ними у разлпчныхъ народовъ, о томъ, какъ древніѳ 
считали горы мѣстопребываніемъ боговъ, и какъ теперь люди смѣло и искусно 
эксплуатируютъ горы для своихъ цѣлёй.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.

Изъ хроники народнаго образованія на Западѣ.
1. Залы для занятій студентовъ при Парижскомъ университетѣ.—2. Уни
верситетская группа соціальныхъ экскурсій въ П ари ж і.—3. Стипендій для 
кругосвѣтныхъ путешествій лицамъ, подготовляющимся къ должности учи

телей и учительницъ.

За послѣдніе годы французскіе университеты стараются внести новую 
струю въ ходъ занятій студентовъ. Пассивное слушаніе лекцій и чтеніе ука- 
занныхъ профессорами книгъ признается недостаточнымъ. Учащимся предо
ставляется возможность работать самостоятельно, но подъ руководствомъ епро 
фессоровъ; кромѣ того, имъ дается возможность знакомиться на опытѣ съ обще
ственными учрежденіями и съ общественною жизвыо какъ родной страны, такъ 
и иностранныхъ государствъ. Къ новымъ способамъ подготовки, учащихся въ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ слѣдуетъ отнести устройство залъ для самостоятель- 
ныхъ занятій студентовъ— „ з а і іе в  Не І г а ѵ а і і" ,  соціальныя экскурсіи и, нако
нецъ, стипендій для путешествій за-границу не съ цѣлыо изученія какой-нибудь 
отрасли науки въ знаменитомъ иностранномъ университетѣ, а для ознакомленія 
съ природой, жизшю и учрежденіями различныхъ странъ съ цѣлью расшире- 
нія умственнаго горизонта при общеніи съ иной культурой и иными нравами. 
Для поясненій хода дѣятельности „ з а і іе в  сіе І г а ѵ а і і"  прпведемъ зам ітку, по- 
міщенную въ февральской книж кі К е ѵ н е  і п і е г п а і і о п а і е  за нынішній годъ, 
въ которой говорится о залахъ для занятій, устроенныхъ при юридическомъ и 
филологическомъ факультетахъ Тулузскаго университета. Находя, что студенты, 
которые на лекціяхъ только слушаютъ и пассивно воспринимаготъ, не могутъ 
безъ руководительства серьезно справиться съ самостоятельными, изученіемъ 
предмета по книгамъ и пособіямъ, профессора университета въ Тулузі р і 
шили придти имъ на помощь организаціей залъ для занятій. Въ этихъ за
лахъ студенты находятъ все, что имъ необходимо— источники, пособія, спра
вочный книги. При занятіяхъ студентовъ присутствуетъ профессоръ, который 
обсуждаетъ избранныя студентами темы, ихъ методу изслідованія, критику 
источниковъ, однимъ словомъ, является настоящимъ руководителемъ занятій, 
какъ бы „директоромъ умственной лабораторій", какъ выражается автор- 
зам ітки.

Это нововведеніе уже на второй годъ своего существованія им іло такой 
успіхъ, что въ будущемъ году вмісто двухъ функціонирующихъ теперь залъ 
для занятій потребуется открыть шесть или семь. Но эти занятія происходите 
въ стінахъ  университета и сохраняютъ чисто кабинетный характеры  Между 
т ім ъ  въ посліднее время университеты все больше и больше выходятъ изъ 
своей замкнутости; они несутъ свѣтъ знанія все боліе и боліе широкому



кругу жаждущихъ образованія. Они не остаются чужды общественными дви- 
женіямъ и считаютъ необходимыми изучать общественныя явленія не только 
по книгами.

Это стремленіе выразилось между прочими въ  организаціи при юридиче- 
скомъ факультеті Дарижскаго университета „университетской группы со- 
ціальныхъ екскурсій". Проекти организаціи этихъ экскурс! былъ поміщенъ 
въ мартовской книж кі К е ѵ и е  іп і е г п а і іо п а іѳ  сіє Г е п 8 е і £ і і е т е п і  за про
шлый годъ. Автори проекта г. Альфредъ Настъ, указывая на то, что все 
преподаваніе на юридическомъ и словесномъ факультетахъ носити исключи
тельно теоретическій характери, говорити, что особенно сильно эта теоре
тичность проявляется на курсахъ политической экономіи и соціальныхъ наукъ, 
гдѣ именно между т ім ъ  недостаточно довольствоваться абстрактными по- 
строеніями, а необходимо знакомиться на практикі съ т ім ъ , „какъ функ- 
ціонируютъ различные рычаги народной жизни". Г. Настъ находити дойстой- 
нымъ подражанія примѣръ своего учителя профессора соціальной экономіи 
въ Парижскомъ университеті г. Ж ида, который иллюстрировали свой курсъ 
посіщеніями вм ѣсті со слушателями раза два въ годъ б л аго тво р и тел ьн а  
учрежден!, рабочихъ обществъ, учреж ден!, иміющпхъ отношеніе къ гигіені 
города и т. п. Но эти экскурс! слишкомъ рѣдки, такъ какъ профессоръ не 
можетъ уділять на нихъ слишномъ много времени. Б ъ  виду этого желательно, 
чтобы студенты сами организовались въ группы и устроили рядъ системати
чески расноложенныхъ экскурс! для ознакомленія съ промышленными и эко
номическими учрежденіями.

Эти группы, по мнѣнію иниціатора, могли бы состоять преимущественно 
изъ студентовъ, изучающихъ политическую экономію, и словесниковъ, изуча- 
ющпхъ ф илософ !, педагогику и соціологію; къ нимъ могли бы присоеди
ниться по желанію и студенты и другихъ факультетовъ, интересующіеея явле- 
ніями общественной жизни, и пооѣтители народныхъ университетовъ. Подъ 
руководствомъ нрофессоровъ и спеціалистовъ-техниковъ экскурсанты могли бы 
осматривать рядъ учреж ден! и ділиться впечатлініями осмотровъ.

Проекта не остался только проектомъ: въ ф еврал і 1 9 0 5  г. въ П еѵ и ѳ  
іп іе г п а ііо п а іѳ  напечатать былъ уже планъ экскурс! па вторую половину 
учебнаго года. Подъ руководствомъ профессора статистики г. Фернанда Фора 
студенты посіщ али бюро муниципальной статистики города Парижа и н іко - 
торыя другія подобный учрежденія. Затѣмъ группа экскурсантовъ займется 
взслідованіемъ организаціи торговли въ розницу, посѣтить нісколько боль- 
шихъ магазиновъ разнообразнаго характера и закончить посіщеніемъ нотре- 
Оительныхъ обществъ съ тѣми учрежденіями, которыя съ ними соприкасаются.

Подобный экскурс! будутъ устраиваться каждыя д в і  недѣли подъ руко
водствомъ извѣстныхъ нрофессоровъ и ирактиковъ. Участіе въ экскурсіяхъ 
будутъ принимать студенты различныхъ факультетовъ и слушатели народныхъ 
университетовъ. Еще шире область наблюденія для тѣхъ немногихъ, конечно, 
студентовъ, которымъ посчастливится получить стипендій для кругосвѣтнаго 
путешествія, основанныя г. Альбертомъ Еаномъ. Стипендій эти, которыя вы
даются ежегодно двумъ окончивншмъ курсъ воспитавникамъ нормальной 
школы и тремъ окончившимъ курсъ правительственнаго или свободнаго уни
верситета, раснредѣляются Совітомъ Парижскаго университета по представле
нию особой коммиссіи, избранной вице-ректоромъ академій, состоящей подъ 
его предсідательствомъ. Кандидаты обязательно должны знать ан гл ійск! языкъ 
^представить свидѣтельство о здоровьи. Каждый стипенціатъ получаете 1 5 .5 0 9



франковъ и 1 .0 0 0  на экипировку; путешествіе длится около 1 5 -ти мѣся- 
цевъ. По окончаніп путешествія стипендіаты представляютъ изслѣдованія по 
заинтересовавшимъ ихъ вопросамъ. Цѣль подобнаго путешествія такъ вы ра
жена въ запискѣ самого жертвователя: „Цѣль этихъ путешествій— дать воз
можность молодымъ профессорамъ пріобрѣсти точное понятіе о положеній 
Францій въ мірѣ и пробудить въ нихъ живое сознаніе необходимыхъ усовер
шенствованы, которыя должны поддержать Францію на высотѣ, достойной ея. 
Обязательный предмета нзученія— это изслѣдованіе, чуждое всякой предвзятой 
идеи, условій обществевной жизни въ разныхъ странахъ, способовъ, кото
рыми каждое правительство надѣется сформировать духъ общества, средствъ, 
употребляемыхъ для развитія національнаго генія, наконецъ, причинъ, кото
рыя доставляютъ тому или иному народу то преимущество, которое онъ обна
руживаете въ той или иной области".

Въ статьѣ, помѣщенной въ январьской книжкѣ К е ѵ и ѳ  р ё ё а ^ о ^ і д і і е  за ны- 
нѣшній годъ нодъ заглавіемъ „А н іо н г  ё е  т о п ё е "  разбирается результате 
изслѣдованій, представленныхъ стипендіатами за 1 8 9 3 , 18 9 9  и 1 9 0 0  гг.,
изданныхъ въ одномъ объемнстомъ томѣ. Изъ этого отчета видно, что путе
шественники остановили свое вниманіе на разныхъ внѣевропейскихъ стра- 
нахъ— Новой Зеландіи, Соеданенныхъ Ш татахъ, Индостан!, Индокитаѣ, Япо- 
ніи, Филишшнахъ, К анад !— и на разныхъ сторонахъ общественной жизни. Такъ, 
путешествовавшіе въ Новой Зеландіи особенно останавливались на полптпче- 
скихъ учрежденіяхъ этой страны, обращающихъ на себя вниманіе всего міра;

' другіе представили обстоятельный изслѣдованія американской школы по сравне- 
вію съ французской; третій занялся вопросомъ о причинахъ паденія фран
цузской торговли въ Иядіи или организаціей англійской админпстраціи въ 
Б ом бе!. Вообще большинство монографій каеаетсяобществ еннаго строя, школы 
общинъ и колоній. Рецензенте указываете на серьезный характеръ трудовъ 
молодыхъ стипендіатовъ и на ихъ важное значеніе.

Подобный же стипендій для кругосвѣтныхъ путешествій учреждены съ ны- 
нѣшняго года при Парижскомъ университет! и для женщинъ. Учредитель, по- 
желавшій остаться неизвѣстнымъ, уже основавшій стипендій для подготовля
ющихся въ профессора, прислалъ на имя ректора Парижской академій г-на 
Ліарда очень интересное письмо, въ которомъ выражаете свой взглядъ на 
это дѣло. „Преподавательницы въ женскихъ лицеяхъ, говорить онъ, должны 
заботиться не только о томъ, чтобы изъ ввѣренныхъ имъ воснитанницъ вышли 
образованный молодыя д!вушкп: он! должны стать настоящими воспитательни
цами, понимающими общественное значеніе своей миссіп, знающими, что бу
дущая женщина окажется въ значительной степени такой, какой он! подго
товите ее. Для этой то роли воснитательницъ я хотѣлъ бы подготовить ихъ 
еще болѣе, давъ возможность нѣкоторымъ изъ нихъ путешествовать по Европѣ 
и Америк!... Ж ивя поперемѣнно въ разной сред!, научаешься исправлять 
скои заблужденія и предразсудки. Многіе вопросы, которые казались необхо
димыми, отходятъ на задній планъ. Другіе, на которые обращалось мало вни
манія, оказываются капитальными по значеній). Предметы обрисовываются въ 
настоящую величину, выясняются ихъ дѣйствительныя пропорцій, ихъ истинный 
смыслъ, пріучаешься выполнять свою главную функцію— всякой вещи отводить 
ея дѣйствительное ы !сто“ . Придавая громадное значеніе роли женщины, которая 
„сильно способствуете сформированию національнаго идеала", авторъ письма 
находите необходимымъ, чтобы „женщины, посвящающія себя воспитанно дѣъ 
тей, сознавали ясно, каковъ долженъ быть этотъ идеалъ, и рабогалп яадя 
его обновленіемъ. Обяовленіе идеала возможно только при сравнены. Кажда-



нація пміетъ свой особый взглядъ на счастіе, на долг* на тысячи вели- 
кнхъ и малыхъ вещей, которыя придаютъ жизни прелесть или значеніе. Бу
дущее принадлежать т ім ъ , которые сумѣютъ изъ всѣгь этихъ идеаловъ вы
брать то, что есть лучшаго, возвыситься до самаго широкаго и самаго есте- 
ственнаго пониманія жизни".

По мнѣнію автора, никто лучше женщины не подготовится къ этой ра
бот! сравненія, такъ какъ женщина одарена способностью ясно вид іть все, 
что касается жизни духа. „И зъ различныхъ идеаловъ она суміетъ вы ді- 
лить эссенцію и внести къ намъ ея ароматъ". Изложивъ свои широкіе взгляды 
на это д іл о , великодушный жертвователь, уже нісколько л іт ъ  дающій воз
можность широкой подготовки для молодыхъ людей, выясняетъ условія, на 
которыхъ будутъ выдаваться стипендій.

Стипендій ежегодно выдается ц ві, по 7 .5 0 0  ф ранков*
Он! будутъ выдаваться дівуш камъ или женщинамъ выдерживавпшмъ кон

курсный экзаменъ и выказавшимъ практическое знаяіе по крайней м ір !  
одного иностраннаго языка.

Об! стипендіатки будутъ путешествовать в м іс т !  по меньшей м ір !  годъ.
Он! должны будутъ посітить:
1. Главнійш ія страны Европы, а именно: Англію, Бельгію, Голлавдію, 

Германію, Россію, Швецію и Норвегію, Швейцарію, Италію и Исданію;
2. Соединенные Ш таты, въ особенности Нью-Іоркъ, Бостонъ, Чикаго, жен- 

скіе университеты и т. п.
Стицендіи распреділяются особой коммиссіей, въ составь которой, по 

предложение жертвователя, должны входить:
Ліардъ, какъ предсідатель, Каш міръ Перье, президента общества дру

зей университета, докладчики бюджета народнаго образованія въ Сенат! и 
въ палат! депутатовъ, директриса нормальной школы въ Севр! и директриса 
какого-нибудь лицея для молодыхъ д ів у ш ек * . Надо думать, что желающихъ 
совершить ивтересное и поучительное путешествіе найдется не мало, и но
вое д іло  будетъ им іть такой же усп іхъ, какъ и стипендій для путешествія 
окончившпхъ университета студевтовъ. Е. Р.

Хроника народнаго образованія.
Дародъ ищѳтъ образованія: письмо донскихъ казаковъ о „хорошихъ шко
лахъ и библтотекахъ"; ходатайство крестьянъ с. Баланды о вечернихъ кур
сах*  заявлеиіе крестьянъ Гарской волостн объ рткрытіи школъ съ расши
ренной программой; крестьянское сельскохозяйственное общество о школѣ. 
— Препятствія народному образованію: противодѣйствіе народному просвѣ- 
щенію со стороны земскихъ начальников* школа, обращенная въ курят
н и к * условія внѣшкольной просветительной деятельности учителя; наси- 
лія надъ учителем* „законное требованіе", порою предъявляемое къ учи
телямъ; „нѣтъ надобности печатать труды съѣзда учителей”, закрытіе об
щихъ собраній костромского учительскаго общества; закрытіе владимірскаго 
учительскаго общества на годъ.—Условія деятельности частныхъ обществъ 
въ области народнаго просвѣщенія: запрещенія общихъ собраній омскаго и 
ярославскаго просвѣтительныхъ обществъ; закрытіе ставропольскаго про- 

свѣтительнаго общества.

Народъ стремится къ просвіщенію, и на путп къ этому просвіщеаію его 
ждутъ непреодолимый препятствія— вотъ два положенія, которыя стали со
вершенно несомнінными въ  виду фактовъ изъ области народнаго просвіще-



нія, имѣвшихъ мѣсто въ теченіе нынѣшняго года. Отремленіе къ просвѣщенію 
выражается въ крайне многочисленных® и самых® разнообразных® фактах®. 
Останавливаться на всѣхъ ставших® извѣстными фактах® подобнаго рода, ко
нечно, нѣтъ никакой возможности. Отмѣтимъ только нѣсколько фактов® этога 
рода, дабы уяснить именно разнообразіе. проявленій общаго стремленія на
родныхъ массъ къ просвѣщенію.

3-я сотня 26-го  донского казачьяго полка прислала на имя станичнаго 
атамана Константиновской станицы письмо изъ Манчжуріи. Въ письмѣ этомъ, 
напечатанном® въ „Донских® Областных® В ід о м о с т я х ® казаки просят® 
своего станичнаго атамана приложить какъ можно больше заботы объ уст- 
ройстві „хороших® школъ и библіотекъ" не только в® станиці, но и въ 
каждом® хуторі, такъ какъ путем® знакомства съ плѣнными японцами ка
заки убѣдились въ томъ, что главною причиною японских® побідъ служат®, 
ихъ образованность и просвіщенность. Н ітъ  никакого сомнѣнія, что съ та
кому же выводу о необходимости „хороших® школъ" и „библіотекъ" пришли 
очень и очень многіе казаки и солдаты, побывавшіе в® Манчжуріи и имѣвшіе 
возможность убѣдиться въ томъ, насколько яаонецъ просвѣщенніе русскаго 
солдата и насколько отъ этого зависіли  в с і  наши неудачи на Дальнем® 
Востокі.

Но, само собою разуміется, не только война выясняет® народу необхо
димость просвіщенія. И обыденная борьба за существованіе на каждом® шагу 
говорит® ему все о томъ же,— о необходимости учить дітей  и учиться са
мому. И отсюда ц ілы й ряд® заявленій со стороны народа о необходимости 
расширеяія программ® народныхъ школ® и учрежденія образовательных® 
учреждеяій съ боліе широкими программами. Напр., въ Саратовскую губенскую 
земскую управу поступило ходатайство крестьян® села Баланды объ 'откры 
ты  вечерних® курсовъ. Необходимость устройства таких® курсовъ мотиви
руется в® заявленій тім®, что при недостаточности земельнаго обезпеченід: 
крестьян® Балавды (получили „дарственный" н ад ілъ ), они вынуждены 
искать заработков® в н і  земледѣлія, что без® образованія трудно. Сущест
вующих® же школъ мало, да он і и не дают® достаточна™ образованія. В®, 
заявленій отмѣчается усиленное-етремлѳніѳ-крестьянской молодежи къ само
образованию, во съ тѣми ничтожными начатками образованія, какіе дает® 
начальная школа, это стремленіе къ самообразованію без® боліе свідущ аго 
руководства оказывается почти неосуществимым®. Вотъ почему баландинскіе 
крестьяне и просят® объ устройстві въ ихъ сел і вечерних® курсовъ, кото
рые давали бы возможность пополнять свое образованіе окончившим® курс®, 
начальной школы.

В® других® крестьянских® заявленіяхъ проводится мысль о необходи
мости созданія ежедневных® школ® съ боліе широкими программами, нежели 
т і ,  какія. примѣняются въ начальныхъ школах®. Таким® образом®, крестьяне1 
Барской волости, Дмитровскаго уѣзда, по поводу начала постройки начальной 
земской школы въ с. Гарях® подали въ московскую губернскую земскую 
управу заявленіе, въ которомъ говорят®, что „настоящая начальная зем
ская школа по своей малой программѣ и по малому пребыванію в® ея с т і
нах® учениковъ не удовлетворяет® требованіямъ жизни", такъ какъ окончив
шие курсъ в® земском® училище „не могутъ поступать въ другія учебныя 
заведенія или поступают® съ большим® ущербом® во времени, какъ, напр., 
три года ученья въ земской начальной ш колі зачитают® въ городском^ 
училищі за один® год®, но жизнь убіждаетъ, что учить дітей  необходимо;



въ особенности это чувствуется въ настоящее время, когда мы отстаемъ отъ 
всѣхъ на с в іт і " .  Въ виду этого крестьяне просятъ губернскую земскую 
управу устроить имъ школу съ боліе широкой программой.

Еще любопытнѣе, какъ вміющее болѣе общій характеръ, постановленіе 
песковскаго сельскохозяйственна™ общества, Лохвицкаго у із д а , Полтавской 
губерній, принадлежащаго къ такъ иазываемымъ „сельскохозяйственныхъ об
ществами малаго района" и состоящаго изъ крестьянъ. Вопросъ о народной 
ш колі, какъ основ! государственна™ благоустройства и народнаго благо- 
состоянія, былъ поставлень песковскимъ обществомъ самым® серьезнымъ 
образомъ. Первоначально надъ нимъ работала избранная общнмъ собраніемъ 
членовъ общества коммиссія, а зат!м ъ  докладъ коммиссіи обсуждался въ те- 
чевіе ц !лаго дня снова въ общемъ собрати . Въ конці концовъ крестьяне, 
члены песковскаго сельскохозяйственна™ общества, пришли къ сл!дующимъ 
выводам®

1) Настоящая сельская школа какъ земская, такъ и церковно-приходская, 
въ одинаковой степени не удовлетворяете своему назначенію, такъ какъ, 
кром! грамоты, которую д!ти  весьма скоро забываютъ, он! ничего не даютъ, 
благодаря неудовлетворительности программы школъ, малой подготовленности 
учвтельскаго персонала, а также частой его перем!нѣ. Необходима сельская 
школа съ возможно широкимъ введеніемъ въ ирограмму слідующпхъ предме
товъ: естествов!д!нія, законов!д!н ія п п равов!д!н ія , псторіи и отечество- 
в !д !н ія .

2) Сельская школа, являясь закончеянымъ учебяымъ учрежденіемъ для 
села, в м !с т ! съ т!м ъ  должна быть связана по программ! со средней, а 
средняя съ высшей школой, такъ, чтобы переходь изъ средней въ высшую школу 
былъ безъ экзаменов®

3) Необходимо разр!тпевіе свободы преподаванія и открытія школъ част
ными лицамъ и учреждевіям®

4 ) Обязательность обученія въ сельскихъ школахъ новаго типа какъ для 
мальчиковъ, такъ и для дѣвочек®

5) Обученіе на государственный счете для в с іх®  безплатнеє— во в с!хъ  
школахъ: сельскпхъ, среднпхъ н высшихъ.

Безчисленное множество фактовъ, аналогичныхъ нриведеннымъ, не остав- 
4 ляетъ сомн!нія въ томъ, что сознаніе необходимости образованія стало въ  

народной сред! всеобщимъ и что стремленіе къ просв!щенію проявляется 
въ народныхъ массахъ все въ болыпихъ и больших® размѣрахъ. Но не ме
н іе  безчисленное множество фактовъ говорите о томъ, что народъ на этомъ 
пути къ просвіщенію встрічаетъ еамыя разнообразный и порою прямо непрео
долимый нрепятствія. Становится все боліе и болѣе несомніннымъ, что суще
ствуете стремленіе держать нашъ народъ въ возможно боліе глубокомъ не- 
вѣж еств!, идетъ борьба съ стремленіями народа къ просвѣщенію, съ труже
никами, выступающими для работы на н ив! нароцнаго просвіщеній, и, на
конецъ, съ тім п  общественными элементами, которые считаютъ своею обя- 
завностыб содійствовать этому просвіщевію. Недавно въ газетахъ было со
общаемо, что министерство народнаго просвіщенія оказалось вынужденнымъ 
обратить вниманіе министерства внутревнихъ д іл ъ  на противодійствіе зем
скихъ начальниковъ д іл у  народнаго просвіщенія п просить это министерство- 
принять соотвітствующія м іры  къ прекращение подобнаго явленія. Оказы
вается, что гг. земскіе начальники производятъ давленіе на сельскіе сходы, 
побуждая ихъ ставить различныя пренятствія правильному и аккуратному

„Русская школа, сентябрь, №  9. отд. н. ^



полученію народными учителями жалованья, а также отказывать въ  выдач! 
субсидій на народныя школы и уменьшить уже ассигнованный суммы.

Если „близкая къ народу власть" проявляешь такого рода активную 
деятельность въ области народнаго просвѣщенія, то нечему удивляться въ  
тѣхъ случаяхъ, когда она можетъ повредить народному просвѣщенію, лишь 
относясь пассивно къ дѣлу, лишь не принимая и не желая принимать мѣръ, 
которыми устранялось бы то или иное препятствіе народно-просвѣтитель- 
ному дѣлу. До чего здѣсь можетъ доходить „апатія" господъ, поетавленныхъ 
блюсти народные интересы и въ частности интересы народнаго просвѣщенія, 
наглядно показываете слѣдующая корреспонденция изъ Бѣлева, Тульской гу 
берній, которую мы приводимъ цѣликомъ въ виду своеобразности факта, о 
которомъ она сообщаешь:

„Верстахъ въ  семи отъ нашего города, въ имѣніи баронаМ . И Ч еркасо
в а , находится однокласснос училище министерства народнаго просвѣщенія. 11о 
мысли законодателя, училища этого типа должны служить примѣромъ для дру
гихъ начальныхъ училищъ, почему и называются „образцовыми". Можно спорить 
о нреимуществахъ той или иной постановки учебной части, но врядъ ли воз
можно разногласіе въ томъ, допустимо ли превращать школу... въ курятникъ, 
хотя бы и для барскихъ куръ. Между тѣмъ со школой, о которой мы говоримъ, 
вотъ уже яѣсколько лѣтъ подрядъ нродѣлывается именно такая „опера
ц ія". Каждую весну, какъ только кончатся учебныя занятія, классная комната 
и комната учащаго наполняются сотнями молодой птицы, принадлежащей г. 
Черкасову. Сюда же чрезъ открытый окна стаями слетаются воробьи и голуби. 
Корректная птичница не протестуете противъ такого нашествія „иноплемен- 
никовъ", вполнѣ правильно разсуждая, что вольная Божья птица имѣетъ не 
меньше нравъ пользоваться школой министерства народнаго просв!щ енія, 
чѣмъ куры и индѣйки М. И. Черкасова. Осенью, когда возобновляются, 
учебныя занятія, школу положительно осаждаютъ ея только что изгнанные 
обитатели. Броведшіе въ  школѣ золотой періодъ своего дѣтства, голуби, в о 
робьи, куры и индѣйки по старой памяти направляются въ  школу, но тутъ 

. вмѣсто гостепріимной птичницы далеко не дружелюбно встрѣчаютъ ихъ раз
драженный учитель или учительница. Въ результат!— въ окнахъ разбитыя 
голубями стекла... Всякому понятно п безъ подробныхъ объясненій, какое 
„богатое насл!дство“ оставляютъ поел! себя въ школьномъ здавін эти сот-' 
ни, если не тысячи пернатыхъ дачниковъ. Въ теченіе всей зимы воздухъ въ 
іпкол! бываете положительно нестерпимымъ; зданіе іпколы— деревянное и вооб
щ е содержится крайне неопрятно. Была надежда, что съ наступленіемъ пред
стояща™ учебнаго года, когда школу перенесутъ вонъ изъ экономіи, опи- 

. санныя безобразія кончатся. Б ол!е полугода назадъ изъ казенныхъ средствъ 
•барону М. И. Черкасову, взявшему на себя трудъ перенести школу на новое 
м !сто , выданы были 6 0 0  р. на расходы, но вотъ уже половина іюля, а къ 

.д !л у  еще не приступлено. Бъ Б ѣлев! живете иеспекторъ народныхъ училищъ, 
.который, конечно, знаетъ о злой участи, тягот!ющей надъ учплищемъ, на
ходящемся въ его ближайшемъ и бгзраздѣльномъ в !д !н іи , и шѣмъ не менѣе 
аЦлыхъ три года тянется дѣло о перенос! школы на новое м!сто; необхо- 
мый при перестройкѣ лѣсъ давно отпущенъ изъ казенной засѣки, деньги вы
даны . Зач !м ъ  же теперь д!ло стало? Неужели инспекторъ народныхъ учи
лищъ не можетъ взять н а  себя сдѣлать это, казалось бы, не такое уже го
ловоломное дѣло?" („Русскія В ! домости " , Л° 2 0 4 ).

К акъ мы ни пріучевы ко всякимъ сюрпрпзамъ въ области народнаго



•просвіщенія, но все же фактъ превращенія школы въ курятнякъ является, 
действительно, слишкомъ рѣзкнмъ даже и для нашей дійствительности. Но 
такое впечатлініе получается только при первомъ знайомстві съ. даннымъ 
фактомъ. Вдумавшись вънего, мы должны признаться, что онъ вполні гармо
нируете со всѣмъ строемъ нашего народно-образовательнаго д іл а  и пред
ставляете собою только л эгпчески-заклю тигельное слово въ данной области. 
Въ самомъ д і л і ,  почему, напр., ш колі не быть курятникомъ, если она давно 
обращена въ камеру одиночна™ заключенія для учителя? Нашъ народный 
учптель— это действительно узникъ, заключенный въ особаго рода кам ері, 
изъ которой онъ не см іетъ  выглянуть на свѣтъ Божій, не см іетъ вступить 
въ общеніе съ окрестнымъ населеніемъ, не смѣеть выполнить самой естест
венной, казалось бы, для неги функцій просвітителя окрестяыхъ жителей. На 
.эту тему чрезвычайно интересное сообщеніе было сділано въ н ач ал і сен
тября въ школьной коммиссіи уізднаго нижегородекаго земства. Авторъ сооб- 
щенія, М. Г. Сябовъ, указывалъ на то, что подъ вліяніемъ переживаемыхъ 
Россіей событій крестянство предъявляете боліе  серьезный требованія на книги 
для чтенія, не довольствуясь уже книжками вродѣ сказокъ о муравьі-чу- 
д о д і і" ,  и въ то же время обращается къ учащимъ за объясненіями по по
воду разныхъ вопросовъ". Они умоляютъ грамотнаго человіка, а въ осо
бенности учителя, прочитать имъ пзъ газете пли книгъ то, что ихъ интере
суете, и объяснить то, что непонятно". Отмѣчая такіе факты, записка въ 
то же время указываете, что „по услозіямъ переживаема™ времени учитель, 
если не желаете навлечь на себя непріятность, включительно до перевода на 
другое мѣсго, долженъ уклоняться отъ объясненія или чтенія самой цензур
ной книги или статьи, такъ какъ и надъ цензурой есть ешц цензура". Та
кое положеніе вещей ведет ь къ тому, что учитель вызываете въ яасп еа іп  не
довольство противъ себя. Не зная истинныхъ причинъ, по которымъ учитель 
уклоняется отъ исполненія такихъ просьбъ, крестьяне объясняюіъ это т ім ъ ,
что учитель не хочетъ съ ними разговаривать, или самъ ничего не пони
маете. И то, и другое, конечно, наносите существенный уронъ нравственному 
авторитету учителя въ глазахъ окружающаго населенія. Выслушавъ это сооб
щеніе, коммиссія постановила „прпзвать законнымъ удовлетвореніе умственныхъ 
запросовъ населеяія, т. е. читать и объяснять ему все, что разрѣшено общей
цензурой", и возбудить въ этомъ смыслі ходатайство.

Вотъ о чемъ приходится еще „ходатайствовать" у насъ, и вотъ, что 
приходится постановлять „признавать законнымъ!" Едва ли возможно пред
ставить себ і, чтобы гді-либо за границей, даже въ Турціи и Персіи, было 
возможно что-либо подобное. Но, конечно, едва ли гдѣ-либо, не исключая 

■-опять-таки Персіи н Турціи, возможны и такія насилія и издівательства 
надъ народными учителями, какія стали обычнійшимъ явленіемъ нашей жизни. 
Вотъ для прим іра св іж іє  факты изъ этой области:

Въ станиці Аксайской, Донской области, бываете 28  ~  3 0  ноля трехднев
ная ярмарка. На ярм арк і былъ пріѣхавшій погостить къ роднымъ учитель 
Ольгинской станицы Сафроновъ. Ему пришлось быть свидѣтелемъ возмутитель
на™ избіенія казаками мирныхъ обывателей, по распоряженію помощника ата
мана Аксайской станицы, которому, пьяному, захотілось такимъ образомъ 
позабавить свою пьяную фантазію. „Водя эту сцену,— разсказываетъ кор
респонденте „Приазовскаго К рая" (Л® 1 8 7 ),— учитель -Сафроновъ выразнлъ 
протесте противъ такого насилія, что не понравилось помощнику атамана, 
распоряжавшемуся экзекуціей. Послідній, ве долго думая, в ел іл ъ  схватить
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учителя Сафронова и потащить въ станичную тюрьму. Присутствовавшая пуб
лика возмутилась этимъ насиліемъ, но власть вмущій администраторъ не об- 
ратилъ на это вниманія и приказалъ казакамъ бить учителя плетьми и взять- 
его силою, что и было исполнено. Учителя начали стегать плетьми и дали 
ему около 30  ударовъ, послѣ чего полошили на дроги и окровавленнаго от

везли въ станицу, гдѣ и заперли въ станичной тюрьмѣ. Весь костюмъ.на 
избитомъ учителі разорвался въ клочки, и онъ подъ конецъ остался почти, 
голымъ. Лишеніе свободы продолжалось только нѣсколько часовъ; должно быть, 
одумались и выпустили на свободу. Избитаго учителя мѣстный врачъ тотчасъ. 
же освидѣтельствовалъ и констатировалъ всѣ тѣ слѣды и послѣдствія на 
тѣлѣ, какіе оставили тамъ удары плетьми. Объ пстязаніи учителя донесли, 
станичному атаману, который въ это время не бездѣйствовалъ, а встрѣчалъ 
праздникъ приличнымъ возліявіемъ. Узнавъ о случившемся, онъ воскликнулъ» 
„молодцы, бей ихъ, пусть знаютъ нашихъ!"

Приходилось ли вамъ, читатель, читать когда-нибудь о додобныхъ р ас- 
иравахъ съ учителями въ Турціи или Марокко? Увы, сколько пишущій эта 
строки ни перечиталъ разсказовъ путешественниковъ о названныхъ стра- 
нахъ, всѣ они въ одинъ голосъ удостовѣряютъ, что тамъ учитель пользуется 
чрезвычайвымъ почетомъ, и невозможно даже представить себѣ, чтобы что 
либо, подобное только что разсказанной сценѣ, могло имѣть мѣсто въ Ма
лой Азіи или среди полудикихъ илеменъ, населяющихъ Марокко. Только 
въ одной странѣ въ мірѣ возможны подобные факты, и страна эта,— стыдно* 
сказать,— наше отечество...

Впрочемъ, у насъ возможны факты и еще болѣе возмутительные. Воть 
одинъ изъ нихъ:

Намъ доставлена любопытная переписка изъ с. Александровки (Арнаут- 
скаго), Херсонской губерній,— читаемъ въ „Сынѣ Отечества" (№ 140); она 
открывается доносомъ нриходскаго священника о. Симеона Фащевскаго на 
замужнюю и недавно родившую учительницу С. „Нослѣдняя— доноситъ о. Си- 
меонъ инспектору народныхъ училищъ 4-го района— начала посѣіцать храмъ. 
безъ прнвятія ею отъ священника положенныхъ въ требникѣ молитвъ женѣ- 
родильницѣ но четыредесяти дней"... „Помянутое противозаконное посѣ- 
щеніе храма,— продолжаете о. Фащевскій,^-учительницей С. дѣлается въ. 
пику мнѣ... А посему, донося о семъ, имѣю честь обратить на то должное- 
ввнманіе и сдѣЛать распоряженіс"... За доносомъ слѣдуетъ запросъ инспек
тора, отвѣтъ учительницы и въ заключеніе приказъ „управляю щ ая инспек- 
ціей" г. Вельчинскаго: „Иснолнить законное требоваиіе о. Фащевскаго".

Согласитесь сами, что и подобные факты невозможны ни въ Турціи, ни 
въ  Марокко. Только у насъ при помощи доносовъ можно домогаться, чтобы 
„жена-родпльница“ выслушала „очистительную молитву", п только у насъ 
можно предписывать такую молитву на казенномъ бланкѣ за надлежащими 
исходящимъ „номеромъ"...

Если нашъ народный учитель, въ отдѣльности взятый, является объек- 
томъ всевозможныхъ экспериментов!» и насплій, то н ітъ  ничего удивитель
н а я  и въ томъ, что п совокупность учителей извѣстнаго уѣзда, губерній или: 
даже цѣлой Россіи оказывается также въ совершенно безпомощномъ поло
женій и надъ ними продѣлываются всевозможнѣйшіе эксперименты совершенна 
безнаказанно. Собираются, напр., съѣзды учителей. Обсуждаются на нихъ бо
л іє  или менѣе серьезвые вопросы; люди тр атьте  умъ и энергію для разра
ботки этихъ вопросовъ,— и что же? тАІЗДа не только не могутъ^



расчитывать на то, что ихъ постановленій получатъ осущеетвленіе,— куда ужъ 
тамъ!— но даже на то, что ихъ постановленій будутъ отпечатаны и сдѣлаются 
шзвѣстнымп хотя кому-нпбудь, кромѣ участннковъ съѣзда. Такъ, въ началѣ 
января настоящаго года въ Ялтѣ имѣлъ мѣсто съѣздъ народныхъ учителей, 
и мѣстная земская управа предлагала напечатать труды этого съѣзда. Бо- 
лѣе полугода пошло на „сяошенія" по этому поводу съ разнымъ началь- 
ствомъ,и въ концѣконцовъ директоръ народныхъ училищъ Таврической губер
ній призналъ, что „основаній п надобности въ напечатаны трудовъ съѣзда 
учителей 2 — 9 января 1 9 0 5  года не имѣется" („Русскія В ідом осте" , 
.№ 2 1 9 ).

Впрочемъ, можно лн удивляться возможности подобныхъ фактовъ, когда 
у насъ до сихъ поръ оказывается невозможнымъ издать „Труды" перваго все- 
россійскаго съѣзда учительскихъ обществъ, состоявшагося въ Москвѣ на Ро- 
-жественскихъ святкахъ 1 9 0 2 — 9 0 3  гг. Оффиціальное изданіе этихъ „тру- 
довъ" оказалось невозможнымъ, хотя въ положены о съѣздѣ прямо говори
лось о такомъ изданы. Попытка частныхъ лицъ издать обзоръ работъ 
съѣзда, сдѣланная лѣтомъ 19 0 3  года, кончилась весьма плачевно, такъ 
какъ книга, была задержана и иревращена въ „бумажную массу" на бумаж
ной фабрикѣ. Такую же участь потерпѣла и вторая попытка такого же рода. 
И только недавно товариществу Сытина удалось издать обзоръ занятій 
оъѣзда, составленный г.Василевичемъ, обзоръ, который, конечно, не можетъ з а м і
нить собою полнаго текста „Трудовъ", но все же можетъ дать понятіе о 
работѣ представителей народныхъ учителей Россіи. И даже для возмояшости 
появленія этого скромнаго отчета пришлось ждать цѣлыхъ два съ половиною 
года...

Еще менѣе, конечно, церемонятся у насъ съ губернскими объединеніями 
народныхъ учителей въ видѣ учительскихъ обществъ Здѣсь въ нослѣднее 
время накопилось не мало любопытныхъ фактовъ, изъ которыхъ нѣкоторые 
мы и занесемъ въ нашу хронику.

...Во Владимірѣ закрыто на одинъ годъ не только общее собраніе членовъ 
учительскаго общества (это было сдѣлано еще въ маѣ), а и самое обще
ство, о чемъ члены правленія общества получили пзвѣщенія чрезъ мѣстнаго 
полицейскаго надзирателя. Это закрытіе владпмірскаго учительскаго обще
ства влечетъ за собою, помимо другихъ послѣдствій, еще лишеяіе возмояс- 
ности получать образованіе 36 учительскихъ дѣтей, которыя только что по
селились въ „общелштіи", устроенномъ обществомъ для дЬтей учителей, уча
щихся въ среднихъ школахъ Владпміра: родители этихъ дѣтей по своей 
бедности сами, безъ помощи общества, лишены всякой возмояшости дать дѣ- 
тямъ образованіе.

Въ указанномъ случаѣ нашли нуяшымъ пребѣгнуть по отношенію къ учи
тельскому обществу къ мѣрамъ чрезвычайнымъ— въ видѣ запрещенія общихъ 
собраній и закрытія самого общества. Въ Маріуполѣ постуаили совсѣмъ пиа
не— но домашнему, при.чемъ фактически получился тотъ же результате— за- 
крытіе общества за яевозмояшостыо продолжать его дѣятельность. Исторія эта 
очень характерна, и ее стоите разсказатц.

До 23  мая настоящаго года предсѣдателемъ правленія общества взаимо
помощи народныхъ. учителей маріупольскаго уѣзда состоялъ мѣстяый инспек- 
торъ г. Павленко. Въ общемъ собраніи членовъ общества 23  мая было из
брано новое правленіе, состоящее изъ народныхъ учителей подъ предсѣдатель- 
ств.омъ Я. С. Вагненко, учителя, одной изъ земскихъ школъ. Смѣна состава



правленій во всяких® обществах®— явленіе самое обычное, и нигдѣ не ведет®, 
ви къ  каким® недоразумѣніямъ. Старое правленіе сдает® новому бумаги и 
капиталы, и тѣмъ дѣло и кончается. Но в® Маріуполі произошло н ічто со
вершенно небывалое: г. Павленко сообщил® новому правленію учительскаго 
общества, что, по распоряжению директора народныхъ училищъ г. Колобанов- 
скаго, онъ, какъ инспектор®, предлагает® себ і, какъ иредсідателго правде-, 
нія, не сдавать ничего новому правленію. И вотъ новое правленіе обречено 
на полную бездіятельность: оно вынуждено было отказывать всім® нуж
дающимся членам® общества в® пособіяхъ, волей-неволей отказывает® въ 
вы дач і пособій членам®, воспитывающим® дітей в® учебныхъ заведеніяхъ,. 
и т. д. На требованія о передачі діл® и сумм® общества г. Павленко 
просто не даетъ отвѣта. ‘28  августа было созвано общее собраніе членов® 
общества для ріш енія вопроса о томъ, что же дѣлать въ данных® обстоя
тельствах®. Собраніе большинством® 39  голосов® противъ 2 постановило: 
„поручить правленію, с® правом®, передовірія, возбудить противъ г. Павленко 
уголовный и гражданскій иск® отъ имени общества взаимопомощи" („Сын® 
Отеч.“ , № 17 8 ).

Аналогичная исторія произошла съ екатеринославскимъ учительским® об
ществом®, которое также оказалось вынужденным® предъявить искъ къ дирек
тору народныхъ училищ® г. Колобановскому объ отобраніи отъ него противо
законно задержанных® имъ документов® и сумм® общества.

Нельзя не сказать, что, дѣлая постановленій о предъявлены исков® к® 
гг. Павленко и Колобановскому, члены учительскихъ обществ® совершают® 
акты выдающагося гражданскаго мужества, такъ какъ большинство членов® 
этихъ обществ®— народные учителя, находящіеся въ полной зависимости от® 
тѣхъ же гг. Павленко и Колобановскаго, которые могутъ всегда, когда им®, 
заблагоразсудится, уволить непріятныхъ имъ учителей рішительно без® вся- 
каго основанія и повода. Такъ ово и ділается въ действительности. Н а- 
примір®, изъ Маріуполя сообщают®, что там® устранен® отъ должности 
учителя маріупольскаго городского училища г. Токарев®, не угодившій н а
чальству тім®, что участвовал® въ собраніи учителей въ м а і  вастоящ аго . 
года („П риаз. К рай", № 2 1 9 ). Точно также начальству екатерининской же- 
ж ізной дороги предложено перевести на худшія м іста  учителей Полякова, 
Мальтапара и Дійнегу, виновных® въ томъ, что они въ общем® собраніи чле
нов® екатеринославскаго учительскаго общества открыто выступили съ різкою  
критикою діятельности директора народных® училищъ г. Колобановскаго, какъ  
бывшаго предсѣдателя правлеяія общества. Благодаря заступничеству началь
ника екатерининской дороги, учителям® Мальтапару и Д ійнегі будетъ, вѣ- 
роятно, объявлен® только строгій выговор®: ва  Полякова же заступничества 
начальника дороги не распространяется, и он® переводится на худшее м істо“■ 
(„Сын® Отечества", № 169).

Если учительскія общества постепенно упраздняются путем® закрытія их® 
на извістный срок®, путем® лишевія ихъ права собирать общія собранія чле
нов® или, наконец®, путем® спокойнаго захвата инспекторами и директорами 
народныхъ училищ® сумм® и документов® учительскихъ обществ®, то не ме
н іе  печальная участь постигает® и частныя просвітительныя общества. И 
здѣсь происходит® упраздненіе обществ® тѣми же путями. Остановимся на 
нѣсколышх®, относящихся сюда, фактах®.

Указ® 18 февраля открывал®, какъ извѣстно, частным® обществам® воз
можность высказаться по вопросам® „усовершенствованія государственна™



благоустройства и улучшенія благосостоянія населенія". Наши просвітитель
ная общества поспішили воспользоваться этою возможностью, чтобы выска
заться преимущественно, конечно, по отношенію къ области н ародн ая  про- 
свіщ енія, причсмъ они, само собою разумѣется, не могли не затрогивать и 
общаго положенія д іл ъ , какъ обусловливающ ая данное положеніе народнообра- 
зовательнаго д іл а . Т і  просвітительныя общества, которыя успілп высказаться 
и представили свои соображенін въ  совѣтъ министров* получили отъ оо- 
слѣдняго удостовіреніе, что ихъ соображенія имілись въ впду совітомъ минист
ров* при обсужденіи разныхъ государетвенныхъ вопросовъ. Такимъ образомъ, 
очевидно, даже и съ точки зрѣнія высшаго правительства, просвітительну я 
общества въ данномъ случаі отнюдь не совершали чего-лпбо противозакон
н а я .  Къ сожалѣнію, многпмъ просвітительнымъ обществамъ не пришлось 
высказаться, такъ какъ ихъ собранія проето не могли состояться вслѣдствіе 
иротиводійствія містной адмиввстраціп.

Вотъ, напр., какая исторія произошла съ омскимъ просвѣтптельнымъ об- 
шествомъ: „Містнымъ обществомъ попеченія о яачальномъ образованы было 
назначено на 2 3  ан ріля  общее собраніе, которое не состоялось. Бумага, ко 
торою сов ітъ  общества извѣщалъ акмолинская губернатора о назначенномъ 
на 23  ап р іля  общемъ собраніп, была возвращена обратно съ слѣдуюшей над
писью: „Возвращаю предсѣдателю общества для перечисленія подробно т іх ъ  
вопросов* которые необходимо обществу н ач ал ьн ая  образованія выяснить 
на основаній В ы сочайш ая указа 18-го февраля. Военный губернаторъ ген.- 
маіоръ Романовъ". Когда предсідатель общества лично выясивлъ губернатору, 
какіе вопросы общество намірено обсуждать на собраніи, то отъ губерна
тора послідовала бумага о томъ, что г. степной генералъ губернаторъ за- 
претилъ собраніе въ виду предстоящ ая разъясневія В ысочайш ая указа 
18 февраля мпнистромъ внутреннихъ д іл ъ . 2 6  апрѣля сов ітъ  общества вновь 
назначплъ общее собраніе уже на основаній циркулярная разъясненія 12 
апріля Высочайш ая указа 18 февраля мпнистромъ внутреннихъ д іл ъ . Второе 
собраніе также встрѣтило препятствіе со стороны генералъ-губернатора 
Сухотина, запретивш ая обсужденіе вопросовъ, касающихся нуждъ общества, 
согласно Высочайшему указу 18 февраля, такъ какъ г. Омскъ „находится на 
особомъ положеній" („Сынъ Отечества", № 71).

Съ ярославскимъ просвітительнымъ обществомъ произошла исторія уже 
безъ отношенія къ указу 18 февраля. Ярославское общество содійствія н а
родному образованію назначало общее собраніе свопхъ членовъ на 13 фев
раля. Начальнпкъ Ярославской губерній, ссылаясь на ст. 3 2 1  тома II 
свода законовъ, запретилъ это общее собраніе. Совітъ общества посылалъ 
жалобу министру на распсряженіе губернатора. Министръ отвѣтилъ, что ж а
лоба направлена не по назначенію. Тогда совѣтъ ріш илъ жаловаться въ се
ната и предварительно запросилъ губернатора о томъ, запрещены ли общія 
собранія общества навсегда, или таковое запрещеніе относилось только къ соб- 
ранію, назначавшемуся на 13 февраля. Въ продолженіе полутора м ісяц а 
губернаторъ не отвічалъ  на упомянутый зап рос*  и сов ітъ  общества р іш илъ 
созвать вновь общее собраніе на 15 мая. Собраніе и на этотъ разъ не 
могло состояться.

Что ділать въ  подобныхъ случаяхъ просвітительнымъ обществамъ? Ж а 
ловаться въ  сената? Но, какъ извістно, теченіе такой жалобы требуетъ, 
какъ наименьш ая срока,— ц і л а я  года. А въ теченіе этого года жизнь про
св іти тельн ая  общества должна оставаться неподвижною п замереть...



Печальная исторія, выпавшая на долю еще одного п росвітительн ая  об
щества, изложена въ  ппсьмѣ, помѣщенномъ въ № „Русскихъ Відомостей" 
отъ 3 сентября и подписанномъ членами его комитета. Въ виду характер
ности приводимъ это письмо цѣликомъ:

„Въ Ставрополі - Кавказскомъ существуете 27-ой годъ Общество для 
содѣйствія распространенно народнаго образованія. Ограниченное по уставу 
въ  своей дѣятельностп предѣлами городской территории, Общество дѣлало, 
что могло, для достоженія поставлеяныхъ ему основателями цѣлен. Въ истек- 
шемъ учебномъ году Общество содержало три начальныхъ и двѣ воскресныхъ 
школы, публичную библіотеку имени В. Г. Бѣлпнскаго, д в і  народныхъ баб- 
ліотеки, устраивало народныя чтенія въ нѣсколькихъ аудиторіяхъ и принимало 
участіе въ содержаніи общеобразовательныхъ вечернихъ курсовъ для взрос
лыхъ, открытыхъ частным® лицомъ (вслідствіе неразрѣшенія тѣхъж е курсовъ 
Обществу). Общее число лицъ, пользовавшихся просвѣтптельными учрежде- 
ніямн Общества, достигало почти двухъ тысячи человѣкъ, а  на содержаніе 
своихъ учреждены Обществомъ въ истекшем® году было израсходовано 5 .5 0 7  р. 
4 5  коп. Средства эти лишь въ меньшей м і р і  поступають въ ви д і процен- 
товъ на собранные. Обществомъ капиталы (1 .2 9 3  р. 90  к .), а въ  большей 
своей части буквально по грошамъ собираются Обществомъ въ в и д і член- 
скахъ взносовъ, пожертвованій, доходовъ этъ устраиваемыхъ въ пользу Об
щества вечеровъ, концертовъ, лекцій и проч.

„Общество готовилось приступить къ своей дѣятелъноети обычными по- 
рядкомъ и въ наступившемъ учебномъ году, какъ вдругъ совершенно неожи
данно для членовъ Общества иредоѣдателемъ комитета Общества было полу
чено отъ и. д. ставропольская губернатора г. Гарднера отношеніе отъ 18 
августа за № 2 .9 7 8  слѣцующаго содержанія: „Н а основаній именного вы
сочайш ая указа правительсгвующему сенату 21-го  м а я ' с е я  года това
рищи министра внутреннихъ дѣлъ, завѣдующій полиціей, пыетановилъ: з а 
крыть Общество для содѣйсгвія народному образованію въ г. Ставрополі на 
6 мѣсяцевъ".

„О прнчинахъ закрытія Общества въ отношеніи и. д. губернатора не го
ворилось ни слова, и члены Общества остались въ полной неизвѣстностн от
носительно того, чѣмъ вызвана эта чрезвычайная м ір а , направленная притомъ 
не столько противъ членовъ Общества, сколько противъ лпцъ, пользовав
шихся учрежденіями Общества. Въ самомъ дѣлѣ^ съ закрытіемъ Общества, 
1 8 0  дѣтей, обучающихся въ е я  начальныхъ школахъ, лишаются воз
можности нолучить образованіе, 5 0 2  ученика и учениц® воскресныхъ школъ 
Общества также останутся безъ возможности получить образованіе, 5 1 2  або- 
нентовъ публичной библіотеки имени-Вѣлинскаго и 2 5 0  абонементов® народ
ныхъ библіотекъ лишатся возможности читать книги и нѣсколько соте посети
телей народныхъ аудиторій' вынуждены будутъ проводить свой праздничный 
досугъ, вмѣсто слушаяья чтеаін, за расп&тіемъ „монопольки" возлѣ казен- 
ныхъ винныхъ лавокъ.

„Самое поразительное въ этой исторіи составляете то обстоятельство, что 
Общество даже не удостоилось сообщенія о прнчинахъ постигшей его кары. 
Всякій нреступникъ не только знаете о томъ, за  что онъ подвергается тому 
или иному наказанію, но отъ вего требуютъ объясненій по существу предъяв
л я е м а я  къ нему обвиненія и предоставляютъ ему возможность защищаться 
нротпвъ этого обвиненія. Отъ Общества не -только не было потребовано ни
ка дихъ объяснены по взведенному на него обвияенію, но даже самое обви-



иеніе осталось для Общества совершенно неизвѣстнымъ. Вѣдь вполнѣ воз
можно, что тотъ доносъ, послѣдствіемъ котораго, очевидно, явилось возложе- 
віе сголь тяжкой кары на Общество, оказался бы просто возмутительною 
ложью, разъ общество имѣло бы возможность дать объяснеяіе по существу 
дѣла. Предпочли, однако, просто погубить Общество, не давъ ему даже воз
можности. знать, за что постигла его эта гибель.

„Получпвъ приведенное выше отношеніе и. д. губернатора, комитете о б 
щества естественно долженъ былъ довести о немъ и о постигшей Общество 
карѣ до свѣдѣнія всего Общество, для чего и постановилъ созвать общее 
собраніе членовъ Общества. Казалось бы, вполнѣ ясно, что пока обществу не 
сообщено о распоряженіи товарища министра внутреннихъ дѣлъ, завѣдываю- 
щаго полиціей, распоряженіе это не можетъ считаться ириведеннымъ въ испол- 
неніе. Да и какъ же не сообщить Обществу о мѣрѣ, касающейся этого об
щества? А такъ какъ единствениымъ правомочнымъ органомъ Общества, сог- 
гласно его уставу, является собраніе его членовъ, то, казалось бы, созывъ 
итого собранія является естественнымъ, логическимъ послѣдствіемъ отно- 
шенія г. Гарднера отъ 18  августа на имя предсѣдателя комитета Общества. 
Если же, вопреки здравому смыслу и основнымъ юрпдичеекимъ понятіямъ, счи
тать, что Общество закрыто уже съ того момента, какъ только состоялось 
постановленіе товарища министра, завѣдывающаго полиціей, тогда на сцену 
выступаете спеціальный §  38  Устава Общества, предусматривающій случай 
закрытія Общества по какимъ бы то ни было причинамъ и предписывающій 
созывъ въ этомъ случаѣ собранія для указанія употребленія кааиталовъ Об 
щества. Такимъ образомъ,— считать ли Общество уже закрытымъ еще до 
объявленія ностановленія ген. Трепова общему собранію, или считать Обще
ство до этого объявленія дѣйствующимъ,— комитете не только имѣлъ право, 
но и былъ обязанъ созвать общее собраніе. Произошло, однако, снова нѣчто 
совершенно неожиданное.

„Общее собраніе было назначено на ‘21 августа. Но въ этотъ день, еще 
до собранія, предсѣдателп комитета и общихъ собраній Общества получили 
отношенія отъ и. д. ставропольскаго губернатора, въ которыхъ тождественно 
говорится слѣдующее: „Въ виду закрытія на шесть мѣсяцевъ Общества для 
содѣйствія распространен™  народнаго образованія въ г. Ставрополѣ, г. то
варищу министра внутреннихъ дѣлъ, завѣдывающій полиціей, не нашелъ воз- 
можнымъ допустить назначенное на сіе число общее собраніе членовъ на- 
званнаго Общества. Вслѣдствіе этого упомянутое собраніе мною допущено не бу
детъ. Школы и библіотеки закрытію не подлежать. Чго же касается даль- 
нѣйшаго на время закрытія Общества завѣдыванія капиталами и учрежденіями 
егц, то но этому поводу я одновременно съ симъ прошу указаній министер
ства".

„Надо сказать, чт) комитете Общества не просилъ, да и не могъ про
сить о разрѣшенін общаго собранія, назначеннаго на 21  августа, такъ какъ, 
по уставу Общества, общія собранія созываются безъ всякаго предваритель
на™ испраіпиваеія разрѣшенія у кого бы то ни было, а лишь съ сообще- 
ніемъ главѣ мѣстной полиціи о днѣ п времени собранія, т. е̂  г. Гарднеръ 
помимо желанія Общества взялъ на себя трудъ просить о разрѣшеніи общаго 
собранія, въ каковомъ разрѣшеніи Общество совсѣмъ не нуждалось. Точно 
также въ высшей степени странною является забота г. Гарднера объ упо
треблены капиталовъ 0бщ е:тза , такъ кккъ уставъ Общества прямо (§  38 ) 
устанавливаете, что вь случай зчкрытія общества, употребленіе капиталовъ



его останавливается общимъ собраніемъ членовъ Общества, да и по элемен- 
тарнымъ юридическнмъ понятіямъ, очевидно, распоряжаться капиталами Об
щества можетъ только само же Общество, какъ его единственный хозяинъ.

„Но самымъ интереснымъ является сообщеніе о томъ, что „школы и бпб- 
ліотеки закрытію не подлежать". Но какимъ же образомъ съ закры тіемъОб
щества могутъ существовать его учреждевія? Кто же будетъ платить ж ало
ванье учительнвцамъ, законоучителямъ, сторожамъ, завѣдывающимъ библіоте- 
ками? Кто будетъ платить за наемъ помѣщенія, кто будетъ отапливать п по- 
освѣщать эти помѣщенія, кто будетъ покупать учебныя пособія и книги для по- 
полненія библіотекъ? Откуда возьмутся на все это средства, разъ  Общества 
будетъ закрыто? Или администрация полагаете, что школы и библіотеки бу
дуть существовать какпмъ то чудомъ безъ всѣхъ этихъ расходовъ? Дѣло яс
ное: закрывъ Общество и такимъ образомъ лишивъ двѣ тысячи человѣкъ 
возможности получить образованіе и пользоваться книгами и газетами въ  
учрежденіяхъ Общества, хотя те еще взвалить на то же Общество вину за  
гибель этихъ учрежденій: мы-де не закрывали учрежденій, а закрыли толька 
самое Общество, а это уже само злонамѣренное Общество не воспользова
лось нашимъ великодушнымъ рѣшеніемъ о томъ, что „школы и библіотеки" 
закрытію не подлежать, такъ какъ не сумѣло ухитриться быть закрытыми 
и въ то же время собирать средства и расходовать ихъ на содержаніе школъ 
и библіотекъ.

„Т акова фактическая сторона гибели Бросвѣтнтельнаго Общества, 2 7  
лѣтъ р аб отавш ая  безкорыстно ва нивѣ народной и въ теченіе этого долгага 
срока, давшаго образованіе многимъ тысячамъ дѣтей и взрослыхъ въ своихъ 
начальныхъ и воскресныхъ школахъ, давшаго тысячамъ людей возможность 
читать хорошую книгу въ своихъ библіотекахъ и чптальняхъ и проводить 
разумно досугъ въ своихъ аудиторіяхъ.

„Думаемъ, что разсказанный фактъ настолько краснорѣчивъ, что ни в ъ  
какпхъ поясненіяхъ не нуждается. Общество за 27 лѣтъ своего существова- 
нія переживало разныя времена. Выли и такіе моменты, когда общее гоне- 
ніе на просвѣщеніе въ Россіи и на частную дѣятельность въ данной области 
въ особенности грозило печальными послѣдствіами и нашему обществу. И од
нако Общество перейшло всѣ эти тяжелые моменты для того, чтобы погиб
нуть именно какъ  разъ послѣ обнародоваіня 6-го августа „Учрежденія Госу
дарственной Думы", т. е. законодательнаго акта, которымъ, предполагалось, в о 
дворятся на Руси законность и просторъ для личной и общественной деятель
ности".

Этими заключительными словами комитета ставропольская просвітитель
н а я  общества мы и можемъ закончить нашу настоящую хронику, являю
щуюся лишь слабымъ отраженіемъдействительная п ечальн ая  положеній н а 
шего народно-просвітительная д іл а , никогда еще не переживавшаго та 
кого тя ж ел ая  момента, какъ тотъ, какой ему приходится переживать въ  
данное время.

Я. Абрамовъ.



Хроника профессіональнаго образованія.
Условія возобновленія занятій въ высшихъ техническихъ школахъ. — К ъ  
вопросу о преобразованіи Нѣжинскаго Истор.-фил. Института.—Коммерческіе 
курсы.—Среднія и нижнія техническая школы. — Учебно-передвижная вы

ставка.—Профессіональное образованіе для женщинъ.

Въ послѣднее время высшимъ школамъ пришлось заняться вопросомъ онѣ ко
торыхъ измѣненіяхъ въ прохожденіи студентами курса, въ  цѣляхъ дать имъ воз- 
мояшость хотя отчасти наверстать потерянное въ минувшемъ учебномъ году время. 
Въ этихъ видахъ, какъ передаете „Нов. Вр.“ , институте инженеровъ путей 
сообщенія выработалъ новый планъ учебныхъ занятій на предстоящ ! учебный 
годъ. Этимъ планомъ преслѣдуется цѣль дать возможность студентамъ нагнать 
потерянное во время забастовки этого года время. Предполагается устроить 
переходные экзамены съ курса на куреъ зимой этого года, съ тѣмъ, чтобы 
въ теченіе первой половины слѣдующаго года можно было прослушать полный 
курсъ слѣдующаго года, исполнить всѣ практическія уиражненія и весною 
1 906  г. держать экзамены для перехода на слѣдующій очередной курсъ. За- 
трудненія представляютъ только студенты V курса, не дослушавшіе лекцій въ 
этомъ году. Въ отношеніи ихъ совѣтъ института еще не пришелъ къ оконча
тельному заключенно, но во всякомъ случаѣ выпускъ долженъ состояться въ  
концѣ текущаго года. Что же касается нерваго курса, то вновь могутъ быть 
приняты только 8 0  студентовъ, для которыхъ будете читаться паралелльный 
курсъ. Точно также, по словамъ „Руси*4, министръ народнаго просвѣщенія 
утвердилъ выработанныя учебнымъ комитетомъ технологическаго института 
новыя правила прохожденія учебнаго курса, извѣстныя подъ именемъ пред
метной системы. Въ новыхъ нравплахъ особенно важны двя Бункта, объ
ясняющее сжато всю систему: 1) „Студентамъ предоставляется право отступать 
отъ рекомендуемаго порядка нрохожденія учебнаго курса, т. е. въ  течеяіе 
одного учебнаго года выполнять работы и сдавать экзамены по предметамъ 
разныхъ курсовъ, а также проходить учебный курсъ въ болѣе короткій или 
болѣе д о л г !  сроки, но лишь съ соблюденіемъ указанной въ учебномъ планѣ 
послѣдовательности какъ въ сдачѣ экзаменовъ, такъ и въ исполнен! графи
ческих!, лабораторныхъ и другихъ работъ и, кромѣ того, съ соблюденіемъ 
предѣльныхъ сроковъ, указанныхъ особо". 2 ) „Въ теченіе времени, не превы- 
шающаго 1 4  семестровъ пребыванія въ инстптутѣ, кромѣ предметовъ сне- 
ціальныхъ, должны быть сданы всѣ обязательные экзамены по остальнымъ, 
не указаннымъ выше нредметамъ, входящимъ въ программы иервыхъ четы
рехъ курсовъ, и экзамевъ по одному изъ иностранныхъ языковъ (переводь 
техническихъ статей на русскій языкъ); а такяіе должны быть выполнены всѣ 
обязательный графическія, лабораторныя, практическія и другія работы, вхо- 
дящія въ программы первыхъ четырехъ курсовъ (восьми семестровъ)". Новая 
система вводится съ текущаго учебнаго года.

Въ „Рус. Вѣд." нѣкто Б . П— ый весьма кстати напоминаете про давно 
уже стоящ ! на очереди вопросъ о желательности преобразовать Нѣжинскій 
исторпко-фплологичсскій институтъ въ  какое-либо другое учебное заведеніе, 
болѣе отвѣчающее запросамъ жизни. Дѣйствительно, уже и ранѣе у насъ 
наблюдалось своего рода перепроизводство филологовъ, съ послѣдовавшимъ же- 
ослабленіемъ преподаванія древняхъ языковъ въ гимназіяхъ наличное число



разсадниковъ ихъ нужно признать уже ничѣмъ не оправдываемою роскошью 
для скромнаго бюджета нашего министерства народнаго просвѣщенія. Очень 
характерна и самая судьба бывшей „гимназіи высшихъ наукъ", на учрежденіе 
которой графъ Кушелевъ-Безбородко пожертвовалъ въ началѣ прошлаго вѣка 
2 5 0  т. р. и значительную площадь земли. Завѣщатель ожидалъ отъ „гимназіи" 
великой пользы для мѣстныхъ дворянъ и „инаго состоянія людей, кои по 
скудости своей не могутъ имѣть достаточныхъ способовъ къ образованию 
себя". Черезъ 15 лѣтъ послѣ утвержденія планы были приведены въ испол
нены. а въ 1 8 2 5  г. учебное заведеніе получило уставъ. Изъ устава явствуетъ 
что „гимназія высшихъ наукъ" значилась среди учебныхъ заведеній первой 
степени послѣ университетовъ и отличалась „передъ -губернскими гимназіями, 
какъ высшею степенью пренодаваемыхъ въ ней наукъ, такъ и особенными» 
ей дарованными правами и преимуществами". Предметы средняго гимназическаг- 
курса завершались въ ней преподаваніемъ высшихъ наукъ. За двѣнадцат- 
лѣтъ существованія гимназія дала восемь выпусковъ съ 105  чел. Среди вы- 
пущенныхъ ею были Н. В. Гоголь, И. В. Кукольникъ, Е. П. Гребенка, проф. 
П. Г. Рѣдкинъ. Но больше двѣяадідати лѣтъ гимназія существовать не могла, 
такъ какъ уже не подходила подъ ранжиръ „необходима™ единообразія", 
провозглашенный рескриптомъ 14-го м ая  1 8 2 6  г. И вотъ въ 1 8 3 2  г. „ги
мназія высшихъ наукъ" преобразуется въ физико-математическій лицей съ 
трехгоднчнымъ курсомъ. Несмотря на то, что лицей въ продолженіе восьми 
лѣтъ выпустилъ 1 50  человѣкъ, изъ которыхъ большая часть приходилась на 
мѣстныхъ дворянъ средней руки, главнымъ образомъ Черниговской и Пол
тавской губерній, онъ въ свою очередь былъ признань не отвѣчающимъ сво
ему назначенію. В ъ -1 8 4 0  г. вмѣето фнзико-математическаго былъ учрежденъ 
юридическій лицей, просуществовавши в ъ  этомъ видѣ до 1 8 7 4  г. З а  свои 
3 4  выпуска Нѣжинскій юридическій лицей далъ 8 5 0  человѣкъ. Онъ успѣлъ 
завоевать себѣ прочное положеніе, сталъ средоточіемъ провинціальной обще
ственной и умственной жизни. Казалось бы, что дальнѣйшее существование 
лицея обезпечено, но какъ разъ въ то время, когда потребность въ юристахъ 
была наибольшей,— время судебной реформы Александра II .— снова учебному 
заведеяію начинаете грозить преобразованіе. Уже учебное відомство начинаете 
признавать его непригодпымъ, предлагая въ качеств і цѣлительной мѣры 
закрытіе лицея. Однако финансовый затрудненія замедлили эту реформу. За
медлили, но не предотвратили: въ 1 8 6 6  году на подмосткахъ министерства 
народнаго просвіщ еяія появился графъ Д. К. Толсгой со своей знаменитой 
„классической" системой. Согласно этой системі необходимы стали препода
ватели классическихъ языковъ, и въ Петербургѣ зацвѣлъ историко-филологи- 
ческій институте. Такому же цвѣтку суждено1 было пропзростп и въ Н іж и н і. 
2 0  ноября 1 8 7 4  г. въ этомъ смыслѣ состоялось Высочайшее повелѣніе, а 
въ  слѣдующемъ году „историко-филологическій институте князя Безбородко" 
получилъ свой уставъ. Изъ открытаго нѣжинское учебное заведеніе стало 
закрытымъ узко-снеціальнымъ училищемъ, наполненнымъ казеннокоштными 
стипендіатами, обязанными повинностью казенной службы по відомству мини
стерства народнаго поосвѣщенія. За 25-тплітнее существование институте 
далъ 3 3 6  „классиковъ", т. е. но 1 3 — 14-ти человѣкъ въ годъ. По расчету 
попечителя института, гр. Мусина-Пушкина, каждый постигшій классическую 
мудрость обходится к азн і въ 5 ,0 5 0  р. 50  к. Чтобы достигнуть приведенныхъ 
цифръ, понадобились энергическія мѣры: такъ, въ ніжинскую классическую 
гимказію стягивались стипендій кіевскаго округа, изъ духовяыхъ семинарій



привлекались лучшіе воспитанники для обученія на казенный счетъ. И вотъ 
оказывается (1 8 9 5  г .), что на долю Черниговской и ближайших® къ ней 
губерній приходится 2 4 ,5  воспитанвиковъ, семиниристы ж® и воспитанники 
гимназій отдаленных® губерній составляют® 6 3 ,5 . Таково „мѣстное" значе
ніе нѣжннскаго института.

Столь неудачные результаты послѣдняго иреобразованія, сдѣланнаго во
преки волѣ учредителей и въ  нарушевіе инторесовъ мѣстнаго дворявства и 
„другаго состоянія людей", побудило черниговскія дворянство и земство хода
тайствовать о преобразованы историко-филологпческаго института въ сельско
хозяйственный. В® виду крайней нужды на ІОгѣ Россіи въ  учебных® заведе- 
яіяхъ этой спедіальности земство вошло въ сношенія съ попечителем® нѣ- 
жияскаго института гр. Мусиньшъ-Пушкпвымъ. Оно вмѣстѣ съ городским® 
управленіемъ Н іж ина и однимъ частным® лицом®, И. Н. Терещенко, предо
ставляло для преобразованія звачительныя средства. Въ томъ же смыслі въ  
1897  г. высказалось и черниговское дворянство, подав® на Высочайшее имя 
соотвѣтствующее ходатайство. Вслѣдствіе того, что разрѣшенія не послідо- 
вало, дворянство снова подало записку, но, не рѣшаясь настаивать на преж
нем®, оно высказалось въ  ней за реорганизаций института в ъ  высшее учеб
ное заведеніе общеобразовательна™ характера. Несмотря на эти ходатайства 
вопросъ остается въ прежнем® положеній.

Авторъ зам ітки  въ  свою очередь приходит® къ заключенію, 
что въ настоящее время слідовало бы возвратиться къ мысли о иреобразо- , 
вавіи ніж инскаго института въ высшее агрономическое учебное заведеяіе. Въ 
крайнем® случаі можно было-бы перенести сюда агрономическое отдѣленіе 
кіевскаго политехникума.

Существующіе въ Детербургі счетоводные курсы постепенно приближаются 
къ типу высшаго коммерческаго училища. Въ истекшем® учебном® году, какъ 
видно изъ отчета, окончили курс®: 2 8 2  чел. по общебухгалтерскому классу 
и 1 5 8 —- во спеціальному коммерческому. Испытанія производились въ при
сутствий представителей отъ учебнаго отдѣла Министерства Финансов®, при
чем® особое внимавіе было обращено на письменныя работы. Спеціальнеє от- 
дѣлевіе по финансово экономическим® предметам® въ 1901  году преобразо
вано въ высшіе коммерческіе курсы, въ программу которых®, кромѣ пред
метов® коммерческих® и экономических®, включены и предметы юриднческіе. 
Полный курсъ обученія на нреобразованнныхъ курсах® двухгодичный.

В® Россіи всіх® учебныхъ заведевій, дающих® сельско-хозяйственное об
разованіе, насчитывается, по послѣднимъ свідѣніямъ департамента земледѣлія, 
220 . И зъ этого числа высших® учебныхъ заведеній только 2; это— москов
ски! сельскохозяйственный институт® и высшіе курсы по виноділію при Ни
китском® училищі садоводства и впнодѣлія близ® г. Ялты. Число средних® 
учебныхъ заведеній доходит® до 14. Низіпія сельско-хозяйственныя учебныя 
заведенія д ілятся на группы: низших® училищ®— 9, низшихъ сельско-хозяй- 
ственныхъ школъ 1-го разряда— 69 , низшихъ, сельско хозяйственных® школъ 
2-го разряда— 2 2 , школъ молочнаго хозяйства— 17, низшихъ школъ ио раз
ным® спеціальностям®— 8 и практических® школъ и курсовъ— 50. Для жен-



щиаъ существуют* петербургскіе курсы и 16  низшихъ школъ: 11 сельская  
хозяйства и домоводства, 4  молочнаго хозяйства и 1 садоводства.

Слово изъ достовѣрныхъ источниковъ сообщаешь, что самарское земле- 
дѣльческое училище, вслѣдствіе волнеаій среди учащихся минувшей весною 
текущ ая года, закрыто на неоиредѣленное время. Занятія съ 1 сентября, 
какъ нужно думать, не возобновятся. Ученики считаются уволенными, и 16 
изъ нихъ, производившихъ обструкцію, отданы подъ судъ. Инспекторъ 
и 2 преподавателя должны выйти изъ состава педагогической корпорацій. Въ 
Маріинскомъ земледѣльческомъ училищѣ Саратовской губерній уволены 9 2  уче
ника, заявившихъ, что они не могутъ продолжать занятій при существую- 
щемъ реж имі. 61 ученикъ, изъявившіе желаніе продолжать занятія, остав
лены на второй годъ въ т іх ъ  же классахъ. Занятія возобновятся съ 1 сен
тября. 2-мъ преподавателямъ данъ двухмісячныя отпускъ съ т ім ъ , чтобы въ 
этотъ срокъ было ими подано прошеніе объ увольненіи, въ противномъ слу- 
ч а і  они будутъ уволены безъ ирошеяія.

Въ теченіе л іт а  миниетромъ финансовъ дано разріш еніе на открытіе 20  
новыхъ коммерческихъ школъ. Общее число коммерческзхъ учебныхъ заведе
ній, находящихся въ в ід ін іи  министерства, превышаешь 2 5 0 .

Какъ сообщаетъ „Н. Вр.“ , Общество расиространенія ремесленнаго обра
зованія среди біднаго населенія Петербурга и его пригородовъ постепенно 
развиваетъ и расширяетъ свою діятельность. Въ первомъ ремесленномъ учи
лищ і общества воспитывалась 21 ученица, а осенью въ младшій классъ бу
детъ принято уже 3 0 — 35 человікъ. На ряду съ изученіемъ разныхъ ре- 
меслъ ученицы получаютъ и общее образованіе и, проводя большую часть 
дня въ ш колі, ближе знакомятся съ мастерскими и пріучаются къ хозяй
ству. П ослі женской школы обществомъ намічено къ открытію мужское ре
месленное училище тоже въ одномъ изъ пригородовъ, гд і больше бідныхъ и 
нуждающихся въ  безплатномъ обученіа д ітей. Ц іл ь  такихъ училищъ отвлечь 
подростковъ отъ вліянія улицъ, не дать имъ опуститься до хулиганства, 
воспитать и выпустить въ жизнь съ запасомъ яеобходимыхъ знаній по тому 
или другому ремеслу. Современемъ, въ зависимости отъ средствъ и поддержки 
со стороны, общество предполагаетъ открыть училища на в с іх ъ  окраинахъ 
столицы и дать безплатное обученіе возможно большему числу желаю щ их*

По словамъ „П ріаз. К р.“ . црактическіе ремесленные курсы открываются 
въ непродолжительномъ времени въ гор. Н овочеркасск  при містномъ атаман- 
скомъ техническомъ училищі. Н а курсахъ предполагается обученіе кузнечно
слесарному и столярному мастерствамъ, а также графическимъ искусствамъ и 
технологій, причемъ ближайшей практической задачей ставится подготовка 
монтеровъ сельско-хозяйственныхъ орудін, въ которыхъ містный край осо
бенно нуждается Къ устройству необходимыхъ ириспособленій для курсовъ —  
литейной и. кузницы— предполагается приступить въ м а і  будущаго года. На 
оборудованіе курсовъ иопечительнымъ совітомъ училища возбуждено ходатай
ство о пособіи изъ войскового капитала въ в и д і безпроцентної! ссуды въ 
р а з м ір і  25  тысячъ рублей, срокомъ на 15 л іт ъ .



Вторая передвижная учебно-показательная выставка для кустарей и ре
месленников®, устроенная обществомъ для содѣйствія русской промышленности 
и торговлѣ на особой спеціально приспособленной для этого баржѣ „Попытка", 
двинулась въ путь изъ Петербурга 1-го іюня. Опытъ устройства первой пере
движной выставки, по заключенію „Прав. Вѣстн.", въ 1 9 0 3  году далъ 
прекрасные результаты: въ  17 городах® и 56  селеніяхъ, гдѣ она останавли
валась, ее посѣтнло свыше 6 5 .0 0 0  ч е л , причемъ осматривавшіе ее кустари и 
ремесленники могли ознакомиться съ послѣдовательиымъ ходомъ изготовленія 
издѣлій при помощи усовершенствованныхъ орудій и улучшенныхъ пріемовъ 
обработки и тѣмъ самымъ улучшить свои производства. Вслѣдъ за оконча- 
ніемъ дѣятельности первой выставки, 11 земствъ признали необходимымъ ока
зать денежную помощь на устройство второй въ общей сложности на 1 .1 5 0  р., 
а  въ мартѣ текущ ая  года Министерство Финансовъ ассигновало на ея орга- 

.низацію 1 0 .0 0 0  р. Вторая выставка, по сравненію съ первой, является значи
тельно пополненной и расширенной. Всѣ собранные и доставленные сюда экспо - 
иаты расположены по восьми отдѣламъ. Въ первый отдѣлъ— металло-обрабаты- 
вающей промышленности— вошли: матеріалы, станки, инструменты и проч., 
относящіеся къ производствам® бурочному, бондарному, корзиночному, лож кар
ному, мебельному и столярному; кромѣ того, сюда же отнесены издѣлія изъ 
корешка и кона и экспонаты по сухой перегонкѣ дерева. Второй отдѣлъ—  
.металлообрабатывающей промышленности— охватываете производства: литейное, 
кузнечное, слесарное, гвоздарное, цѣпное, металло-давильное, замочное, но
жевое и по изготовлеиію скобяного и печного товара, самоваровъ, домаіпнихъ 
приборов®, серновъ, косъ, вѣсовъ, ружей, хпрургическихъ инструмевтовъ, мо
лочной посуды и др. Въ третьемъ отдѣлѣ— художественно-промышленном®—  
разміщены, кромѣ чертежей и рисунковъ, разныя издѣлія изъ металла, дерева 
и глины. Четвертый— разныхъ производствъ— заключаете экспонаты по взго- 
товлеиію сельско-хозяйственныхъ машннъ и орудій, часовъ, щетокъ, пчеловод
ных® иринадлежностей, пгрушекъ и музыкальныхъ инструментовъ, а также 
зіздѣлія: гончарныя, кожевенныя, но ткачеству, изъ рога и т. д. Пятый от- 
дѣлъ— учебныхъ пособій— образуютъ коллекціи естественно- историческая ха
рактера и для опытовъ по физикѣ. Въ шестом®— двигателей малой силы— со
браны разные паровые, газовые и дѣйствующіе грітьш ъ воздухом® двигатели. 
Въ седьмом®— борьбы съ пожарами— иміются насосы п другія противопожар
ный принадлежности, а также показательная модель по возведенію огнестой
ких® строєній. Наконецъ, въ  восьмом® о т д іл і сосредоточены разныя соотвѣт- 
ствующія ц ілям ъ выставки полезный изділія. К ромі того, на вы ставкі орга
низован® особый отділъ по продаж і кустарных® изділій  и доступных® по 
Ц ін і практических® руководств® по разным® отраслям® производства и но 
сельскому хозяйству и др. Изъ учебныхъ заведеній вновь экспонируют®: Петров
ская томенская школа игруш ечная д іл а , рыбинское техническое училище съ 
низшею ремесленною школою, ремесленное училище Цесаревича Николая, 
Итрогановское художественно - промышленное училище и др. Влагопріятные ре
зультаты первой выставки привлекли вниманіе нікоторыхъ наших® фирм®, не 
экспонировавшихъ на ней своими изділіямп и принявших® вы н і весьма вид
ное участіе въ полезном® предпріятіи общества для содійствія русской про
мышленности п торговл і .  Одно изъ первых® міст® здісь занял® торговый домъ 
технических® и механических® машннъ и инструментовъ въ С.-Петербург! 
„Пекъ и Прейсфрейндъ", который представил®, между прочим®, прекрасный и 
разнообразный коллекціи инструментовъ и приборовъ, необходимых® для ряз-



наго рода ремеслъ. Здѣсь имѣются: напильники, тиски и ножевки для метал- 
ловъ, наборы— столярные, для рѣзьбы по дереву, для ниленія карнизовъ и др.? 
разные ставни и проч. Кромѣ того, этотъ же участнпкъ даетъ большой вы- 
боръ сельско-хозяйственныхъ и садовыхъ ияструментовъ и приспособленій.. 
Фирма Р . Кенцъ изъ Москвы выставила, между прочвмъ, также разные станки 
о инструменты для обработки дерева и сельско-хозяйствёнеыя орудія. Слѣдуетъ 
стмѣтить пздѣлія первой россійской фабрикп Еаждачныхъ вздѣлій и машино- 
итроптельнаго завода Б . її'. Струка въ С.-Петербург!, который представилъ вы- 
дающіеся образцы наждачно-точильныхъ, шлифовальныхъ и полировальныхъ 
станковъ и прпОоровъ. Въ издѣліяхъ остальвыхъ частныхъ экспонентовъ замѣ- 
чается иолное разеообразіе. Здѣсь имѣются коллекцін: плетеныхъ пздѣлій, 
шкатулокъ, игрушекъ, мебели, скобяного товара, ножей, ружей, чеканпыхъ 
издѣлій, пчеловодныхъ принадлежностей, гончарныхъ изд!лій и проч. Въ этой 
групп!участнпковъ исключительное мѣсто принадлежишь торгово-фабричному то
вариществу „И . Винскуровъ,И . Зюзинъ и Н. Синицкій", снеціальностыо котораго 
являются столь распространенные въ русскомъ народ! музыкальные инструменты: 
гитары, балалайки и гармоники. Инструменты этой мастерской, прпвятые, между 
прочимъ, въ состоящемъ подъ Высочайгаимъ Его Императорскаго Вы
сочества покровительствомъ великорусскомъ оркестр!, будутъ, безъ со- 
мнѣнія, служить прекрасными образцами для кустарнаго и ремеслевнаго 
ихъ производства въ мѣстахъ остановки выставки. Видвое участіе, при
няли на вы ставк! н!которыя земства. Такъ, пермское губернское предста
вило весьма поучительныя коллекціи по цѣлому ряду производствъ: чугунно
литейному, кузнечному, клепальному, мѣдно-издѣльному, сундучному, бурачному 
и мебельному, по изготовленію сельско-хозяйственныхъ машинъ И орудійу 
ковшей, подносовъ, лопатъ, серповъ и спичечной соломки, а также но сухой 
вереговк! деревъ. Цѣнность этихъ коллекцій увеличивается имѣющимися при 
вихъ печатными описаніямн хода работъ. Зат!м ъ , полтавское губернское зем
ство выставило издѣлія: изъ металла и дерева —  полтавскаго ремесленнаго- 
училища по керамик!*— миргородской художественно-промышленной школы 
имени Гоголя и Дегтяревской ткацкой учебной мастерской, а также плетены» 
изъ рогожи изд!лія, работы мѣстныхъ кустарей. Кром! этихъ земетвъ, на, 
вы ставк! участвую т! московское, вятское и чебоксарское.

На учрежденныхъ въ С.-Петербург! женскихъ политехнпческихъ курсахъ 
7 сентября, какъ сообщаютъ „Бирж. В ѣд.“ , состоялись выборы персонала, 
высшей учебной администраціи.

Выбранный директоромъ курсовъ, профессрръ технологическаго института, 
Николай Леонидовичъ Щукинъ, въ отв!тъ  на сердечныя привѣтствія и го- 
рячіе аплодисменты, въ краткой р!чп  благодарилъ товарищей за довѣріе и 
высокую честь и указалъ на трудность предстоящей ему задачи. Особенность 
ея, по словамъ оратора, заключается, главвымъ образомъ, въ  томъ, что* 
учрежденіе, директоромъ сов!та  котораго онъ избранъ, еще нужно создать 
„отъ А до 2 “ . Къ тому же слушательницами открываемыхъ курсовъ будутъ 
женщины— величина, пока неизвѣстная въ техник!. Одному не сиравиться С! 
такой трудной задачей-— онъ надѣется единственно на дружную и единодуиѵ 
ную работу всего сов!та, слугой й исполнителемъ котора; <• янъ и намѣренъ 
ЛИШЬ быть. Громкія рукоплесканія покрыли СЛОВ*:! і р і м і Затѣмъ бла-



годаршш собраніе за честь выбранные профессора, В. її . Пясецкій (деканъ) 
и А. С; Тпхановъ (секретарь). Они обѣщали прилагать всѣ усилія къ оправ
даній) ихъ выбора и выразили уЕѣренность, что товарищи будуть имъ помо
гать и откровенно указывать на всѣ недостатки ихъ будущей деятельности. 
Закончить г. Пясецкій свою рѣчь увѣреніемъ, что, при недовольстве хотя бы 
двухъ членовъ совѣта цаправленіемъ его деятельности, онъ немедленно п. 
охотно уступить свое м істо другому.

П ослі выборовъ былъ выработанъ текстъ извіщ енія для печати о нріемѣ 
прошеній. Продолжится онъ до 15 октября —  прошенія должны быть напра
влены на имя директора курсовъ, исключительно по почгѣ (заказной кор- 
респонденціей), по адресу совѣта общества изысканія средствъ для. техниче
с к а я  образованія женщпнъ, Верейская 8 — 10, кв. товарища предсѣдателя об
щества, Д. її .  Аріянъ, Открытіе курсовъ и начало занятій послѣдуетъ 1-го 
ноября текущ ая  года. Будетъ принято всего 1 80  человѣкъ: 100  на инже
нерностроительный факультете, 8 0  на электро-химическій. Пріемъ слушатель- 
ницъ будете произведешь по конкурсу аттестатовъ объ окончаніи 8 классовъ 
женскихъ учебныхъ заведеній. При поступленій на инженерно строительное от- 
діленіе нредпочтеніе будете оказано лицамъ, имѣющимъ также свидѣтельство 
объ окончаніи какой-либо рисовальной школы. Курсъ 4-лѣтній (8  семеетровъД 
На 1 курсі занятія на обоихъ факультетахъ общія. Плата 1 00  р. вносится 
полностью впередъ, причемъ поступаіощія предупреждаются о томъ, что заня
тія на курсахъ займуть все время и не дадуть возможности слуінатедьницамъ 
побочно чѣмъ-либо заниматься; также на І курсі чертежныя принадлежности 
и книги обойдутся каждой въ 1 00  руб. О пріемѣ или отказѣ будетъ каждой 
изъ кандндатокъ сообщено по почтѣ. Вь : составь йрофеесоровъ вощлы слѣ-ѵ 
дующіе профессора различныхъ нашихъ высшихъ техничсскихъ учебныхъ з а 
веденій: II. М. Абрамовъ. А. А. Байковъ, В. И. Вауманъ, .Д.. К. Вобылевъ,, 
Н. А. Бѣлелюбекій, її. И. Дмптріевъ, И. її . Долбня, її . Н. Лямннъ, В. В. 
Нпкитииъ, В. її .  Пясецкій, А. С. Тихановъ, А. О, ПІалинъ, Н. А; Щукинъ? 
М. А. ПІателэиъ, С. її. Гагэнзовскіы, Вд. А. Косяковъ, В. И. Комарницкій и
В. Н. Фпдровская. Курсы будуть поміщ аться иервыя 5 лѣтъ (до постройки 
собственная зданія) на Загородномъ пр., Л? 63  (уголъ Серпуховской). Со
браніе просило директора, въ  ц іл яхъ  своевременная открытія курсовъ, не
медленно войти съ ходатайствомъ къ попечителю с,-петербургская учебна™ 
округа о возможно скоромь утверждеяіи выбранныхъ должностныхъ лпцъ а  
профессорская состава, положеиія о курсахъ и учебная плана ихъ.

9 сентября начались занятія въ женскихъ художествено-нромышленныхъ 
классахъ, находящихся при Нмператорскомъ обще.етвѣ поощрёнія художествъ. 
Всего ирннято вновь 2 5 0  ученицъ и вмѣстѣ съ прежними въ стѣнахъ учи
лища находится 6 0 0  женщинъ. Начало занятій въ вечернпхъ мужскихъ клас
сахъ состоится 10 сентября. Общее число учащихся достигаете 1 1 0 0  че- 
ловікъ.

По словамъ „Руси", жеяскіе чертежные курсы, находящіеся въ вѣдѣніп 
Императорская русскаго техническая общества', переводятся съ 15 августа^ 
изъ ст а р а я  помѣщенія (Знаменская, д. 6 )—-въ  новое, въ  домъ ґ. Муякіі 
(<№ 18) на углу Знаменской и Ковенсккго пер., прпчемъ подъ курсы отво
дится обширное и свѣтлое помѣщеніе.

Ц іль  курсовъ заключается въ томъ, чтобы подготовить въ теченіе 2-хъ.
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л іт ъ  опытдыхъ чертежішцъ, какъ помощнпцъ архитекторами и инженерами. 
Дня большей усп і юности прохожденія курса ріш ено число учебныхъ часовъ 
увеличить вдвое противъ прежіяго. К рэм і учебныхъ занятій и въ  доиолне- 
ніе къ ними установлены осмотры построекъ, музеевь, обмѣры зданій въ на
т у р і, разбивка зданій съ плана на мѣстности и землемірная съемка. Эги 
занятія, хотя и считаются дополнительными, но имъ придается преподавате
лями курсовъ особенно серьезное значеніе. Составь преподавателей слѣдующій: 
архитектора-художннки— Георгій Косяковъ и Н. Л. Подберескій; граж данств 
инженеры— А. А. Алексѣевъ, А. И Викель, В. А. Гартманъ, А. А. Лома- 
гпяъ и В. Н. Пясецкій. Инспекторъ курсовъ Н. Л. Подберескій. Прошенія 
принимаются въ канцелярій курсовъ (Знаменская, д. 6, кв. 1) до 15 а в 
густа, а послі 15-го въ новомъ поміщеній (Знаменская, д. № 18 , кв. 5).

В. Б— чъ.

Народныя библіотеки въ Саратовской губерній.

За послідніе годы библіотечное д іло  въ Саратовской губерній быстро раз
вивается. Развитіе это обязано главнымъ образомъ губернскому земству.

Насколько библіотечное д іл о  прогрессируетъ, говорять слѣдующія цыфры: 
въ 1 9 0 3  году число бпбліотекъ возросло сравнительно съ 1 9 0 2  г. на 1 6 % , 
тогда какъ въ 1 9 0 4  г. оно увеличилось уже на 2 8 % ; вмѣсто бывшихъ въ 
1903  г. 147 библіотекъ насчитывалось къ концу года 1 8 9 . Губернская зем
ская управа ведетъ статистику библіотекъ, и въ 1 9 0 4  г. поступило 178  отче- 
товъ о дѣятельности библіотекъ. Такой обширный матеріали даетъ возмож
ность губернской у п рав і, а также и губернскому земскому собранію сдѣлать 
общій выводъ о положеній въ губерній библіотечнаго д іл а . Мы возьмемъ 
яаиболіе  интересныя данныя изъ ю слідняго доклада губернской земской 
управы очередному собранію.

Наибольшее количество библіотеки достигнуто въ прошломь году въ В ала- 
шовскомъ у із д і .  На долю его изъ общаго числа бпбліотекъ падаеть Чъ часть 
ихъ (3 7 ) . Въ то лад время весь сіверный районъ губерній, въ составь кото- 
раго входятъ уізды : Сердобскій, Пегрэвскій, Х вал ы н ск! и К узн ецк!, ямѣютъ 
у себя также только Щ часть всего числа бабліотекъ. Остальныя %  общаго 
числа распреділяются между прочими 5-ю уѣздами, представляющими 3-ій 
районъ губерній, расположенный вдоль береговь р. Волги. Въ этомъ районі 
наибольшее число библіогекъ находится въ уѣздахъ: Камышянскомъ— 3 0 , Са- 
$затовскомъ— 27 и т. д.

В с і библіотеки въ губерній возникали по містной иниціативі и при под- 
д ер ж к і губеряскаго земства. Средства губернскаго земства распреділяются 
^сообразно съ числомъ библіотекъ въ каждой губерній. Расиреділеніе суммъ 
щубернскаго збмства обусловливается, согласно постановлен! прошлаго со- 
'бранія, размѣрами дійствительной потребносги въ библіотекахъ, отчасти лее 
и другими обстоятельствами, болѣе или м еніе случайными: неполучеяіемъ, на- 
приміръ, ко времени распредѣленія суммъ отчетовъ по библіотокамъ. ІІослідніе 
ігоды губернское земство ассигяуеть на сельскія библіотеки 8 тыеячъ рублей, 
іизъ числа которыхъ 2 тысячи рублей предназначались на вознаграледеніе за- 
вѣдующихъ, а остальныя 6 тыеячъ рублей на нулсды библіотеки. Изъ этихъ 
-суммъ въ 1 9 0 4  г. 4 7 %  было израсходовано на пособіе въ размѣрѣ 20  руб. 
и а  каждую бпбліотеку, 4 4 %  на пособіе по 4 5  руб., 8 %  по 75 руб. и 1%



на пособіе въ 100  рублей. На 19 0 5  г. губернское земство ассигновало на 
земскія бвбліотеки тоже 8 тысячъ рублен.

Въ 1 9 0 4  г. только 2 уѣзда, Аткарскій и Кузнецкій, не увеличили числа 
ёибліотекъ сравнительно съ 1 9 0 3  г., въ прочихъ же уѣздахъ ростъ колеб
лется отъ 1 2 %  (въ Саратовскомъ уѣздѣ) до 6 %  (въ Балашовскомъ). Слѣ.- 
дуюіціе за Саратовскимъ уѣздомъ 4  уѣзда (Царицынскій, Камышинскій, Вольскій, 
Хвалынскій), хотя уже значительно слабѣе, тѣмъ не менѣе превышаютъ средній 
ростъ числа библіотекъ по губерній. Остальные 5 уѣздовъ характеризуются 
менѣе интенсивнымъ ростомъ библіотечнаго дѣла, сравнительно съ средннмъ 
для всей губерній, и среди нихъ послѣднее мѣсто, какъ мы сказали, зани
ж аете Валашовскій уѣздъ. Такое обстоятельство можно объяснить тѣмъ, что 
этотъ уѣздъ усиленно развилъ свою дѣятельность по открытію библіотекъ въ  
предыдущіе годы и въ 1 9 0 4  г. по числу бабліотекъ все-таки занимаете первое 
.мѣсто въ губерній.

Что касается книжныхъ богатствъ въ сельскихъ библіотекахъ Саратовской 
губерній, то о нихъ можно судить по слѣдующимъ даннымъ: въ среднемъ, 
по губерній на одну библіотеку приходится 5 8 3  названія книгъ. Первое мѣсто 
эдѣсь занимаете Саратовскій уѣздъ (7 5 5  названій), послѣднее Сердобскій (3 5 8  
яазванія). Въ Саратовскомъ уѣздѣ появляется тенденція развивать библіотечное 
дѣло не только въ смыслѣ насажденія большого количества библіотекъ, но и 
параллельно съ тѣмъ, въ смысл! болыпаго обезпеченія этихъ библіотекъ кни
гами. Кузнецкій у!здъ , гдѣ въ среднемъ на одну библіотеку приходится мини
мальное число названій книгъ (3 7 7 ) , отличается обратной тенденціей: здѣсь 
и библіотекъ меньше и снабжены он! меныпимъ количествомъ книгъ Въ 
мрочихъ уѣздахъ губерній, расноложенныхъ между этими 2-мя крайнпмп точ
ками, вполн! опредѣленной тенденцій не обнаруживается.

Среднее абсолютное число читателей въ отдѣльныхъ уѣздахъ колеблется 
въ пред!лахъ отъ 159  до 3 3 3  для взрослыхъ и отъ 71 до 2 2 9 — для д!тей. 
•Отношеяіе читателей но возрастамъ въ общемъ по отдѣльнымъ уѣздамъ болѣе 
или менѣе равном!рно. Въ среднемъ, по всей губерній приблизительно при
ходится %  взрослыхъ читателей и Ѵз дѣтей (6 4  : 3 4 ).

Въ отчетахъ завѣдующихъ библіотекамн есть указанія на то, увеличивается ли 
число читателей, или остается безъ перемѣны. Сумма показаній по вс!м ъ  уѣз- 
дамъ принята за 100 . Если при этомъ выділпть уѣзды Вольскій и Куз
нецкій, то получпмъ слѣдующее: проценте показаній въ  пользу того, что число 
читателей по уѣздамъ и въ среднемъ по губерній остается приблизительно на 
одной и той же высртѣ и превышаете сумму другихъ показаній, т. е. число 
читателей обнаруживаете тенденцію возростать. Особенно обращаютъ на себя 
вниманіе колебанія разсматриваемыхъ данныхъ въ Кузнецкомъ и Балашов- 
вкомъ уѣздахъ— наиболыпій проценте показаній числа читателей въ Кузнец
комъ уѣздѣ, т. е. тамъ, гд !  имѣется наименьшее число бпбліотекъ и, на
оборотъ, наименьшей %  показаній за  увеличеніе числа читателей въ  Б ала- 
шовскоиъ уѣздѣ, гдѣ наибольшее количество библіотекъ. Изъ этого видно, 
что въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ уже библіотеки сущебтвуютъ достаточное время ,и 
въ болыпомъ количеств!, гдѣ бнбліотечная с!ть  раскинулась довольно, широко, 
читатель изъ народа, перечитавъ всѣ книги, уже не удовлетворяется богат- 
ствомъ книжныхъ бпбліотекъ. Его духов ныя потребности народная библіотека 
яе можеть удовлетворить, и естественно у него является охлажденіе къ би- 
■бліотекѣ. Въ тѣхъ же у!здахъ, гдѣ сельскія библіотеки только что начанаютъ 
возникать, несомнѣнно замѣтна наличность спроса на книгу со стороны
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крестьянскаго населенія. Пока книги нѣтъ, или она есть лишь въ ограни
ченном® количестві, г жажда вм іть  ее достигает® высшей^ степени напряжен
ности". Напрпмѣръ, въ Кузнецком® уѣздѣ 75  показаній говорят®, что число 
читателей возросло, и не имѣется ни одаого ноказанія об® уменьшены числа, 
читателей.

Въ Балашовскомъ уѣздѣ, гдѣ библіотеки развились сравнительно широко,, 
число показаній совершенно другое: только 3 8 %  показаній въ пользу увели- 
ченія числа читателей, 3 3 % — за уменыпевіе, 2 9 %  свидѣтельствуютъ, что число- 
читателей не уменьшилось. Послѣдній факт® констатирует® то положеніе, что 
библіотеки по своему составу не удовлетворяют® читателя из® народа. Какъ- 
только они ознакомятся съ библиотекой, им® становится уже нечего читать 
въ  ней. Миннстерскій каталог®, конечно, оказывает® свое воздѣйствіе, как®, 
тормазъ въ библіотечномъ дѣлѣ.

Кромѣ сельских® безплатних® библіотекъ, возникших® благодаря містной' 
ивиціативѣ, в® Саратовской губерній имѣется еще в® каждом® уѣздѣ так® 
называемый „образцовый" библіотеки губернскаго земства. Их® всего в® гу
берній '1 0 , по одной в® уѣздѣ.

В® образцовых® библиотеках® книг® значительно больше, чім® въ би
блиотеках® містной вниціативы. Число названій книг® в® образцовых® би- 
бліотеках® колеблется менаду 7 0 0  (Валашовскій уѣздъ) и 1 .4 9 0  (Аткарскомъ 
уѣздѣ). Въ среднем® по губервіи на долю каждой изъ них® приходится свыше 
тысячи названій. Таким® образомъ, въ смыслѣ обезпеченія книжным® мате
ріалом®, как® мы видим®, образцовый библіотеки стоят® выше таковых® 
мѣствой иниціативы. Онѣ имѣютъ преимущество и въ матеріальнсмъ отношеніи: 
онѣ лучше обезпечены матеріальними средствами. В® среднем® на одну образ
цовую библіотеку земством® расходуется около 2 5 0  рублей, при колебаяш 
от® 1 80  до 3 0 0  рублей ежегодно на каждую, между тѣмъ как® средвій раз- 
мѣръ расхода на одну сельскую библіотеку мѣстной иниціативы Балашовскаго 
■земства, ассигнующего на этотъ предмет® болѣе других® уѣздныхъ земств®,, 
не превышает® 1 40  рублей. Для Саратовскаго же у ізд а  такой средній рас
ход® еще ниже. Что же касается других® земств®, то ихъ расходы на би- 
бліотекн значительно меньше, чѣмъ в® названных® двухъ.

На 10 образцовых® библіотекъ губернское земство ассигновало 2 .5 0 0  р.. 
на 1 9 0 5  год®.

Разсматривая доложевіе библіотечнаго д іл а  въ Саратовской губерній, гу
бернская земская управа, соглашаясь съ постановлевіями уіздныхъ земских® 
собравій об® отмѣнѣ огравиченій, существующих® по отношенію къ народ
ным® бпбліотекамъ, въ своемъ докладі послѣднему очередному губернскому 
собравію даетъ всестороннюю и обстоятельную критику существующих® пра
вил® о народных® библіотекахъ и читальнях®. Свой интересный доклад®, 
касающійся критики этихъ правім®, управа заканчивает® слідую щи ми сло
вами: „Предусматривая таким® образомъ все: способы получить разрѣшевіе 
на открытіе библібтеки или читальни, приглашеніе и устранейіе лиц®, завѣ- 
лующихъ ими, книги, только одобреняыя, наконецъ, возможность „безпорядка" 
и какихъ-то других® „д ій ств ій "  въ читальнях®, чуждых® их® назначенію, 
упомянутый правила предусматривают® даже и то, чтобы самый подбор® этихъ- 
одобренных® и допущенныхъ книг® не был® бы „ односторонним®", т. е. чтобы 
свѣтскій отдѣлъ не расширялся за счет® религіозно-нраветвеннаго. К ромі того,, 
при подборѣ книгъ во вновь учреждаемой библіотекі, должны быть принв~



імаемы во вниманіе „знанія", „сословіе" и даже „образъ жизни населенія", 
какъ будто бы та или другая область знанія доступна какому-то одному со
л о в ію  и слою".

„Н а основаній изложеннаго, управа п олагает*  что означенный правила не 
соотвѣтствуютъ дійствительной потребности. Будучи стіснены ими со воѣгь 
сторон* учредители библіотекъ должны отказаться отъ мысли проводить въ 
населеніе знанія въ томъ объем і, на который жизнь предъявляешь требованія, 
а  потому въ настоящее время управа нмѣетъ честь предложить собранію хо

датайствовать о пересмотрѣ правилъ о безплатныхъ народныхъ библіотекахъ- 
читальняхъ".

Губернское собраніе, выслушавъ этотъ докладъ управы, постановило слѣ- 
дующее: 1) народныя библіотеки должны находиться только въ вѣдѣніи одного 
министра народнаго просвѣщенія, и долженъ быть совершенно устраненъ кон
троль со стороны другнхъ вѣдомствъ; 2) при учрежденіи библіотекъ должны 
быть устранены требованія отъ учредителей всѣхъ перечисленныхъ въ докладі 
■формальностей, которыя должны быть замѣнены явочяымъ порядкомъ; 3 ) би
блиотеки могутъ быть закрываемы только по суду; 4 ) лица, состоящія на 
-земской или государственной службі, не должны подвергаться особому утвер- 
'жденію при принятіи на себя обязанности отвітственныхъ лицъ или библіоте- 
дсарей; 5) в с і  книги, допущенныя общей цензурой, а равно и періодическія 
изданія безъ , всякихъ ограничены должны быть разріпіены къ обращенію въ 
.народныхъ библіотекахъ-читальнях*

Только при этихъ условіяхъ, по меінію  губернскаго земскаго собравія, 
можетъ развиваться въ  губерній библіотечное д іло , только съ устцаненіемъ 
бшрократическихъ „заставъ" народныя библіотеки предоставятъ населенію 
хорошую книгу, которая даетъ ему возможность развить его политическое и 
общественное міросозерцаніе. А. А Локтинъ.

«Одинъ изъ немногихъ».

(Памяти незабвеннаго учителя);

Недавно наіздом ъ въ родной городъ я посітила кладбище. За двад
цать съ не.болыдимъ л іт ъ  моего отсутствія въ немъ произошли столь суще
ственный переміны, что я съ трудомъ узнавала когда-то любимые мною 
уголки и памятники. Нонорная культура на все наложила свою печать. 
Отъ строго расчищенных* усыпаняыхъ пескомъ дорожекъ, отъ педан
тично въ систематическомъ лорядкі разставленныхъ памятников* и мавзо- 
пеевъ в іяло  холодомъ и ..отчужденностью. Я направиласьѵ. въ глубь клад
бища, туда, г д і  скромно, по-сиротски стояли іючернівшіе отъ времени 
.кресты нокоивщейся бѣднотьт, откуда съ горки разстилался видъ на море 
съ мелькающими на немъ білыми, какъ крылья чайки, парусами. Зд ісь  
.пахло богородской травой и ш алфеем* столь любимымъ мною въ д іт с т в і.

Солнце садилось, разливая вокругъ красный отсвітъ . Море казалось 
какъ бы кровавы м * Медленно опускались въ  него послідніе отблески уга- 
пающнхъ лучей.

Влажный в ітеръ  съ тревожнымъ щумомъ проносился вдоль деревъ и 
жладбищенскихъ крестов* и когда онъ, жалобно стеная, качалъ в ітвям и  
Ак,ац|й,. то казалось, что в м іс т і  съ нимъ качались білые кресты, какъ бы



простирая впередъ длинныя руки. Отъ этого стр ан н ая  шума и колыханія? 
деревъ въ сердце проникала неясная тревога и тоска. Когда порывы вѣтрж 
смѣнялись мянутнымъ затишьемъ, я слышала удары моего сердца и біеніе 
крови, приливавшей къ вискамъ. Взволнованная, сама не зная ч ім ъ , я по
сп іш ила къ выходу, какъ вдругъ взоръ мой нечаянно упалъ на покосившійся 
отъ времени, какъ бы вросшій въ землю, каменный крестъ съ надписью,, 
привлекшей мое вниманіе. Она гласила лишь: „Василій Иларіоновичъ Лон
гинов®! “ Чувство острое, какъ ножъ, повернулось въ моемъ сердці, что то 
большое и твердое подкатилось къ моему горлу и сдавило е я .  Силясь 
подавить вдругъ нахлынувшія, далекія восноминанія м и л а я  юношества, 
я б іж ал а  къ выходу, точно за мной гнался призрак® этого заб ы тая  мною- 
челокіка , у м ів ш а я  когда-то будить лучшія струны человіческаго сердца. 
Забвеніе) Какой ужасъ въ этомъ небольшом® слові! Сколько въ  нем®, 
посты дная, эгоистичнаго и недостойная человіка!

Стемніло, когда я пришла къ себ і въ гостиницу. Ночь упорно и назой
ливо гляд іл а  въ  мою комнату. Я сиділа, не зажигая огня. Вспоминалось 
прошлое, болью въ сердці отозвалось оно; горькое чувство волной заполонила 
грудь. Там® сзади остались золотые сны юностп, незамітно подкралось 
безотрадное настоящее, а  что несет® будущее? Жизнь, жизнь, г д і  же ты? 
Г д і твое счастье? И предо мною во весь рост® встала тоже бідная, боль
ная душа безвістнаго труженика. Скромный учитель словесности и русской 
исторіи, Василій Иларіоновичъ Лонгиновъ! Казалось бы, это лишь единица 
среди моря подобных® ему, отошедших® въ вічность, а между т ім ъ  онъ 
былъ одинъ изъ немногих®, умівших® с іять  „разумное, доброе, в іч -  
ное“ . И въ сумерках® предо мною, какъ живое, выплыло изсіра-блідное- 
лицо, каріе, полуопущенные глаза, плохо выбритый подбородок® и крупные,, 
красивые зубы подъ черными усами. Въ стареньком®, потертом® вицъ-мун- 
ди р і, въ  сомнительной чистоты б іл ь і ,  рыжих® сапогах® онъ произво
дил® впечатлініе чего-то жалкаго и за б и та я , но едва онъ начинал® гово
рить или объяснять, его сгорбленная фигура преображалась. -Станъ вы
прямлялся; красивым® жестом® руки онъ отводил® со лба падавшій непо
корный локонъ; глаза его устремлялись куда-то выше присутствовавшей 
аудиторій. Казалось, онъ воочію видит® героев®, образы которыхъ рисовал® 
передъ нами .сильными, красочными мазками. Одні за другой возникали 
безконечныя понорамы в ік о в ъ . И зъ глубины времен® передъ нами проно
сился поток® человіческой жизни. Въ стройном® и строгом® порядкі шество
вали ея герои, вожди и великіе учителя.

„ М М а т е з ,— вдохновляясь, говорил® Василій Иларіоновичъ,— вотъ вы 
отсюда, изъ ст ін ъ  этого заведенія войдете въ  жизнь. Будьте же, какъ  стоиьи 
сідой  древности, презирайте удобства жизни ради высшпхъ ц ілей , высшихъ 
интересов® во всполненіе воли С оздавш ая насъ и П ославш ая въ  міръ. Пусть 
гоненія, скорби, преслідованія не пугают® вас®, ибо во всем® этомъ глу- 
бокій смысл®. Христос® далъ законъ самопожертвованія. Исполвите же его. 
Не забывайте, что наше земное существованіе временно и слідовательно- 
подвержено скорби, а „тамъ" насъ ждет® иная жизнь, жизнь в іч н ая , „гдѣ 
же н ість  ни печаль, ни воздыханіе"...

А то на урокі словесности начнет® рисовать ніжными и кроткими
штрихами поэтическій образ® Татьяны Пушкина или негодующе обрушится 
на леди Макбетъ. Глаза его мечут® искры и румянец® возбужденія, залив® 
блідныя щеки, д ілаетъ  его лицо прекрасным®, озаренным® какой-то особенной



одухотворенной красотой. Среди своихъ коллегъ рутиверовъ, педантовъ, пола- 
гавшихъ всю суть въ добросовѣстной зубрсжкѣ— это была живая личность, 
умѣвшая заражать „святымъ огнемъ" молодыя сердца, ж аждавшія свѣта; 
эта была живая мысль, не сковаавая узкими рамками холоднаго формализма, 
столь губительнаго для юношества. И любили же мы его! Добровольно и о 
собственному желанію мы оставались на шестой урокъ, который онъ пред 
ложилъ „не въ счетъ абонемента", посвятивъ его исключительно разбору 
классиковъ и нашихъ сочиненій. Съ захватывающпмъ ннтересомъ проходили 
эти аослѣклассныя занятія, забывался голодъ, усталость. Одна передъ другой 
мы щеголяли сочинееіями, и нужно отдать справедливость: были между ЕИМІІ 
заслуживающая серьезнаго вниманія, отмѣченныя искрами творческаго таланта. 
Эти „шестые часы" дали толчекъ нѣкоторымъ изъ мойхъ коллегъ вступить 
на тернистый путь литераторства. Но и помимо послѣднихъ немногихъ, из- 
бранныхъ, нашъ выпускъ отличался, благодаря Василію Иларіоновичу, серь
езностью духовныхъ запросовъ и интересовъ, любовью и вкусомъ къ чтенію, 
стремленіемъ къ исканію высшихъ идеаловъ н работоспособностью, что 
и подтвердилось впослѣдствін плодотворною деятельностью многихъ изъ „н а
шихъ".

Среди своихъ коллегъ Василій Иларіоновичъ былъ отщепеицемъ. Къ нему 
придирались за независимость меѣній на совѣтахъ, его не любили за  угрюмость, 
необщительность, презирали за в ічн о  плохой костюмъ, за  неумѣніе устроиться 
въ жизни. Каждому своя судьба. Судьба для В. И. была суровой мачехой. 
Нуждался онъ страшно, ибо былъ безеребренникъ. Гдѣ-то на сторон! у него 
была сестра-калѣка, которой онъ аккуратно высылалъ половину своего со дер- 
жанія. Но и помимо этого деньги В. И. вид!лъ только двадцатаго числа, а  
затѣмъ они самымъ непостижимымъ для него образомъ уплывали, переходя 
съ рукъ на руки квартирной хозяин!, лавочнику, а зат ім ъ  приходилъ 
сапожнБкъ поставщпкъ п просплъ денегъ впередъ на товаръ или сосідъ  бралъ 
взаймы для больного ребенка, а то п просто на хл!бъ, и отказать было нп- 
какъ нельзя, да и въ характер! В. И. не водилось этого. Ж илъ онъ гдѣ-то 
на Заб!гайловкѣ среди маленькихъ домиковъ и флпгелечковъ съ геранями и 
фуксіями на окнахъ и безконечно длинными заборамп, черезъ широкія щелп 
которыхъ видно было все, что дѣлалось во двор! обывателей. Свиньи, куры, 
голодныя собаки п оборванный, босоногія ребятишки безпрестаено дефилиро
вали передъ маленькими оконцами педагога, склонившаго вадъ тетрадками 
свою темноволосую голову, часто до глубокой полночи. Если стояло тепло и 
маленькія створки окна были открыты, то клубы пыли врывались въ комнату 
и густымъ слоемъ покрывали незатѣйлпвую мѣщанскую мебель, кровать съ 
выцв!тіпимъ одѣяломъ, гипсовый бюстъ Петра Великаго съ отбитымъ носомъ 
и часы съ позеленѣвшимп гирями, засиженные мухами. За перегородкой не
истово бранилась хозяйка, а съ кухни въ постъ доносился запахъ конопля
на™ масла пригорѣлаго съ лукомъ или сб!жавшаго молока въ скоромные 
дни. Кормили В. И. плохо, но онъ никогда не жаловался и не протестовал! 
Сѣро, отиноко и однообразно текла его жизнь. Ничто не мерцало ему, не 
согрѣвало его. Въ цѣломъ м ір! .у него не было никого, къ кому бы онъ могъ 
приклонить СВОЮ голову. Кто въ этомъ повпненъ, судить не берусь, но онъ 
былъ челов!комъ, и ничто чедов!ческое ему не было чуждо, п потому, я думаю, 
онъ жестоко страдалъ. Ч !м ъ дальше отъ насъ отодвигаются дни юности, тѣмъ 
сильнѣе тянемся мы къ нимъ воспоминаніямн. Среди житейскихъ бурь иска- 
лѣченяая душа невольно стремится къ чистому и світлому облику юношества,



когда все еще въ насъ цільно и неподкупно. Тщетно мы силимся возстано- 
вйть въ памяти прежній свой Облйкъ, исполненный чистоты и свѣжести чувствъ. 
Но иногда при болѣе яркомъ во споминаній въ лицо будто пахеетъ чѣмъ-то 
неуловимо далекими, дорогими, легкими и нѣжнымъ, какъ аромати зефира 
въ  майскую ночь. И задрожать въ груди давно умолкнувшія струны, сладкая 
грусть сожметъ сердце, и тихая слеза незамѣтно покатится вдоль поблекшихъ 
ланитъ. И теперь я, сидя въ гостиницѣ, тоже уже почти отжившая жизнь, 
одинокая и больная, испытала это мгновенное, сладкое чувство, будто не
ожиданно въ растворившееся окно пахнуло дыханіемъ жизни. Малый и бѣдный 
Васплій Иларіоновичъ! Онъ и не подозрѣвалъ, что сѣмена его падали на 
хорошую почву и дали добрые ростки, онъ не подозрѣвалъ, что сердце почти 
каждой изъ насъ горѣло къ нему огнемъ святой, юношеской любви, готовой 
на безчисленныя жертвы. По скромности своей и врожденной застѣнчивости 
онъ проходили мимо тянувшихся къ нему на встрѣчу теплыхъ чувствъ. Съ опу
щенной головой, потупленными взоромъ онъ, в н і класоныхъ занятій, торопливо 
проскользалъ мимо жаждущихъ хотя бы лишь случайно брошеннаго взгляда, 
не замѣчая подавленнаго вздоха сожалѣнія п сочуветвія. Это была добрая, 
но, среди рабской толпы, гордая душа, презиравшая неправду жизни, и потому 
онъ были недовѣрчивъ и одиноки всю свою многострадальную жизнь. Одинъ 
въ  полѣ не воинъ, и онъ палъ въ борьбѣ противъ многихъ, палъ, какъ чест
ный солдате, до послѣдняго издыханія защищая знамя справедливости. Послѣ 
одного бурнаго совѣтскаго засѣданія по поводу присужденія медалей выпуск
ными, Василій Иларіоновичъ сказали горькую правду въ глаза коллегами н 
просили записать въ протоколъ свое особое мнѣніе. Ему предложила оставить 
службу. Взволнованный, заплаканныя мы собрались въ послѣдній разъ на его 
уроки. Его горячій слова острыми стрілами вонзались въ наше сердце. Онъ 
говорили: „Вудьте свободны и любите правду и солнце больше всего на 
с в іт і .  Не дѣлайтесь рабынями жизни, помните, что молодость разъ дается. 
Б е  продавайте за чечевичную иохлебку роскоши чистоту и непосредственность 
чувствъ, не продавайте своего т іл а , ибо съ ними продадите и душу. Выходя 

• замужъ, помните, что на васъ лежати великій и священныя обязанности вос
питанія будущихъ честныхъ гражданъ государства. Но и помимо замужества 
многими изъ васъ, быть можетъ, предстоите быть воспитательницами и учи
тельницами. Великая задача! Велпкія терніи ожидаготъ васъ на этомъ поприщі, 
;но и великая ж атва, если будетъ сдѣлана любящими сердцемъ и разумной
направляющей рукой Отъ всей души благословляю васъ на этотъ тяжелый, но
святой трудъ. Быть можетіу многихъ изъ ъ асъ  онъ разочаруете, но не смущайтесь 
этими, какъ не смущаюсь я. Что я такое? Солдате выбывшій изъ строя, но 
изъ этого’ не значить, что весь полкъ погибъ. Много, много впереди жертвъ! 
Но тѣмъ слаще будетъ побіда с в іт а  надъ тьмой"!,. И онъ ушелъ, напут
ствуемый нашими рыданіями, унося въ груди оскорбленное сердце. Онъ и 
вѣрилъ и не в іри лъ  въ то, что свершилось въ его жнзни нѣчто ужасное,
какая-то нёзамѣнимая потеря. Да, онъ, самъ того не сознавая, страстно лю-
Чшлъ свое діло  п, лишь утративъ его, почувствовали всю остроту и горечь 
отчаянія. На утро не было сомнѣнія, что его- лишили не только ц іл и  въ 
жизни, но и кускахлѣба. Въ этотъ день въ первый разъ  онъ напился. Съ этихъ 
гори жизнь его иошла по наклоЕной' плоскости. Пробиваясь грошевими уро
ками, доставляемыми его бывшими ученицами, онъ все чаще п чаще нахо
дили забвеніе въ винѣ. И не надолго хватило слабаго организма. Той же 
анмой ойъ жестоко простудился и былъ свезенъ въ  городскую больницу. Тамъ
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догорала жизнь, и страшенъ былъ ея закатъ. Страшенъ тѣмъ, что это были 
лишь послѣднія конвульсій давно начавшейся агоній, начавшейся съ уволь- 
ненія его отъ службы. И онъ ждалъ и звалъ смерть-освободительниду. И  кру- 
томъ была мгла холодная и непроглядная. Долго билась бѣдная душа и не 
просила пощады, но не стало силъ терпѣть. З а  день передъ его смертью мы 
узнали о его болѣзни, и кое-кто изъ нашихъ поѣхалъ навѣстить его. Онъ 
ласъ узналъ. Какой-то огонекъ промелькнулъ мгновенной искрой въ страшно 
провалившихся глазахъ и потухъ.

—  Е іп і іа  1а с о т е ё і а !  сухими губами прошепталъ онъ и попросилъ 
■служителя повернуть его къ стѣнѣ.

Мы стояли съ поникшими головами, и непрошенныя слезы текли по нашимъ 
іцекамъ. Казалось, что-то надвигается изъ угловъ полутемной палаты, страшное 
и неотвратимое, и съ жуткимъ страхомъ мы тихо вышли въ корридоръ; въ 
•груди тѣснило, будто не хватало воздуху. А на утро онъ умеръ. Никто, кромѣ 
«ѣсколькихъ нашихъ ученицъ, которыя могли вырваться (день былъ будній и 
шли занятія), не дпелъ за  одинокимъ, сосновымъ, больничнымъ гробомъ. Была 
ранняя весна, и нигдѣ еще не цвѣло ни одного цвѣточка. Талый снѣгъ подъ 
ногами проваливался, и мы чуть не по колѣна брели въ грязи. Смутно было 
на сердцѣ, когда мы окружили свѣже вырытую могилу.

Тихо лилось похоронное пѣніе, дымъ кадильный емѣшивался съ клубами 
тумана. Мы чувствовали въ этой смерти какую-то ужасную несправедливость 
судьбы; глухая злоба на тѣхъ, кого мы считали виновниками этой прежде
временной смерти* поднималась въ груди, и это чувство для насъ было дико 
и ново. Мы не знали, что это было лишь преддверіе той жизни, въ которую 
рвались вступить. Опустили въ сырую могилу сосновый гробъ съ останками 
дорогого учителя, глухо ударился первый комъ земли о крышку. Прощай, не
забвенный учитель, думали мы, глотая слезы, ты умеръ, но долго еще между 
нами будетъ жить духъ твой гордый и неподкупный, долго еще будутъ, зву
чать горячія слова, призывающія къ добру и справедливости. Пусть же земля 
Фудетъ легка надъ тобой, ибо ты одинъ изъ немногихъ!

К. А. Пухлякова.

ъ опросу объ автономій высшихъ учебныхъ заведеній.
Е щ ещ анѣе опубликованія Высочайшаго иовелѣнія о дарованій высшимъ 

учебнымъ заведеніямъ нѣкоторой автономій, собраніе младшихъ преподавателей 
Х арькова пришло къ слѣдующему заключению о возможномъ значеній этой 
мѣры.

„Государственное право учитъ: правовая (а  не привилегированная, ко
торой академическіе дѣятели не хотятъ) свобода лицъ и учреждееій есть лишь 
органическая часть общей свободы, проникающей весь государственный по
рядокъ и гарантированной основными законами. Будемъ ли мы предварительно 
домогаться академической свободы и будетъ ли она дана, какъ таковая, т. е. 
временная, приступлёніе къ занятіямъ иерваго сентября можетъ быть проч- 
нымъ лишь тогда, если параллельно съ нимъ дѣятельно и гласно, съ при- 
влеченіемъ свободно выбранныхъ представителей отъ народа, станетъ раз
рабатываться и ^соотвѣтствующая общая реформа— с о п ё Ш о  з іп е  српа п о п  
бытія частной академической. И, наоборотъ, можетъ ли оставаться прочной 
она, если пропасть административна™ произвола открыта, ёблп всякій неугодный



членъ временной автономій можетъ быть легко туда ввергнуіъ? Это мьг 
видимъ и теперь, послѣ тсржествевнаго осужденія Высочайшей волей■ админи
страти вн ая  произвола. Если переживаемый нами напряженный исторический 
моментъ не получить безъ колебаній и пскусственкыхъ оттяжекъ, безъ вы- 
жнданія внѣшнихъ событій, честнаго и прямого разрѣшенія, если, другими, 
словами, не состоится расширеніе правительственна™  канала, чтобы воспринять 
внутреннюю политику страны, то требовать отъ преподавателей (и до какихъ 
поръ?) отклоненія ея напора отъ высшихъ учебныхъ заведеній— значить съ- 
неизбежностью увидѣть при первой же попыткѣ начать занятія тягостны» 
картины студенческихъ волненій п массовое оставленіе преподаванія, также- 
фактически невозмож ная тогда, какъ и нынѣ. Непослѣдовательно прилагать 
двѣ діаметрально противоположный мѣры къ одному и тому лее положеній 
вещей. Высшія учебныя заведенія страны замерли. Правительству были вы
сказаны причины. Если, съ одной стороны, онѣ остаются, а съ другой— нра- 
вительствомъ не признаются правпльными и заслуживающими устраненія, та  
можно спросить, почему совѣщанію ожидать 1 сентября и не принять своихъ 
мѣръ теперь же? И почему, не принявъ ихъ теперь, оно рѣшило принять 
ихъ 1 сентября, если положеніе вещей останется неизмѣннымъ? Затѣмъ,. 
можетъ-ли одна академическая автономія устранить эти причины? Получивь 
автономію, мы услышнмъ: теперь, когда исполнено ваше желаніе, несите от- 
вѣтственность за  академическую лшзнь; а  если студенты будуть продолжать 
волненія, потому что желательвыхъ реформъ нѣтъ, исключайте ихъ, производите^ 
надъ ними свой судъ и расправу. Допустимъ, студенты начнутъ заниматься,, 
а мы, получивь автономію, развѣ перестапемъ желать и добиваться ея г а 
рантій? И не заявимъ ли мы напередъ объ этомъ? И такъ, если 1 сентябре 
не увидимъ новыхъ общихъ условій для академической жизни, а выработка- 
ихъ будетъ отдаляться, то можно ли возлагать, даже при автономій, отвѣт- 
ственность за неоткрытіе осеннихъ занятій на академическій персоналъ? Вѣдь, 
пока фактическая сила, могущая выработать и приблизить общія условія, въ  
рукахъ нашихъ обвинителей я  карателей, мы безеильны, при условіи, если, 
они не желаютъ такого приближенія. Пусть съ помощью той же силы насъ 
сдѣлаютъ виновными за  первое сентября и уволятъ въ отвѣтъ на требованіе 
частной, а за ней, или пареллельно съ ней —  общей реформы. Эту истори
ческую виву мы охотно на себя принпмаемъ. Эта вина за  всю страну насъ 
заставить уйти. И эта кара —  наша заслуга передъ родной исторіей, какъ  
мы посильно ее поннмаемъ. Мы уйдемъ съ чувствомъ исполненнаго .долга,, 
въ  надеждѣ всѣмъ вмѣстѣ вернуться въ свободный университетъ. Не осу
ществится наша мечта— она заразить молодыя поколѣнія. Пусть хоть они 
будуть счастливѣе насъ. Мы дѣлали, что могли, для вступленія родины на 
новый путь, столь желанный и нами ими. Бюро группы: приватъ-доценты: —  
Ар. Фатѣевъ, Т. Тимофѣевъ, П. Ш атиловъ, В. Поповъ. (,,Русъ“ ).

Избранные ректоры университетовъ.

Старѣйшій русскій университетъ— московски!— выдвпнулъ на постъ вы- 
борнаго ректора заслуженна™ общественваго дѣятеля и талантлива™  ученаго, 
князя С. Н. Трубецкого.

Князь Сергій Николасвичъ Трубецкой прпнадлежалъ къ. молодымъ уче-



нымъ (род. въ  1862  г .). По окончаніп курса на историко-филологическом® 
факультеті московскаго университета, съ 18 8 8  г. состоял® приватъ-доцен- 
томъ по каѳедрѣ философіи. Через® год®, вслѣдъ за магистерской диссерта- 
ціей („М етафизика въ древней Греціи"), С. Н. представил® новый ученый 
труд® („Ученіе о Л о го с і"), давшій ему званіе доктора философіи. Состоя 
профессором® московскаго университета, С. її. принимает® дѣятельное участіе 
въ качествѣ сотрудника и затѣмъ редактора, журнала „Вопросы философіи и 
психологіи". Въ текущем® году князь С. Н. Трубецкой находился во главѣ 
земской исторической деиутаціи 6 іюня, принятой Государем® в® Петергофѣ.

Избранный ректором® с.-петербургскаго университета заслуженный про
фессор® по каѳедрѣ физики, И ванъ Иванович® Боргманъ, окончил® въ 1 8 7 0  
году курсъ въ с.-петербургском® унпверситетѣ на физико-математическом® 
факультеті. Оставленный при университеті для прпготовленія къ степени ма
гистра, И. И. былъ командирован® за границу, гдѣ въ гейдельбергском® 
университеті слушал® лекцій и занимался иод® руководством® извістнаго 

■Кирхгофа. Въ 1 8 7 5  г. Боргманъ —  лаборант®. Въ 18 7 7  г. диссертація 
„О гальваническом® сопротивленіи углей при различных® температурах®“ 
дала молодому ученому магистерскую степень. Въ 1 8 8 2  г. во защ иті дис- 
сертаціи („О вліяяіи среды на электродинамическія явленія и объ опредѣ- 
левіи функцій намагничиванія жидкостей") Боргманъ удостоен® степени док
тора физики. И. И. въ продолженіе многих® літ® читал® лекцій одновре
менно въ с. петербургском® университеті и на высших® и педагогических® 
женских® курсах®. Па первыхъ изъ этихъ курсовъ имъ же былъ устроен® 
физическій кабинет®. Съ 1 8 8 3  по 1 8 9 0  г. профессор® ВоргмаЕ® препода
вал® физику членам® царской семьи. Один® простой перечень учеаыхъ ра
бот® и научных® статей И. И. занял® бы м істо  в® нісколько раз® больше, 
чѣмъ настоящая зам ітка

Избранный ректором® харьковскаго университета профессор® Людвиг® 
Васильевич® Рейнгардтъ— питомец® харьковскаго университета. Въ Х арькові 
Рейнгардтъ окончил® курсъ на естественном® ф акультеті, и здѣсь же н ача
лась его ученая діятельность (въ 1871  году). Съ 1 8 8 0  по 1886  г. про
фессор® Рейнгардтъ читал® лекцій ботаники въ новороссийском® университеті, 
откуда перешел® въ 1 8 9 6  г. ординарным® профессором® опять въ Харьков®. 
Ученые труды Рейнгардта вышли на русском® и нѣмецкомъ языках®. Осо
бенно извістны  въ научной литературѣ: „С Ь агасА еае  средней и южной 
Россіи" (1 8 7 2  г.) „Ът М о р Ь о Іо ^ іе  ш н і  З у з А е т а і ї к  сіег В а с і ї їа г іа -  
с е е п "  (1 8 8 0  г .), „ Альгологическія изслідованія" (1 8 8 5  г.).

Совѣтомъ профессоров® кіевскаго университета св. Владиміра избран® 
ректором® профессор® по каѳедрі полицейскаго права Николай Мартиніано- 
вичъ Цытовичъ. Профессор® Цытовичъ принадлежит® къ молодым® ученым® 
(род. в® 18 6 1  году). Воспитанник® кіевскаго университета, Н. М. въ 1 8 8 9  
году получил® степень магистра политической экономіи послі защиты дис- 
сертаціи: „Обзор® ученій о предпринимательской прибыли". В® университеті



св. Владиміра сначала преподавал® статистику и въ 18 9 5  г. занял® само
стоятельную каѳедру (полицейская права).

Докторская диссертація— „Местные расходы Пруссіи въ связи съ теоріей 
мѣстныхъ расходов®" — представлена Н. М. въ 1 8 9 8  г. Наиболѣе крупный 
работы Цытовича, помѣщенныя въ научных® органах® печати, касаются во
просов® политической экономіи („О голодах® въ Западной Европѣ", „О стра- 
зованіп  противъ безработицы"). Въ послѣднее время Н. М. состоял® дека
дном® юридическаго факультета к іе в с к а я  университета.

Извѣстный натолого-анатомъ Николай Матвѣевичъ Любимов®, новый рек
тор® казанскаго университета, еще со времен® студенчества связан® тѣсными 
узами съ родным® университетом®. Въ Казани же началась и ученая дея
тельность Любимова, вслѣдъ за окончаніемъ имъ въ 1875  году медицинскаго 
факультета. Послѣ командировки за  границу и защиты докторской диссер- 
таціи („К ъ ученію о развитіи гигантских® клѣтокъ при туберкулезѣ" 1879  г ." )  
Н. М. былъ назначен® прозектором® и затѣмъ доцентом® патологической ана
томія, а  съ 1 8 9 1  года состоитъ ординарным® профессором® этой каѳедры. 
Большинство его ученых® работъ вышло одновременно на русском® и нѣмец- 
комъ языках®. Хорошо также извѣстны въ научной литературѣ выдержавшіе 
по нѣсколько изданій его „Курсы патологической академій и Оактеріологи- 
ческихъ методов® изслѣдованій".

Евгеяій Вячеславович® Пассекъ, избранный ректором.® ю рьевская  уни
верситета, окончил® курсъ московскаго университета по юридическому фа
культету, гдѣ и начал® въ качествѣ приватъ-донента свою ученую деятель
ность. Въ юрьевском® университете магистрант® Нассекъ защитил® въ 1 8 9 3  г. 
свою магистерскую диссертацію „Неимущественный интерес® въ обязатель
стве" и занял® въ немъ каѳедру римскаго права.

Новый ректор® в ар ш авск ая  университета, Евфимій Ѳедоровичъ Карскій, 
воспитанник® минской духовной семинаріи и нѣжинскаго историко-филологи
ч ес к ая  института. Съ 1 8 9 4  года состоитъ экстраординарным® профессором® 
вар ш авск ая  университета по каѳедрѣ русскаго и церковно-славянская язы
ков®. Изъ многочисленных® ученых® трудов® К ар ск а я  извѣстны: „Обзор® 
звуков® и форм® бѣлорусской рѣчи" (1 8 8 6  г.), „Къ вопросу о разработке 
с т а р а я , западно-русская нарѣчія" (1 8 9 3  г .). Послѣдній труд® вмѣстѣ съ 
тѣмъ явился магистерской диссертаціей Е. 0 .

Н а выборах® 7 сентября совѣтомъ то м ск ая  университета избран® рек
тором® профессор® по каѳедрѣ частной патологія и тераиіи, доктор® меди
цины Михаил® Георгіевичъ Курловъ. М. Г .— питомец® медико-хирургической 
а к ад ем ій ,'курс® которой онъ окончил® съ отличіемъ въ 1 8 8 3  г. Удостоенный 
степени: доктора медицины въ 4 8 8 6  г. (за дйссертацію: „Усвоеніе и обмѣвъ 
азотистых® веществ® для кормленія чахоточных® по способу Д ебова"), моло
дой ученый былъ командирован® академіей для усовершенствованія за  гра-



ницу, гдѣ занимался подъ руководствомъ лучшихъ профессоровъ-терапевтовъ 
Мюнхена и Берлина. Бослѣ возвращенія изъ заграничной командировки, д-ръ 
Курловъ былъ избранъ привата-доцентомъ академій по клоникѣ внутревнихъ 
болѣзней; на этой должности М. Г. оставался вплоть до назначенія въ 1 8 9 0  г. 
экстраордвнарнымъ профессоромъ въ Томскъ. Въ 1 9 0 2  году профессоръ Кур
ловъ былъ назначенъ ректоромъ того же университета. Ректорскія обязан
ности по назначенію М. Г. исполнялъ до 7 сентября, когда онъ былъ вновь 
призванъ къ нимъ, но уже по избранію совѣта ирофессоровъ томскаго уни
верситета. („Бирж. В ѣ д .)“ .

Общество вспомоществованія студентамъ кіевскаго универ
ситета обратилось въ газеты съ слѣдующимъ ппсьмомъ:

„М. Г. Общество вспомоществованія студентамъ университета св. Владй- 
міра, вступая въ 24 -й  годъ своей дѣятельности, крайне озабочено недоста
точностью средствъ и связанной съ этимъ печальной необходимостью сокра
тить до минимума размѣры выдаваемыхъ студентамъ пособій. Сокращеніе 
средствъ общества послѣдовало, главнымъ образомъ, вслѣдствіе непонятнаго 
отношенія къ нему бывшихъ воспитанниковъ кіевскаго университета св. Вл а - 
диміра, воспользовавшихся въ свое время матеріальной поддержкой общества.

Къ сОжалѣнію, очень многіе изъ этихъ лицъ. будучи уже вполнѣ мате
ріально обезпеченными, совершенно позабыли о своемъ долгѣ и тѣмъ заста
вляють общество въ настоящее, экономически тяжелое для населенія Россіи 
время, отказывать въ поддержкѣ ихъ младшимъ товарищамъ —  питомцамъ 
родного имъ университета.

Состоящая при обществѣ долговая коммиссія вполнѣ увѣрена, что долж- 
вики общества, прочтя настоящее письмо, откликнутся, на этотъ товарйщескій 
призы в* еслп не немедленнымъ возвратомъ своихъ долговъ полностью, то, 
въ кравнемъ случаѣ, сообщеніемъ своихъ адресовъ и заявленіями о своемъ 
желавіи разсчйтаться съ обіцествомъ путемъ разсрочки плателіа; но если бы 
эта надежда не осуществилась, то долговая коммиссія счптаетъ своею обя
занностью предупредить, что Тогда она вынуждена будетъ прибегнуть къ край
нему средству моральнаго воздѣйствія, именно, оглашенію въ печати соот- 
вѣтствующихъ именъ съ полным* ио возможности, указадіемъ адресовъ и 
общественнаго положенія. Серьезность всаытываемаго обществомъ, вслѣдствіе 
неисправности его должниковъ діатеріальнаго затрудненія, лучше всего дока
зывается слѣдуіощими цыфрами. Бо книгамъ общества числится невозвращен- 
ныхъ долговъ ва  сумму около ста семидесяти тысячъ (1 7 0 ,0 0 0 )  рублей, ири- 
чемъ около пятидесяти семи тысячъ (5 7 ,0 0 0 )  рублей числится за лицами, 
адреса которыхъ остаются для общества веизвѣствымп, несмотря на всѣ ихъ 
поиски. Долговая коммиссія, будучи вполнѣ увѣрена въ вашемъ сбчувствіи 
цѣлямъ общества, прйноситъ заранѣе свою искреннюю благодарность за ока
занное содѣйствіе и покорнѣйше проситъ редакцію не отказать напечатать 
настоящее письмо въ трехъ номерахъ вашей уважаемой газеты. Прилагая 
при этомъ письмѣ одинъ экземнляръ не подлежащаго пока оглашенно въ 
печати списка должниковъ общества, адреса которыхъ канцелярій неизвѣстны, 
долговая коммиссія рѣшается еще тревожить редакцію своей ночтительнѣйшей 
просьбой: предоставить возможность просматривать этотъ списокч> всѣмъ же- 
лающимъ оказать помошь обществу сообщеніемъ необходимыхъ адресовъ. 
Лицъ, интересующихся спискомъ неразыскавныхъ пока должниковъ, просятъ



письменно обращаться въ канцелярію общества для полученія соотвѣтственной 
книжки. Деньги и письма на имя общества вспомоществованія студентамъ 
университета св. Владиміра слѣдуетъ адресовать: К іевъ, Гимназическая, д. № 3.

Жененій педагогическій институтъ.

Въ С.-Петербург! въ сентябрі открывается женскій педагогическій инсти- 
гутъ на Петербургской сторон!, въ новомъ собственномъ зданій, которое въ 
очень короткій промежутокъ времени украсило глухую, на половину дере
вянную Малую Посадскую. Только въ прошло мъ. году, 1 ш ля, было присту- 
плено къ строительнымъ работамъ, 14  сентября совершена была торже
ственная закладка, а  теперь зданіе уже вполн! готово. Усадьба института 
занимаете площадь въ 1Ѵ2 десятины земли, изъ нихъ около тысячи квад- 
ратныхъ саженъ приходится на одинъ садъ, выходящій въ Пѣвческій пере- 
улокъ, и около 8 0 0  квадр. саж. отведено подъ другой садъ въ  противопо- 
ложномъ углу. Трехъ этажное зданіе института построено/ но контуру усадьбы 
въ ви д ! буквы Г съ изогнутой верхней чертой. К ромі того, отдѣланъ во 
двор! оставшійся отъ фабрикп каменный флигель, предназначенный для 
служителей и дворнпковъ. Приблизительный объемъ зданіц— 5 ,0 0 0  куб. саж., 
изъ нихъ около 2 ,0 0 0  стараго фабрпчнаго корпуса. Небольшая часть зданія, 
с л ів а  отъ главной лістяицы, отведена въ трехъ этажахъ подъ квартиры 
директора, начальницы гимназіи, лицъ педагогической администраціи. Въ 
нижнемъ этаж !, въ корпус!, выходящемъ большими окнами въ садъ, будетъ 
поміщ аться восьмиклассная Константиновская женская гимназія; на улицу 
ж е выходятъ классная комната для начальной школы (на 25  дѣвочекъ) и 
поміщ еяіе для дѣтскаго сада. Такимъ образомъ институтъ будетъ распола
гать въ  своемъ зданій соотвѣтствующими учрежденіями для практическихъ 
занятій по педагогіи. Во второмъ и въ третьемъ этажахъ находятся ауди
торій, лабораторій, кабинеты, большіе рекреаціояные залы. Въ третьемъ 
этаж ! отстраивается небольшая церковь по проекту Н. В. Султанова въ стал! 
русскихъ церквей XVII столітія. Надъ церковью сооружена золоченая глава- 
луковица съ крестомъ, увінчпваю щая колоколенку. Большой актовый залъ 
отділяется отъ церкви механически свертывающеюся на роликахъ деревянною 
переборкою, которая во время богослуженш, при м асс! молящихся, будетъ 
открываться. Полная вентиляція въ з а л !  разсчитана на восьмикратную сміну 
объема воздуха въ течевіе часа; ари обычномъ же дѣйсгвіи вентиляторовъ 
обмѣнъ воздуха совершается по четыре объема въ часъ. Рядомъ съ актовымъ 
заломъ находится большая столовая, куда кушанья будутъ подаваться на 
подъемной маш ин! изъ кухни съ четвертаго этажа. Въ этомъ мѣстѣ зданія 
корпусъ имѣетъ надстройку: зд ісь  въ четвертомъ этаж ! помѣщаются большая 
выстланная метлахскими плитками кухня съ двумя очагами-плитами (причемъ 
средвій очагъ будетъ нагр іваться газомъ), кладовая съ регулируемой темпе
ратурой, прачешная, комнаты для служителей. Отопленіе всего зданія паро
водяное. Зданіе вентилируется нагрітымъ ирофпльтрованнымъ воздухомъ. Все 
вообще зданіе производите весьма выгодное впечатлініе обиліемъ с в іт а  и 
воздуха. Несмотря на необычно короткій срокъ постройки, нигд! не чув
ствуется сырости. Строилъ зданіе гражданскій инженеръ В. В. Старостинъ. 
Постройка обошлась около 3 5 0 ,0 0 0  рублей. ( „ ї ї .  В р.“ )



Къ реформѣ средняго образованія.
Проекте реформы средняго образованія окончательно составленъ. По этому 

проекту, среднія учебныя заведенія будуть носить одно общее иазваніе гимназій, 
различаясь другъ отъ друга планомъ образованія. Такъ, будуть гимназіи съ пла 
номъ классичеекаго образованія, гимназіи съ планомъ классичееки-реальнаго 
•образованія. Въ первыхъ гпмназіяхъ будуть изучаться оба древніе языка, во вто- 
рыхъ— одинъ древній (латинскій). Проектомъ допускается совмѣщеніе въ одной 
гпмназіи преподаванія по обоимъ планамъ, причемъ выборъ того или другого плана 
предоставляется родителямъ учащихся. Новыя гимназіи будуть шестиклассныя3 
нричемъ это сокращеніе числа классовъ сдѣлано не за счетъ уменыпенія курса 
гимназіи, такъ какъ первый классъ новыхъ гимназій по своей программ^ со- 
'Отвѣтствуетъ третьему классу существующихъ гимназій. Проектируется учре- 
ждевіе особыхъ подготовительныхъ школъ съ программой двухъ первыхъ клас
совъ нынѣшнихъ гимназій. Наибольшее число недѣльныхъ уроковъ (28 ) па
даете въ новыхъ гимназіяхъ на второй, третій и четвертый классы, наимень
шее число (2 4 ) на пятый и шестой классы. Проектъ находится въ настоящее 
время на окончательномъ разсмотрѣніи коммиссіи, подъ предеѣдательствомъ ди
ректора департамента мнн. нар. проевѣщенія Тихомирова, въ составі: вице- 
директора Билибина, членовъ совѣта министра Баранова н Дебольскаго и 
завѣдывающаго врачебно-санитарною, частью профессора Хлопина. При этомъ 
подготовительный училища, выдѣляемыя согласно новому проекту изъ состава 
•среднихъ учебныхъ заведеній, должны, по мысли министерства, сыграть п само
стоятельную весьма важную роль. Будучи болѣе доступными для массы насе
ленія, подготовительный училища послужать началомъ для распространенія 
всеобщаго обученія. На первую же очередь при осуществлены реформы при
дется открыть цілую сѣть такихъ училищъ; въ этомъ отношеніи для мини
стерства весьма желательна помощь общественныхъ учреждевій и частныхъ 
лицъ. Съ открытіемъ новыхъ учнлищъ ореднія учебныя заведенія освободятся 
•отъ неизбѣжнаго теперь сміш енія 8— 9 лѣтяихъ мальчиковъ съ 17— 18 
літними юношами. Что касается методовъ преподаванія въ подготовительныхъ 
училищахъ, то они должны вполнѣ соотвѣтствовать возрасту учащихся и ихъ 
пониманію: въ этомъ отношеніи они близки къ методамъ, практикующимся въ 
двухклассныхъ народныхъ училищахъ. Подготовительныя училища будуть съ 
пятилѣтнимъ курсомъ. Такимъ образомъ они приравниваются къ такъ-назы- 
ваемымъ двухкласснымъ училищамъ, имѣющимъ тоже пятилѣтній курсъ, отли
чаясь отъ послѣднпхъ только обязательностью новыхъ языковъ. Выработанный 
проектъ преобразованой средней школы будетъ внесень министерствомъ въ 
Государственоую Думу. („Н . В р.“ ).

Результаты совѣщанія родителей и воспитателей.

Попечитель петербургскаго учебнаго округа, П. П. Извольскій, еистема- 
тизаровалъ вмѣвшіеся у него по вопросу о реформі средней школы мате
ріалі!, полученные имъ на совѣщаніяхъ родителей и воспитателей. Пожеланія 
родителей, помимо тѣхъ, которыя носятъ частный характеръ, сводятся къ 
•слѣдующимъ пунктам ъ:. 1) отмѣна оцінки знанія ученика путемъ балловъ за 
каждый отдѣльный отвѣтъ по данному предмету; 2) отм іна существующпхъ 
^нравнлъ", которыми ученики средней школы должны руководствоваться внѣ



стѣнъ учебнаго заведенія. Находя оцѣнку знанія ученика балломъ за каждый 
отдѣльный его отвѣтъ слишкомъ поверхностной, родители уйениковъ высказа
лись за то, чтобы преподаватель, нашедшій отвѣтъ ученика неудовлетвори- 
тельнымъ, каждый разъ приглашалъ въ учебное заведеніе родителей ученика 
и совмѣстно съ ними опредѣлялъ причину его неуснѣшноети. Отмѣтки же за 
четверть года и годовыя, по желанію родителей, будутъ сохранены. Поэтому 
поводу попечитель петербургскаго учебнаго округа извѣстилъ недагогическіе 
совѣты гимназій, что ими могутъ быть возбуждаемы ходатайства о введеній 
новыхъ правилъ, объ отмѣткахъ (согласно высказаннымъ пожеланіямъ роди
телей), и ходатайства этн будутъ удовлетворены. По вопросу о правплахъ 
ваѣкласснаго поведенія учениковъ средней школы часть родителей высказа
лась за нежелательность ихъ существованія. Въ виду возникшаго на совѣ- 
щаніи разногласія по этому вопросу, попечитель учебнаго округа предложила 
педагогическимъ совѣтамъ высказаться, желательно ли сохраненіе правилъ и 
въ какой мѣрѣ. Отвѣты педагогическихъ совѣтовъ будутъ разсматриватьсж 
въ связи съ пожеланіями родителей. Между прочимъ, въ настоящемъ учеб- 
номъ году предполагается дать самую широкую самостоятельность педагоги
ческимъ совѣтамъ. Ни одно рѣшеніе относительно отдѣльныхъ учениковъ какъ, 
со стороны преподавателя, такъ и высшихъ педагогическихъ сферъ, не будетъ 
имѣть силы безъ обсужденія педагогическаго совѣта. Педагогическимъ совѣ- 
тамъ гимназій предстоите въ самомъ непррдолжптельномъ времени выска
заться по вопросу о надзорѣ преподавателей за учениками внѣ стѣнъ заве- 
денія. Долженъ быть вынясенъ вопросъ, обязанъ ли преподаватель дѣлать 
замѣчанія ученику, неприлично ведущему себя на удицѣ, или же не обязанъ- 
Какъ извѣстно, сами преподаватели тяготятся обязательнымъ надзоромъ за, 
учениками внѣ стѣнъ учебныхъ заведеній. („Бирж. Вѣд.“).

Ходатайство казанскихъ родителей.

Въ Казани, какъ и во многихъ другихъ городахъ, зимой существовало 
сильное броясрніе среди учащихся въ средней школѣ. Вроженіе это вырази
лось въ крайне взволнованномъ настроєній дѣтей, въ массовыхъ отказахъ да
вать отвѣты на урокахъ или далее посѣщать классы, порой въ возбуледен- 
ныхъ объясненіяхъ съ начальствомъ, въ попыткаіъ помѣшать правильному 
ходу школьной работы въ цѣломъ учебяомъ заведеній, въ уличныхъ шествіяхъ 
толпой и т. п. Учебное начальство принимало различныя мѣры къ водво- 
ренію спокойствія врод! временна™ удаленія учащихся, полицейскаго воз- 
дѣйствія на собиравшихся на улицахъ и у входовъ въ учебныя заведенія н т. п., 
причемъ дѣтп подвергались риску быть избитыми. Все это, конечно, глубоко 
болѣзненно отражалось на родителяхъ, воепптателяхъ и на всемъ обществ!. 
Какъ избѣлшъ такихъ б!дствій на будущее время? Этотъ вопросъ обсуждался 
въ семейно-пёдагогаческомъ кружкѣ, и результатомъ обсужденія явилось приз- 
наніе неотлояшо необходимымъ: 1) Произвести полный пересмотръ системы: 
преподаванія, программъ и руководствъ при участіи свободно избранныхъ 
представителей общества, совмѣстно съ лицами, извѣстными въ наук! своими 
трудами по соотвѣтствующимъ вонросамъ. 2) Предоставить право всякому 
отдѣльному лицу или групп! лицъ, беръ различія національноети и вѣроисдо- 
вѣданія, открывать учебвыя заведенія какого угодно типа въ явочномъ по- 
рядкѣ. 3) Преаодаваніе должно вестись на всякомъ язык!, по выбору откры-



ваюіцихъ учебное заведеніе. 4) Всѣ правительственным п общественный учеб
ныя заведенія сдѣлать доступными для лицъ всѣхъ сословій, безъ различія 
пола, вѣроиеповѣданія, національносте. 5) Организовать всѣ школы какъ 
существующія, такъ и вновь открываемый, на слѣдующихъ основаніяхъ: 
а) учебное заведеніе, каково-бы оно ни было (правительственное, обществен
ное), управляется совѣтомъ, который вѣдаетъ всѣ стороны жизни учебныхъ 
заведеній, опредѣляетъ учебные планы, избираете администрацію и препода
вателей, равно какъ п опредѣляетъ вознагражденіе; б) совѣтъ учебнаго за
веденій состоите изъ всего персонала даннаго учебнаго заведенія и уподно- 
моченныхъ отъ общества, представляющихъ интересы родителей, на равныхъ 
правахъ съ другими членами совѣта. (»Пр. В.“)

Петиція бѣлостокскихъ родителей.

Среди родителей и опекуновъ учащихся въ бѣлостокскомъ реальномъ 
училищѣ дѣятельно собирались подписи подъ петиціей на имя попечителя 
впленскаго учебнаго округа, слѣдующаго содержанія: „Мы, нижеподписав- 
шіеся, проснмъ о введеній въ реальномъ училищѣ съ начала новаго учеб
наго года слѣдующихъ положеній: 1) уннчтоженія при постунлеяіи въ училище 
препятствій по вѣроисповѣданіямъ, національностями, возрасту и недостатку 
вакансій, 2) упраздненія пнспенціи, какъ полицейской инстанціи, и института 
педелей, 3) свободнаго выбора квартиры для учениковъ, родители и опекуны 
которыхъ живутъ не въ Бѣлостокѣ, 4) уничтоженія внѣшкольнаго надзора 
за учениками, 5) уменыпенія платы за право ученія въ первыхъ четырехъ 
классахъ до 20 руб. въ годъ, 6) предоставленія родителями и опекунами 
нрава участія въ засѣданіяхъ педагогическаго совѣта съ рѣшающимъ голо- 
сомъ, 7) введенія преподаванія всѣхъ предметовъ по чисто-научнымъ осно- 
ваніямъ, безъ примѣси политическихъ тенденцій, 8) обязательнаго препода
ванія для дѣтей поляковъ— польскаго языка и его литературы, а также 
исторія польскаго народа— преподавателями поляками на польскомъ языкѣ, 
9) расширееія училищной библіотеки введеніемъ въ нее иольскихъ и еврей- 
скихъ книги, 10) безпрепятственнаго чтенія учащимися всѣхъ безъ исключенія 
книги, допущенныхъ общей цензурой, 11) права участія учениковъ въ 
кружкахъ самообразованія, имѣющихъ научную и культурную цѣль, 12) воз
бужденія предъ мин. нар. проев, ходатайства о предо ставленій реалистами 
права поступать въ университеты, на всѣ факультеты, по выдержан! до
полнительна™ экзамена по латинскому языку, 13) допущенія въ учительок! 
персонали поляковъ, литовцевъ и евреевъ, 15) введенія вѣжливаго обращенія 
учительскаго персонала со всѣми учащимися, безъ различія національносте и 
вѣроисиовѣданія и 15) дозволеній учащимся свободно посѣщать публпчныя 
лекцій научнаго и общественна™ характера, театры и концерты".

(„Слово").

Ходатайство кіевскихъ родителей—поляковъ.

Отъ имени родителей и опекуновъ дѣтей-поляковъ, воспитывающихся въ 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ кіевскаго учебнаго округа, подано 
попечителю учебнаго округа слѣдующее прошеніе: „Нравственно-религіозное
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воспитаніе молодого поколѣнія составляет® главную заботу родителей и воспи
тателей. Высокія начала религіи и нравственности, глубоко укоренившіяся въ 
юном® возрастѣ, служат® лучшей опорой и путеводным® свѣточемъ въ жизни. 
Средством® къ этому является преподаваніе въ учебныхъ заведеніяхъ закона 
Божія. Но чтобы преиодаваніе этого предмета могло принести благіе резуль
таты, оно должно быть поставлено въ такія условія, при которых® дѣти 

* смотрѣли бы на науку Закона Вожія не какъ на школьный предмет®, необхо
димый только для перевода из® класса въ классъ, а какъ на самую близкую 
ихъ душевному міру науку религіи, первыя правила которой заложены въ 
душу ребенка въ ранніе годы его жизни самым® дорогим® для него суще
ством®— матерью. Необходимо поэтому, чтобы Закон® Божій преподавался 
дѣтямъ на ихъ родном® языкѣ, на том® языкѣ, на которомъ они съ колы
бели привыкли возносить свои молитвы къ Богу и усваивать начальныя основы 
религіи. Дѣтп наши молятся на польском® языкѣ, поэтому и Закон® Вожій 
должен® преподаваться на польском® языкѣ; иначе преподаваніе этого пред
мета превратится въ одну формальность;, которая неспособна ни вызвать 
чувства, ни создать твердыя начала, долженствующія сдѣлаться современен® 
устоями жизни. Наряду съ религіознымъ вѣрованіемъ самой природой Урож
дена людям® любовь к® ихъ родному языку, языку нх® предков®, языку 
ихъ исторіи и культуры, языку, который они хранят®, какъ святыню. Поль
скому языку дѣти ваши не обучаются ни въ средних®, ни въ высших® учеб
ных® заведевіяхъ. Такое положеніе, лишающее ихъ возможности свободно и 
открыто изучать дорогой и близкій сердцу родной язык®, вызывает® в® дѣтяхъ 
понятное чувство горечи и является первым® зерном®, изъ котораго выро- 
стаетъ національная вражда. Мы искренво желаем® уберечь наших® дѣтей 
отъ пагубнаго вліяеія взаимнаго озлоблеиія и глубоко убѣждены въ томъ, 
что введеніе преиодаванія польскаго языка для поляков® въ круг® предме
тов® школьнаго образованія оказалось-бы въ высшей степени благотворным®, 
удовлетворяя одной изъ насущаѣйшихъ потребностей польскаго населенія края. 
Па этихъ основаніяхъ мы ходатайствуем®, чтобы въ средних® и низшихъ, 
мужских® и женскихъ, учебных® заведеніяхъ кіевскаго учебнаго округа Закон® 
Вожій преподавался для дѣтей-поляковъ на польском® языкѣ и чтобы польскій 
язык® былъ также для них® предметом® обученія. А потому имѣемъ честь 
поятительнѣйше просить ваше превосходительство дать настоящему прошенію 
дальнѣйшій ход® въ установленном® порядкѣ, не отказав® съ своей стороны 
въ вашем® благосклонном® содѣйствіи к® удовлетворен™ нашего ходатай
ства". Слѣдуетъ 251 подпись. („Кіев. Газ.")

Педагогическіе курсы въ Петербургѣ.

Недавно открыт® педологическій отдѣлъ имени К. Уіпинскаго при пе
дагогическом® музеѣ военно-учебных® заведеній въ „Соляном® городкѣ". 
При этомъ музеѣ имѣется лабораторія экспериментальной педологической 
психологін, уже успѣвшая опубликовать ряд® произведенных® въ ней на- 
блюденій. Съ осени же 1904 года педологическим® отдѣломъ, съ разрѣ- 
шенія попечителя с.-петербургскаго учебнаго округа, были организо
ваны спеціальные курсы для желающих® работать в® области педологіи. 
Курсы имѣют® цѣлью доставить возможность педагогам® и всѣмъ вообще



лицамъ, интересующимся дѣломъ воспитанія, познакомиться съ главнейшими 
результатами и практическими пріемами педологических® изслЄдованій. Въ 
предстоящем® 1905— 6 учебномъ году, наряду съ чтеніемъ лекцій, будутъ 
происходить практическія занятія въ лабораторій курсовъ и въ разных® учеб
ных® заведеніяхъ. Въ программу практических® занятій, между прочим®, вой
дет®: изслЄдованіе личности учащихся; изученіе развитія разная рода вос- 
пріятій у слепых® и нормальных® дЄтєй; лабораторное и массовое изслЄдо- 
ваніе психологических® основ® дидактики и дЄтской преступности и т. и. 
Слушателями курсовъ могутъ быть лица съ высшим® или средним® образова- 
ніемъ, без® различія пола и возраста. Плата за слушаніе лекцій— 25 руб. 
Занятія начнутся 19 го сентября. Заявленія о желанін поступить на курсы 
посылаются на имя распорядительная бюро педологическая отдела, Фон
танка, 10. („Пр. В.")

Курсы для учителей въ Царскомъ Селѣ.
Занятія на курсахъ для учителей и' учительниц® городскихъ п двухклас

сных® училищъ С-.-Петербургская учебнаго округа, открытый 16 іюня при 
царскосельском® реальном® училище, закончились 14 іюля. Наряду съ лек
ціями въ широком® размЄрЄ были организованы практическія занятія. Кур
систами изятовлялись простые приборы и производились простые опыты по 
физике, химіи, ботанике, физіологіи животных®; было много экскурсій, и 
организованы занятія по фотографій, гальванопластике и друг. Въ заключеніе 
занятій курсисты пришли къ со^вангнг—необходимости измѣнить методъ и 
программы преподаванія естествоззанія, введя въ курсы практическій эле
мент® въ виде опытов®, экскурсій и т. п. По предложевіЮ управляющая 
учебным® округом® составлены подъ руководством® лекторовъ проекты новых® 
программ® по физике, природовЄдЄнію и географіи. Министр® народнаго 
просвЄщенія посетил® курсы, подробно интересовался ходом® практических® 
работъ и далъ возможность учителям® и учительницам® высказаться объ ихъ 
нуждах®. Лекторами и главными руководителями практических® занятій на 
курсахь были но нриродовѣдѣнію И. И. Полянскій и по физике П. И. Ко- 
вальскій. При нихъ были три лаборанта-помощаика; заведующим® курсами 
состоял® Я. И. Руднев®, прочитавшій несколько лекцій по методике географіи. 
Въ день закрытія курсовъ за подписью всѣхъ присутствовавших® учителей и 
учительницъ была отправлена министру народнаго просвѣщевія следующая 
телеграмма: „Позволяем® себе непосредственно обратиться къ вашему высоко
превосходительству и принести нашу искреннюю благодарность за учрежденные 
но вашей личной иниціатпвѣ и впервые на средства министерства народнаго 
просвЄщенія курсы по естествознание и физикѣ, которые научили нас®, какъ 
изучать съ дЄтьми не только книги о природе, но и самую природу".

(„Н. Вр.“)

С.-Петербургское общество грамотности.
Въ 1904 году оно насчитывало 309 членовъ, въ томъ числЄ 13 пожизнен

ных®, 218 действительных® и 78 членовъ сотрудников®. Въ вЄдЄніи обще
ства попрежнему состояли 5 коммасзій, курсы грамоты и бюро снабженія 
книгами воинских® чанов ь во время войны. Издательская коммиссія разсмо-



трѣла 28 сочйнєній, изъ которыхъ 7 получили одобреніе. Кромѣ того, ом- 
миссія въ минувшемъ году издала сборникъ нзбранаыхъ сочанееій для народа. 
А'.. С. Пушкина и В. А. Жуковскаго. Библіотешая коммиссія закончила со- 
ставленіе списка книгъ въ числѣ 717 названій, для безплатяыхъ народныхъ 
библіотекъ, и выпустила въ свѣтъ сборникъ рецензій кнпгь, изданныхъ для 
народа. Въ книжномъ складі продано 94,855 экземпляровъ книгъ, на 
■6,809 руб. 33 кон. Въ разныхъ мѣстахъ столицы, по почину общества, устраи
вались чтенія религіозно-просвѣтительнаго и историческаго характера, со сві
товими картинами. Чтеиія пользовались болышшъ успѣхомъ; такт», напри- 
мѣръ, въ ново адмиралтейской столовой каждый разъ присутствовало до
2.000 слушателей. На курсахъ грамоты для взрослыхъ при сампсоя іевскомъ 
городскомъ училиіцѣ обучалось 52 человѣка, въ возрасгѣ отЫ б до 27 лѣтъ. 
Въ школѣ имени А. Энгельгардта воспитывалось 3 мальч. и 9 дѣвоч. Воскрес
ную школу при исаакіевскомъ начальномъ народномъ училищі посѣщало 22 чел. 
обоего пола. На рождественскихъ праздяикахъ для учащихся устраивались 
елки съ раздачею книгъ и недорогихъ подарковъ Въ бюро снабженія кни
гами воинскихъ чиновъ поступило пожертвованій въ видѣ печатяыхъ изданій
90.000 нумеровъ газетъ и 136.000 экз. книгъ и журналовъ. Отправлено 
различнымъ госпиталямъ и лазаретамъ на Дальнемъ Востокѣ 328 ящпковъ 
съ 84.000 экз. книгъ. Сверхъ того, отправлено въ складъ Ея Император- 
скаго Величества Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровяы, для рус
скихъ плѣнныхъ въ Японіи, 20.000 экз. журналовъ и газетъ. Оборотный: 
каниталъ общества къ началу 1905 года достигалъ 53.803 руб. 73 кон.

(Др. в.“)

Переполненіе школъ въ Екатеринбург.

Однимъ изъ наиболѣе назрѣвшихъ вопросовъ является здѣсь переполненіе 
мѣстныхъ средне-учебныхъ заведеній, причемъ первенствующее въ этомъ по
ложеній місто, занимаютъ женскія. Екатеринбургу являющійся ценгромъ гро- 
маднаго но пространству и густо населеннаго района, естественно служите въ 
то же время и культурнымъ центромъ, гдѣ сосредоточены многія учебныя 
заведееія, оболуживающія не только этотъ городъ, но и весь вообще край. 
Здѣсь расположено очень много учебныхъ заведеній: мужская п женская, 
гимназіи, реальное училище, уральское горнозаводское, художественно-про
мышленная и торговая школы, женское епархіальное н мужское духовное 
училища, мужская и дві женскія прогнмназіи, два 4 классныхъ городских! 
училища и нѣсколько частяыхъ школъ. Тѣмъ не менѣе этихъ учебныхъ за
веденій далеко недостаточно, и ежегодно въ маѣ въ дни пріема новыхъ 
учащихся въ первый и приготовительный классы болѣе половины кандидатов^ 
вполнѣ успішно выдержавшихъ вступительные экзамены, остаются за дверями 
школы. Какъ сказано выше, Екатеринбурга, въ качеств! центра умственной 
и пной жизни края, привлекаете ежегодно массу учащейся молодежи, такъ 
какъ почти во всѣхъ сосіднихъ городахъ среднеучебныя заведенія отсутствуют! 
и пмѣются лишь въ губернскомъ город! Перми.

За нослѣднія 10 літъ вопросъ о переполненіи містныхъ учебныхъ за
веденій обострился до крайности, и число дітей, остающихся ежегодно за 
дверями школы, никакъ не меньше 50 проц. Куда діваются эти дѣти, какая 
постигаете ихъ участь—неизвістно, ибо въ этомъ направленій не имѣется 
никакихъ статпстическихъ данныхъ. Предполагать, что они поступаютъ в !



учебныя заведенія другихъ городовъ, едва ли возможно, такъ какъ тамъ и 
своихъ учащихся дѣвать некуда. Особенно переполнена здѣсь женская гимназія. 
Достаточно сказать, что въ зданій, выстроенномъ на 400 ученицъ, помѣщается 
900; въ каждомъ классѣ имѣется по 3 отдѣленія, а въ нихъ по 50— 60 
ученицъ. Это ненормальное, крайне вредно отзывающееся на иренодаваніи и 
здоровья учащихся положеніе обратило нэ себя вниманіе высшаго учебнаго 
начальства, бывшаго попечителя округа Ростовцева, который предложилъ или 
расширить помѣщеніе иутемъ найма или постройки подходящаго зданія, или 
же довести комплекта учащихся до нормы, соотвѣтствующей размѣрамъ су
ществующего помѣщенія путемъ постеиеннаго закрытія излишнихъ въ этомъ 
■емыслѣ иаралелльныхъотдѣленій. Городъ и земство, содержащіе это учебное 
заведевіе, не найдя возможнымъ выбросить изъ школы 500 ученицъ, послѣ 
ужасно долги хъ споровъ и проволочекъ, рѣшили открыть на соединенный 
средства прогимназію, которая постепенно обратится въ гимназію, чѣмъ, ка
залось бы и положенъ предѣлъ дальнѣйшему переполненію существовавшей 
гимназіи. Однако стремленіе женскаго элемента къ образованію не могло 
быть, какъ оказалось, удовлетворено и этой мѣрой, и оба эти женскія учебныя 
заведенія, несмотря даже на существованіе частной женской прогимназіи, 
продолжаютъ быть переполненными, а въ пріемѣ въ I классъ вынѣ, какъ и 
раньше, отказано значительному числу дѣвочекъ. Не въ лучшемъ положеній 
находятся и младшіе классы гимназіи: въ ѴП классѣ нынѣ было 120 ученицъ, 
изъ которыхъ 80 пожелали продолжать образованіе въ VIII классѣ гимназіи, 
между тѣмъ принято въ этотъ классъ могло быть лишь 40. Педагогическій 
совѣтъ гимназіи, не имѣя рѣшимости отказать этимъ 40 своимъ ученицамъ 
продолжать ученіе, обратился за разрѣшеніемъ вопроса къ попечителю округа, 
который цредложилъ ему войти въ соглашеніе съ нопечительнымъ и педа- 
гогнческимъ совѣтомъ прогимназіи относительно устройства при послѣдней 
педагогическихъ курсовъ на правахъ VIII класса для сорока остающихся за 
флагомъ воспитанницъ гимназіи. Къ сожалѣнію, изъ этого ничего не.вышло, 
п 40 ученицъ, имѣющихъ всѣ права для окончаніяученія, должны принудительно 
вокинуть учебное заведеніе. Въ минувшемъ году не принято въ ѴШ классъ 
50 воспитанницъ. („Н. Вр.“)

Въ Тверской коммиссіи по нар. образованію.

Состоялось заеѣданіе коммиссіи по народному образованію губернскаго 
земства, первое послѣ возстановлеяія тверского земства. Собраніемъ поручено 
унравѣ вмѣсто общеобразовательныхъ курсовъ для учащихъ организовать въ 
г. Вѣжецкѣ публпчныя общедоступныя лекцій и дать пособіе, учителямъ, же- 
дающимъ прослушать эти лекцій. Въ коммиссіи было высказано мнініе, что 
разсчитывать на то, чтобы земству было разрѣшено устройство такихъ кур
совъ, невозможно, и потому было предложено предоставить устройство ихъ 
частнымъ лицамъ съ пособіемъ отъ земства. Предложеніе это коммиссіею 
принято. Затѣмъ разсматривался планъ дѣятельяости отдѣла по народному 
образованію. Но поводу предложенія объ образованія двухъ губернскихъ ком- 
миссій съ участіемъ учителей, одной— статистической, другой —  для разсмо- 
трѣнія и выбора вновь выходящихъ книгъ, пригодныхъ ДЛЯ' школьныхъ и 
народныхъ Оибліотекъ, возникъ вопросъ объ организаціи постоянной коммиссіи 
НО всѣмъ вопросамъ народнаго образованія изъ учителей и гласных* орга
низованной на тѣхъ же началахъ, на какихъ организованы уѣздная и губерн



ская медицинская коммиссіи. Поручено управѣ разработать цроектъ такихъ 
организацій. Приняты предложенія о содѣйствіи губернскаго земства уѣзднымъ 
въ дѣлѣ пріобрѣтенія и выбора книгъ для школъныхъ библіотекъ и нагляд- 
ныхъ учебныхъ пособій, образцовымъ оборудованіемъ на счетъ губернскага 
земства хотя бы одной школы на уѣздъ всѣми возможными въ настоящее 
время учебно-воспитательными средствами, устройствомъ по одному сельскому 
народному дому на уѣздъ. Одинъ такой домъ имени А. А. Головачева стро
ится въ Еорчевскомъ уѣздѣ. Рѣшено оказывать пособіе всѣмъ открываю
щимся въ губерній воскреснымъ школамъ и народнымъ библіотекамъ-читаль- 
нямъ, содержпмымъ на счетъ частныхъ лицъ и обществъ. Въ цѣляхъ распро- 
страненія хорошихъ книгъ рѣшено отпускать по заготовительной стоимости 
изъ земскаго книжнаго склада тѣ книги распространеніе которыхъ особенно 
желательно всему населенно, и всѣ книги съ уступкой 50%  всѣмъ учащимъ 
земскихъ школъ (на 10 р. на каждаго). Поручено управі заняться разра
боткою плана школы высшаго типа, съ курсомъ боліе обширнымъ, чѣмъ 
курсъ нынѣшнихъ начальныхъ народныхъ училищъ, и устроить передвижную 
выставку наглядеыхъ учебныхъ пособій.

(„Р. В“ .)

Отклоненіе ходатайства.

Вятское губ. земство ходатайствовало предъ министерствомъ финансовъ 
объ обложеній въ дохэдъ земства на нужды народнаго образованія про- 
даваемаго въ Вяткой губ. казеннаго вина 40— копеечнымъ съ каждаго ведра 
сооромъ. Въ отвѣтъ на это министерство финансовъ увѣдомило, что оно не 
признало возможнымъ удовлетворить это ходатайство такъ же, какъ и хода
тайства по этому предмету другихъ земствъ, и объ отклоненіи входило съ 
представленіемъ въ комитете министровъ. 3-го іюня 1904 года комитете 
министровъ, принимая во вниманіе, что въ возміщеніе убытковъ земства,, 
причиненныхъ отмѣной сбора, получавшагося съ патентовъ на винокуренные 
заводы, земствамъ уже выдается соотвѣтетвующее возвагражденіе изъ средствъ 
государственнаго казначейства, а также— находя, что и при законѣ о пре- 
дѣльности обложенія, на который ссылаются земства, не встрѣчается препят- 
ствій къ удовлетворен™ нуждъ населенія, напр., путемъ ходатайствъ о сверх* 
предѣльномъ обложеній, или же о правительственной помощи —  не нашелъ 
достаточныхъ поводовъ къ принятію какихъ либо особыхъ мѣръ для воз- 
вышенія земскихъ доходовъ, къ тому же и непредусмотрѣиныхъ дѣйствующими 
узаконеніями. По поводу однородвыхъ ходатайствъ но тому же вопросу коми
тете министровъ, въ засѣданіи 9-го ноября 1904 года, принимая въ сообра- 
женіе, что всѣ подобныя ходатайства были оставляемы до сего времени коми- 
тетоыъ безъ послѣдствіз, и не усматривая въ ходатайствѣ, между прочимъ, 
вятскаго земства какахъ-либо новыхъ данныхъ, — положилъ согласиться съ 
мнѣніемъ министра финансовъ и отказать въ ходатайствахъ земствамъ.

(„Вят. г.").

Музей учебныхъ пособій въ Москвѣ.

Вопросъ объ усгройствѣ въ Москвѣ музея учебныхъ пособій для города 
скихъ начальныхъ училищъ впервые былъ поднять нѣсколькими гласными еще 
въ 1901 г. Дума въ томъ же году единогласно постановила передать этотъ



вопросъ разсмотрѣнію училищной коммиссіи. Кромѣ того, въ 1902 г. въ 
оцномъ изъ собраній попечителей и попечительницъ московскихъ городскихъ 
училищъ было сдѣлано предложеніе объ устройств! при московской городской 
управѣ п о с т о я н н о й  в ы с т а в к и  у ч е б н ы х ъ  п о с о б ій , ш к о л ь н ы х ъ  к н и гъ  
и  у ч е б н ы х ъ  п р и н а л е ж н о с т е й . Предложеніе это мотивировалось такими 
соображеніямп: учащимъ въ городскихъ училищахъ крайне трудно слѣдить 
за всѣмъ тѣмъ, что появляется новаго въ отношеніи учебныхъ пособій и при
надлежностей, слѣдить за всѣми выходящими новостями въ школьной и дѣт- 
ской литератур! и разыскивать выходящіе въ св!тъ учебники и иныя книги, 
интересныя въ д!л! народнаго образованія. Для облегченія всего этого уча- 
щимъ было бы весьма полезно устройство постоянной выставки, о которой 
сказано выше. Каталоги выставки, требующей особой правильно поставленной 
организаціи, могли бы печатататься въ „Д у м с к и х ъ  И з в ѣ с т ія х ъ и , что 
дало бы возможность еше бол!е широкаго расиространенія свѣдѣній по во- 
просамъ народнаго образованія и начальной школы не только для Москвы, но 
и для всей Россіи. Собраніе попечителей и попечительницъ вошло 29-го 
января'1903 г. въ городскую Думу съ заявленіемъ объ устройств! такой 
выставки при управ!, и Дума 4-го февраля 1903 г. постановила оба пред- 
ложенія передать на разсмотр!ніе училищной коммиссіи. Комиссія, признавъ 
целесообразность обоихъ предложеній, представила свой докладъ на разсмот- 
р!ніе и утвержденіе городской Думы, которая и рѣшила учредить съ 1-го 
января 1905 г. городской  м у з е й  у ч е б н ы х ъ  п о с о б ій , причемъ на обзаве- 
деніе и на содержаніе музея на первый годъ ассигновала одну тысячу руб
лей. Такимъ образомъ съ начала 1901 г., по начало 1905 г., т. е. ц!лыхъ 
четыре года вопросъ этотъ оставался открытымъ и никакого реальнаго дви- 
женія не получилъ. Теперь образована особая подкоммиссія состоящая изъ 
н!которыхъ городскихъ учителей, учительницъ, попечителей "и попечительницъ, 
которая подъ предс!дательствомъ члена управы, зав!дующаго училищнымъ 
отд!леніемъ, и приступила къ устройству названнаго музея. Но при этомъ 
скудный средства, ассигяованныя Думой на первоначальное устройство город
ского музея (1.000 р.), и отсутствіе пом!щенія для него значительно сузило 
какъ самую мысль, положенную лицами, предлагавшими устройство музея, въ 
основаніе ихъ предложеній, такъ и осуществленіе ея. Соображаясь со сред
ствами и съ имѣющимся въ виду городскимъ помѣщеніемъ, на Домниковской 
улиц!, коммиссія склонна признать на первое время полезнымъ: 1) собрать 
въ этомъ помѣщеніи коллекцію самыхъ необходимыхъ и, насколько возможно, 
лучшихъ наглядныхъ пособій, б езусло вн о  ж ел а т е л ь н о  въ као/сдой начальной 
городской школ!, причемъ такой м и н и м а л ь н ы й  наборъ наглядныхъ учеб
ныхъ пособій долженъ служить подспорьемъ въ нреподаваніи Закона Божія, 
міров!д!нія, оте"ественной и общей географіи, отечественной исторіи, физики 
и естествов!дѣнія, и 2) собрать коллекцію наглядныхъ пособій и тоже самыхъ 
необходимыхъ, лучшихъ и безусловно желательныхъ въ каждомъ ш ко ль н о м ъ  
домгь, т. е. такомъ домѣ, гдѣ пом!щаются нѣсколько, до 6— 8-ми училищъ. 
При такихъ школьныхъ домахъ коллекціи должны и могутъ быть значительно 
болыпія и разнообразна. Такимъ образомъ; предположено еще въ текущемъ 
году положить начало будущаго музея пріобр!теніемъ такихъ двухъ коллек- 
цій, которыя, будучи размѣщены въ городскомъ зданій, на Домниковской 
улиц!, и послужатъ образцами необходимыхъ Бредметовъ нагляднаго обученія 
и пособій, желательныхъ для каждой отд!льной школы и для учительскихъ 
домовъ. Все это, конечно очень далеко отъ того, что было предложено го-



родской Думѣ въ 1901 и въ 1903 гг. лицами въ ихъ заявленіяхъ объ 
устройствѣ въ Москвѣ городского школьнаго музея. Городской школьный музей 
долженъ быть устроенъ на самыхъ широкихъ началахъ и только при такой 
постановкѣ дѣла онъ явится одними изъ просвѣтительныхъ учрежден! въ 
вопросѣ народнаго образованія. („Р. В.“)

Свободная школа.

Министерствомъ народнаго просвѣщенія въ настоящее время окончательно 
выработать проекти о свободныхъ школахъ. Въ окончательной своей редакцій 
проекте полагаетъ допустить открытіе школъ какъ средняго, такъ и всѣхъ низ- 
шихъ тиновъ всѣмъ лицамъ и общественными учрежденіямъ, причемъ 
предлагается допустить полную свободу какъ въ смыслѣ программъ,
такъ и по отнош ен! къ уставу. Каждое лицо или общество, яамѣревающееся 
открыть школу, можетъ выработать для своей школы свой уставъ и
программу, не руководствуясь существующими нормальными. Эти про
граммы и уставы должны быть утверждаемы, если въ нихъ не имѣется 
ничего нротиворѣчащаго общимъ узаконевіямъ страны. Точно такъ же предо
ставляется полная свобода въ выборѣ языка, на которомъ будете произво
диться преподаваніе предметовъ. Обязательными для всѣхъ является препода
ваніе: русскаго языка, отечественной исторіи и отечественной географіи; всѣ 
эти предметы должны преподаваться на русскомъ языкѣ. Правами и преиму
ществами лица, кончившія такія школы, пользуются въ  томъ только случаѣ, 
если уставъ и программа школъ при утверж ден! признаны нормальными. Въ 
противномъ случаѣ, лица, окончившія эти школы, при желаніи пользоваться 
соотвѣтственными правами, должны сдать установленный экзаменъ въ объемѣ 
программы правительственна™ учебнаго заведенія соотвѣтствующаго типа.

(„Н . ж . “ ).



РА ЗН Ы Я  ИЗВЪСТІЯ И С00БЩЕН1Я,

Рэзолюція совѣта петербургскаго университета по поводу указа 
27 августа. „Признавая, что временныя правила по управленій) высшими 
учебными заведеніями содержат® в® принципі полный отказ® отъ пагубных® 
начал® университетскаго устава 1884 г., что ими предоставляется совѣту ши- 
р окая власть во всіх® университетских® ділах® какъ учебныхъ, такъ и админи
стративных®, что тѣмъ самым® совіту и его выборным® органам® ввѣряется 
забота о спокойствіи университетской жизни и охрана студенческих® интере
сов®. совітъ с -иетербургскаго университета привѣтствуетъ указанное нововве- 
деніе, какъ первый шаг® на пути къ осуществлен™ академическаго благо
устройства. Принимая на себя въ настоящее трудное время отвѣтственную 
обязанность содійствовать по мірѣ сил® и возможности боліе спокойному 
теченію университетской жизни, совѣтъ, однако, считает® необходимым® указать 
при этомъ на слідующее:

1) Благотворное вліяніе на академическую жизнь указ® 27-го августа 
можетъ иміть лишь при условіи неуклоннаго со стороны всѣхъ властей ува
женій къ полномочіямъ, врученным® ныні совіту. Всякое варушеніе этого 
принципа привело бы академическую жизнь къ новым® потрясеніям® и по
ставило бы совітъ въ горькую необходимость совершенно отказаться от® 
нолномочій, пріобрѣтаемыхъ им® въ силу временных® правил®.

2) Какъ совѣтъ всіх® высших® учебныхъ заведеній, такъ и само пра
вительство признают® зависимость студенческих® волненій отъ общих® поли
тических® уел овій русской жизни. Пока жизнь русскаго общества не будетъ 
умиротворена осуществленіемъ и органическим® развитіемъ возвѣщенныхъ 
общих® реформ®, полное успокоеніе академической жизни не можетъ быть 
достигнуто ни властью, ни нравственным® вліяніемъ совѣта.' Въ частности, и 
в® интересах® академической жизни, по глубокому убѣжденію сов іта , осо
бенно настоятельным® слѣдустъ признать обезпечеиіе свободы печатнаго и 
устяаго слова, свободы собраній п союзов® и неприкосновенности личности. 
Только при таких® условіяхъ, устраняющих® возможность административна™ 
произвола и обезпечивающих® всім® и каждому право открыто выражать 
как® единолично, такъ и коллективно свое убіжденіе, взволнованное на- 
строеніе студенчества найдет® нормальные выходы, и тім® самым® будетъ 
устранена коренная причина т іх ъ  печальных® явленій, которая доныні тор
мозит® нормальный ход® научной и академической работы".

(„П аш а Ж изнь")



Рѣчь князя С. Н. Трубецкого. Избраніе на должность ректора Мо
сковскаго Университета кн. Трубецкого вызвало шумныя и продолжительный 
рукоплесканія. Кн. С. Н. Трубецкой отвѣтилъ на это выраженіе сочувствія 
рѣчью приблизительно слѣдующаго содержанія: „Помните, теперь положеніе 
измѣннлось. Власть и ответственность за  университет® лежит® теперь на 
всЄх® нас® въ равной мѣрѣ. Положеніе въ высшей степени трудное, но оно 
не безнадежное. Мы должны верить въ  то дЄ ло, которому служим®. Мы 
отстоим® университет®, если мы сплотимся. Чего бояться намъ? Университет® 
одержал® великую нравственную побѣду. Мы получили разом® то, чего же
лали; мы победили силы реакцій. Неужели бояться намъ общества, нашей 
молодежи? В Є дь не останутся же они слепыми къ торжеству свЄтлаго н а
чала въ университете? Правда, все бушует® вокруг®, волны захлестывают®; 
мы ждемъ, чтобы онЄ успокоились. Мы можем® пожелать, чтобы разумныя 
требованія русскаго общества получили желательное удовлетвореніе. Будем® 
верить въ наше дЄло н въ нашу молодежь. Та преграда, которая намъ раньше 
меш ала дать молодежи свободно организоваться и войти съ ней въ  правиль
ный сношенія, теперь нала. Тот® порядок®, который нельзя было ранее осу
ществить, получнлъ возможность осуществленія. Мы должны осуществить 
его совокупными нашими усиліями. Нам® надо быть солидарными и верить въ 
себя, въ молодежь и въ святое дЄло, которому мы служим®. Я проіпу, я 
требую отъ васъ дѣятельной мнЄ помощи. СовЄт® ньінЄ есть хозяин® универ
ситета". Р Є ч ь его вызвала новыя, шумныя рукоплесканія. („Рус. В .")

Постановлен^ Московскаго Университета. В® заседании совета 
профессоров® московскаго университета, между прочим®, было высказано, 
что собранія студентов® съ участіемъ въ этихъ собраніяхъ постороннихъ 
лиц® не должны быть допускаемы. Въ помЄщєніях®, свободных® отъ учеб
ныхъ занятій съ разрЄшенія ректора могутъ происходить собранія сту
дентовъ, причемъ порядок® въ собраніи поддерживается самими студентами. 
Далее совЄт® согласился съ мнЄніем® коммиссіи п постановил® следующую 
резолюцію: „Озабочиваясь правильным® ходом® учебныхъ занятій студентовъ, 
совЄт® университета Бризнаетъ необходимым® еохраненіе на будущее время 
въ полной м!рЄ принципа, согласно которому посторовніе слушатели допу
скаются къ слушанію лекцій. Принимая, однако, во вниманіе потребность въ 
широком® образованіи русскаго общества, совЄт® считает® необходимым® 
организацію вечерних® лекцій въ университете. Эти лекцій могутъ начаться 
лишь по возстановленіи нормальных® занятій въ университете и могутъ быть 
чцтаемы только во время правильнаго теченія этихъ лекцій". Затѣмъ совЄт® 
постановил® начать чтеніе лекцій 15-го сентября.

Учрежденная университетом® коммиссія профессоровъ высказалась противъ 
условнаго перевода на слЄдующій курсъ. Коммиссія предлагает® оставить сту
дентовъ на тЄх® же курсах®, а так® как® полукурсовыя программы уже 
пройдены студентами, то профессора должны читать курс®, который обычно 
читается во втором® полугодіи. Что же касается студентовъ послЄдняго вы
пускного курса, то ими долженъ быть прочитан® въ первомъ полугодіи курс®
8-го семестра, а послЄ рождественских® каникул® должны быть назначены 
выпускные экзамены. („Р . В .“ )



Воззваніе В. А. Гольцева. Въ „Русск. Вѣд.“ напечатано слѣдующее 
письмо В. А. Гольцева:

„Дорогіе товарищи! Съ чувствомъ глубокаго нравственна™ удовлетворенія 
встрѣчено избраніе кн. Трубецко™ ректоромъ, проф. Мануйлова —  иомощни- 
комъ ректора московскаго университета. Университету возвращено самоупра- 
вленіе. Вы прочли въ „Русскихъ Відомостяхъ" статью, привѣтствующую н а
чало свободной науки въ свободномъ университет!. Конечно, это —не все, на 
что мы могли надіяться, къ чему мы должны стремиться; но это —  большая 
нравственная побіда. Вы получаете возможность, вы пріобрѣтаете право 
учиться, какъ свободные граждане, на пользу н аук!, на благо родному н а 
роду. Учиться! Какое это благородное и ответственное назначеніе! Вы должны 
вернуть народу то, что идетъ на ваше образованіе, въ той или другой форм!; 
вы  должны послужить нашему многострадальному народу для того, чтобы онъ 
достойно занялъ подобающее ему великое м істо среди другихъ народовъ, 
опередившихъ насъ въ  просвіщеній и въ  формахъ государственнаго устрой
ства. Намъ необходимо, чтобы университетская молодежь впитывала въ себя,—  
сознательно, вдумчиво,— все, что даетъ европейская наука, чтобы въ лучшій, 
цвѣтущій періодъ своего пребывавія въ университет! молодежь эта, чуткая, 
трудолюбивая, взвѣсила насущныя нужды страны и пошла на ихъ удовлетво- 
реніе полная знаніемъ и убіжденностью. Учиться, учиться! Что можетъ быть 
въ настоящее время настоятельнѣе? Учиться не подъ палкой, не въ полицей- 
скомъ режим!, а  подъ руководствомъ людей,— ими, при всѣхъ горышхъ усло- 
віяхъ, не оскуділи русскіе университеты,— всею душею преданныхъ свобод
ному изслідованію и гражданскому долгу. Общественный явленія много сложнѣе 
біологическихъ. Ни одинъ добросовістный студентъ-медикъ первыхъ курсовъ 
не возьмется л ічить труднаго больного. Почему же такъ относятся къ вра- 
чеванію общественныхъ недуговъ? П овірьте, что во м н! говорите не охла- 
д івіпая  кровь, что я по -прежнему преклоняюсь передъ великодушіемъ и само- 
отверженіемъ молодости. Но во имя народа, которому не въ моготу разо
ряющее его экономически и духовно невѣжество, учитесь, учитесь! Верните 
съ историческими процентами то, что вы должны. Потерпите нікоторыя не
удобства: вѣдь вы— будущее великаго народа. Для васъ уже приходите на- 
стоящій день. Теперь практическое соображеніе: не сыграйте въ руку реакцій. 
Н ікоторые органы „истинно русскаго" хамства уже учитываютъ въ свою пользу 
безпорядки въ университетахъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, уже 
видятъ съ злодійскимъ злорадствомъ крушеніе профессорской автономій. По
мните, что общественному мнѣнію дорога эта автономія Товарищи, порабо- 
таемъ для науки, поучимся для народааго блага, для политической свободы!"

Въ Московском! университет!. Въ московскій университете подано 
всего 1 .8 0 0  прошеиій. Изъ этого количества зачпслено 1 .3 0 0 , а остальиымъ 
отказано вслідствіе неисправности въ документахъ. Объ условномъ перевод! 
подано 1 .5 0 0  ирошеній. Отъ евреевъ поступило 1 2 4  прошенія, во цока за
числено всего 39 . На фармацевтическое отдѣленіе подано прошеній: христіа- 
нами 82  и евреями 3 0 . Всего же можетъ быть принято евреевъ только 6, за 
исключеніемъ т іх ъ , которые подаютъ прошеніе уже въ третій разъ. Послѣдніе 
принимаются сверхъ нормы. („Р . В .“ )



О допущеній персіянъ въ русскіе университеты. Персидскимъ 
правительствомъ было возбуждено ходатайство о допущеній персіянъ, окон- 
чившихъ образованіе въ Персіи, къ слушанію лекцій въ  русскихъ универси
тетах*  Въ настоящее время ходатайство это удовлетворено съ тѣмъ, однако, 
условіемъ, чтобы выдержавшимъ выпускные экзамены въ испытательныхъ ко- 
миссіяхъ были выдаваемы дипломы на степень кандидата безъ указанія на 
права, нредоставленныя этнмъ званіемъ въ Россіи. („Слово").

Въ историко-филологическомъ институт*. На состоявшейся
9-го сентября сходкѣ студентами болыпинствомъ 7 4  изъ 10 5 , не считая 
не нривимавшихъ участія въ  сходкѣ 10  „свобододѣйствующихъ", при
нята слідующая резолюція: „Ясно сознаваемыя нами, студентами историко- 
фплологвческаго института, ненормальности во всѣхъ областяхъ институт
ской жизни вызываются, по нашему мнѣнію, тѣмъ обстоятельствомъ, что 
заведеніе это по своимъ задачамъ и цѣлямъ является созданіемъ силъ и 
интересовъ, имѣющихъ очень мало общаго съ интересами народа. Исходя 
изъ этого взгляда, мы считаемъ основательный пересмотръ институтскаго 
устава и нормировку дальнѣйшей жизни института на болѣе жизненныхъ и 
цѣлесообразныхъ началахъ— яасущнѣйшсй и безусловно необходимой задачей 
давнаго момента. Залогъ же достиженія этого новаго лучшаго будущаго мы 
вил имъ бъ немедленномъ распространены на нашъ института принциповъ 
автономій и академической свободы, возвѣщенвыхъ указомъ 27 августа. Объ 
этомъ мы и доводимъ до с в ід ін ія  конференцій профессоровъ института и 
предлагаемъ ей настаивать на немедленной ликвидаціи стараго порядка".

(„Бирж. В .“ )

Новое студенческое общество. Группой студентовъ детербургскаго 
университета организовано общество, представляющее собой среднее между 
умирающей корпораціє* „Денница" и либеральной частью студенчества. Но
вое общество поставило цѣлью возстановленіе правильнаго течевія академи
ческой жизни и борьбу съ забастовкой, но въ то же самое время оно со- 
зувствуетъ прогрессивнымъ стремленіямъ студенчества. Во главѣ новой партій 
«топтъ графъ Зубовъ. („С л .").

Сокращеніе спеціальныхъ средствъ въ университетахъ. Мини
стерство народнаго просвѣщенія обратилось въ министерство финансовъ съ 
ходатайствомъ объ отпускѣ изъ тосударственнаго казначейства довольно круп
ной суммы около милліона рублей на покрытіе расходовъ, производимыхъ по 
закону высшими учебными заведеніями изъ своихъ спеціальныхъ средствъ. 
Настоящее нѣсколько необычайное ходатайство министерства народнаго про
свіщ еній объясняется т ім ъ , что высшія учебныя заведенія, будучи закрыты, 
не получи ни велідствіе этого платы за право слушанія лекцій, что поста
вило ихъ въ настоящее время въ трудное положеніе. („Н . В р.“).

На высшихъ женскихъ курсахъ. 8-го сентября на совіщ аніи про
фессоровъ была избрана коммиссія для помощи директору курсовъ г. Раеву



яри передачі дѣлъ будущему выборному директору. Въ составь коммиссіи 
вошли профессора Ростовцевъ, Фаусекъ, Гриммъ и Поссе. Въ засѣданіи ком- 
миссіи были предложены 2 кандидата на должность директора: проф. Фау
секъ (2 2  гол.) и проф. Введенскій (2 0  гол.). На совѣщанін профессора еди
ногласно высказались противъ условныхъ переводовъ и осеннихъ экзаменовъ. 
Профессора предполагают^ что автономія курсамъ будетъ дана не ранѣе 
2 0  сентября. Профессора ріш или ходатайствовать передъ министромъ народ
наго просвіщенія о принятіи т іх ъ  3 0 0  курсистокъ, которыя въ 1 9 0 4  году 
были уволены послі того, какъ выразили протеста но поводу пзвістныхъ 
дѣйствій нѣкоторыхъ изъ профессоровъ. Профессоръ Фаусекъ высказалъ пред
положен іе, что отъ министра отказа не послідуетъ. На совѣщаніи былъ под
нять вопросъ о сходкахъ курсистокъ. Профессора высказались за допущеніе 
частныхъ сходокъ курсистокъ, если онѣ не мѣшаютъ учебнымъ занятіямъ и 
если посторонній элемента на нихъ не допускается. 9-го сентября на сходкѣ 
слушательеицъ I I  го курса была принята резолюція:

1) Настаивать на принятіи обратно на курсы 3 0 0  курсистокъ, уволен- 
ныхъ въ 1 9 0 4  году; 2) высказаться за распростраееніе автономій на высшіе 
женскіе курсы; 3) до введевія ея не приступать къ регулярнымъ занятіямъ;
4) настаивать на введеній курса политической экономіи какъ на историко- 
филологическомъ, такъ и на физико-математическомъ отдѣленіи; 5) не назна
чать общей сходки до совѣщавія делегатові, съ профессорами, которое со
стоится 11-го сентября, въ 2 часа дня. К ром і того, ріш ено собраться 12-го 
сентября въ 11 ч. утра, чтобы выслушать отвітъ , который дадуть профессора 
делегацій. („С. 0 .“ ).

Пособіе высшимъ женскимъ курсамъ. Забастовка прошлаго учеб
наго года поставила высшіе жевскіе курсы въ трудное въ матері- 
альномъ отношеніи положеніе, такъ какъ средства общества для доставленій 
средствъ высш. жевск. курс, составляются гл а в н ы м ъ  образом ъ и зъ  взн о 
совъ з а  с л у ш а н іе  л е к ц ій .  Общество избѣжало кризиса только благодаря 
тому, что директоръ и часть профессоровъ отказались отъ своего жалованья. 
Однако, пришлось сократить число служащихъ при интернатѣ, въ аудиторіяхъ 
и при кабинетахъ. Въ настоящее время ожидается с уб си д ія  отъ министерства 
народнаго просвіщенія въ размѣрѣ п я т и д е с я т и  т ы с я ч ъ  р у б л е й , что 
дастъ общ-ву возможность не только выполнить обязательства въ отношеніи 
профессоровъ, но и продолжать необходимый постройки.

(„С л.")

Въ воєн но-медицинской академій. Многимъ изъ йомандируемыхъ на 
Дальній Востокъ врачей приходится прерывать начатые ими въ военно-меди
цинской академій экзамены на степень доктора медицины. Всѣмъ такимъ 
врачамъ конференція академій обѣщаетъ, въ случаѣ желанія закончить экза
мены по возвращеніи въ С.-Петербургъ, зачесть начатые экзамены, но для 
этого необходимо будетъ по пріізді обратиться въ конференцію съ соотвѣт- 
ствующимъ ходатайствомъ, иодкрѣпщь такое необходимымъ документомъ о 
нахождеиіи въ комавдировкѣ, („Бирж. В.").

Курсы для учителей въ городѣ Павловскѣ. С.-Петербургскимъ 
учебпымъ округомъ разрѣшены, послі годичнаго перерыва, курсы для учи
телей въ г. Павловскѣ. Курсы откоыты 15 августа и разлитаны на 200



человѣкъ. Руководить курсами будетъ помощники попечителя учебнаго округа
В. А. Латыіпевъ; чтеніе лекцій продолжается до 15 сентября. Земства, ко- 
маедярующія на курсы учителей, вносятъ за каждаго слушателя по 2 0  руб.

'  („Н ов. В .“ ).

Общежитія при среднихъ школахъ. Миниетерстзомъ народнаго про- 
свѣщенін обращено вниманіе на то, что воспитанники и воспитанницы сред
нихъ учебныхъ заведеній, живущіе на частныхъ квартирахъ, въ  нынѣшнее 
тревожное время часто подпадаютъ „вредными* сторонними вліяніямъ. Въ 
виду этого министерствомъ признано желательными при возможно болыпемъ 
числѣ среднихъ учебныхъ заведеній открытіе благоустроенныхъ пансіоновъ 
или общежитій, состоящихъ подъ непосредственными наблюденіемъ учебнаго 
начальства. Въ этомъ направленій не меньшую пользу могли бы принести, 
по мнѣнію министерства пансіоны-общежитія, устраиваемыя городами, земствами 
или частными благотворительными обществами, принимающими на себя отвіт- 
ственность за правильное воспитаніе и нравственное развитіе учапщхся. На
чальствами среднихъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеній предложено 
войти въ обсужденіе вопроса объ и зы скан ! средствъ на учрежденіе обще
житій и пансіоновъ, стараясь привлечь къ участію въ расходахъ по открытію 
и содержанію такихъ учреж ден! містныя общества. („Слово")

Реформа женскихъ гимназій. Одновременно съ реформой мужскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеній, которыя будутъ значительно видоизмѣнены, 
министерствомъ народнаго просвіщенія предпринимается реформа и женскихъ 
гимназій. Кромѣ и зм ѣн ен! программъ отдѣльныхъ предметовъ во всѣхъ жен
скихъ гимназіяхъ предполагается ввести дополнительные педагогическіе классы, 
сдѣлавъ ихъ обязательными. Въ близкой связи съ этимъ находится и проекте 
устройства женекпхъ учительскихъ сем и н ар!, въ которыхъ къ преподаванію 
будутъ допускать тоже женщинъ. ( „И.  В р.“ )

Курсы для учителей въ Орловской губ. Общеобразовательные курсы 
для учителей и учительницъ начальныхъ народныхъ училищъ у іздовъ: Брян- 
скаго, Карачевскаго, Дмитровскаго, Сѣвскаго и Трубчевскаго огміняются, 
„въ  виду неполученіа отвѣта отъ министерства народнаго просвіщ евія о раз- 
ріш енін этихъ курсовъ въ гор. Брянскѣ, а  также вслідствіе отказа лекто- 
ровъ“ . Курсы эти предполагались въ Врянскі еще въ прошломъ году, но не 
были разріш ены министерствомъ, волѣдетвіе несоблюденія, кажется, какпхъ-то 
формальностей со стороны организаторовъ курсовъ —  орловской губернской 
управы; въ нынішнемъ году —  отв іта  на ходатайство управы не получено. 
Такимъ образомъ, стремленіе земства внести больше свѣта въ нашу народ
ную ннолу, путемъ улучшенія личнаго состава учащихъ, вторично не у в ін 
чалось успѣхомъ. („Р . В .“ )

Курсы воспитательницъ и руководительницъ физическаго вос
питанія. Н а курсы воспитательнипъ и руководительницъ физическаго обра
зованія до настоящаго времени поступило до 700  прошеній о зачисленій въ 
составъ слуіпательницъ курсовъ. По вопросу о нереводѣ слушательнпцъ, про-



слушавшихъ въ прошломъ учебномъ году до перерыва занятій лекцій нерв аго 
полугодія, совѣтомъ курсовъ постановлено считать этихъ слушательницъ пе
реведенными на слѣдующій курсъ съ условіемъ сдачи переходныхъ экзаменовъ 
въ январѣ наступающаго года. („Слово")

Преобразованіе учительскихъ семинарій. Министерство народнаго 
просвіщеній проектируете реформировать учительскія семинаріи. Программа 
ихъ и система преиодаванія признаются неудовлетворительными и не отвѣчаю- 
щими современны*™ потрцбностямъ. Трехлѣтній курсъ найденъ недостаточнымъ, 
особенно съ увеличеніемъ объема программы, а потому семинаріи будутъ 
имѣть четыре класса, изъ коихъ одпнъ приготовительный, но, вміст! съ 
тѣмъ, и обязательный для поступающих! въ семинарію: четвертый же классъ 
намѣчается сдѣлать практическимъ для изученія метода преподаванія.

(„Слово")

Къ улучшенію быта учителей частныхъ школъ. Въ министерств! 
народнаго просв!щенія ооднятъ вопросъ о иривлеченіи учителей частныхъ началь
ныхъ школъ въ число участниковъ ненсіонной кассы народныхъ учителей и учи
тельница Согласно уставу кассы, каждый участии къ кассы вносите въ кассу 
6°/0 своего соцержанія и столько же вносится въ кассу за каждаго участника 
казною или земствомъ. Предполагается на будущее время при открытіи част
ныхъ начальныхъ школъ обществами или частными лицами ставить имъ въ 
обязанность уплачивать за учащихъ такое же пособіе пенсіончой кассѣ.

(„Русь").

Учительская доля. Въ „Ю г!" помѣщено письмо учащихъ въ Херсон- 
скомъ у!здѣ  въ училищный совѣтъ по поводу самоубійства учительницы ново- 
тягинской школы В. М. Куракиной. Въ этомъ письмѣ рельефно рисуется тя
желая доля учителей и учигельницъ, поставленныхъ подчасъ въ условія, при 
которыхъ заниматься преподавательскою діятельностью совершенно немы
слимо. По словамъ сотої, арищей Куракиной, она ріш илась наложить на себя 
руки по причинамъ чисто вніш нпмъ, а именно: школа, въ которой работала 
покойная, иоміщ ается въ полуразрушенной избушкѣ, среди улицы. Въ ней 
нѣтъ ни надворвыхъ построекъ, ни ограды. Сторожемъ школы, поставщикомъ 
соломы и ирочихъ хозяйственныхъ предметовъ является сельскій староста, 
который положительно сдѣлалъ жизнь учительницы невозможной. Въ такихъ 
же условіяхъ служатъ и в с !  остальные и могутъ очутиться въ  такомъ же 
положеній. Авторы письма находятъ, что смерть Куракиной „не самоубій- 
ство, а убійство, и убійцей этимъ является сельскій староста". („Ю гъ").

Кавказскій учебный округъ. Система, по которой кавказскій учебный 
округъ за послѣднія 25  лѣтъ, лишая довѣрія туземцевъ, упорно и зб ігалъ  
назначенія ихъ щ?, административный должности, безповоротно осуждена на- 
мѣстникомъ Его Величества графомъ Воронцовымъ-Дашковымъ. По его при- 
казанію въ посліднее время состоялось нѣсколько назначеній грузинъ и 
армянъ на должности директоровъ и инспекторовъ кавказскихъ среднихъ 
учебныхъ завецеиій, что вносите успокоеніе въ  среду учащихся и возбуж
даете чувство благодарности къ графу. Въ населеній ходятъ слухи, что попе
читель учебнаго округа Завадскій оставляете К авказъ. („Р . А .“ ),



Реформа духовной школы. Въ печати уже появились извѣстія о го
товящейся по духовному відомству реформі духовной школы, причем® о про
е к т і, выработанном® духовно-учебным® комитетом®, ділались неблагопріятные 
отзывы, так® какъ проектом® этим® предполагаются лишь частичный изм і- 
ненія въ учебном® строі духовных® семинарій и училищъ, касающіяся про
грамм® преподаванія и распреділенія учебнаго времени, между тѣмъ духовная 
школа нуждается въ коренном® преобразованіи. Мы слышали, что въ св. Синод® 
вм ѣсті съ журналом® учебнаго комитета, какъ отдільное къ нему мяѣніе, 
поступила также записка одного изъ членов® комитета (Д. И. Тихомирова) 
о необходимости коренных® преобразованій въ строѣ духовной школы с® 
проектом® таких® преобразовавій. Сколько извѣстно, журнал® учебнаго ко
митета, записка Д. И. Тихомирова и другіе матеріали по отпечатаніи бу
дутъ разосланы членам® св. Синода и другим® лицам® для отзыва и таким® 
образомъ сдѣлаются достояніемъ гласности. Вопросъ о реформі духовной 
школы будетъ однимъ изъ главных® предметов® обсужденія и на предпола
гаемом® помістномъ соборі русской церкви. („ ї ї .  В р.“ )

Измѣненія въ уста в і общества взаимопомощи. В® устав і общества, 
всиомоществованія бывшим® воспитанникам® уч, заведеній відомства учрежде- 
ній Импер. Марій, в® видах® пополненія состава членов® общества лицами* 
наиболіе заинтересованными в® развитіи его діятельности, ріш ено произве
сти существенный изміненія. їїособіями как® временными, так® и постоян
ными ранѣе пользовались в с і  нуждающіяся бывшія ученицы гимназій и ин
ститутов® відомства; нынѣ же ріш ено отказывать помощь по преимуществу 
тім® изъ нихъ, которыя состоят® членами общества, причем® для них® 
пятирублевый годовой члеяскій взнос® уменьшен® до 3 руб. („ ї ї .  В р.“ ).

Общество попеченія о народномъ образованіи въ Барнаулі.
Существующее здісь общество попеченія о начальном® образованіи, исходя 
изъ мысли, что, согласно указу 18-го февраля, оно не только имѣетъ 
право, но и обязано сообщить совѣту министровъ свои виды и предположе
на, касающіеся народнаго образованія, приняло въ общем® собраніи резо
люцій, главнійшія изъ которых® сводятся къ слідующему: 1) Обществу должно- 
быть предоставлено право самостоятельно руководить содержимыми имъ* шко
лами: 2) необходимо отмѣнить всі ограниченія, установленный по отношенію 
литературных® произведеній, употребляемых® въ народныхъ библіотекахъ и 
аудиторіях®; 3) чтобы на народныхъ чтеніях® лекторами могли выступать 
всѣ желающіе, причем® отвѣтственность за них® перед® законом® Общество- 
принимает® на себя; 4) Обществу должно быть предоставлено право издавать, 
и продавать книги на общих® основаніяхъ и т. п. Приняв® эти резолюцій, 
собраніе Общества признало необходимым® указать, что осуществленіе намѣ- 
ченныхъ преобразеваній возможно только при условіяхъ строгаго, на законі 
осноканнаго государетвеннаго правопорядка, ограждающаго свободу и непри
косновенность личности, жилища, свободу слова, печати, собраній, союзов®.. 
Всі эти резолюцій общество рішило представить въ совѣтъ министровъ.



Почтовая льгота для училищъ. Главное управленіе почт® и 
телеграфов® циркулярно разъяснило, что начальный школы, получающія со
держ ите отъ земства, состоят® въ распоряжзніи правительства, а потому, 
на основаній 3 7 3  ст. почтоваго устава, служебный письма и посылки безъ 
'цѣны вѣсомъ до 1 пуда отъ заведующих® означенными школами надлежит® 
принимать на почту, за присвоенною имъ казенною печатью, безъ платежа 
вѣсовыхъ денег®. (,,Сл.“).

Развитіе грамотности среди инородцевъ. Въ Петербурге органи 
зуется новое общество развитія грамотности среди инородцевъ и ознакомленія 
этой части населенія съ произведеніями русскихъ писателей. Иниціаторами 
названнаго общества является группа интеллигенціп, которая въ настоящее 
время занята вопросомъ о скорейшем® приведеній въ  исполненіе задуман
ных® ею задач® и мерахъ призванія къ жизни проектируемаго дела.

(„РазсвЄт®")

Книги на малорусскомъ язык! въ народ, читальняхъ. Депар
тамент® общих® дЄл® министерства народнаго просвЄщенія увЄдомил® вин- 
ницкій уездный комитет® попечительства о народной трезвости, что ходатай
ство его о допущеній въ безплатную библіотеку-читальню при винницком® 
народном® домё 11 брошюр® на малороссійскомъ языке мнЄніем® ученаго 
комитета, утвержденнымъ министерством® народнаго просвЄщенія, отклонено.

(„К іевл .")

Польскій языкъ въ средней школ!. По слухам®, съ 1-го сентября 
сего года разрешено открыть въ КЄльцах® частное коммерческое училище съ 
преподаваніемъ всЄх® предметовъ, кроме русскаго языка и исторіи, на поль
ском® языке. Точно на такихъ же условіяхъ разрешено открыть въ Варшаве, 
частное училище реальнаго типа. („Слово")

Преподаваніе еврейскаго языка, как® самостоятельная предмета, 
въ школахъ для лиц® іудейскаго вЄроисповЄданія, разрешено министерством® 
народнаго просвЄщенія. РазрЄшеніе это относится къ частным® школам®, при 
чемъ число уроковъ определено не свыше прети въ недЄлю, при продолжи
тельности каждаго урока въ одивъ часъ времени. („Слово")

Нормы для печатанія учебниковъ. Меднципскій совЄт® одобрил® осо- 
быя нормы для печатанія учебниковъ и пособіп, намеченных® министерством® 
народнаго просвЄщенія, и постановил®, въ цѣляхъ санитарных®, рекомендовать 
ихъ всЄм® ведомствам®, имЄющим® на своем® попеченій школы. Находя, 
вмЄстЄ съ тЄм®, предусмотренное этими нормами дЄленіе книгъ, по величине 
букв® и длинЄ строк®, на книги для дЄтей до 14-ти лЄть и на книги для 
учащихся старшаго возраста стеснительным® и непрактичным®, медипинскій 
совЄт® высказался за исключеніе из.® нормы этого дёленія.

(„Бирж. В .“ )



Школа для малоуспѣвающихъ. Въ сеятябр* настоящаго года 
въ Петербург! открывается новая городская школа для малоѵспѣваю- 
щихъ н отсталых! въ своемъ развитіи дітей. Такая школа, гд! преподаваніе 
будетъ происходить по особой метод!, разсчитана на 20 дітей. При школ! 
будетъ интернате. Въ настоящее время училищной коммпссіей командированы 
за границу нѣсколько городсішхъ учительнпцъ для ознакомленія съ поста
новкой учебнаго дѣла въ подобныхъ школахъ на Запад!.

(„її. Вр.“)

Резолюція Батумской думы Въ з а с ід а щ і Батумской городской думй 
было разсмотріно заявлеаіе гласныхъ: гг. Гогиджавова, Еліава, Кн. М. М. и
Н. П Накашидзе о наилучшей гіостановк! д іл а  образованія и воспитанія д і 
тей въ школахъ, подвѣдомссвенныхъ городскому управленію. Въ своемъ з а 
явленій названные гласные говорите, что печать, общество и органы само- 
управленія настойчиво твердятъ, что дѣло народнаго образованія требуете 
коренной, и безотлагательной реформы, что въ настоящемъ вид! оно никрго 
не удовлетворяете; что если признать, что народное образованіе есть фунда
менте, на которомъ зиждется вся культура и благосостояніе общества, то без- 
спорно всѣ усилія должны быть приложены къ тому, чтобы устранить всѣ 
условія, такъ или иначе мѣшающія ея правильному развптію и росту; что 
малійш ая иниціатива со стороны общества въ д іл ах ъ  улучшенія и развитія 
народнаго образованія встрѣчаетъ сильный отпоръ и парализуется, какъ д і  
яніе, идущее въ разрѣзъ съ господств у ющимъ н ы аі направленіемъ, неуклонное 
слѣдованіе принципамъ коего устраняетъ в с !  проявленія общественной жизни 
и д іластъ  столь живое д іл о , какъ народное образованіе, безжизненнымъ, 
идущпмъ мимо своей цѣлн; что дѣло это такъ крѣпко втиснуто въ рамки 
сухого и строгаго формализма, что совершенно теряетъ смыслъ, какъ важнѣй- 
шій факторъ преуспѣянія и развитія общества; что, наковецъ, жизнь вполні 
доказала полную несостоятельность такой системы, общество давно сознало, 
что ее пора сдать въ архивъ и что само общество, дающее в с !  нужныя 
средства на народное образованіе, должно имѣть право главнаго рУ ководи- 
теля дѣломъ. Въ этихъ видахъ гласные предлагали представить министерству 
народнаго просвіщ еаія ходатайство объ удовлетворены слідующпхъ нуждъ 
народнаго образованія: 1) Предоставленіе городскому самоуправленію всей 
организаціонной стороны школьнаго дѣла— учебной и хозяйственной. 2 ) Откры- 
тіе библіотекъ, читаленъ воскресныхъ школъ и безплатныхъ курсовъ Д ля на
рода; 3) Возложеніе руководства педагогическою стороною школъ на особыхъ 
спеціалистовъ-педагоговъ, назначаемыхъ городомъ; 4) Право назначенія и 
увольвенія лицъ педагогическаго персонала собственною властью городского 
управленія; 5) Независимая организація городомъ совѣщавій учащихъ по 
в с ім ъ  вопросамъ школы; 6) Прпглашеніе законоучителей на основаніяхъ, 
одинаковыгъ съ учителями, и доаущеніе свѣтскпхъ лицъ къ преиодавашю 
Закона Вожія; 7) Предоставленіе права созывать публичные съізды  учителей; 
8) Снабженіе библіотекъ при школахъ (учительок, и ученическ.) всякими 
цензурными книгами, по выбору сов іта  преподавателей; 9 ) В ведете въ шко- 
дахъ обязательнаго преподаванія для туземцовъ туземныхъ языковъ и обуче- 
ніе слова Божія на родномъ язы к! учащихся.

Дума единогласно приняла это предложеніе и поручила управ! предста
вить соотвітствующее ходатайство. („Пери, В .")



ВО ВСѢХЪ ИЗВЪСТНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ 

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

С Л Ѣ Д У Ю Щ І Я .  Н О В Ы Я  И З  ДА НІ Я  Ж У Р Н  АЛА

Р У С С К А Я  ШКОЛА. 
* ОБУЧЕНІЕ ЧТІНІЮ
П Р А В И Л Ь Н О М У , С О З Н А Т Е Л Ь Н О М У  и  В Ы 

Р А З И Т Е Л Ь Н О М У
М. А. Тростникова.

Спб. 1901 г. Цѣна 25 коп

2! ОБУЧЕНІЕ ПИСЬМУ
(Чистонисаніе и правописаніе)

Ж. А. ТРОСТНИКОВА.
Спб- 1901 г. Цѣна 40 коп.

3) ОБУЧЕНІЕ ГРАММАТИК!
Русскаго литературнаго языка.

М. А. Тростникова.
Спб. 1903 г. Цѣна 25 коп.

Сжладъ этихъ изданій въ кн. магазин! М. М. С т а с ю л е в и ч а .  

(Спб. Вас. остр.; 5 линія, д. 28).



во всѣхъ извѣстныхъ магазннахъ Петербурга и Москвы поступили въ продажу 

СЛѢДУЮЩШ ИЗДАЇЇІЯ1 ЖУРНАЛА

РУССКАЯ ШКОЛА
1.

О б у ч е і і  е г р а м о т !
М. А. Тростникова.

Содержаніе брошюры: Вступленіе. Понятіе о грамотѣ; значеніе грамоты; по- 
ложеніе вопроса объ обученіи грамотѣ. 1) Повятіе о звукахъ русскаго языка 
и буквахъ русской азбуки. 2) Прнятіе о процессѣ. чтенія 'и письма вообще 
и русскаго въ частности. 3) Разомотрѣніе существовавшихъ и существующих!, 
методовъ обученія грамотѣ. 4) Подготовка къ обученію грамотѣ. 5) Способі, 
обученія грамотѣ. а) Способъ письма—чтенія; в) способъ чтенія—письма; с) 
ан-алитическій способъ чтенія—письма. 6) Первыя упражненія въ сознатель- 

номъ, правилъномъ й выразительномъ чтеній.
Спб. 1905 г.

Ц І Н А  2 0  К 0 П.

2.

Женское образованіе и общественная дѣятельность женщвнъ 
въ Г ер іав іи .

П. Г. М и ж у е в а.
Спб. 1905 г.

Ц І Н А  6 0  КОП.

3.

И е д а г о ш е с к і і  и р о щ с ъ .  .
П. Ѳ. Каптерева.

Содержаніе. Часть первая. О сущности педагогическаго процесса. 1) Педаго- 
гическій процессъ съ внѣшней стороны; 2) Свойство педагогическихъ про- 
цеесовъ съ внутренней стороны; 3) Объ отношеніи между внутренней и фор
мальной сторонами педагогическаго процесса; 4) Педагогичеекій процессъ 
какъ усовершенствовцніе личности; 5) 0  педагогическомъ идеалѣ; '6) Авто-, 
номность педагогическаго процесса; 7) О высшихъ началахъ педагогическаго 
процесса. Часть вторая. О видоизмѣнеыіяхъ педагогическаго процесса подъ 
вліяніемъ общественной среды; 10) Видодзмѣненіе педагогическаго процесса 
подъ вліяніемъ пола; 11) Видоизмѣщеніе педагогическаго процесса по воя- 
растамъ; 12) Видоизмѣненіе педагогическаго процесса подъ вліяніемъ лич

ныхъ свойствъ воспитываемаго.
Спб. 1905 г.

Ц І Н А  7 5  к о п .

4 .

Фравдузскіе университеты накзнунѣ великой революції.
Луи Л і ар а.

Спб. 1905 г.
Ц І Н А  50 к о п .

Переводь, прѳдисловіе и нримѣчанія А. Г. Готлиба



промышленныхъ училищъ и др. среднихъ учебны хъ-заведе
ній". М. 1904 г. Ц. 20 к. 64 стр. Изд. кн. маг. П. Д. Путило
вой. А. А. Локтина; і) Н. Розановъ и Ив. Сахаровъ. „До
брый путь". Книга для чтенія въ начальныхъ училищахъ. 
І-ая ч. М. 1904 г. Ц. 50 к.— Ив. Сахаровъ и Н. Розановъ. 
„Добрый путь". Книги для чтенія въ старіпихъ отдѣленіяхъ 
начальныхъ училищъ, нгізшихъ классахъ среднихъ учебныхъ 
заведеній и воскресныхъ школахъ. Съ рис. II-ая ч. М. 1904 г. 
Д. 75 к. П. Е. Евстафьева, к) П. Авилова, Азбука для 
совмѣстнаго обучѳвія чтенію и письму.—Она-же. Дѣтскій мі
рок^ Книга для чтэнія послѣ азбуки. А. Налимов а; к) 
По Бѣлу Свѣту. Иллюстрированный двухнедѣльный листокъ 
(приложеніе къ журналу „Юный Читатель"). С . Р .  1) И. Гор
бу новъ-Посад ко въ. „Рождественская звѣзда". Сборникъ раз
сказовъ и сказокъ изъ произведеній В. Гюго, Фр. Копне, Ж. 
Леметра, П. Лоти, Ч. Диккенса, Бретъ-Гарта, Андерсена и 
др. 3-ье изд. Москва. 1905 г. Ц. 1 р. 10 к. т )  А. А. Ѳедо- 
ровъ-Давыдовъ. „Что сердце гороритъ". Разсказъ и сказки. 
Для младшаго возраста. Изд. редакцій журналовъ „Свѣтля- 
чекъ" и „Путеводный огонѳкъ". М. II. 40 к. п) А. А. Ѳедо- 
ровъ-Давыдовъ. Собака-герой на войнѣ. Изд. редакцій жур- 
налбвъ „Свѣтлячекъ" и „Путеводный огонекъ". М. Ц. 20 к.
о) Элизе Реклю. Исюрія горы. 2-е изд. К. Тихомірова. ІІерев. 
Д. А. Коропчевскаго. Стр. 140. Ц. 50 к............................................

16. Педагогическая хроника. Изъ хроники народнаго обра
зованія на Западѣ Е . Р . —Хроника народнаго образованія 
Я. Абрамова. — Хроника профессіональнаго образованія
B. Б—ча. — Народныя библіотеки въ Саратовской губер
ній А. А. Локтина. — Одинъ изъ немногихъ (Памяти не- 
забвенваго учителя) К. А. Лухляковой. — Избранные 
ректора университетовъ. — Общество вспомоществованія сту
дентамъ кіевскаго университета. — Женскій педагогическій 
институтъ.—Къ реформѣ средняго образованія.—Результаты  
совѣщаній родителей и воспитателей. — Ходатайство казан- 
скихъ родителей. — Петиція бѣлоетокскихъ родителей."-— 
Ходатайство кіевскихъ родитѳлей-поляковъ. — Педагогическіе 
курсы въ Петербургѣ. — Курсы для учителей въ Дарскомъ 
Селѣ. — С.-Петербургское общество грамотности. — Перепол- 
неніе школъ въ Перми. — Отклоненіе ходатайства. — Музей 
учебныхъ пособій въ Москвѣ. — Свободная школа. . . .

И. Р азн ы я  и зв ѣ ет ія  и  еообщ енія. Резолюція петербургск, 
университета по поводу указа 27-го августа.—Рѣчь князя
C. Н. Трубецкого.—Постановлене Московскаго Университета. 
Воззваніе В. А. Гольцева.— Въ Мосісовскомъ Унивѳрситѳтѣ.— 
О допущеній персіянъ въ русскіѳ университеты.—Въ истори- 
ко-филологическомъ. институтѣ.—Новое студенческое общ е
ство.—Сокращеніе спеціальныхъ средствъ въ университѳтахъ. 
—-На высшихъ женскихъ курсахъ,—Пособіе высшимъ жен- 
скимъ курсамъ.—Въ военно-медицинской академій.—Курсы 
для учителей въ городѣ Павловскѣ.— Общѳжитіе при сред
нихъ школахъ.— Реформа женскихъ гимназій.—Курсы для 
учителей въ Орловской губерній.— Курсы воспитательницъ и

1 руководитѳльницъ физическаго воспитанія.—ІІрѳобразованіе 
.. учительскихъ сѳминарій. — Къ улучшенію быта учителей 
. частныхъ школъ.—Учительская доля.—Реформа духовной 

школы.—Измѣненія въ уставѣ общества взаимопомощи.— 
Общество попеченія о народномъ образованіи.—Почтовая 
льгота для училищъ.—Развитіе грамотности среди инород- 
цевъ.—Книги на малорусскомъ языкѣ въ народ, читальняхъ.

. —Объ экзаменахъ на званіе зубного врача.—ІІольскій языкъ 
’въ средней школѣ.—Преподаваніе еврейскаго языка.—Нормы 

■ для печатанія учебниковъ.—Школа для малоуспѣваюіцнхъ.— 
Резолюція Батумской-думы..........................................................
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Продолжается подписка на 1905 годъ
(16 -Ы Й  Г О Д Ъ  И З  Д А Н І Я )

НА ОЫЦЕПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ Д ІЯ  ШКОЛЫ И СЕМЬИ

ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ Я Г Г У  Р Е  В И Ч А и 
Я. Я Г У  Р Е В И  Ч А.

Въ 1905 году общѳпедагогическій журналъ „Русская 
Школа" издается по той-же программѣ и при томъ- 
же составѣ сотрудниковъ, что и въ 1904 году. Журналъ 
выходитъ ЕЖЕМЪСЯЧНО книжками, не менѣе ПЯТНАД
ЦАТИ печатныхъ листовъ каждая. Подписная цѣна: въ Пе- 
тербургѣ безъ доставки— СЕМЬ рублей въ годъ, съ достав
кою СЕМЬ рублей пятьдесятъ коп.; для иногородныхъ съ 
пересылкою ВОСЕМЬ рублей; съ пересылкой за границу 
ДЕВЯТЬ рублей. Земства, выписывающія непосредствен
но изъ редакцій не менѣе 10 экз. журнала, пользуются 
уступкой въ 15%. Сельскіе учителя, выписывающіе журналъ 
за свой счетъ и обращющіеся непосредственно въ контору 
журнала, могутъ получить его за ШЕСТЬ рублей въ годъ 
и притомъ съ разсрочкой уплаты въ два срока.

Въ „Русской Школѣ" принимаютъучастіѳ слѣд. лица: Я. В. Абрамовъ, X. 
Д. Алчевская, А. И. Анастасіевъ, М. А. Андреяновъ, И. Ѳ. Анненскій, М. А. Анто- 
новичъ, Н. Ѳ. Арепьевъ, Ц. П. Балталонъ, В. В. Бирюковичъ, проф. Е. Ѳ. Буде- 
И. А. Бѣлозерскій, А. В. Бѣлецній, И. П. Бѣлоконскій, проф. Н. И. Быстровъ,
B. П. Вахтеровъ, П. И. Вейнбергъ. проф. А. Д. Вейсманъ, Н. X. Вессель, 
А. С. Виреніусъ, Е. М. Гаршинъ, А. Г. Готлибъ, В. В. Гориневскій, Я. Г. Гуревичъ. 
Я. Я. Гуревичъ, М. И. Демковъ, П. В. ЕвстаФІевъ, И. И. Евсѣевъ,К. В. Ельницкій, 
И. П. Житецкій, П. В. Засодимскій, Г. Г. Зоргекфрей, К. А. Ивановъ, проф. Д. Н. 
Кайгородовъ, П. Ѳ. Каптеревъ, проф. Н. И. Карѣевъ, В. А. Келтуяла, И. М. Красно- 
перовъ, Н. А. Кричагинъ, Е. П. Ковалевсній, П. А. Консній, Н. А. Коробка, А. А. 
Красевъ, проф. Ю. А. Кулаковсиій,проф. Н. Н. Ланге, М. К. Лемке,В. А. Латышевъ, 
проф. П. Ф. ЛесгаФТъ, А. А. Локтинъ, Ѳ. С. Матвѣевъ, И. И. Мещерскій, П. Г. 
Мижуевъ, К. Н. Модзалевсній, проф. В. И. Модестовъ, А. П. Налимовъ, А. П. Не- 
чаевъ, М. А. Новиковъ. Л. Е. Оболенскій, проф. И. Г. Оршанскій, С. А Острогор- 
скій, 0. X. Павловичъ, проф. А. Л. Погодинъ, Н. И. Позняковъ, А. П. Раменскій, 
Ѳ. И. Рогова, Г. П Роковъ, В. Л. Розенбергъ, Н. А. Рубакинъ, Я. И. Рудневъ
C. Ѳ. Русова, Е. П. Рѣпина, Н. М. Салтынова, проф. И. А. Сикорскгй, А. С. Симоновичъ, 
проф. Ир. Снворцовъ, А. Ѳ. Соноловъ, М. И. Страхова, А. И Тарнавскій. проф. 
А. С. Трачевскій, М. А. Тростниковъ, Н. В. Тулуповъ. А. М. Тютрюмовъ, В. 
И. Фармаковскій, А. П. Флеровъ, В. А. Флеровъ, В. Ю. Шидловскій, проф. В. М. 
Шимневичъ, К. М. Ц:фюль, д-ръ В. Ф. Янубовичъ, акацемикъ И. И. Янжулъ, Е. 
И. Янжулъ, С. И. Шохоръ-Троцкій и нѣкот. др.

Подписка принимается въ главной конторѣ ре
дакцій (уголъ Лиговской и Бассейной, гимназія 
Гуревича) и въ книжныхъ магазинахъ „Поваго 
Времени", Карбасникова и въ книжн. складѣ 
М. М. Стасюлевича.

Р е д а к т о ръ - и зд а т е л ь  Я. Г. Гуревичъ.


